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В монографии представлены результаты изучения экологии размножения и миграций кули-
ков за период с 1973 по 1986 гг. в районе Чановской озерной системы в Барабинской лесостепи, 
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дов. Материалы и положения, изложенные в монографии, характеризуют состояние популяций 
куликов в конце ХХ в. и имеют большое научное значение, поскольку подобные исследования 
куликов с тех пор не проводились ни в Западной Сибири, ни в России. В Приложении (табл. XI–
LIII) представлены уникальные данные о состоянии популяций куликов, собранные в период с 
1989 по 2013 г. и ранее не публиковавшиеся. Фенология размножения 12 видов куликов, различ-
ные параметры экологии их гнездования (от распределения гнезд в местообитаниях и простран-
ственной структуры популяций до изменчивости размеров яиц и репродуктивного успеха), а 
также сезонные перелеты 32 видов куликов описаны в сравнительных межвидовом и многолет-
нем аспектах. Охарактеризованы параметры сезонной и межгодовой динамики численности в 
связи с погодными и гидрологическими факторами, выбор гнездовых территорий и половой и 
возрастной состав мигрантов в весенний и послегнездовой периоды. Представленные результа-
ты чрезвычайно важны как исходный материал для последующих мониторинговых исследова-
ний динамики популяций птиц в свете глобального потепления и трансформации природных 
экосистем в связи со значительным и всевозрастающим антропогенным воздействием.

Монография предназначена для исследователей в области экологии и популяционной био-
логии птиц, студентов-биологов, специалистов в области защиты и сохранения окружающей 
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Рукопись, ставшая основой настоящей монографии, подготовлена в 1988 г. 
в качестве кандидатской диссертации. В ней автор анализирует и обобщает 
фактические материалы наблюдений за временной интервал с 1973 по 1986 г. в 
районе Чановской озерной системы (Барабинская лесостепь, юг Западной Си-
бири). Этот озерно-болотный край служит местом гнездования множества ви-
дов водных и околоводных птиц. Здесь же проходят их магистральные мигра-
ционные пути. 

В монографии впервые для юга Западной Сибири дается характеристика 
биотопического размещения куликов, их репродуктивных циклов, плодовито-
сти и зависимости этих показателей от различных факторов среды. Описаны 
межвидовые и внутривидовые пространственные взаимоотношения куликов в 
период гнездования, особенности поведения самцов и самок при воспитании 
потомства. Подробно обсуждаются вопросы сезонной динамики, сроков и ин-
тенсивности миграций, особенности пролета куликов разных возрастных и по-
ловых групп. Содержащиеся в этом многолетнем труде уникальные сведения о 
птицах подотряда Ржанковых Charadrii, очень интересной и разнообразной по 
видовому составу и образу жизни систематической группы, представляют 
огромную ценность для специалистов по куликам.

В Приложении к монографии содержатся материалы по состоянию попу-
ляций куликов, полученные автором позже, в период с 1989 по 2013 г. (см. При-
ложение, табл. XI–XLIX).

Монография А.К. Юрлова служит прекрасным примером классического 
орнитологического исследования. Это первое многолетнее и всестороннее ис-
следование куликов в нашей стране. Выполненное более 30 лет назад, оно и в 
настоящее время имеет большое научное значение, и в будущем послужит 
фундаментом для проведения новых мониторинговых исследований и анализа 
популяционных трендов куликов в условиях потепления климата и преобразо-
вания природы.

В.А. Юдкин,
доктор биологических наук 
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FOREWORD

The manuscript, which became the basis of this monograph, was prepared in 
1988 as a Ph.D. thesis. In it, the author analyzes and summarizes the actual materials 
of observations for the time interval from 1973 to 1986 in the area of the Chany Lake 
system (Baraba forest-steppe, south of Western Siberia). This region with a lot of 
wetlands and lake basins serves as a nesting habitat for many species of waterfowl 
and wading birds. Their main migration routes also pass here.

The monograph is the fi rst to describe the habitat distribution of waders, their 
reproductive cycles, productivity, and the dependence of these indicators on various 
environmental factors in the south of Western Siberia. The interspecifi c and intraspe-
cifi c spatial relationships of waders during the nesting period, the characteristics of 
the behavior of males and females when raising offspring are described. The issues 
of seasonal dynamics, timing and intensity of migrations, features of migration of 
waders of different age and sex groups are discussed in detail.  The unique informa-
tion contained in this long-term study about the birds of suborder Charadrii, a very 
interesting and diverse systematic group in terms of species composition and life 
history, is of great value to specialists in waders.

The Appendix of the monograph contains materials on the state of wader popu-
lations obtained by the author later, in the period from 1989 to 2013 (see Appendix, 
Tables XI–XLIX).

The monograph of A. K. Yurlov is an excellent example of classical ornitho-
logical research. This is the fi rst long-term and comprehensive study of waders in our 
country. Carried out more than 30 years ago, it is still of great scientifi c importance, 
and in the future it will serve as a foundation for new monitoring studies and analysis 
of population trends of waders under conditions of climate warming and nature 
transformation.

Dr. V.A. Yudkin
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FOREWORD

This book is most welcome in publishing the original PhD by Dr. Alexander 
K. Yur lov (Sasha for me) and much unpublished basic data about breeding and mi-
grating waders of Western Siberia which were collected over time. 

It was pioneering work in an immense area of fresh-and saltwater lakes, steppe 
and grassland. The area has great ornithological values and there was hardly infor-
mation available on waders before Sasha started fi eld work in the early seventies. 

It was pioneering because of the subject but also because of the harsh condi-
tions, even in the summer, of the Siberian environment which made it not easy to 
collect data in a systematic way. Still he was motivated to collect as much data as he 
could and he was a master in solving car problems during fi eld work. I have experi-
enced these fi eld conditions myself with him during several expeditions collecting 
more data about the great international importance of the region for waders and 
waterfowl.

Our 1997 expedition in search for the Slender-billed Curlew (SbC)was the high-
light. No SbC’s but a wealth of new information on other bird species, again under-
pinning the international importance of the region.

Sasha and I met for the fi rst time in July 1976 at a Migratory Birds Conference 
in Novosibirsk. He worked on waders and I did also: migratory Arctic Siberian wad-
ers in the Dutch Waddensea and we discussed possible cooperation. 

Sasha’s work on breeding waders such as Lapwing, Black-tailed Godwit and 
Redshank could be of great interest as a reference for Dutch researchers studying 
similar, but declining, wader populations in intensively used meadows and vice-
versa.

In 1990 the cooperation started with Sasha visiting the Netherlands. Many years 
of fruitful cooperation followed and a number of Dutch ornithologists could visit 
Lake Chany, experience the wealth of birds as described in this book and also Sa-
sha’s (and Natasha’s!) hospitality, his sense of humor and his expertise.

It lead to several joint publications such as the ‘Atlas on movements of South-
west Siberian water birds’. showing the relation of Lake Chany and e.g. The Nether-
lands through bird migration. 

The present book is an excellent tribute to a great fi eld ornithologist and good 
organizer who passed away much too early. 

Dr. Gerard C. Boere

Former Senior Offi cer International Nature Conservation
Dutch Ministry of Agriculture, Nature Management and Fisheries 
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Мы приветствуем выход из печати этой книги; она представляет собой пуб-
ликацию оригинальной диссертации Александра К. Юрлова (для меня Саши), 
дополненной собранными позже (1989–2013 гг.) неопубликованными полевы-
ми данными о размножении и миграциях куликов в Западной Сибири.

Это была новаторская работа, выполненная на огромной территории сте-
пей и лугов с множеством пресноводных и соленых озер. Этот район имеет 
большую орнитологическую ценность, и до того как Саша начал здесь полевые 
работы в начале семидесятых, информации о куликах почти не было.

Это была новаторская работа не только из-за объекта исследования, но и 
из-за суровых сибирских условий, которые даже летом затрудняют системати-
ческий сбор данных. Но, обладая стремлением собрать как можно больше дан-
ных, он во время полевых работ мастерски справлялся с трудностями, в том 
числе с транспортными. Я сам вместе с ним испытал эти полевые условия во 
время нескольких совместных экспедиций по сбору дополнительных сведений 
в этом регионе, имеющем большое мировое значение в качестве местообита-
ний для куликов и водоплавающих птиц.

Наша экспедиция 1997 г. в поисках тонкоклювого кроншнепа стала ярким 
событием. Тонкоклювого кроншнепа не оказалось, но огромное количество 
информации о птицах других видов еще раз подтвердило мировое значение 
этого региона.

Впервые с Сашей мы встретились в июле 1976 г. в Новосибирске на конфе-
ренции, посвященной трансконтинентальным связям перелетных птиц. Он за-
нимался куликами, и я тоже – на Ваттовом море в Голландии, изучал куликов, 
прилетающих из Сибирской Арктики. Тогда мы и обсудили возможное сотруд-
ничество.

Наше постоянное сотрудничество началось в 1990 г. с визита Саши в Ни-
дерланды. Последовали многие годы плодотворного сотрудничества, когда ряд 
голландских орнитологов смогли посетить озеро Чаны и познакомиться с ви-
довым богатством птиц, описанных в этой книге, а также с гостеприимством 
Саши (и его семьи, Наташи!), его чувством юмора, знаниями и опытом. Это 
привело к нескольким совместным публикациям, таким как «Atlas on movements 
of Southwest Siberian waterbirds», показывающим связь озера Чаны и, напри-
мер, Нидерландов через миграцию птиц.

Работа Саши по размножению куликов, таких как чибис, большой веретен-
ник и травник, может представлять большой интерес как справочный материал 
для голландских исследователей, изучающих аналогичные, но сокращающие 
свою численность, виды куликов в интенсивно используемых местообитаниях.

Настоящая книга – это прекрасная дань уважения великому полевому ор-
нитологу и хорошему организатору, который, к сожалению, ушел из жизни 
слишком рано.

Д-р Герард Буре,
бывший старший научный сотрудник Международной службы 

охраны природы, Министерство сельского хозяйства, 
природопользования и рыболовства Нидерландов
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ВВЕДЕНИЕ 

Кулики – одна из наиболее многочисленных групп птиц в лесостепи За-
падной Сибири, насчитывающая 43 вида, что составляет около 17 % всех ви-
дов, зарегистрированных на Причановском участке Барабинской лесостепи. 
Среди них встречаются редкие и находящиеся под угрозой исчезновения виды, 
которые занесены в Красную книгу Международного союза охраны природы 
и природных ресурсов, это азиатский бекасовидный веретенник, тонкоклювый 
кроншнеп, и в Красные книги СССР и РФ – шилоклювка, ходулочник, требую-
щие особенно пристального изучения, а также широко распространенные и 
многочисленные виды, служащие объектом спортивной охоты.

Высокая численность большинства куликов, наряду с крайней редкостью 
отдельных видов, заставляет орнитологов обращать особое внимание на эту 
группу. Интерес к изучению куликов в последнее время значительно возрос в 
нашей стране и за рубежом. В Европе и Азии созданы научные общества, объ-
единяющие специалистов по куликам из стран Европы, Северной Африки и 
Азии и координирующие их исследования. В нашей стране вопросам распро-
странения и экологии куликов посвящены три Всесоюзных совещания. На од-
ном из них В.Е. Флинт [1980], подводя итоги и намечая перспективы изучения 
этой группы птиц, отмечал, что возросший в последние годы объем знаний по 
биологии и распространению некоторых видов куликов фауны СССР можно 
рассматривать лишь как начало нового планового и всестороннего исследова-
ния птиц в целом. По многим видам, в том числе обычным и многочисленным, 
до настоящего времени остаются серьезные пробелы в знаниях распростране-
ния, миграции, биологии и численности.

В Советском Союзе специальные исследования различных сторон биоло-
гии куликов проводились лишь в нескольких районах: в тундрах eвропейской 
части СССР [Естафьев, 1982, 1983] и Северо-Восточной Азии [Кищинский, 
1978; Флинт, Томкович, 1978; Кондратьев, 1982; Томкович, 1985], в степях Ка-
зах стана [Хроков, 1979a], в Причерноморье [Черничко, 1984; Жмуд, 1985]. С се-
мидесятых годов интенсивное изучение миграций куликов ведется на тер ри-
тории Казахстана [Гаврилов, 1979; Гаврилов и др., 1985; Хроков и др., 1983].

В Западной Сибири до начала семидесятых годов специальных исследова-
ний куликов не проводилось, поэтому в научной литературе приведены лишь 
те данные, которые были получены при общих работах по фаунистике в ряде 
ландшафтных зон. Сведения по биологии куликов тундры содержатся в моно-
графии о птицах Ямала [Данилов и др., 1984]. Для лесной зоны Приобья опуб-
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ликованы данные по размещению и численности [Равкин, 1978, 1984; Вартапе-
тов, 1984], материалы по экологии и распространению некоторых видов [Моск-
витин, 1973; Стрелков, 1974; Илус, 1979a, б, 1980] и результаты визуальных 
наблюдений за пролетом куликов [Москвитин и др., 1983].

В лесостепи Западной Сибири куликов исследовали при орнитофаунисти-
ческих работах [Иоганзен, 1907; Лавров, 1929; Залесский, Залесский, 1931; 
Рузский, 1946; Johansen, 1959; Юрлов К.Т., 1974, 1981] или при изучении дру-
гих птиц приводной группы [Янушевич, Золотарева, 1947]. К началу наших 
исследований установлен в основном видовой состав, но размещение и харак-
тер пребывания многих видов не были выяснены, а биология большинства 
представителей подотряда не изучена.

Исследование куликов лесостепи Западной Сибири наряду с научным зна-
чением, обусловленным недостаточной изученностью ряда сторон их жизни, 
имеет и определенное практическое значение. Первые систематические на-
блюдения за миграцией птиц в районе оз. Чаны показали, что доля этой группы 
среди всех птиц, регистрируемых с наблюдательного пункта, составляет от 
11 % в августе до 41 % в мае [Юрлов А.К., 1975, 1977, 1979a]. В отдельные 
периоды они являются абсолютными доминантами среди мигрирующих птиц 
и определяют общую картину пролета. В связи с этим определение сроков, 
интенсивности миграции куликов и их зависимость от погодных факторов 
имеет немаловажное значение для решения проблемы предотвращения столк-
новений птиц с самолетами, так как именно на высоте до 300 м происходит 
75 % всех таких случаев [Якоби, 1974].

Кулики входят в перечень основных, особенно важных в медицинском от-
ношении видов и групп птиц [Львов, 1975]. Выявление мест концентрации и 
особенностей сезонного размещения куликов имеет значение для эпидемиоло-
гов, поскольку прибрежные биотопы, в которых они обитают, характеризуются 
огромной численностью кровососущих комаров, являющихся переносчиками 
арбовирусов [Сурвило, 1969]. Возможность участия куликов в циркуляции 
ряда вирусов, патогенных для человека, выявлена для различных регионов 
страны [Львов, Ильичев, 1979], в том числе и для Барабинской лесостепи [До-
кучаева и др., 1981]. При этом роль куликов как наиболее дальних мигрантов 
может быть существенна в трансконтинентальном переносе и поддержании 
природных очагов арбовирусных инфекций.

В связи с резко возрастающим воздействием человека на водные и около-
водные биоценозы все большее значение приобретает слежение за состоянием 
популяций околоводных птиц. Для определения тенденций в изменении чис-
ленности куликов на значительных территориях особый интерес представляют 
стационарные, многолетние учеты пролетных и гнездящихся куликов, причем 
самого пристального внимания заслуживают наблюдения за численностью 
редких и исчезающих видов [Флинт, 1973]. При проведении таких работ не-
маловажное значение имеет знание особенностей сезонных миграций и раз-
мещения различных возрастно-половых групп, поскольку только с учетом де-
мографических особенностей миграций можно правильно оценить состояние 
популяций и происходящие в них изменения.
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Основной целью настоящей работы было изучение особенностей биоло-
гии размножения и сезонных миграций куликов в лесостепи Западной Сибири:

– характер пребывания и биотопического размещения пролетных и гнездя-
щихся куликов;

– размножение куликов и выявление факторов, влияющих на основные ре-
продуктивные показатели;

– сезонная и многолетняя динамика численности популяций;
– сроки и интенсивность миграций, а также особенности сезонных пере-

движений куликов разных возрастно-половых групп.
Впервые для юга Западной Сибири на массовом материале изучены осо-

бенности размещения куликов, репродуктивные циклы, плодовитость и зави-
симость этих показателей от различных факторов среды. Оценены межвидо-
вые и внутривидовые пространственные взаимоотношения куликов в период 
гнездования. Получены данные о дифференцированной роли самцов и самок в 
воспитании потомства и характере индивидуальной и сезонной изменчивости 
проявления заботы о птенцах. Изучены сезонная динамика, сроки, интенсив-
ность миграций и их зависимость от погодных и климатических факторов. Вы-
явлены периоды (сроки) и особенности пролета куликов разных возрастных и 
половых групп.

Полученные сведения по размещению и численности куликов могут быть 
использованы для оценки изменений орнитофауны под влиянием климатиче-
ских изменений (естественной циклической обводненности Барабы) и в ре-
зультате преобразования природы за счет интенсификации хозяйственной дея-
тельности человека, а также учитываться при планировании природоохранных 
мер и создании сети заповедников и заказников. Материалы работы включены 
в Красные книги РФ и Новосибирской области. Данные по срокам, интенсив-
ности пролета и их связи с погодными факторами используются при прогнози-
ровании миграций. Материалы по биологии редких видов послужили основой 
для изменения правил охоты на территории Новосибирской области и обосно-
ванием выделения охраняемых угодий на ее территории.

При проведении полевых работ большую поддержку оказали автору со-
трудники Биологического института СО АН СССР (БИ СО АН СССР, ныне 
Институт систематики и экологии животных СО РАН) К.Т. Юрлов, руководив-
ший полевыми исследованиями, В.М. Чернышов, А.И. Кошелев, Р.А. Сагитов, 
А.П. Яновский, В.М. Тотунов, Г.И. Ходков. Всем названным лицам автор вы-
ражает искреннюю признательность и благодарность за помощь в работе. Осо-
бую благодарность автор выражает член-корреспонденту АН Таджикской ССР 
д-ру биол. наук И.А. Абдусалямову за ценные советы и консультации на стадии 
полевых исследований и анализа полученных результатов.

При подготовке монографии большую поддержку и участие оказали со-
трудники Института систематики и экологии животных СО РАН М.А. Селива-
нова, В.В. Юдкин, М.Ю. Гарюшкина, Н.Б. Миронова.



12

Гл а в а  1
РАЙОН РАБОТ, ХАРАКТЕРИСТИКА МАТЕРИАЛА, 

МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ

1.1. ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ РАЙОНА ИССЛЕДОВАНИЙ 
(БАРАБИНСКАЯ НИЗМЕННОСТЬ)

Полевые исследования проводились в основном на территории Чановско-
го стационара Биологического института СО АН СССР (Здвинский район Но-
восибирской области). Это один из типичных участков Южной Барабы, вклю-
чающий нижнее течение рек Каргат и Чулым и юго-восточную часть оз. Малые 
Чаны с близлежащими мелкими замкнутыми озерами практически всех из-
вестных в Барабе типов. Кроме того, в гнездовой период ежегодно обследовали 
острова оз. Большие Чаны. Кратковременные наблюдения, также в период раз-
множения, проводили в двух точках Барабы, удаленных от оз. Чаны на 100 и 
150 км к востоку, – оз. Чаичье (Доволенский р-н Новосибирской обл.) и оз. Су-
минское (Каргатский р-н Новосибирской обл.). Сбор материала осуществлял-
ся автором в 1973–1974, 1976–1978 и 1980–1986 гг. с апреля–мая по сентябрь–
октябрь. Общий срок полевых работ составил около 45 месяцев.

Подробные описания природных условий Барабинской низменности, а 
также непосредственно участка работ содержатся в ряде публикаций [Формо-
зов, 1934; Янушевич, Золотарева, 1947; Панадиади, 1952; Иоганзен и др., 1962; 
Шнитников, 1976; Юрлов К.Т., 1981; Баглаева, 1986]. Поэтому ниже мы при-
водим лишь краткую характеристику района исследований.

На обширной территории Западно-Сибирской равнины лесостепная зона 
выделяется наличием большого количества водоемов. Здесь насчитывается 
около 2500 озер площадью более 1 га с общей площадью водной поверхности 
5000 км2 [Западная Сибирь, 1963]. Это преимущественно мелководные, хоро-
шо прогреваемые, богатые планктоном и бентосом водоемы с низкими заболо-
ченными берегами и плоским дном. Биомасса бентоса на мелководных участ-
ках озер может достигать 73–135 г/м2 [Мисейко и др., 1986], что создает 
исключительно благоприятные условия для обитания водных и околоводных 
птиц. Общая площадь водного зеркала озер в настоящее время занимает около 
4 % территории, причем более половины ее приходится на оз. Чаны, которое 
стоит на втором месте в ряду крупнейших озер Сибири. Несмотря на относи-
тельно небольшую долю площади озер их значение для околоводных птиц 
огромно, поскольку большие площади вокруг озер занимают прибрежные за-
болоченные угодья.
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Причановский участок, где проводились основные исследования, располо-
жен в юго-западной части Барабинской низменности и относится к ее лугово-
степной зоне, составляющей 26 % от общей площади Барабы. По своему ха-
рактеру это пониженная, слегка покатая с северо-востока на юго-запад равнина, 
осложненная гривами разной высоты и протяженности. Все гривы вытянуты с 
северо-востока на юго-запад. Озера занимают межгривные понижения или 
котловины. Наибольшее распространение (89 % всего количества) имеют мел-
кие озера с площадью водного зеркала менее 1 км2, однако удельный вес их по 
площади мал (14 %), в то же время такие крупные озера, как Чаны, Убинское, 
Сартлан, Тандово, Урюм, занимают 60 % всего озерного пространства [Пана-
диади, 1952].

Район наших исследований находится в месте впадения рек Чулым и Кар-
гат в оз. Малые Чаны. Это реки со слабым течением и невысокими берегами – 
единственные, впадающие в озеро. За счет них вода в оз. Малые Чаны оказыва-
ется опресненной в отличие от оз. Большие Чаны. Из-за изрезанности берегов 
озера создаются мелководные заливы площадью от 10 до 20 км2, уровень воды 
в которых колеблется в разные годы от 10–15 до 60–80 см. Эти заливы с илис-
тым дном являются местом массового скопления водоплавающих, а перифе-
рийные участки с песчано-илистыми пляжами и илистые острова среди их ак-
ватории служат местом скопления куликов во время кочевок и миграций. Все 
разнообразие водоемов в районе исследования по характеристике прибрежных 
участков можно объединить в три группы: 1) соленые и солоно ватые озера, ли-
шенные растительности, с илистыми открытыми берегами; 2) пресные и соло-
новатые озера с тростниковым бордюром шириной 20–300 м и лишь на неболь-
ших участках имеющие открытые илистые или песчаные берега; 3) озера и 
временные водоемы, берега которых поросли невысокой травянистой расти-
тельностью. Наибольшее распространение имеют озера второго типа.

Климат района, как и всей Барабинской лесостепи, резко-континенталь-
ный. Средняя температура января –19…–20 °C, средняя температура июля 
17–19 °С. Переход устойчивых среднесуточных температур воздуха через 0°, 
происходит весной в конце I – начале II декады апреля, а осенью – в середине 
II декады октября. Общая продолжительность периода со среднесуточной тем-
пературой выше 0 °C колеблется от 180 до 185 дней. Переход устойчивых сред-
несуточных температур через 5°, с чем связывается начало и конец вегетацион-
ного периода, отмечается весной в последней пятидневке апреля, а осенью – в 
I декаде октября. В год выпадает 275–325 мм осадков. Их основная часть при-
ходится на летний период [Панадиади, 1952].

Растительный покров разнообразен. Лесные насаждения представляют со-
бой разобщенные березовые или березово-осиновые колки. Площадь, занятая 
отдельными колками, не превышает нескольких гектаров. На открытых грив-
ных повышениях распространены остепненные луга, сформированные из вей-
ников, мятликов, тимофеевки и др. Большие пространства занимают солонча-
ковые почвы, растительный покров которых в основном состоит из сочных 
солянок, кермека, осок и др. Наряду с солончаковой растительностью широко 
развиты болота (займища) с преобладанием тростника, образующего густые, 
высокие заросли (до 1,5–2,5 м). В периферических частях займища тростник 
обычно смешивается с осоками и злаками.
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Сельскохозяйственное использование территории велико. Пахотные  угодья, 
расположенные по гривам и их склонам, занимают более 30 % территории. 
Многие поля находятся в непосредственной близости от водоемов и от деляются 
от них неширокими полосами береговых пляжей и лугов. Кормовые  угодья при-
урочены к пониженным элементам, причем из них под сенокос используется 
18 %, а под пастбища – около 20 % всех сельскохозяйственных  угодий.

Известно, что уровень воды в озерах Барабинской низменности, как и сте-
пень общей увлажненности местности, подвержен значительным колебани-
ям циклического характера [Шнитников, 1950, 1970, 1976; Панадиади, 1952]. 
В связи с мелководностью озер и общей равнинностью рельефа незначитель-
ное колебание уровня воды в озерах приводит к значительным изменениям их 
площадей. Так, оз. Чаны, уровень которого в последние 150 лет находится в 
пределах 104–109 м ниже уровня моря, изменяло свою площадь с 2000 до 
5600 км2 [Шнитников, 1976]. Периодичность колебаний уровня озер Барабы 
ясно выражена. Обычно период усыхания длится 30–35 лет, а следующий за 
ним период подъема уровня – 13–15 лет. Если в прошлом колебания уров-
ня озер проходили под действием естественных закономерностей, то с конца 
19-го столетия, и особенно в 20-м столетии, на них накладывается усиливаю-
щееся  влия ние антропогенного воздействия на ландшафт (вырубка колков, ин-
тенсивная распашка земель, мелиоративные мероприятия и т. д.). В силу этого 
в последнее время наметилось уменьшение амплитуд колебаний уровня при 
общей тенденции на усыхание [Шнитников, 1970].

В регрессивные фазы внутривековой изменчивости озер сильно возраста-
ет минерализация воды. Так, в оз. Чаны с 1948 г. (год наиболее высокого уровня 
последнего цикла) по 1968 г. (завершающая стадия регрессивного периода) ми-
нерализация воды увеличилась в 6–8 раз. Даже в оз. Малые Чаны, наиболее 
проточном и пресноводном, она возросла в 3–5 раз [Шнитников, 1976]. Повы-
шенная минерализация приводит к усиленному выпадению рапы, гибели ряда 
беспозвоночных. Все эти явления на более мелких озерах могут происходить 
еще в более резкой форме. Столь значительные изменения, несомненно, оказы-
вают влияние на распространение и численность околоводных птиц в Барабе.

Наши исследования проведены в разные по степени увлажненности годы 
(рис. 1). Максимальная обводненность оз. Чаны была в 1974 г., высокий уро-
вень отмечен в 1979–1980 гг. и минимальный – в 1983–1984 гг.

Рис. 1. Колебание уровня воды в оз. Ма-
лые Чаны с 1974 по 1984 г. (по данным За-
падно-Сибирского управления по гидро-
биологии и контролю природной среды; 

средний уровень за май–сентябрь)

Fig. 1. Water level fl uctuation in the Lake 
Malye Chany in 1974–1984 (according to the 
data of the West Siberian Administration for 
Hydrobiology and Environmental Control; 

average level for May–September)
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1.2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

Решение поставленных задач потребовало применения разнообразных ме-
тодик, позволяющих получить данные, характеризующие различные периоды 
годового цикла куликов с учетом особенностей биологии отдельных видов.

Биотопическое размещение и численность куликов определяли путем уче-
тов птиц на постоянных и временных маршрутах по побережью озер различно-
го типа. На 13 водоемах проведено 228 учетов общей протяженностью 1180 км, 
из них на трех озерах в 1977–1978 и 1980–1982 гг. птиц учитывали регулярно 
через 3–5 дней в мае и первой декаде июня и не реже одного раза в декаду в 
июле и августе. Кроме результатов учетов, выполненных автором, использова-
ны данные обследований водоемов, проведенных сотрудниками лаборатории 
орнитологии БИ СО АН СССР. В общей сложности в работе анализируются 
результаты 270 учетов протяженностью 1460 км. Были заложены также посто-
янные маршруты по рекам Каргат (10 км), Чулым (15 км) и кольцевой маршрут, 
охватывающий устье рек Чулым и Каргат, оз. Фадиха, восточную часть оз. Ма-
лые Чаны и залив Золотые Россыпи. Птиц на этих маршрутах учитывали с 
мотолодки весной один раз в 5 дней, летом и осенью – один раз в 10–15 дней. 
Всего за 1974–1982 гг. проведено 230 учетов общей протяженностью около 
3700 км (см. Прил., табл. I–IV). Кроме того, видовое богатство куликов оце-
нивали при проведении точечных учетов, подсчитывая птиц на водоеме в 
поле зрения с помощью 15–45-кратной зрительной трубы с берега в течение 
0,5–1 часа. Места, координаты и годы проведения учетов указаны в табл. L 
(см. Прил.). Всего за 1974–2013 гг. проведено 914 точечных учетов в весенний, 
летний и осенний периоды (см. Прил., табл. LI–LIV). 

Для изучения сезонных миграций, кочевок и суточных передвижений про-
водили учет птиц с постоянного наблюдательного пункта (НПП) по единой ме-
тодике, разработанной Среднеазиатско-Западносибирской комиссией по изу-
чению миграций птиц [Янушевич, 1974; Гаврилов, Ерохов, 1979]. Наблюда-
тельный пункт располагался в устье р. Чулым. Птиц учитывали в апреле–мае и 
августе–октябре в 1974–1980 гг. ежедневно по 2 часа утром и вечером и один 
раз в 5 дней в течение всего светлого времени суток. Мелких куликов отслежи-
вали в радиусе 100 м, средних – 200 м, а крупных – 500 м. В специальном жур-
нале через каждые пять минут фиксировали вид, количество пролетевших 
птиц, высоту и направление пролета (по восьми румбам), удаленность от НПП. 
Каждый час регистрировали изменение погоды.

С целью определения плотности гнездования куликов в различных место-
обитаниях, сроков и успешности размножения, пространственных внутри- и 
межвидовых взаимоотношений в период размножения проводили учеты гнезд 
на участках площадью 10–60 га путем их многократного обследования. Для 
уточнения локальной плотности гнездования и особенностей пространст-
венного размещения гнезд в местах с повышенной плотностью гнездования 
проведен абсолютный учет гнезд всех птиц на площадках 1–2 га общей пло-
щадью 10 га.

Найденные гнезда заносили на схему участка и описывали по общепри-
нятой методике [Новиков, 1953] на стандартных «Карточках гнезд» [Юр-
лов К.Т., 1975]. Кроме описания и измерения гнезд, яиц и птенцов, определяли 
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расстояние до водоема и ближайших гнезд своего и других видов птиц. Сроки 
яйцекладки устанавливали прямыми наблюдениями или рассчитывали по сте-
пени насиженности яиц. Стадию насиженности яйца определяли с исполь-
зованием водного теста [Михельсон и др., 1963; Меднис, 1972; Онно, 1975]. 
Сроки яйцекладки скорректированы автором с учетом продолжительности ин-
кубации у куликов по гнездам с известной датой откладки яиц. Всего на раз-
личных учетных площадках обнаружено 534 гнезда и 76 выводков куликов 
9 видов и 116 гнезд 6 видов водоплавающих, селящихся в местах концентра-
ции куликов; успех гнездования прослежен соответственно в 316 и 86 гнездах.

Размещение выводков после ухода от гнезд и продолжительность пребы-
вания самцов и самок с птенцами определяли по наблюдениям за птицами, 
меченными, кроме стандартных алюминиевых, цветными целлулоидными 
кольцами. Взрослых птиц отлавливали на гнездах лучками и небольшими ло-
вушками типа «дворик» [Bub, 1967]. Птенцов метили в гнезде сразу после вы-
лупления. Всего помечено 104 взрослых птицы и 168 птенцов из 81 выводка 
6 видов куликов.

Широко используемые для изучения воробьиных птиц «паутинные сети» в 
последнее время все большее применение находят и при исследовании кули-
ков. Отлов постоянными линиями сетей позволяет получить данные по срокам 
и динамике пролета куликов, возрастно-половой структуре пролетных популя-
ций и территориальным связям в период миграции, а также обнаружить редких 
и малочисленных мигрантов [Гаврилов, 1980б; Юрлов А.К., 1981б]. Куликов 
отлавливали с июля по сентябрь, используя преимущественно 10- и 15-мет-
ровые двух- и трехкарманные сети с размером ячеек 18–24 мм и высотой по-
лотна 2 м. Линии из 3–10 сетей устанавливали на мелководьях перпендикуляр-
но береговой линии в местах кормления и отдыха куликов. Сети проверяли как 
правило утром и вечером не менее одного раза в час, а в дневное время – через 
2–4 часа. Отловленных птиц измеряли, определяли упитанность по четырех-
балльной шкале [Блюменталь, Дольник, 1962], взвешивали и описывали со-
стояние оперения. Всего на гнездах и сетями поймано и окольцовано около 
4500 куликов 38 видов, в тот же сезон повторно отловлено 156 птиц и зареги-
стрировано 35 молодых летных куликов, помеченных цветными метками в 
гнездах. Материалы по морфометрическим характеристикам и весу отдельных 
видов куликов разного возраста и пола в различные периоды весенней и летне-
осенней миграции обобщены и представлены в таблицах XI–XLI Приложения.

Возраст отловленных куликов, а у некоторых видов и пол, определяли по 
собранной нами коллекции шкурок и специальному определителю [Prater et al., 
1977]. Для чибиса была разработана методика, позволяющая по формуле кры-
ла и морфометрическим показателям определять пол у всех молодых птиц с 
полностью отросшими маховыми [Юрлов А.К., 1991]. Для бекаса на основе 
использования дискриминантного анализа получена дискриминантная функ-
ция, дающая возможность с 95%-й вероятностью определять пол у 70 % птиц:
 Д = 0,8 + 0,01х1 – 0,01х2 – 0,02х3,

где х1 – длина хвоста; х2 – длина клюва от оперения; х3 – длина цевки, мм. При 
Д < –0,05 – ♀, при Д > +0,05 – ♂.
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Для изучения возрастно-полового состава населения куликов в различные 
периоды весенней и летне-осенней миграции использованы результаты вскры-
тия куликов, добытых для всестороннего моpфoметpичecкoгo, паразитологи-
ческого и вирусологического анализа, а также результаты осмотра добычи 
охотников. Всего обработано около 2600 добытых куликов.

Данные по среднесуточной температуре воздуха, давлению, уровню воды 
в оз. Малые Чаны и реках Чулым и Каргат взяты из материалов, опубликован-
ных в «Метеорологических ежемесячниках» и «Гидрологических ежегодни-
ках» Западно-Сибирского территориального Управления по гидрометеороло-
гии и контролю природной среды.

Статистическая обработка материала проводилась в основном общепри-
нятыми методиками, описанными в различных руководствах [Плохинский, 
1970; Лакин, 1973; Ивантер, 1979] с использованием программ, разработанных 
Л.П. Бальчяускасом [1984].
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Гл а в а  2
РАЗМНОЖЕНИЕ

За весь период работ в юго-западной части Барабинской лесостепи уста-
новлено гнездование (найдены гнезда или нелетные птенцы) 13 видов куликов 
(табл. 1). Из них наиболее многочисленны чибис, поручейник, большой вере-
тенник и малый зуек; обычные – травник и шилоклювка; малочисленные – 
большой кроншнеп, степная тиркушка и бекас; редкие и гнездящиеся спора-
дично – азиатский бекасовидный веретенник, турухтан, кречетка и мородунка. 
Последний вид на гнездовании был отмечен лишь в 1976 г. А.И. Кошелевым 
[1982] на озере, расположенном у восточного побережья оз. Малые Чаны. 
В последующем, несмотря на специальные обследования этого и прилегаю-
щих водоемов, гнезд мородунки не было обнаружено. Кречеток за все годы 
наблюдений встречено всего несколько пар. В 1973 и 1975 гг. по две пары гнез-
дились в сухой полынно-типчаковой степи [Кошелев, 1982]. Две пары с вывод-
ками из трех и четырех птенцов отмечены в 1983 г.

В литературе [Иоганзен, 1907; Лавров, 1929; Рузский, 1946; Янушевич, Зо-
лотарева, 1947; Венгеров, 1980] для Барабинской лесостепи, в том числе и 
Причановского участка, в качестве гнездящихся приводится еще ряд видов: 
черныш, фифи, большой улит, перевозчик, дупель, вальдшнеп, кулик-сорока и 
тонкоклювый кроншнеп. При этом конкретные сведения о находках гнезд при-
водятся только для фифи и тонкоклювого кроншнепа [Лавров, 1929; Рузский, 
1946]. Остальные указанные виды были отнесены к гнездящимся, вероятно, на 
основании летних встреч кочующих птиц, подобно тому, как некоторые север-
ные виды куликов в ряде работ были причислены к этой категории по встречам 
взрослых птиц в летний период.

Таким образом, на Причановском участке Барабы в общей сложности с 
учетом литературных данных отмечено гнездование 15 видов, из которых 
один – тонкоклювый кроншнеп, по-видимому, в настоящее время в Барабе не 
гнездится (за последние 50 лет вообще отсутствуют какие-либо сведения о 
встречах пар этого кулика на территории бывшего СССР) и пять видов раз-
множаются не ежегодно или распределены по территории очень спорадично 
(см. табл. 1).
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Таблица 1
Видовой состав и обилие куликов в районе оз. Чаны

(по данным 1973–1984 гг.)

Table 1
Wader species composition and abundance in the area of Lake Chany 

(according to 1973–1984)

Вид
Species

На гнездовье
During nesting

В период пролета
During the migration period

весеннего
spring

летнее-осеннего
summer-autumn

1 2 3 4
Тулес 
Pluvialis squatarola (L.)

– сл р

Бурокрылая ржанка 
Pluvialis dominica (P.L.S. Pull)

– р р

Золотистая ржанка 
Pl. apricarius (L.)

– сл сл

Галстучник 
Charadrius hiaticula L.

– р о

Малый зуек 
Ch. dubius Scop.

о о о

Морской зуек 
Ch. alexandrinus L.

– – сл

Хрустан 
Ch. morinellus L.

– – сл

Кречетка 
Chettusia gregaria (Pall.)

сл – –

Чибис 
Vanellus vanellus (L.)

мн мн мн

Ходулочник 
Himantopus himantopus (L.)

– – сл

Шилоклювка 
Recurvirostra avosetta L.

о о о

Кулик-copока 
Haematopus ostralegus L.

– сл р

Черныш 
Tringa ochropus L. 

– о о

Фифи 
T. glareola L.

– мн мн

Большой улит 
Т. nebularia (Gunn.)

– о о

Травник 
Т. totanus L.

о о о

Щеголь 
T. erythropus (Pall.)

– р о

Поручейник 
Т. stagnatilis (Bechst.)

мн мн мн
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Продолжение табл. 1
Continuation Table 1

1 2 3 4
Перевозчик 
Actitis hypoleucos (L.) 

– о о

Мородунка 
Xenus cinereus (Guld.)

– о о

Круглоносый плавунчик 
Phalaropus lobatus (L.)

– мн мн

Камнешарка 
Arenaria interpres (L.)

– р р

Турухтан 
Philomachus pugnax (L.)

р мн мн

Кулик-воробей
Calidris minutus (Leisl.)

– мн мн

Длиннопалый песочник 
C. subminuta (Mldd.)

– – р

Белохвостый песочник 
С. temminckii (Leisl.)

– мн мн

Краснозобик 
C. ferruginea (Pontopp.)

– мн о

Чернозобик 
C. alpina (L.)

– мн мн

Острохвостый песочник 
C. acuminata (Horsf.)

– – сл

Песчанка
C. alba (Pall.)

– сл р

Гаршнеп 
Lymnocryptes minima (Brunn.)

– сл о

Дупель
Gallinago media (Lath.)

– сл р

Бекас
G. gallinago (L.)

р мн мн

Десной дупель 
G. megala Swinh.

– – р

Азиатский бекас 
G. stenura (Bonaparte.)

– – р

Вальдшнеп 
Scolopax rusticola L.

– сл сл

Тонкоклювый кроншнеп 
Numenius tenuirostris Vieill.

– сл –

Большой кроншнеп 
N. arquata (L.)

р р о

Средний кроншнеп 
N. phaeopus (L.)

– о р

Большой веретенник 
Limosa limosa (L.)

о мн мн

Малый веретенник 
L. lapponica (L.)

– – сл
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2.1. БИОТОПИЧЕСКОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ И РАЗМЕЩЕНИЕ ГНЕЗД

2.1.1. Плотность гнездования
Все разнообразные биотопы, населяемые куликами в период размножения 

в лесостепи, с определенной долей условности можно сгруппировать в пять 
основных: влажные разнотравные луга, солончаки, степь, пашня и песчаные 
побережья водоемов. Приводимая ниже оценка средней плотности гнездова-
ния куликов в каждом из них получена путем учета пар и гнезд на больших 
учетных площадках, включающих всю гнездопригодную территорию.

Влажные разнотравные луга – сырые луга, поросшие злаковым разно-
травьем. Вдоль небольших озер, а также рек Чулым и Каргат они тянутся 
200-метровой полосой. По побережью оз. Малые Чаны их ширина достигает 
300–400 м. В большинстве случаев это интенсивно используемые в сельско-
хозяйственном отношении площади, где производятся выпас скота и сеноко-
шение. Наряду с отрицательным влиянием на успешность размножения такая 
дея тельность играет определенную положительную роль, так как способствует 
преобразованию данных лугов, уменьшая высоту травостоя и делая их таким 
образом более пригодными для обитания куликов. Плотность гнездования ку-
ликов на лугах выше, чем в других местообитаниях, и составляет в среднем за 
все годы наблюдения на Причановском участке 7,7 пары на 10 га. Здесь устра-
ивали гнезда 8 видов куликов из 12 размножающихся в районе исследования 
(табл. 2). Преобладает чибис, поручейник и большой веретенник, составляю-
щие соответственно 58, 17 и 14 % от всех обнаруженных гнезд куликов. 

На двух других контролируемых участках, расположенных в 100 и 150 км 
восточнее оз. Чаны, водоемы имеют меньшую собственную и удельную пло-
щадь. Плотность гнездования на прибрежных лугах здесь в 2 раза выше, чем 
на Причановском участке, и достигает соответственно 16,4 и 15,1 пары на 

Окончание табл. 1
Ending Table 1

1 2 3 4
Азиатский бекасовидный веретенник 
Limnodromus semipalmatus (Blyth)

р – р

Степная тиркушка 
Glareola nordmanni Nordm.

р – –

Примечание. Названия видов куликов даны по Каталогу птиц СССР [Иванов, 1976]. мн – много-
численный в разгар пролета, обилие в предпочитаемых биотопах превышает 10 особей на 1 км 
(ос/км), на гнездовье распространен повсеместно с высокой численностью; о – обычный, обилие 
от 1 до 10 ос/км, на гнездовье широко распространен; р – редкий, обилие менее 1 ос/км, на гнез-
довье ежегодно или в течение большинства сезонов регистрируются отдельные пары или коло-
нии; сл – случайный, зарегистрированы единичные особи или пары в течение 1–3 сезонов.

Note. Scientifi c names of wader species follow A.I. Ivanov [Иванов, 1976]. мн – abundant at the height 
of the span, the abundance in preferred biotopes exceeds 10 individuals/km; nesting is common every-
where with high numbers; о – usual, abundance varied from 1 to 10 individuals/km, nesting is wide-
spread; р – rare, abundance less 1 individual / km, individual pairs or colonies are registered annually 
or during most seasons;  сл – random, single individuals or pairs registered for 1–3 seasons.
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10 га, что происходит в основном за счет более высокой численности чибиса, 
поручейника и травника (табл. 3).

Солончаковые луга – низинные участки побережий водоемов, слабо за-
росшие невысокой и редкой растительностью с преобладанием солянки, соля-
роса, осоки и полыни. Эти луга характерны для водоемов различного типа: 
солонцеватых и пресных озер и побережий островов оз. Большие Чаны, а так-
же отдельных участков оз. Малые Чаны.

Таблица 2
Плотность гнездования куликов в различных биотопах в районе оз. Чаны

(в среднем за 1976–1978, 1980–1984 гг.)

Table 2
The nesting density of waders in various biotopes in the area of Lake Chany 

(average 1976–1978, 1980–1984)

Вид
Species

Разнотравные 
луга, пар/10 га
Grass meadows, 

pairs/10 ha

Солончаковые 
луга, пар/10 га

Saline 
meadows, 
pairs/10 ha

Степь, 
пар/10 га
Steppe,

pairs/10 ha

Пашня, 
пар/10 га

Arable land, 
pairs/10 ha

Песчаные 
берега, 

пар/1 км
Sandy shores, 

pairs/10 ha

Малый зуек
Charadrius dubius

– 1,1 – – 0,8

Кречетка 
Chettusia gregaria

– + – – –

Чибис 
Vanellus vanellus

4,5 1,6 0,8 0,9 –

Шилоклювка
Recurvirostra avosetta

– 0,8 – – 1,2

Поручейник 
Tringa stagnatilis

1,3 0,2 – – –

Травник 
Т. totanus

0,6 0,1 – – –

Турухтан 
Philomachus pugnax

+ – – – –

Бекас
Gallinago gallinago

0,1 – – – –

Большой веретенник
Limosa limosa

1,1 0,2 0,7 – –

Азиатский бекасовид-
ный веретенник
Limnodromus semipal-
matus

+ – – – –

Большой кроншнеп
Numenius arquata

+ – + – –

Степная тиркушка
Glareola nordmanni

– + + – –

Всего
Total

7,7 4,0 1,5 0,9 2,0
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На солончаковых лугах регулярно гнездятся 6 видов куликов с общей сред-
ней плотностью 4,0 пары на 10 га, что в 1,7 раза ниже, чем на разнотравных 
лугах (см. табл. 2). Доминируют чибис, малый зуек и шилоклювка – по 0,8–
1,6 пары на 10 га, составляющие соответственно 40, 25 и 20 % от всех гнездя-
щихся куликов.

Степь. В районе исследования преобладают типчаковые степи, основные 
площади которых располагаются на невысоких гривах и повышенных рав-
нинных участках. Плотность гнездования в степи значительно ниже, чем на 
разнотравных и солончаковых лугах, и составляет 1,5 пары на 10 га. Кроме 
регулярно гнездящихся чибисов и больших веретенников, здесь изредка встре-
чаются пары большого кроншнепа и колонии степной тиркушки. Однако невы-
сокая численность и спорадичность их распространения не позволяют количе-
ственно оценить плотность гнездования двух последних видов.

Пашня. Весной здесь раньше, чем в других местообитаниях, сходит снег, 
прогревается почва и создаются благоприятные условия для гнездования. На 
пашне гнездится только чибис со средней плотностью 0,9 пары на 10 га. Коле-

Таблица 3
Динамика плотности гнездования куликов на влажных разнотравных лугах 
в различных пунктах Барабы по данным учетов на контрольных площадках 

в Новосибирской области, пар/10 га

Table 3
Dynamics of nesting density of waders on wet grass meadows in various points 

of Baraba according to data from counts at control sites 
in the Novosibirsk region, pairs/10 ha

Вид
Species

оз. Чаичье, Доволенский р-н
Chaichye Lake, Dovolensky District, 

Novosibirsk Region

оз. Суминское, Каргатский р-н
Suminskoe Lake, Kargatsky district, 

Novosibirsk Region
Год наблюдений

Year Cреднее
Mean

Год наблюдений
Year Среднее

Mean
1980 1981 1982 1980 1981 1982

Малый зуек
Charadrius dubius

3,7 2,5 1,0 2,4 3,3 2,0 2,0 2,4

Чибис 
Vanellus vanellus

10,1 8,9 3,0 7,3 6,6 4,0 4,0 4,9

Поручейник 
Tringa stagnatilis

6,6 3,7 – 3,4 3,3 1,0 1,0 1,8

Травник 
Т. totanus

6,2 2,5 1,0 4,9 2,2 – 1,0 1,6

Турухтан 
Philomachus pugnax

– – – – 3,3 – – 1,6

Бекас
Gallinago gallinago

– – – – 2,2 2,0 1,0 1,7

Большой веретенник
Limosa limosa

– – – – 3,3 2,0 1,0 2,1

Всего
Total

26,6 17,6 5,0 16,4 24,2 11,0 10,0 15,0
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бание плотности гнездования в разные годы незначительно – от 0,8 до 1,1 пары 
на 10 га, что обусловлено, по-видимому, довольно стабильными условиями, 
создающимися здесь в разные годы.

Песчаные берега. Они свойственны в основном отдельным участкам по-
бережий крупных озер – Чаны и Урюм. На островах оз. Большие Чаны, где 
имеется наибольшая протяженность песчаных участков, гнездится малый 
зуек – 0,8 пары/км береговой линии, и шилоклювка – 1,2 пары/км береговой 
линии.

Выбор куликами места для гнезда в пределах определенных биотопов за-
висит от микроусловий на различных его участках, в частности от высоты тра-
вяного покрова. В наиболее открытых местах гнездятся малый зуек, чибис, 
шилоклювка и тиркушка – 62–100 % гнезд размещалось среди растительности 
высотой менее 5 см (табл. 4). Более высокой растительностью окружены гнез-
да остальных видов куликов (рис. 2, 3). Такой характер размещения в значи-
тельной степени связан с особенностями поведения птиц при защите гнезд от 

Таблица 4
Распределение гнезд куликов в лесостепи Западной Сибири в зависимости 

от высоты окружающего травяного покрова (по данным 1974–1984 гг.), 
% от общего количества гнезд

Table 4
Distribution of waders’ nests in the forest-steppe of Western Siberia, depending 

on the height of the surrounding grass cover (according to data from 1974–1984), 
% of the total number of nests

Вид
Species

Всего гнезд
No. nests

Высота травяного покрова, см
Grass cover height, cm

5 6–15 16–25 26–35
Малый зуек 
Charadrius dubius

61 100 – – –

Чибис
Vanellus vanellus

216 61,6 27,8 9,7 0,9

Шилоклювка
Recurvirostra avosetta

114 98,2 1,8 – –

Поручейник 
Tringa stagnatilis

59 18,6 40,7 35,6 5,1

Травник 
Т. totanus

27 11,1 74,1 14,8 –

Турухтан
Philomachus pugnax

3 – 3 экз. – –

Бекас
Gallinago gallinago

3 – 3 экз. – –

Большой веретенник
Limosa limosa

30 6,7 60,0 30,0 3,3

Азиатский бекасовидный веретенник
Limnodromus semipalmatus

7 – – 7 экз. –

Степная тиркушка
Glareola nordmanni

16 87,5 12,5 – –
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хищников. Кулики, для которых характерно насиживание до последней воз-
можности, поздний сход с гнезда и, как правило, специфические формы от-
влекающей демонстрации (по В.Е. Флинту [1976]), устраивают гнезда более 
скрытно и маскируют их окружающей растительностью. К этой группе отно-
сятся поручейник, травник, турухтан, бекас и азиатский бекасовидный вере-
тенник (см. рис. 3).

Кулики – чибис, шилоклювка, а также степная тиркушка [Хроков, 1983], 
которым свойственна активная форма защиты гнезд – атакующий полет, раз-
мещают гнезда среди невысокой растительности, что позволяет раньше заме-
тить приближающегося хищника. Насиживающая птица заблаговременно по-

Рис. 2. Гнезда куликов с кладками
а – шилоклювка; б, в – чибис; г – степная тиркушка

Fig. 2. Waders’ nests with clutches
a – pied avocet; б, в – northern lapwing; г – black-winged pratincole
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кидает гнездо и вместе с другими членами пары или членами колонии участву-
ет в атакующих полетах. В эту же группу куликов следует отнести большого 
веретенника. Крупные кулики могут замечать опасность заблаговременно и 
среди относительно высокой растительности.

Расположение гнезд по отношению к водоемам отличается у разных видов 
куликов. Они встречаются на расстоянии до 400 м от ближайшего водоема, 
причем наиболее населена прибрежная полоса шириной до 200 м (табл. 5). 
Здесь размещалось 90 % всех обнаруженных гнезд. Удаленность гнезд от водо-
емов, по-видимому, в значительной степени определяется особенностями спо-
собов кормления куликов. Ближе всего к воде устраивают гнезда малый зуек и 

Рис. 3. Гнезда куликов с кладками
а – поручейник; б – травник; в – азиатский бекасовидный веретенник; г – большой веретенник

Fig. 3. Waders’ nests with clutches
a – marsh sandpiper; б – redshank; в – Asian dowitcher; г – black-tailed godwit
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шилоклювка – около 90 % их гнезд размещалось не далее 40 м от воды (см. 
табл. 5). В наиболее влажных местах – в займищах на заломах прошлогоднего 
вейника и осоки, располагает гнезда азиатский бекасовидный веретенник 
 [Юрлов А.К., 1981а]. Близко к воде, в большинстве случаев не далее 100 м от 
водоема, гнездятся травник и поручейник. Все эти кулики кормятся в основ-
ном по урезу воды или на мелководье. В меньшей степени близость водоема 
определяет размещение гнезд чибиса и большого веретенника. Их гнезда рас-
положены более равномерно на расстоянии до 250 м от воды (см. табл. 5). 
Взрослые птицы этих видов кормятся как на мелководье, так и на лугах и гри-
вах [Козлова, 1962]. Наиболее удалены от водоемов гнезда степной тиркушки, 
которая при кормлении совершенно не связана с водной средой и добывает 
корм преимущественно на лету [Юдин, 1965].

Таблица 5 
Размещение гнезд куликов в Барабинской лесостепи по берегам водоемов 

(1974–1984 гг.), % от общего количества гнезд

Table 5
Position of waders’ nests in the Baraba forest-steppe on the banks of lakes 

(1974–1984), % of the total number of nests

Вид
Species

Коли-
чество 
гнезд
No. 

nests 

Расстояние до воды, м
Distance to water, m

1–20 21–40 41–60 61–80 81–100 101–150 151–200 201–250 250

Малый зуек 
Charadrius dubius

61 59,0 31,1 6,6 1,6 – 1,6 – – –

Чибис
Vanellus vanellus

216 13,0 10,6 8,3 6,9 15,7 16,2 11,6 4,2 13,4

Шилоклювка
Recurvirostra avosetta

114 58,8 33,3 6,1 1,8 – – – – –

Травник
Tringa totanus

27 33,3 25,9 18,5 11,1 3,7 – 3,7 3,7 –

Поручейник
T. stagnatilis

59 16,9 28,8 25,4 15,3 3,4 – 5,8 5,1 –

Турухтан 
Philomachus pugnax

3 66,7 33,3 – – – – – – –

Большой веретенник 
Limosa limosa

30 10,0 16,7 10,0 10,0 13,3 16,7 13,3 3,3 6,7

Азиатский бекасо-
видный веретенник
Limnodromus semipal-
matus

7 71,4 28,6 – – – – – – –

Степная тиркушка
Glareola nordmanni

16 – – – 12,5 12,5 18,8 31,3 12,5 12,5

Всего
Total

533 30,0 20,9 9,5 6,5 8,2 8,3 7,4 3,0 6,3
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2.1.2. Совместные гнездовые поселения куликов
и пространственная структура их популяций в период размножения

Распределение гнезд куликов на гнездопригодной территории в большин-
стве случаев неравномерно. При средней плотности гнездования чибиса на 
влажных разнотравных лугах около 0,5 гнезда на 1 га (гн/га), а других кули-
ков – от 0,01 до 0,13 гн/га (см. табл. 2), на отдельных участках у чибиса она 
оказалась 6–14 гн/га, поручейника – 4–8 гн/га, травника – 2–4 гн/га, большого 
веретенника – 1–3 гн/га. Суммарная плотность гнездования всех видов куликов 
достигает 26 гн/га (табл. 6, 7). Повышенную плотность гнездования куликов 

Таблица 6
Плотность гнездования куликов и уток

в районе оз. Чаны в местах совместного поселения 
(по данным абсолютных учетов на 1 га в 1976–1980 гг.), количество гнезд

Table 6
The nesting density of waders and ducks in the area of Lake Chany 

in places of joint colonies (according to absolute counts per 1 ha in 1976–1980),
the number of nests

Место расположе-
ния контрольных 
площадок и год 

учета
Location of control 

plots and year 
of counts

Вид 
Species

Чи
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оз. Гольянское, 
1974
Golyanskoe Lake

3 2 4 3 1 13 4 2 2 2 – 6 2 2 22

р. Чулым, 1976
Chulym River

3 – 8 1 – 12 8 – – 14 – – – – 22

р. Чулым, 1976
Chulym River

2 1 – 1 – 4 2 1 – 3 1 – – – 7

оз. Гольянское, 
1976
Golyanskoe Lake

2 – 2 – – 4 – 2 – – 2 2 5 – 11

р. Каргат, 1977
Kargat River

6 – 6 1 – 13 1 2 – 2 – – – – 4

р. Каргат, 1978
Kargat River

3 – 2 – – 5 1 2 – 1 – – – – 4

р. Каргат, 1980
Kargat River

3 – – 1 – 4 – 1 – 2 – – – – 3
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Таблица 7
Площадь гнездовых поселений и средняя плотность гнездования 

в них куликов и уток в Барабе (по данным 1980–1984 гг.), 
количество гнезд / га

Table 7
The area of nesting settlements and the average nesting density 

in them of waders and ducks in Baraba (according to the data of 1980–1984), 
the number of nests/ha

Место расположения 
гнездовых поселений 

и год наблюдения
Place of nesting 

and year of counts

Площадь, 
га

The area, 
ha

Вид
Species
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оз. Малые Чаны, 1980
Lake Malye Chany

5 3,6 0,8 0,2 0,2 – 4,8 1,2 0,4 – – 1,6

оз. Малые Чаны, 1981
Lake Malye Chany

2 2,0 3,0 2,0 – – 7,0 1,0 – 2,0 – 3,0

оз. Малые Чаны, 1982
Lake Malye Chany

5 3,8 0,2 – 0,2 – 4,2 0,8 – 0,4 – 1,2

оз. Малые Чаны, 1982
Lake Malye Chany

6 3,2 0,2 – 0,3 – 3,7 0,5 – 0,2 0,2 0,9

оз. Чаичье, 1980
Chaich’ye Lake

0,5 14,0 2,0 4,0 – 6,0 26,0 2,0 2,0 2,0 – 6,0

оз. Чаичье, 1981
Chaich’ye Lake

0,5 4,0 2,0 – – 6,0 10,0 2,0 – – 0,2 4,0

оз. Чаичье, 1982
Chaich’ye Lake

1 2,0 – 1,0 – 1,0 4,0 1,0 – 1,0 – 2,0

оз. Майское, 1980
Mayskoe Lake

3 1,7 0,7 0,3 0,7 – 3,4 1,0 – – – 1,0

Мыс Лисий, 1980
Lisiy Cape

9 0,7 0,3 – 1,0 – 2,0 0,3 0,1 – 0,6 1,0

Мыс Лисий, 1984
Lisiy Cape

2 2,0 2,5 1,0 1,5 0,5 7,5 1,0 1,5 0,5 – 3,0

часто связывают с дефицитом гнездопригодной территории и ее неоднородно-
стью. При описании так называемых «колониальных поселений куликов» авто-
ры, как правило, подчеркивают, что они возникают на небольших островах или 
мысах, заметно выдающихся в озеро [Соломатин, 1973; Хроков, 1977; Згерская 
и др., 1980; Кошелев, 1980; Мельничук, 1980; Толчин, 1984].

Однако анализ наших материалов, а также литературных данных [Kooiker, 
1984; Elliot, 1985] показывает, что кулики гнездятся с повышенной плотностью 
при самых разнообразных условиях, часто образуя в однотипных местообита-
ниях несколько компактных поселений, между которыми находятся участки, 
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не занятые гнездами или с редким одиночным их расположением. При этом 
прослеживается тенденция совместного гнездования куликов не только одно-
го, но и разных видов, а также тяготение некоторых куликов к колониям чайко-
вых птиц.

Из 406 гнезд куликов 8 видов (в данном случае не рассматривали колони-
альные виды – тиркушку и шилоклювку) только 19 % гнезд размещалось оди-
ночно (далее 50–80 м друг от друга), 69 % гнезд располагалось в совместных 
поселениях куликов и 12,3 % – в колониях чайковых птиц (табл. 8).

В совместных поселениях куликов разных видов первыми приступают к 
гнездованию чибисы, они же, как правило, составляют большинство среди 
членов таких сообществ (см. табл. 6, 7). В связи с этим рассмотрим более под-
робно пространственную структуру популяции чибиса в гнездовой период. По 
характеру размещения гнезд и особенностям поведения гнездящихся чибисов 

Таблица 8
Размещение гнезд куликов в поселениях различного типа 

в Барабинской лесостепи (по данным 1974–1984 гг.)

Table 8
Placement of wader nests in colonies of various types 

in the Baraba forest-steppe (according to data 1974–1984)

Вид
Species

Количе-
ство

гнезд, n
No. nests, n

Расположено гнезд
Nest location

в совместных 
поселениях куликов

in association with 
waders

в колониях 
чайковых птиц

in association with 
gulls

одиночно
singly

n % n % n %
Малый зуек
Ch. dubius Scop.

61 15 24,6 40 65,6 6 9,8

Чибис
Vanellus vanellus (L.)

216 151 70,0 – – 65 30,0

Травник
Т. totanus L.

27 25 92,6 2 7,4 – –

Поручейник
Т. stagnatilis (Bechst.)

59 54 91,5 2 3,4 3 5,1

Турухтан
Philomachus pugnax (L.)

3 3 – – – – –

Большой веретенник
Limosa limosa (L.)

30 28 93,3 – – 2 6,7

Бекас
G. gallinago (L.)

3 3 – – – – –

Азиатский бекасо-
видный веретенник
Limnodromus semipal-
matus (Blyth)

7 1 – 6 – – –

Всего
Total

406 280 69,0 50 12,3 76 18,7
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в условиях лесостепи можно выделить два основных типа поселений – одиноч-
ные и совместные. При одиночном гнездовании территории охраняемых участ-
ков могут быть изолированы или граничить друг с другом. В первом случае 
гнезда располагались на расстоянии более 200 м одно от другого. В защите 
гнездового участка от хищников участвовала только одна пара. На охраняемой 
территории взрослые птицы кормились в период насиживания кладки, а выво-
док – первые 3–7 дней. Такой характер поселения имели 9 % из 216 пар.

В том случае, когда гнезда были удалены друг от друга на 70–180 м, гнез-
довые участки примыкали друг к другу и располагались, как правило, вдоль 
влажных местообитаний (заливных лугов, по берегам рек и т. п.). Охраняемая 
территория, как и в первом случае, служила местом кормления взрослых птиц 
в период насиживания кладки, а в последующее время – выводка. Хищные 
птицы и вороны изгонялись с гнездовых участков двумя-тремя соседними па-
рами. Таким образом, гнездилось 21 % всех пар.

Большая часть популяции чибиса – 70 % размножающихся пар – образует 
поселения с повышенной плотностью, где расстояние между гнездами состав-
ляет от 4,5 до 60 м. В каждом из таких поселений располагается от 2 до 19 гнезд 
чибиса (табл. 9). Большинство птиц – 55 % пар, размножающихся в скоплени-
ях, объединено в группы по 11–19 пар. Для 40 % из всех 236 пар установлен 
характер размещения. Гнездовые скопления возникают, как правило, на влаж-
ных разнотравных лугах, где есть богатые кормом участки. Места кормления и 
гнездовая территория у птиц, размножающихся в плотных поселениях, не со-
впадали. Кормились птицы на расстоянии до 400–500 м от гнезда. Покидать 

Таблица 9
Встречаемость гнездовых скоплений куликов с различным числом пар

(по данным 1974–1986 гг.), количество поселений

Table 9
Occurrence of nesting clusters of waders with a different number of pairs 

(according for 1974–1986), number of colonies

Вид
Species

Количество поселений с данным числом пар
Number of colonies with a different number of pairs

1 2 3 4 5 6–10 11–15 16–20
Малый зуек
Ch. dubius Scop.

2 5 6 4 2 – – –

Чибис*
Vanellus vanellus (L.)

– 3 4 5 5 3 2 4

Травник*
Т. totanus L.

3 5 3 2 2 1 – –

Поручейник*
Т. stagnatilis (Bechst.)

4 3 5 4 2 4 – –

Большой веретенник*
Limosa limosa (L.)

7 6 7 6 2 2 – –

* С учетом скоплений, где подсчитывали пары, но не проводили поиск гнезд.

* Taking into account clusters in which pairs were counted, but nests were not searched for.
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гнездовой участок чибисам позволяет коллективная защита гнезд от хищни-
ков, в которой принимали участие 4–5 соседних пар, а в некоторых случаях – 
все гнездившиеся здесь кулики.

Хорошо обнаруживается контагиозность гнезд чибиса при анализе их раз-
мещения на разнотравных лугах побережья оз. Малые Чаны. В 1980–1982 гг. 
обследованы четыре участка площадью от 45 до 65 га, отделенных от окружа-
ющих лугов естественными преградами – речкой или протокой. На каждом из 
них гнездилось 20–24 пары. Большинство гнезд (до 18–19) размещалось на 
площади всего в 5–6 га (см. табл. 7), в то время как на остальной территории 
было не более 3–5 гнезд.

В самом начале сезона размножения распределение токующих самцов по 
территории относительно равномерно, лишь с небольшой концентрацией в 
мес тах будущих поселений. Так, на прибрежном разнотравном лугу с гнездо-
пригодной площадью около 45 га в начале гнездового периода (27–28 апреля 
1982 г.) учтено 22 самца, токующих на расстоянии 200–300 м друг от друга. 
Яйцекладка к этому времени началась в четырех гнездах. Однако с началом 
массовой откладки яиц произошло увеличение плотности птиц в поселении за 
счет перемещения пар или одиночек с других участков. По-видимому, «органи-
зующая» роль в таких скоплениях принадлежит самкам. В итоге, на всей тер-
ритории загнездились 23 пары, из них 19 разместились на площади 5 га. Сред-
няя плотность гнездования в скоплении составила, таким образом, 3,8 гн/га, а 
на всей гнездопригодной территории – 0,5 гн/га. Близкая средняя плотность 
(0,6 гн/га), рассчитанная на всю гнездопригодную территорию, оказалась на 
соседнем участке, отделенном от первого протокой. Плотность в месте кон-
центрации составила здесь 3,2 гн/га (19 гнезд на 6 га).

В заселении территории чибисами наблюдается определенная закономер-
ность, выраженная в том, что чем больше различаются два соседних гнезда по 
срокам начала яйцекладки в них, тем в среднем ближе они расположены друг к 
другу. Расстояние между двумя ближайшими гнездами, яйцекладка в которых 
начата с разницей в пять дней и менее, в 60 % случаев превышало 40 м, а меж-
ду гнездами, где сроки яйцекладки различаются более чем на 10 дней, – в 70 % 
случаев было меньше 30 м (рис. 4). Подобный характер размещения гнезд, ве-
роятно, связан с тем, что степень проявления агрессивного поведения и охра-
няемая территория вокруг гнезда постепенно уменьшаются со дня начала на-
сиживания, что позволяет другим парам заселяться на слабо охраняемых 
участках. Таким образом, растянутость гнездового периода способствует об-
разованию плотных поселений чибиса.

За 3–5 дней до вылупления птенцов агрессивность самцов и самок по от-
ношению к другим парам вновь возрастает. Это объясняет тот факт, что при 
общей растянутости периода откладки яиц в популяции чибиса этот процесс в 
разные годы занимает от 40 до 52 дней. Яйцекладка в отдельном таком поселе-
нии занимала от 14 до 20 дней, т. е. на 3–5 дней меньше продолжительности 
насиживания кладки.

Анализируя характер размещения гнезд чибиса относительно друг друга, 
необходимо отметить, что в 15 % случаев чибисы гнездились на расстоянии 
менее 10 м от соседних пар, даже при незначительных различиях в сроках на-
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чала яйцекладки (см. рис. 4). Это расстояние гораздо меньше среднего ожида-
емого расстояния – 25–29 м – при равномерном распределении гнезд внутри 
поселения (при плотности гнездования 3–4 гн/га). Среднее ожидаемое расстоя-
ние рассчитано по формуле [Thompson, 1956]:

 5 ,M
где М – плотность гнезд.

По-видимому, степень проявления агрессивного поведения у разных пар 
может существенно различаться. Чем ниже агрессивность двух соседних пар, 
тем ближе друг к другу они располагают гнезда. Наличие изменчивости по 
степени проявления территориального поведения также является одним из 
факторов, способствующих образованию плотных поселений.

Гнездование в плотных поселениях в большинстве случаев повышает 
успешность размножения чибиса, но при высокой численности наземных хищ-
ников может приводить к увеличению гибели гнезд (см. раздел 2.5.3). Поселе-
ния чибиса формируются, таким образом, под воздействием комплекса соци-
альных факторов и среды. Действие социальных факторов зачастую может 
иметь противоположную направленность. С одной стороны, существует стрем-
ление птиц гнездиться вблизи пар, уже имеющих гнезда. С другой, размно-
жающиеся птицы проявляют агрессивность по отношению к новым членам 
поселения. Скорее всего, это отражает компромисс между тенденциями агре-
гации (для защиты гнезд от пернатых хищников) и рассредоточения (против 
наземных хищников).

Подобно чибису, неравномерное распределение в период размножения на-
блюдается у большого веретенника. Из 30 гнезд только 2 (7 %) размещались 

Рис. 4. Распределение расстояний между гнездами чибиса в зависимости от разницы в сро-
ках начала яйцекладки (по площадкам со средней плотностью 2–4 пары на 1 га; по данным 

1980–1984 гг.)
Разница в датах начала яйцекладки: а – 3 дня; б – 7 дней, в –10 дней (n = 68)

Fig. 4. The distribution of the distances between the lapwing depending on the difference in the 
timing of the start of egg-laying (on sites with an average density of 2–4 pairs per 1 ha; according 

to the data of 1980–1984)
The difference in the dates of onset of egg-laying: a – 3 days; б – 7 days, в –10 days (n = 68)
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одиночно, остальные образовывали скопления вместе с другими куликами (см. 
табл. 8). В большинстве случаев в поселениях было до четырех пар больших 
веретенников, а около половины (46 %) из 97 пар, характер размещения кото-
рых был установлен, гнездились группами по 3–4 в скоплениях, где преоблада-
ли чибисы (см. табл. 6, 7). Лишь в двух поселениях, одно из которых распола-
галось на влажном прибрежном лугу, а другое – на степном участке, большие 
веретенники преобладали. На лугу гнездилось 8 пар веретенников и 3 пары 
чибиса, в степи – 9 пар веретенников и 6 пар чибисов. Плотность гнездования 
большого веретенника в совместных поселениях ниже, чем у чибиса, и не пре-
вышает 3 гн/га (см. табл. 6). В скоплениях пары большого веретенника дер-
жатся сравнительно равномерно, вероятно, в результате стремления сохранить 
дистанцию между собой. Они устраивают гнезда на расстоянии 24–80 м одно 
от другого, в среднем 54,3 ± 9,2 м (n = 16).

Размещение поручейника и травника в период размножения определяется, 
по-видимому, распределением по территории гнездовых скоплений чибиса и 
большого веретенника, так как около 90 % всех найденных гнезд обнаружено в 
поселениях этих куликов. Среди гнездовых скоплений чибиса и большого ве-
ретенника селилось до 8 пар поручейника и 6 пар травника, но чаще – по 
3–4 пары поручейника и по 2–3 пары травника (см. табл. 8). Плотность гнездо-
вания в таких скоплениях достигает 8 гн/га у поручейника и 4 гн/га у травника. 
Взаиморасположение гнезд всех видов куликов в скоплениях позволяет счи-
тать, что у поручейника и травника существует стремление селиться вблизи 
гнезд чибиса, но соблюдать дистанцию между парами своего вида. Среднее 
расстояние между гнездами поручейника и чибиса составляет 16,7 ± 3,8 м 
(n = 43), а между гнездами поручейников – в два раза больше, 33,7 ± 4,2 м. 
 Около 43 % пар поручейников селилось на расстоянии менее 10 м от гнезд чи-
биса. Подобным образом размещались гнезда травника: 54 % из них распола-
галось менее чем в 10 м от гнезд чибиса, а в среднем – на расстоянии 18,4 ± 5,1 м 
(n = 18).

Три вида куликов – малый зуек, шилоклювка и азиатский бекасовидный 
веретенник – в Барабе в период размножения тесно связаны с колониями чаек 
и крачек. Малый зуек тяготеет в основном к колониям речных крачек или сме-
шанным колониям речной крачки и малой чайки; в общей сложности в коло-
ниях чайковых и вблизи них обнаружено 66 % всех гнезд, 24 % гнезд разме-
щалось в поселениях куликов и лишь около 10 % – одиночно (см. табл. 8). 
Гнездование малого зуйка в колониях крачек известно для cредней Оби [Бли-
нов, Блинова, 1980], Кургальджинского заповедника [Хроков, 1980а] и Украи-
ны [Самородов, 1981] и, по-видимому, является особенностью этого вида. Наи-
более четко эта привязанность проявляется у зуйков, обитающих на островах 
оз. Большие Чаны, где из 35 найденных гнезд 34 располагались в колониях 
речных крачек. Такое совместное гнездование не является следствием дефици-
та гнездопригодной территории. На островах колонии крачек располагаются 
на расстоянии от 300 до 1500 м друг от друга вдоль однородного песчаного и 
солончакового берега, однако между ними мы ни разу не обнаружили гнезд 
или беспокоящихся пар малого зуйка. В одной колонии чайковых селилось 
чаще всего 2–4 пары, реже одна или 5 пар зуйков.
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При совместном гнездовании малого зуйка с другими видами его гнезда 
располагались ближе к гнездам речной крачки – в среднем 3,8 ± 0,8 м (n = 41), 
причем большинство гнезд – 54 % – размещалось в пределах 2 м. Гнезда мало-
го зуйка находились друг от друга на расстоянии от 2,5 до 35 м, в среднем 
16,9 ± 5,8 м (n = 28).

Размещение азиатского бекасовидного веретенника в период размноже-
ния как в пределах ареала, так и в отдельных его пунктах чрезвычайно спора-
дично; места его гнездования ежегодно меняются [Гладков, 1951; Козлова, 
1961]. В связи c тем что последние сведения о гнездовании азиатского бекасо-
видного веретенника в Западной Сибири относятся к двадцатым годам прош-
лого столетия [Велижанин, 1926], мы приводим все данные о наших наход-
ках гнезд и встреченных парах за период с 1974 по 1985 г. В Барабинской 
лесостепи веретенник гнездится как одиночными парами, так и в колониях. 
В 1974 г. две его колонии, расположенные на вейниковом займище р. Чулым, 
численностью около 30 и 150 пар (точное количество размножающихся птиц 
не установлено, так как колонии обнаружены после массового вылупления 
птенцов) размещались в смешанных колониях светлокрылой крачки и малой 
чайки. Еще два гнезда в том же году найдены в колониях светлокрылой крачки 
на побережьях рек Чулым и Каргат, три пары гнездились по краю колонии 
озерной и малой чаек на оз. Гольянское, в 25 км от указанных выше колоний. 
В 1980 г. две пары веретенников, начавших постройку гнезд, встречены в 
150 км к востоку от оз. Чаны на небольшом водоеме с колониями малой чайки 
и светлокрылой крачки, еще две пары гнездились в 1981 г. на побережье оз. Ма-
лые Чаны, также в колонии светлокрылой и черной крачек [Юрлов А.К., 1981а].

Не только в Барабе, но и в других частях ареала все известные находки 
гнезд и колоний этого кулика приурочены к колониям крачек, чаще всего свет-
локрылой [Велижанин, 1926; Леонович, 1973; Толчин и др., 1977; Мельников, 
1979, 1985, 1986]. По-видимому, такая тесная связь азиатского бекасовидного 
веретенника в период размножения со светлокрылой крачкой вызвана как сход-
ством предпочитаемых для гнездования биотопов, так и стремлением гнез-
диться под защитой крачек.

Шилоклювка в районе оз. Чаны гнездится колониями, насчитывающими 
до 26 пар, в большинстве случаев (67 %) по 7–14 пар (табл. 10), что значитель-
но ниже, чем число их в колониях в других частях ареала. На Азовском море, 
где общая численность шилоклювки выше, чем в районе наших работ, колонии 
ее насчитывают до 135 пар, но чаще состоят из 10–30 пар [Филонов, Лысенко, 
1973; Филонов, Сиохин, 1979], в Центральном Казахстане наиболее крупная 
колония включала 68 пар [Xрoков, Андрусенко, 1979]. Размещение колоний во 
многом зависит от наличия доступного корма [Черничко, 1980], а размер коло-
нии, вероятно, определяется обилием корма в ее окрестностях, поскольку ши-
локлювки в период размножения не удаляются далеко от гнезда.

Селится шилоклювка на горько-соленых озерах и побережьях островов 
оз. Большие Чаны. Большая часть популяции, обитающей на Причановском 
участке, гнездится, по-видимому, на оз. Большие Чаны, где на двух островах 
она размножается постоянно, а еще на четырех – периодически [Юрлов К.Т. и 
др., 1986]. Здесь за период исследования обнаружено 15 колоний, что  составляет 



36

71 % всех выявленных нами в районе исследований. Основной особенностью 
размещения колоний шилоклювки на островах является приуроченность их к 
поселениям речной крачки: 14 из 15 располагались в колониях крачек. Со-
вместное поселение с крачками приводит к увеличению плотности размеще-
ния гнезд шилоклювки. Расстояние между гнездами шилоклювок и ближайши-
ми гнездами речной крачки составляло от 0,6 до 9,5 м, в среднем 3,3 ± 0,9 м 
(n = 63), а между гнездами шилоклювок – от 2,3 до 11 м, в среднем 5,9 ± 1,2 м 
(n = 50). На горько-соленых озерах, где шилоклювки селятся вне колоний реч-
ной крачки, среднее расстояние между гнездами заметно больше – 8,4 ± 1,8 м 
(n = 47).

Совместное поселение шилоклювки и речной крачки вызвано, видимо, 
стремлением куликов гнездиться под защитой крачек, активно охраняющих 
свои гнезда от хищных птиц. Наблюдения за размножением шилоклювки в Ка-
захстане показали, что основные потери яиц и птенцов у нее происходят в ре-
зультате хищничества серебристой и сизой чаек [Хроков, Андрусенко, 1979]. 
На островах оз. Чаны эти чайки одни из самых массовых птиц. Их колонии 
и скопления неразмножающихся особей встречаются практически везде, где 
гнездится шилоклювка. В таких условиях совместное поселение шилоклювки 
с крачками, по-видимому, повышает успешность размножения куликов этого 
вида.

Концентрация куликов в период гнездования на небольшой территории 
привлекает в такие места водоплавающих. В общей сложности в колониях ку-
ликов обнаружено 116 гнезд 7 видов уток: кряква, шилохвость, чирок-трес-
кунок, широконоска, серая утка, красноголовый нырок и хохлатая чернеть. 
Чаще всего здесь селятся шилохвость – 31 % всех гнезд, широконоска – 30 % 
и трес кунок – 20 %. Плотность гнездования этих трех видов может достигать 
на отдельных участках скоплений соответственно 2, 14 и 8 гн/га, а всех ви-
дов, поселяющихся с куликами, – до 22 гн/га (см. табл. 6). При этом числен-
ность гнездящихся в скоплениях водоплавающих возрастает с увеличением 

Таблица 10
Встречаемость в районе оз. Чаны колонии шилоклювки 

с различным числом пар (по данным 1976–1984 гг.), количество колоний

Table 10
Occurrence in the area of the Lake Chany of avocet colonies 

with a different number of pairs (according to 1976–1984), the number of colonies

Место расположения колоний
The location of colonies

Число гнездящихся пар
Number of breeding pairs

3–5 6–10 11–15 16–20 21–25 26–30
Острова оз. Большие Чаны
Islands of Bolshye Chany Lake

1 4 7 2 1 –

Соленые озера 
Salt lakes

1 2 1 1 – 1

Всего 
Total

2 6 8 3 1 1
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 плотнос ти гнездования куликов (рис. 5). Между двумя этими показателями су-
ществует достоверная корреляция r = 0,66 ± 0,17 (p ≤ 0,02). В общей сложности 
утки в поселениях куликов гнездятся почти с такой же плотностью, какая вы-
явлена для них в колониях чайковых птиц в этом же районе Причановской 
низмен ности [Сагитов, 1979]. Средняя плотность гнездования уток вне коло-
ний на участках, прилегающих к водоемам, по Г.К. Иванову [1976] составляет 
всего 0,001–0,003 гн/га. В скоплениях куликов утки селятся чаще всего вблизи 
гнезд чибиса и большого веретенника. На расстоянии до 10 м от гнезд этих 
куликов размещалось 44 % гнезд шилохвости, 53 % – широконоски и 48 % – 
трескунка. Распределение же расстояний между гнездами уток одного вида 
приближается к нормальному, что говорит о стремлении самок соблюдать 
определенную дистанцию между собой.

Таким образом, анализ распределения куликов в период размножения сви-
детельствует о неравномерном размещении пар на гнездопригодной террито-
рии. Пространственная структура популяций куликов складывается под влия-
нием различных факторов, среди которых наряду с неоднородностью среды 
немаловажное значение имеют внутривидовые и межвидовые взаимоотноше-
ния, о чем свидетельствует высокая контагиозность гнезд как одного, так и 
разных видов куликов. Большая часть размножающихся куликов объединена 
в группы по 3–5 пар у поручейника, травника и большого веретенника и 11–
19 пар у чибиса, а в целом около 70 % пар куликов гнездится в скоплениях с 
высокой плотностью.

Некоторые авторы основной причиной образования скоплений считают 
высокую концентрацию кормовых запасов в сочетании с благоприятными за-
щитными условиями [Мельников, Мельникова, 1983]. Действительно, про-
странственная структура в первую 
очередь зависит от размещения не-
обходимых виду биотопов и кормов 
[Данилов, 1977]. Однако наличие за-
пасов корма является не причиной, 
а одним из условий образования 
скоп лений. Как справедливо замеча-

Рис. 5. Плотность гнездования водоплава-
ющих в зависимости от плотности гнездо-
вания куликов в местах совместного посе-

ления в Барабе
1 – плотность по данным учета в поселениях на 
площадках в 1 га; 2 – средняя плотность для 

всего поселения

Fig. 5. The density of nesting waterfowl, de-
pending on the density of nesting waders in 

places of joint colony in Baraba
1 – density according to records in colonies at sites 
of 1 ha; 2 – the average density for the entire colony
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ет Е.В. Панов [1983], заманчиво отнести неравномерность заселения гомоген-
ного ландшафта за счет его неоднородности, не выявляемой наблюдателем, но 
очевидной для животных. Но не исключено, считает он, что присутствие осо-
бей своего вида само по себе служит фактором повышения притягательности 
местообитания для других птиц. По-видимому, именно стремление куликов 
селиться поблизости от особей своего вида приводит к образованию гнездовых 
поселений с высокой плотностью в одних местах и отсутствию птиц в других. 
Тяготение пар друг к другу замечено и у некоторых куликов, гнездящихся в 
тундрах Ямала. В.К. Рябицев [1976] отмечает, что явно стремятся селиться ря-
дом друг с другом пары щеголя и белохвостого песочника.

Если совместное гнездование куликов одного вида определяется социаль-
ными факторами, то концентрация гнезд разных видов в одном поселении вы-
звана, видимо, стремлением ряда видов куликов (поручейника, травника и не-
которых других), а также уток селиться под защитой чибисов и больших ве-
ретенников – птиц, активно защищающих гнездовые территории от пернатых 
хищников. Совместное поселение куликов в большинстве случаев повышает 
успешность размножения и является одним из факторов увеличения продук-
тивности популяций.

2.2. МЕЖГОДОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ
ГНЕЗДЯЩИХСЯ КУЛИКОВ

Многолетняя динамика численности гнездящихся куликов прослежена в 
основном на прибрежных разнотравных лугах в районе оз. Малые Чаны с 1977 
по 1984 г. За этот период суммарная плотность гнездования всех куликов на 
побережье этого озера снизилась в 1,5 раза, на р. Каргат – в 2,4 раза. Наиболее 
стабильной оставалась численность чибиса, тогда как количество гнездящихся 
пар поручейника, травника и большого веретенника уменьшилось на побере-
жье оз. Малые Чаны соответственно в 9,4; 4 и 1,6 раза, а на р. Каргат – в еще 
большей степени (табл. 11).

В других районах Барабы произошло более заметное снижение плотности 
гнездования куликов. На контрольных водоемах, расположенных в 100 и 150 км 
восточнее оз. Чаны, с 1980 по 1982 г. она сократилась соответственно в 5,3 и 
2,4 раза (см. табл. 2). Так же, как и на Причановском участке, уменьшение 
плотности гнездования наиболее выражено у поручейника и травника, хотя 
имело место и у других видов: чибиса, малого зуйка и большого веретенника. 
Сокращение численности гнездящихся куликов вызвано, видимо, снижением 
обводненности озер лесостепи Западной Сибири за этот период. Средняя от-
метка уровня воды оз. Малые Чаны за май, которая может служить показателем 
увлажненности в Барабе, снизилась с 1977 по 1984 г. на 0,65 м (см. рис. 1).

Колебания обводненности в меньшей степени сказывается на изменении 
условий обитания куликов на больших водоемах, как, например, оз. Чаны, со 
множеством мелководных разливов и заливов, чем на мелких и средних. На 
небольших водоемах бордюрного типа при понижении уровня обводненности 
урез воды смещается в заросли тростника, тем самым ухудшая условия корм-
ления куликов, особенно поручейника и травника, для которых зондирование 
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на мелководье является одним из основных способов добывания корма [Юдин, 
1965]. Этим объясняется значительное уменьшение числа гнездящихся ку-
ликов на оз. Чаичьем (см. табл. 3). Аналогичное влияние оказывает на чис-
ленность поручейника искусственное осушение сырых земель. По-видимому, 
именно мелиорация, проводимая в пятидесятые годы 20-го столетия на евро-
пейской территории СССР, повлекла за собой резкое сокращение его числен-
ности [Спангенберг, Журавлев, 1967].

В меньшей степени изменение обводненности сказывается на численнос-
ти гнездящихся чибисов, обладающих, в отличие от улитов, разнообразными 
способами добывания корма. Они могут кормиться на лугу, пашне, в степи, на 
солончаках и мелководье, что и обеспечивает им, по-видимому, слабую зависи-
мость от состояния прибрежных участков. Плотность гнездования чибиса из-
менялась от 4,2 до 5,9 пары на 10 га на прибрежных лугах оз. Малые Чаны и от 
2,8 до 4,1 пары на 10 га на р. Каргат. Ежегодные отклонения от среднемного-
летнего показателя для данных местообитаний не превышали 16 и 24 % соот-
ветственно (см. табл. 11). На других участках Барабы снижение плотности 
гнездования чибиса было также менее выражено по сравнению с травником и 
поручейником.

Обилие малого зуйка на небольших водоемах с 1980 по 1982 г. также сни-
жалось (см. табл. 11). Однако на островах оз. Большие Чаны плотность гнездо-
вания изменялась за эти годы незначительно – от 7 до 9 пар на 10 км береговой 
линии, не обнаруживая тенденции к снижению или увеличению.

В отличие от других куликов, численность шилоклювки в районе оз. Чаны 
возрастала с 1977 по 1984 г. На двух островах оз. Большие Чаны число гнездя-

Таблица 11
Межгодовая динамика плотности гнездования куликов 

на прибрежных лугах в районе оз. Малые Чаны, пар на 10 га

Table 11
Inter-annual dynamics of density of waders nesting on coastal meadows 

in the area of Lake Malye Chany, pairs per 10 hectares

Вид
Species

Берег оз. Малые Чаны
Coast of Lake Malye Chany 

Прибрежный луг р. Каргат
The coastal meadow near Kargat river

1978 г. 1980 г. 1981 г. 1982 г. 1984 г. 1977 г. 1978 г. 1980 г. 1981 г. 1982 г.
Малый зуек 
Ch. dubius Scop.

– 0,1 – – – 0,1 – – – –

Чибис 
Vanellus vanellus (L.)

5,5 5,1 4,2 4,9 5,9 3,5 3,0 4,1 2,8 2,8

Поручейник
Т. stagnatilis (Bechst.)

2,8 1,1 0,6 0,2 0,3 3,1 2,2 0,2 0,1 0,1

Травник 
Т. totanus L.

0,8 0,7 0,2 – 0,2 0,3 – – – –

Большой веретенник
Limosa limosa (L.)

1,3 0,8 0,8 0,6 0,5 0,1 0,2 0,1 0,3 0,1

Всего
Total

10,3 7,8 5,8 5,7 6,9 7,1 5,4 4,4 3,2 3,0
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щихся пар увеличилось с 12 в 1977 г. до 41 в 1984 г. На соленых озерах, рас-
положенных в районе оз. Малые Чаны, с 1971 по 1976 г. шилоклювка размно-
жалась не ежегодно [Юрлов К.Т. и др., 1977], но с 1977 г. она гнездилась 
регулярно и численность ее увеличилась (табл. 12). Только в засушливом 
1982 г. вследствие высыхания озер уже в мае птицы не загнездились.

Возможно, что возрастание численности шилоклювки в лесостепи вызва-
но перемещением ее из степных районов Западной Сибири и Казахстана, где в 
регрессивные фазы увлажненности пересыхают соленые озера – основные 
мес та гнездования шилоклювки. По наблюдениям Г.К. Иванова [1980], в Ку-
лундинской степи минимальная ее численность отмечена в маловодные годы. 
В то же время снижение уровня воды в оз. Чаны ведет к улучшению условий 
размножения шилоклювки на островах озера, так как обнажаются песчаные ко-
сы и солончаковые луга – места размещения колоний птиц, а также уменьша-
ется гибель гнезд при подъеме уровня воды, вызываемом сильными ветрами.

Наибольшим колебаниям подвержена численность редкого вида – азиат-
ского бекасовидного веретенника. Все известные до недавнего времени наход-
ки гнезд этого кулика в Западной Сибири относились к началу 20-го столетия 
[Велижанин, 1926]. Очень редки были также встречи взрослых птиц. 

С 1974 по 1985 г. гнездование в районе оз. Чаны отмечено лишь в течение 
трех сезонов (см. раздел 2.2). Кроме того, летные молодые птицы отлавлива-
лись сетями в августе 1984 и 1985 гг. Из этого следует, что в последние годы 
азиатский бекасовидный веретенник регулярно встречается в районе оз. Чаны 
во время кочевок и пролета, хотя гнездится, вероятно, не ежегодно. Выше по-
казано, что этот кулик на гнездовании тесно связан с колониями чайковых птиц 
и в особенности с колониями светлокрылой крачки, которая гнездится в основ-
ном на различных мелководьях [Долгушин, 1962], т. е. в местах, наиболее под-

Таблица 12
Динамика численности шилоклювки, гнездящейся на соленых озерах 

в окрестностях оз. Малые Чаны и островах оз. Большие Чаны в 1976–1984 гг., 
число гнездящихся пар

Table 12
The dynamics of the number of avocet nesting on salt lakes in the area 

of Lake Malye Chany and on the islands of the Lake Bolshye Chany in 1976–1984, 
number of breeding pairs

Место расположения колоний
Location of colonies

Число гнезд в разные годы
The number of nests in different years

1976 1977 1978 1980 1981 1982 1984
Озера Горькое и Зайчиха 
Gorky Lake and Zaychikha Lake

0 7 (1)* 6 (1) 18 (1) 26 (1) 0 11 (1)

Острова Редкий и Узкоредкий 
Island Redkiy and Island Uzkoredkiy

– 12 (1) 19 (2) 18 (2) 28 (2) 29 (3) 41 (3)

* В скобках указано число колоний.

* The number of colonies is indicated in parentheses.
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верженных ежегодным изменениям. Вследствие этого в большинстве случаев 
светлокрылая крачка не образует постоянных колоний, что в свою очередь при-
водит к отсутствию постоянных мест гнездования азиатского бекасовидного 
веретенника.

Таким образом, изменение гидрологической обстановки в Барабе является 
одним из факторов, определяющих многолетнюю динамику численности гнез-
дящихся куликов, при этом понижение уровня обводненности приводит к сни-
жению численности на гнездовании большинства куликов. Однако степень 
влияния колебаний увлажненности на плотность гнездования отдельных видов 
различна и определяется особенностями экологии этих видов.

2.3. СРОКИ РАЗМНОЖЕНИЯ

Период размножения куликов в лесостепи Западной Сибири сильно рас-
тянут и занимает около трех месяцев, гнезда с яйцами встречаются с середины 
апреля до середины июля. При анализе процесса размножения мы используем 
дату откладки первого яйца в гнезде, которую определяли прямыми наблюде-
ниями или рассчитывали по водяной пробе (с точностью до 5 дней) и по сро-
кам вылупления птенцов. Для характеристики всего сезона размножения вы-
брано три основных показателя: начальные сроки размножения, сезонная 
динамика яйцекладки и общая продолжительность сезона откладки яиц.

Первыми во II и III декадах апреля к гнездованию приступают рано при-
летающие кулики – чибис и большой веретенник (табл. 13). У большого кронш-
непа, судя по встречам в I декаде июня пяти выводков с птенцами в возрасте не 
более 5–10 дней, яйцекладка в ранних гнездах происходит в конце апреля–на-
чале мая. Поручейник и травник приступают к размножению в I декаде мая, 
шилоклювка, малый зуек и азиатский бекасовидный веретенник – во II, а степ-
ная тиркушка – в III декаде этого месяца; откладка яиц у этих видов начинается 
через 10–15 дней после появления первых особей. Позже, в конце мая–начале 
июня, к гнездованию приступают немногочисленные в лесостепи виды – бекас 
и турухтан, а также мородунка, у которой насиженные кладки обнаружены в 
конце июня [Кошелев, 1980]. Невысокая плотность гнездования бекаса и моро-
дунки на Причановском участке лесостепи и запаздывание на месяц сроков их 
размножения по сравнению с лесной зоной [Гынгазов, Миловидов, 1977] сви-
детельствуют о том, что здесь, по-видимому, гнездятся кулики, потерявшие 
первые кладки и прикочевавшие в лесостепь из районов, расположенных се-
вернее. Позднее размножение турухтана можно объяснить тем, что в Барабе, 
видимо, гнездятся самки из пролетающих северных популяций, размножение 
у которых в основных местах гнездования приходится на начало июня.

Наибольшую амплитуду отклонений в датах начала откладки яиц в разные 
годы имеет чибис – 13 дней, и определяется она ходом весны. Наиболее ранняя 
откладка яиц у него зарегистрирована 17 апреля 1982 г. при самой высокой 
среднесуточной температуре воздуха за вторую декаду апреля, а наиболее 
поздний срок начала яйцекладки зафиксирован в 1984 г. – 30 апреля при самой 
низкой температуре за этот же период. У остальных куликов, приступающих к 



42

Та
бл

иц
а 

13
Д

ат
ы

 и
 п

ро
до

лж
ит

ел
ьн

ос
ть

 п
ер

ио
да

 н
ач

ал
а 

яй
це

кл
ад

ки
 у

 к
ул

ик
ов

 в
 Б

ар
аб

ин
ск

ой
 л

ес
ос

те
пи

 (п
о 

да
нн

ы
м

 1
97

4–
19

84
 г

г.)

Ta
bl

e 
13

T
he

 d
at

es
 a

nd
 d

ur
at

io
n 

of
 th

e 
be

gi
nn

in
g 

of
 th

e 
la

yi
ng

 in
 w

ad
er

s 
in

 th
e 

B
ar

ab
a 

fo
re

st
-s

te
pp

e 
(a

cc
or

di
ng

 to
 d

at
a 

19
74

–1
98

4)

В
ид

Sp
ec

ie
s

С
ам

ая
 р

ан
ня

я
да

та
 н

ач
ал

а 
яй

це
кл

ад
ки

Th
e 

da
te

 th
e 

ea
rli

es
t c

lu
tc

h 
w

as
 e

ve
r 

re
co

rd
ed

С
ре

дн
яя

 д
ат

а 
на

ча
ла

 я
йц

ек
ла

дк
и

M
ea

n 
la

yi
ng

 d
at

e
П

ро
до

лж
ит

ел
ьн

ос
ть

 п
ер

ио
да

 я
йц

ек
ла

дк
и,

 с
ут

Th
e 

le
ng

th
 o

f t
he

 n
es

t i
ni

tia
tio

n 
pe

rio
d,

 d
ay

s
Чи

сл
о 

се
зо

но
в,

ис
по

ль
зу

ем
ы

х 
дл

я 
ан

ал
из

а
N

um
be

r o
f y

ea
rs

 
fo

r w
hi

ch
 re

co
rd

s 
av

ai
la

bl
e

О
т 

са
мы

х 
ра

нн
их

 д
ат

O
f fi

 rs
t e

gg
s i

n 
fi r

st
 n

es
ts

О
т 

ср
ед

ни
х 

да
т

O
f fi

 rs
t e

gg
s i

n 
al

l n
es

ts

П
ре

де
лы

 в
 р

аз
ны

е 
го

ды
m

in
–m

ax

П
о 

кр
ай

ни
м 

да
та

м 
за

 в
се

 го
ды

Fr
om

 th
e 

ea
rli

es
t t

o 
th

e 
la

te
st

 d
at

e 
ev

er
 re

co
rd

ed
, 

irr
es

pe
ct

iv
e 

of
 y

ea
r

М
ал

ы
й 

зу
ек

C
h.

 d
ub

iu
s S

co
p.

16
.0

5.
19

82
19

.0
5

18
.0

6
38

–4
5

45
4

Чи
би

с
Va

ne
llu

s v
an

el
lu

s (
L.

)
17

.0
4.

19
82

23
.0

4
13

.0
5

38
–5

2
56

6

Ш
ил

ок
лю

вк
а

Re
cu

rv
iro

st
ra

 a
vo

se
tta

 L
.

13
.0

5.
19

78
17

.0
5

03
.0

4
28

–3
3

35
5

П
ор

уч
ей

ни
к

Т.
 st

ag
na

til
is

 (B
ec

hs
t.)

01
.0

5.
19

82
05

.0
5

22
.0

5
16

–4
0

40
5

Тр
ав

ни
к

Т.
 to

ta
nu

s L
.

02
.0

5.
19

82
05

.0
5

16
.0

5
20

–3
9

41
5

Бо
ль

ш
ой

 в
ер

ет
ен

ни
к

Li
m

os
a 

lim
os

a 
(L

.)
26

.0
4.

19
80

29
.0

4
07

.0
5

24
–3

0
30

5

Бе
ка

с
G

. g
al

lin
ag

o 
(L

.)
02

.0
4

–
–

–
18

2

А
зи

ат
ск

ий
 б

ек
ас

ов
ид

ны
й 

ве
ре

те
нн

ик
Li

m
no

dr
om

us
 se

m
ip

al
m

at
us

 (B
ly

th
)

18
.0

5.
19

74
–

–
–

20
2

Ту
ру

хт
ан

Ph
ilo

m
ac

hu
s p

ug
na

x 
(L

.)
02

.0
6.

19
80

–
–

–
–

1

Ст
еп

на
я 

ти
рк

уш
ка

G
la

re
ol

a 
no

rd
m

an
ni

 N
or

dm
.

22
.0

5.
19

77
–

–
–

22
3



43

размножению в более поздние сроки, различия в датах начала яйцекладки в 
разные годы меньше и не превышают девяти дней. У большинства массовых 
видов наиболее ранняя яйцекладка, как и у чибиса, отмечена в 1982 г.

Для характеристики времени начала гнездования популяции, кроме даты 
откладки первого яйца, используется еще один показатель – среднее время сне-
сения первого яйца в популяции, определяемое датой, когда яйцекладка начата 
в половине обнаруженных гнезд [Онно, 1975]. Средняя дата снесения первого 
яйца в меньшей степени изменяется в зависимости от числа найденных самых 
ранних гнезд и поэтому является более надежным показателем для сравнения 
сроков размножения популяций в разные годы, чем дата начала яйцекладки в 
первых гнездах. У большинства куликов средняя дата начала яйцекладки при-
ходится на май, лишь у шилоклювки и малого зуйка – на июнь (см. табл. 13). 
Сравнение с аналогичными показателями у прибалтийских популяций куликов 
показывает, что наиболее существенные географические различия свойствен-
ны чибису: средняя дата начала яйцекладки в Матсалуском заповеднике от-
мечена на 19 дней раньше (по многолетним данным), чем в Барабе. У большо-
го веретенника и травника эти различия составили соответственно 7 и 2 дня 
[Онно, 1975]. 

Зависимость среднего времени размножения от внешних факторов, из ко-
торых анализируется среднесуточная температура воздуха, определена у чиби-
са, наиболее подробно изученного вида. Прослеживается связь даты начала 
яйцекладки в 50 % гнезд со среднесуточной температурой воздуха за период с 
11 по 30 апреля (r = –0,79 ± 0,23, p ≤ 0,05). Отличия в разные годы составляют 
12 дней (см. табл. 13). В 1982 г., когда среднесуточная температура за указан-
ный период была наивысшей, средняя дата начала яйцекладки в популяции 
чибиса пришлась на 8 мая, а в 1984 г., характеризующемся самой низкой тем-
пературой, – на 20 мая. Такая зависимость, вероятно, обусловлена лучшими 
условиями питания куликов при более высоких температурах в предгнездовой 
период, что позволяет им раньше набрать необходимые для продуцирования 
кладки энергетические ресурсы.

Сезонная динамика начала яйцекладки выражается как процент числа 
гнезд, в которых начата яйцекладка за какой-либо период, от всех гнезд за се-
зон. Данный показатель позволяет выявить периоды наиболее массовой яйце-
кладки, которые средней датой начала яйцекладки не характеризуются. У рано 
гнездящихся видов – чибиса и большого веретенника, пик откладки яиц при-
ходится на первую половину периода размножения или его середину, а у по-
ручейника и шилоклювки – на вторую (рис. 6). Наиболее поздний пик яйце-
кладки – в III декаду июня – наблюдается у малого зуйка. По-видимому, это 
объясняется тесной связью зуйка в период размножения с колониями речной 
крачки, которая приступает к гнездованию в конце июня, а также большим ко-
личеством повторных кладок.

Существует и локальная изменчивость сроков начала и наиболее массовой 
откладки яиц, что хорошо прослеживается у шилоклювки и малого зуйка. На 
островах оз. Большие Чаны у малого зуйка основной пик яйцекладки прихо-
дится на III декаду июня, в то время как на небольших водоемах массовая яй-
цекладка отмечена во II декаде мая и II декаде июня (рис. 7).  Также на одну-две 
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Рис. 6. Сроки начала яйцекладки куликов в Барабе (по данным 1974–1984 гг.)
По оси абсцисс – месяц и декада; по оси ординат – доля гнезд с начатой яйцекладкой за данный 

 период, %

Fig. 6. The timing of the start of egg-laying in waders in Baraba (according to data from 1974–
1984)

X-axis – is the month and decade; Y-axis – % of clutches initiated in ten-day intervals
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декады запаздывает период интен-
сивной яйцекладки на островах 
оз. Большие Чаны у ши локлювки. 
Причина тому – более позднее насту-
пление фенологических фаз на круп-
ном водоеме по сравнению с более 
мелкими. Лед на последних сходит 
раньше, вода прогревается быстрее 
и, соответственно, раньше развива-
ются беспозвоночные, служащие кормом для куликов.

П р од о л ж и т е л ь н о с т ь  п е р и од а  я й ц е к л а д к и. Наиболее длитель-
ный период яйцекладки наблюдается у чибиса и малого зуйка. По крайним 
датам за разные годы он составил соответственно 56 и 45 дней (см. табл. 13). 
Большая продолжительность репродуктивного периода, по-видимому, связана 
со значительной долей повторных гнезд, о чем свидетельствует хорошо выра-
женное уменьшение среднего размера кладки к концу сезона размножения (см. 
табл. 17). Для малого зуйка в Центральном Казахстане показано, что возобнов-
лять кладки после гибели первого гнезда позволяет длительное функциониро-
вание репродуктивных органов [Хроков, 1980а]. Менее продолжительные пе-
риоды яйцекладки – 26–41 день, имеют виды, для которых Бараба является 
северным пределом распространения: шилоклювка, травник и степная тир-
кушка, а самые короткие – бекас, турухтан и азиатский бекасовидный веретен-
ник, что, видимо, связано с их малочисленностью и поздними сроками размно-
жения, уменьшающими возможность повторного гнездования.

Сравнительный анализ сроков размножения куликов в Барабинской лесо-
степи, в Центральном Казахстане и Прибалтийском регионе свидетельствует, 
что период яйцекладки у отдельных видов в Барабе короче, чем в районах, рас-
положенных южнее и западнее. В Кургальджинском заповеднике шилоклювка 
приступает к откладке яиц в III декаде апреля, а заканчивает в I декаде июня 

Рис. 7. Сроки начала яйцекладки малого 
зуйка и шилоклювки на водоемах, прилега-
ющих к оз. Чаны (1) и на островах оз. Боль-

шие Чаны (2) (по данным 1976–1984 гг.)
По оси абсцисс –  месяц и декада; по оси орди-
нат – доля гнезд с начатой яйцекладкой за дан-
ный период от всех гнезд с известной датой на-
чала откладки яиц в данном местообитании, %

Fig. 7. The timing of the onset of egg-laying 
of a little ringed plover and avocet on the 
lakes adjacent to the Lake Malye Chany (1) 
and the islands of the Lake Bolshye Chany (2) 

(according to the data of 1976–1984)
 Y-axis – % of clutches initiated in ten day intervals 
from all the nests in the habitat where clutch 

initiation date could be determined
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[Долгушин, 1962; Хроков, 1979б], у малого зуйка яйцекладка продолжается с 
I декады мая по конец июля, у степной тиркушки – со II декады мая по II дека-
ду июня [Хроков, 1980a, 1983], т. е. эти виды приступают к размножению в 
Центральном Казахстане на 10–15 дней раньше, чем в Барабе, а заканчивают в 
близкие сроки. Так же на 10–20 дней раньше начинают гнездиться кулики в 
Прибалтике [Онно, 1975], а завершают в те же сроки, что и в лесостепи Запад-
ной Сибири. Таким образом, сокращение сезона размножения куликов в Запад-
ной Сибири по сравнению с другими регионами происходит за счет запаздыва-
ния сроков начала гнездования без существенного изменения дат окончания 
сезона размножения.

Общая растянутость периода яйцекладки определяется внутрипопуляци-
онными и внешними факторами. Имеющийся у нас материал не позволяет ана-
лизировать внутрипопуляционные факторы, но указывает на существенную 
связь продолжительности сезона размножения и условий года. Длительность 
периода яйцекладки в большей степени колеблется у чибиса, поручейника и 
травника (см. табл. 13). Ранняя и теплая весна способствует более раннему, 
дружному размножению птиц в популяции. У чибиса при равной численности 
на гнездовании в разные годы (см. Прил., табл. II) самый короткий период яйце-
кладки был в 1981 и 1982 гг., когда апрель был наиболее теплым. Однако у по-
ручейника и травника сокращение сроков размножения может быть вызвано 
другими причинами. Самый короткий сезон яйцекладки у них был в наиболее 
засушливом, маловодном 1984 г. В этот год загнездились только рано размно-
жающиеся пары, период начала яйцекладки у которых приходился на 8–22 мая. 
После этого срока, несмотря на специально предпринятые поиски, нам не уда-
лось обнаружить гнезд, где проходила бы яйцекладка. Ограничивает продолжи-
тельность периода размножения у улитов ухудшение кормовых условий, насту-
пающее в засушливые периоды в конце мая. Временные водоемы к этому вре-
мени пересыхают, а на крупных озерах урез воды – основное место корм ления 
улитов – смещается в тростниковые займища, где кулики не могут кормиться.

Сокращение периода гнездования почти на месяц отмечали у чибиса в За-
падной Европе после особенно засушливой зимы [Prill, 1976]. Сходную кар-
тину наблюдали в Северной Америке у водоплавающих. Во влажные годы с 
многочисленными временными водоемами кряквы оставались в местах раз-
множения около 45 дней, и у них были отмечены повторные кладки. В засуш-
ливые сезоны период гнездования сокращается в три раза, уменьшается и 
плотность гнездования [Krapu et al., 1983]. Для куликов, гнездящихся в лесо-
степи Западной Сибири, нет данных о максимальном количестве повторных 
кладок. Но наблюдения за галстучником, проведенные в Великобритании, сви-
детельствуют о значительной потенциальной плодовитости представителей 
этой группы. За период гнездования, продолжающийся там более трех меся-
цев, самки откладывают до пяти повторных кладок, в среднем 2,6 [Pienkowski, 
1984]. Таким образом, продолжительность сезона размножения популяции в 
каком-либо районе является важным показателем, характеризующим потенци-
альную плодовитость. Чем более длительный период гнездования в целом у 
популяции по многолетним данным, тем больше вероятность того, что птицам 
удастся отложить повторную кладку взамен утраченной.
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2.4. ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ОТДЕЛЬНЫХ ЭТАПОВ 
РЕПРОДУКТИВНОГО ЦИКЛА

Репродуктивный цикл пары начинается с постройки гнезда и заканчивает-
ся переходом молодняка к самостоятельной жизни. Для воробьиных выделяют 
следующие этапы: строительство гнезда, период между окончанием построй-
ки и началом откладки яиц, откладка яиц, насиживание, выкармливание птен-
цов в гнезде и подкормка выводка до приобретения молодыми полной само-
стоятельности [Ковшарь, 1981]. Для выводковых птиц количество выделяемых 
этапов меньше, у большинства куликов, в частности, отсутствует перерыв 
между окончанием постройки гнезда и началом откладки яиц, так как откладка 
начинается обычно в недостроенные гнезда, а также отсутствует этап выкарм-
ливания птенцов в гнезде. Кроме того, зафиксировать начало постройки гнезд 
у куликов в большинстве случаев весьма трудно, поскольку каждый самец мо-
жет делать множество заготовок. Поэтому у куликов представляется возмож-
ным выделить предгнездовой период, включающий время от появления птиц 
на месте будущего гнездования до начала откладки яиц, откладку яиц, насижи-
вание и вождение выводков.

2.4.1. Предгнездовой период
Почти все виды куликов начинают токовать на гнездовых участках через 

3–4 дня после появления первых особей, лишь чибис – через 8–12 дней. Терри-
торию будущего гнездования в первой половине сезона размножения чибис 
занимает за 6–12 дней до откладки первых яиц (по наблюдениям за пятью па-
рами), поручейник – за 4–7 дней (3 пары), травник – за 6–9 дней (3 пары), ма-
лый зуек и шилоклювка – за 4–10 дней (соответственно 2 и 8 пар). За этот пе-
риод большинство куликов делает несколько «заготовок» гнезд: чибис – до 5–8, 
большой веретенник – 2–3, поручейник, травник и малый зуек – 2–4. В одно из 
заготовленных гнезд самка в последующем откладывает яйца. Откладка яиц 
может происходить в гнезда, устройство которых не окончено. Из семи гнезд 
чибиса, контролируемых с начала яйцекладки, в двух первые яйца были отло-
жены в недостроенные гнезда (почти без выстилки). У поручейника из четы-
рех гнезд такое явление отмечено в одном, у травника и большого веретенни-
ка – из трех гнезд – также в одном. В недостроенные гнезда, лишенные всякой 
выстилки, часто откладывают яйца малый зуек и шилоклювка, в основном при 
гнездо вании в колониях крачек [Юрлов А.К., 1986а]. Степень готовности гнез-
да не влия ет на сроки откладки яиц, так как во время яйцекладки и насижи-
вания гнезда постоянно достраиваются. В.В. Хроков [1975] наблюдал достраи-
вание гнезд в процессе насиживания при их подтапливании у ходулочника, 
шилоклювки и травника. Основным фактором, определяющим начало отклад-
ки яиц, видимо, является физиологическое состояние самок, которое зависит 
от того, насколько быстро после прилета на места размножения они накопят 
необходимые энергетические ресурсы для откладки яиц.

2.4.2. Откладка яиц
Интервал между откладкой яиц изменчив как внутри одной кладки, так и в 

разных кладках и составляет в условиях Барабы от 24 до 48 часов (табл. 14). 
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Приводимые нами интервалы определены с точностью до 2–4 часов. Наиболее 
стабилен период между откладкой первого и второго яйца. В абсолютном боль-
шинстве случаев он равен приблизительно суткам. Лишь в одной кладке чи-
биса, начатой в конце апреля, второе яйцо было отложено через двое суток, что 
вызвано, видимо, резким ухудшением погоды, последовавшим на следую-
щий день после откладки первого яйца. Интервал между откладкой второго и 
третье го яйца в 25 % случаев увеличивается до 36–48 часов, а перед откладкой 
последнего яйца у малого зуйка, чибиса, большого веретенника и шилоклювки 
такая продолжительность интервала наблюдается уже в большинстве случаев.

Наименьшая продолжительность откладки яиц в одном гнезде, составляю-
щая 3–3,5 суток, отмечена у поручейника и травника. Интервал между отклад-
кой яиц у них обычно равен 24 часам. У большого веретенника яйцекладка за-
нимает 3,5–4 суток, а у остальных рассматриваемых видов 4–5,5 суток 
(принимая, что интервал между первым и вторым яйцом составляет около су-
ток). Наши данные близки к приводимым в литературе наблюдениям за интен-
сивностью откладки яиц у куликов умеренных широт. 

У большого веретенника в Курганской области яйцекладка занимала около 
четырех суток (по наблюдениям за одним гнездом), интервал в 40 часов отме-
чен перед откладкой четвертого яйца [Калинин, 1980]. В условиях Централь-
ного Казахстана кулики откладывают яйца с периодичностью 24–36 часов 
[Хроков, 1979а; Кривицкий и др., 1985]. У северных видов куликов в тундре 
этот интервал увеличивается до 72–96 часов [Кондратьев, 1982]. Продолжи-
тельность  интервалов определяется, по-видимому, уровнем энергетических 

Таблица 14
Интервалы между откладкой яиц в процессе яйцекладки куликов 

в Барабинской лесостепи 

Table 14
Intervals between the laying of eggs in waders in the Baraba forest-steppe

Вид
Species

Количество кладок с интервалом (часы) между
The number of clutches with intervals (hours) between

1-м и 2-м яйцом
1 and 2 eggs

2-м и 3-м яйцом
2 and 3 eggs

3-м и 4-м яйцом
3 and 4 eggs

24 36 48 24 36 48 24 36 48
Малый зуек
Ch. dubius Scop.

1 – – 4 2 1 2 3 1

Чибис
Vanellus vanellus (L.)

4 – 1 6 1 1 1 3 2

Поручейник
Т. stagnatilis (Bechst.)

1 – – 3 – – 4 1 –

Травник
Т. totanus L.

– – – 3 – – 3 – –

Большой веретенник 
Limosa limosa (L.)

– – – 3 1 – 1 2 3

Шилоклювка
Recurvirostra avosetta L.

4 1 – 4 1 1 4 3 5
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ресурсов, накопленных самками перед началом яйцекладки. Их недостаток 
приводит, ве ро ятно, к увеличению периодов между откладкой яиц.

2.4.3. Насиживание кладки и вылупление птенцов
Период от завершения кладки до вылупления всех птенцов можно подраз-

делить на два этапа: от откладки последнего яйца до вылупления первого птен-
ца (собственно насиживание) и, далее, всех птенцов. Длительность собственно 
насиживания кладки у куликов в Барабе составляет 22–28 суток, отличаясь в 
разных кладках одного вида на 2–5 суток (табл. 15).

Внутривидовая изменчивость продолжительности насиживания у куликов 
зависит от индивидуальных различий в интенсивности обогревания кладок и 
погодных условий, при которых проходит инкубация [Norton, 1972; Кондрать-
ев, 1982]. Наибольшие вариации длительности насиживания отдельных кладок 
наблюдаются у чибиса, сезон размножения которого наиболее продолжителен. 
Это вызвано, видимо, существенными различиями условий, при которых гнез-
дятся птицы в начале и конце сезона размножения. Так, среднесуточная тем-
пература воздуха в конце апреля–начале мая составляет 1–10 °С, а в конце мая 
12–20 °С. У чибиса и малого зуйка самые короткие периоды насиживания, рав-
ные 23–24 суткам, отмечены в кладках, начатых в третьей декаде мая. К уве ли-
чению продолжительности насиживания приводит частое беспокойство птиц у 
гнезда. В гнезде чибиса, расположенном в 1,5 м от проселочной дороги, по 
которой ежедневно проходил транспорт, первый птенец вылупился лишь на 
28-е сутки.

Зависимость условий инкубации от внешних факторов в значительной сте-
пени определяется особенностями устройства гнезд разных видов куликов. 
Гнезда, расположенные в углублениях почвы, имеющие хорошую выстилку и 
окруженные или даже частично прикрытые относительно высокой травянис-

Таблица 15
Продолжительность насиживания кладки куликами в Барабе 

Table 15
The duration of incubation of waders in Baraba 

Вид
Species

Количество кладок с продолжительностью насиживания, сут
The number of clutches with length of incubation, days

22 23 24 25 26 27 28
Малый зуек
Ch. dubius Scop

– 1 2 1 1 1 –

Чибис
Vanellus vanellus (L.)

– 1 3 3 2 1 1

Шилоклювка
Recurvirostra avosetta L.

– 1 2 3 3 – –

Поручейник
Т. stagnatilis (Bechst.)

1 2 1 – – – –

Травник
Т. totanus L.

– 1 2 1 – – –

Большой веретенник 
Limosa limosa (L.)

– 1 1 3 – – –
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той растительностью, находятся при более стабильном микроклимате по срав-
нению с гнездами, расположенными вне углублений почвы и окруженными 
низкой и редкой растительностью или расположенными совсем открыто. Пер-
вый тип гнезд характерен для поручейника, травника и большого веретенника, 
а второй – для чибиса, шилоклювки и малого зуйка. У последних трех видов 
отмечена большая изменчивость продолжительности насиживания, чем у ос-
тальных (см. табл. 15).

Длительность насиживания у куликов в Барабе, по-видимому, несколько 
больше, чем у птиц из прилегающих регионов. Так, в Центральном Казахстане 
у чибиса и большого веретенника она в среднем равна 24 суткам, у травника – 
23 [Кривицкий и др., 1985], у чибиса в Курганской области – 21–22 суткам 
[Болотников и др., 1973], в то время как в Барабе период насиживания у этих 
видов чаще более длительный. Поскольку данные о продолжительности наси-
живания приводятся без указаний условий, при которых они получены, можно 
лишь предполагать наличие тенденции к увеличению периода насиживания у 
куликов в Барабе по сравнению с птицами более южных и западных регионов, 
вызванной, вероятно, различиями климатических условий. 

Вылупление птенцов в гнезде происходит, как правило, синхронно. 
В 55 гнез дах (77 %) из 71, где прослежен этот процесс, период от вылупления 
первого до освобождения от скорлупы последнего птенца не превышал 12 ча-
сов, а в 53 % случаев был менее 8 часов (табл. 16).

В поздних кладках куликов, среди которых большая доля повторных, про-
должительность вылупления птенцов в гнезде чаще составляет 24–36 часов. 
По-видимому, это вызвано увеличением времени обогрева неоконченной клад-
ки. Инструментальными исследованиями установлено, что в период яйцеклад-

Таблица 16
Продолжительность вылупления птенцов в кладках куликов 

в Барабинской лесостепи, количество гнезд

Table 16
The duration of hatching of chicks in waders 
in the Baraba forest-steppe, number of nests

Вид
Species

Период между вылуплением первого и последнего птенца, часы
Periods between hatching of the fi rst and the last chick in the clutch, hours

4 8 12 24 36
Малый зуек
Ch. dubius Scop

1 3 4 2 1

Чибис
Vanellus vanellus (L.)

5 10 6 4 2

Поручейник
Т. stagnatilis (Bechst.)

2 3 2 – –

Травник
Т. totanus L.

2 4 1 – –

Большой веретенник
Limosa limosa (L.)

1 3 2 2 –

Шилоклювка
Recurvirostra avosetta L.

1 3 2 3 2
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ки чернозобики находились в гнездах, начатых до 20 июня, около 14 % вре-
мени суток, а в гнездах, где яйцекладка происходила с 1 по 10 июля, – 54 % 
[Конд ратьев, 1982]. Увеличение интенсивности насиживания кладки до ее за-
вершения связано, видимо, с возрастанием «доминанты насиживания» в ходе 
сезона размножения [Дольник, 1962].

2.4.4. Вождение выводков
После вылупления птенцы остаются в гнездах как правило 4–8 часов, од-

нако если птенцы появляются вечером, то они задерживаются в нем до утра. 
Покинув гнезда, выводки начинают кочевать по побережью ближайших водо-
емов, останавливаясь на некоторых участках (видимо, наиболее богатых кор-
мом) довольно длительное время. Сопровождают выводок оба или один из ро-
дителей. Этот период в жизни куликов наименее изучен, и содержащиеся в 
литературе отдельные данные об участии самцов и самок в вождении вывод-
ков часто противоречивы. Слежение за индивидуально меченными птицами 
поз волили нам проследить продолжительность пребывания с птенцами роди-
телей и уточнить ряд моментов их послегнездовой жизни.

М а л ы й  з у е к. До подъема молодых на крыло выводки уходят от гнезда 
не далее 100–250 м, в среднем – на 180 м (n = 8). Каждый выводок занимает 
свою территорию, с которой изгоняются молодые и взрослые птицы соседних 
пар. Такое поведение наблюдается у малого зуйка, гнездящегося на солончако-
вых лугах вне колоний крачек, т. е. в местах с пониженной плотностью. Воз-
можно, что при размножении малого зуйка в колониях крачек в характере раз-
мещения выводков могут быть отличия.

Данные об участии родителей в воспитании потомства противоречивы. 
Согласно материалам Е.В. Козловой [1961], В.В. Хрокова [1980a], Хейна [Hein, 
1983] птенцов водят вместе самец и самка. Однако данные А.С. Мальчевского 
и Ю.Б. Пукинского [1983] свидетельствуют о том, что в Ленинградской обла-
сти наблюдается разделение выводка между самцом и самкой. В то же время 
Н.С. Иванова [1975], проводившая исследования в тех же районах, такой факт 
не подтвердила.

В лесостепи Западной Сибири послегнездовая жизнь малого зуйка просле-
жена у восьми выводков. При этом в поведении взрослых птиц у разных вывод-
ков обнаружены существенные отличия. В первые 5–9 дней во всех выводках с 
птенцами находились самец и самка (рис. 8). В последующем в трех выводках, 
имевших по 3–4 птенца, произошло разделение: одного-двух птенцов водила 
самка, а двух – самец. Территории, занятые самцом и самкой, находились ря-
дом, птицы часто контактировали, но случаев перехода птенцов от одного ро-
дителя к другому не наблюдали. За двумя из этих выводков следили до подъема 
молодых на крыло, что происходит в возрасте 24–28 дней. Самки находились с 
птенцами 18–21 день, самцы – дольше. В одном выводке с двумя птенцами 
самка оставила птенцов на третий день, а самец находился с ними до 23-днев-
ного возраста (дальнейшая судьба выводка не прослежена). В четырех осталь-
ных выводках разделение птенцов между самцом и самкой не произошло – они 
водили молодых вместе. Однако самки покидали птенцов по достижении ими 
18–22-дневного возраста, в то время как самцы оставались с ними еще 3–7 дней.
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Рис. 8. Продолжительность вождения выводков куликов самками и самцами в районе 
оз. Чаны

1 – вылупление птенцов; 2 – пребывание с выводком самки; 3 – пребывание с выводком самца

Fig. 8. The duration of rearing young waders by female and male in the area of Lake Chany
1 – hatching chicks; 2 – stay of the female with a brood; 3 – stay of the male with a brood
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Ш и л о к л ю в к а. Выводки придерживаются тех же водоемов, где разме-
щалась колония. Наблюдения за девятью меченными выводками показали, что 
на илистых соленых озерах каждая пара с птенцами в возрасте до 10–15 дней 
занимает участок береговой линии протяженностью 30–50 м, который не пере-
крывается с соседними вследствие агрессивного поведения родителей. По 
мере роста птенцов этот участок, как правило, увеличивается и к моменту до-
стижения птенцами 23–28-дневного возраста простирается на 60–100 м вдоль 
побережья. Однако у двух из восьми выводков размер территории остался 
прежним. По данным Р. Адрета [Adret, 1984], изучавшего шилоклювок в одном 
из районов Вандеи (Франция), территория, ежедневно используемая выводком 
перед подъемом на крыло, составляет более 1 га. Возможно, что величина ох-
раняемой территории определяется кормностью занимаемых участков.

Птенцов до подъема на крыло, что происходит в возрасте 36–38 дней, во-
дят самец и самка вместе (по данным наблюдений за пятью выводками). По 
достижении молодыми 45–50-дневного возраста, выводки объединяются в 
стаи, в которых присутствуют взрослые и молодые птицы.

Ч и б и с. Выводки располагаются, как правило, на ближайшем к месту 
гнездования водоеме и занимают территорию, которая охраняется родителями 
от соседних пар и кочующих птиц. Размер этой территории определяется, по-
видимому, ее кормностью. На солончаковых побережьях озер один выводок 
занимает от 70 до 200 м береговой линии, в среднем – около 120 м (n = 12), на 
влажных разнотравных лугах побережья оз. Малые Чаны и рек Чулым и Каргат 
они могут находиться гораздо ближе друг к другу – на расстоянии до 30–40 м. 
Поздно размножающимся парам, видимо, не всегда удается обеспечить себе 
участок среди занятых территорий и приходится преодолевать большие рас-
стояния. При среднем удалении выводков от гнезда к моменту подъема моло-
дых на крыло на расстояние около 700 м (n = 17) четыре выводка с 1–4-дневны-
ми птенцами переместились на 3–3,5 км.

Большинство авторов указывают на совместное воспитание самцами и 
самками птенцов чибиса [Glutz vоn Blotzheim, 1975; Мальчевский, Пукинский, 
1983]. Роль их при этом может быть неодинакова – самка водит выводок по 
кормным местам, а самец находится поблизости и несет охранные функции 
[Иванова, 1975; Жуков, 1982]. Однако А. Манн [1972], проводивший исследо-
вания в Эстонии, считает, что самцы остаются с птенцами, а самки начинают 
миграцию к югу. По данным Е.П. Спангенберга и И.М. Олигер [1949], в Дарви-
новском заповеднике в некоторых парах одна из птиц покидает выводок рань-
ше другой. Наши наблюдения за 14 выводками позволяют объяснить проти-
воречивость литературных данных. В десяти ранних выводках самец и самка 
находились с молодыми 32–35 дней после вылупления, т. е. до подъема их на 
крыло. В четырех выводках, в которых птенцы появились в конце июня, самка 
оставила их на попечение самца в возрасте 16–27 дней. По-видимому, сроки 
гнездования влияют на продолжительность пребывания самок с птенцами. Од-
нако независимо от сроков размножения во всех выводках в начальный период 
вождения большую заботу о молодых проявляет самка. Из 23 случаев, когда 
удалось определить пол птицы, обогревающей птенцов, лишь дважды это были 
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самцы, во всех остальных – самки. Самец обычно находится на возвышенно-
сти и отгоняет приближающихся серебристых чаек, болотных луней, ворон и 
грачей. 

П о р у ч е й н и к. Выводки с птенцами придерживаются влажных мест с 
гус той растительностью, где есть небольшие открытые участки. Особенно 
плотно – до 8–12 выводков на 1 га – они населяют мелководные участки вейни-
ковых займищ [Юрлов А.К., 1979б]. 

Согласно данным ряда авторов, птенцов водят оба родителя вместе [Козло-
ва, 1961; Makatsch, 1974; Хроков, 1980б]. По нашим наблюдениям, совместное 
воспитание птенцов имеет место лишь непродолжительный период – мак-
симум до 12 дней [Юрлов А.К., 1979б]. В 9 из 11 выводков самки оставили 
птенцов на попечение самцов на 3–6-й день после вылупления и лишь в двух 
случаях были с ними 9 и 12 дней. Наиболее длительное пребывание самок с 
выводком имело место у рано гнездящихся пар.

С птенцами, появившимися до 15 июня, они находились от 6 до 12 дней, в 
среднем – 4 дня (см. рис. 8). Самки, оставившие выводок, объединяются в стаи 
и вскоре покидают район гнездования, о чем свидетельствуют результаты ис-
следования взрослых птиц. Из 22 поручейников, осмотренных после 5 июля, 
была лишь одна самка. В большинстве случаев самцы держатся с птенцами до 
подъема их на крыло, что происходит в возрасте 24–29 дней. Однако в трех 
случаях они покинули выводок за 4–6 дней до того как молодые начали летать.

Тр а в н и к. После вылупления птенцы перемещаются на ближайшие наи-
более влажные участки прибрежных лугов и до подъема на крыло находятся не 
далее 800 м от гнезда, в среднем на 350 м (n = 6). Плотность в наиболее опти-
мальных биотопах (сырые вейниковые и осоковые луга) составляет до 8–10 
выводков на 1 га, при этом не удалось обнаружить территорию, охраняемую 
отдельными парами – птенцы из разных выводков часто кормятся вместе. По 
поводу заботы родителей о потомстве у травника мнения разных авторов рас-
ходятся. А.С. Мальчевский и Ю.Б. Пукинский [1983] считают, что для птиц, 
размножающихся на Северо-Западе СССР, характерно равное участие партне-
ров в воспитании потомства. Однако Н.С. Иванова [1975] для этой же террито-
рии приводит сведения о вождении птенцов только самками и предполагает, 
что самцы несут лишь охранную функцию, находясь поблизости от выводка. 
В дельте Дуная самки водят птенцов первые 7–10 дней, тогда как самцы оста-
ются с ними до 30–35-дневного возраста [Жмуд, 1985].

В лесостепи Западной Сибири характер заботы самцов и самок травника о 
потомстве аналогичен отмеченному в дельте Дуная. Наблюдения за четырьмя 
выводками показали, что первые 6–8 дней с птенцами находятся оба родителя, 
в последующем – только самец, который покидает выводок вскоре после подъе-
ма молодых на крыло (см. рис. 8). Способность к полету молодые птицы при-
обретают к 25–28-дневному возрасту.

Б о л ь ш о й  в е р е т е н н и к. Выводки придерживаются влажных разнотрав-
ных лугов, вблизи которых располагались гнезда, и в течение 30–35 дней не 
отходят далеко от них. Перед подъемом на крыло удаленность птенцов от мес-
та вылупления составляла от 800 до 2300 м, в среднем около 1400 м (n = 6). 
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Наблюдения за семью парами показали, что, независимо от величины выводка, 
птенцов водят самец и самка вместе. Подобное поведение отмечено у большо-
го веретенника и в Казахстане [Хроков, 1978]. В тех случаях, когда процесс 
вылупления растянут, первых двух птенцов уводит самец (на расстояние до 
400 м от гнезда), а самка с остальными птенцами присоединяется к нему в те-
чение суток. Взрослые птицы находятся с молодыми, как правило, до подъема 
последних на крыло, после чего все вместе покидают гнездовой участок, пере-
мещаясь на более открытые места водоемов, где образуют скопления до 70–
120 особей. Однако в трех из семи наблюдавшихся выводков самка оставила 
молодых с самцом за 4–6 дней до того как они начали летать. Это имело место 
у поздно гнездящихся пар (см. рис. 8).

А з и ат с к и й  б е к а с о в и д н ы й  в е р е т е н н и к. Нам не удалось пометить 
взрослых особей на гнездах или у выводков, но наблюдения, проведенные в 
1974 г. в колонии, расположенной в вейниковом займище р. Чулым, показали, 
что с молодыми всегда находятся две птицы. Выводки кормятся на небольших 
открытых участках среди займищ. Взрослые держатся с молодыми и в период 
послегнездовых кочевок, вплоть до отлета. Об этом свидетельствуют отловы 
паутинными сетями стай, в которых присутствовали птицы обеих возрастных 
групп, что имело место 8 августа 1981 г. и 9 августа 1984 г. соответственно за 3 
и 6 дней до последних встреч веретенников в указанные годы. 

Таким образом, участие самцов и самок в воспитании потомства у разных 
видов неравнозначно. У всех моногамных куликов, гнездящихся в лесостепи, 
в начальный период птенцов водят самец и самка. Однако оба партнера почти 
никогда не заботятся о потомстве в равной степени. Хотя доля участия самцов 
и самок в воспитании потомства отличается не только у разных видов, но и в 
разных парах, тем не менее прослеживается общая тенденция – в вождении 
выводков самки принимают меньшее участие, чем самцы, причем участие это 
тем меньше, чем позже размножалась данная пара. Последнее обстоятельство 
объясняет в какой-то мере противоречивость некоторых имеющихся литера-
турных данных о степени участия партнеров в воспитании потомства.

Анализируя характер проявления заботы о птенцах у разных видов, можно 
обнаружить, что продолжительность совместного вождения выводка самцами 
и самками хорошо согласуется с принадлежностью отдельных видов куликов к 
экологическим группам ржанкообразных, выделенным К.А. Юдиным [1965]. 
Наибольшая продолжительность нахождения самки с выводком свойственна 
зуйку и чибису, а также шилоклювке, большому веретеннику, азиатскому бека-
совидному веретеннику и бекасу [Иванова, 1970], т. е. тем видам, которые по 
классификации К.А. Юдина [1965] относятся к наиболее «всеядным» и облада-
ют разнообразными, но малоспецифичными способами добывания пищи (пер-
вые два вида), или, наоборот, к узкоспециализированным (остальные виды).

По-видимому, овладение множеством неспецифических приемов добычи 
корма, так же как и немногими, но высокоспецифичными, требует продолжи-
тельного научения молодых и участия в этом обоих родителей.

Наименьшая продолжительность пребывания самок с выводком среди рас-
сматриваемых видов имеет место у поручейника и травника, а также у других 
улитов – черныша, фифи [Kirchner, 1978] и щеголя [Кондратьев, 1982]. Эти 
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кулики добывают пищу преимущественно у уреза воды и имеют более узкий 
круг кормовых объектов и более специфические приемы кормодобывания по 
сравнению с представителями подсемейств Charadriidae и Vanellinae [Юдин, 
1965], но менее специфические, чем у тех куликов, для которых зондирование 
является ведущим способом кормления.

Наблюдаемая тенденция более раннего освобождения самок от заботы о 
потомстве у большинства видов куликов, по-видимому, связана с необходи-
мостью восполнения ими больших энергетических затрат, вызванных проду-
цированием яиц и насиживанием кладки. Известно, что по отношению к массе 
тела самки куликов откладывают более крупные яйца, чем представители дру-
гих отрядов птиц [Ильичев и др., 1982]. Анализ сезонной динамики массы тела 
самцов и самок поручейника свидетельствует о большем истощении послед-
них к моменту оставления выводка. Если в апреле и мае масса самок достовер-
но (p ≤ 0,05) выше, чем самцов, то в первой половине июля, перед отлетом са-
мок из района гнездования, она ниже (рис. 9). Вождение выводка – также 
напряженный момент в жизни куликов; у самцов поручейника, которые оста-
ются с птенцами, наибольшее снижение массы тела происходит именно за этот 
период. Видимо, поэтому продолжительность пребывания самки с выводком у 
улитов ограничивается, как правило, 3–5 сутками. Возможно также, что более 
ранний отлет одного из родителей способствует снижению конкуренции в мес-
тах размножения и увеличению доступного корма для выводка, повышая тем 
самым вероятность выживания птенцов. Очевидно, что оба предположения 
взаимно не исключают друг друга.

2.5. ПЛОДОВИТОСТЬ И УСПЕШНОСТЬ РАЗМНОЖЕНИЯ

2.5.1. Величина кладки
Размер кладки большинства куликов детерминирован и составляет в норме 

4 яйца, что определяется, по-видимому, способностью родителей эффективно 

Рис. 9. Сезонная динамика средней массы тела самцов и самок поручейника в районе 
оз. Чаны (по данным 1976–1982 гг.; вертикальные линии – ±m)

Fig. 9. Seasonal dynamics of the average body weight of males and females of the marsh sandpi-
per in the area of Lake Chany (according to data of 1976–1982; vertical lines – ±m)
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Таблица 17
Изменчивость величины кладки куликов 

в зависимости от сроков начала откладки яиц в Барабинской лесостепи 
(по данным 1974–1984 гг.), количество гнезд

Table 17
The size of clutches laid by waders in the Baraba forest-steppe and its variability 

in relation to laying date (according to 1974–1984), the number of nests

Период
Ten-day interval

Число яиц в кладке
Number of eggs in a clutch

Средний размер 
кладки

Mean clutch size

1 2 3 4 5 6 7
Малый зуек

Charadrius dubius
21–31 мая, May – 1 6 – – 3,86 ± 0,14
1–10 июня, June – 3 4 1 – 3,75 ± 0,25
11–20 июня, June – 5 11 – – 3,68 ± 0,12
21–30 июня, June 3 6 8 – – 3,29 ± 0,19
Весь сезон,
All ceason 

3 15 29 1 – 3,65 ± 0,08

Чибис
Vanellus vanellus

21–30 апреля, Apri – 1 20 1 – 4,00 ± 0,06
1–10 мая, May – 2 56 – – 3,97 ± 0,02
11–20 мая, May 2 3 57 – – 3,88 ± 0,05
21–31 мая, May 4 13 31 – – 3,56 ± 0,09
1–10 июня, June 1 1 2 – – 3,25 ± 0,47
Весь сезон 
All ceason

7 20 166 1 – 3,83 ± 0,01

Шилоклювка
Recurvirostra avosetta

11–20 мая, May – – 12 – – 4,00
21–31 мая, May – 6 17 – – 3,74 ± 0,09
1–10 июня, June 4 6 28 1 – 3,67 ± 0,11
11–20 июня, June – 5 9 – – 3,44 ± 0,18
Весь сезон
All ceason

4 17 66 1 – 3,73 ± 0,06

Травник
Tringa totanus

1–10 мая, May – – 6 – – 4,00
11–20 мая, May – – 8 – – 4,00
21–31 мая, May – 1 3 – – 3,75 ± 0,25
1–10 июня, June – 2 3 – – 3,60 ± 0,25
Весь сезон
All ceason

– 3 20 – – 3,91 ± 0,06

Поручейник
T. stagnatilis

1–10 мая, May – 1 6 – 1 4,13 ± 0,29
11–20 мая, May – – 11 – – 4,00
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насиживать кладку [Shipley, 1984] и обеспечивать достаточный обогрев всем 
птенцам [Safriel, 1975; Walters, 1984]. Вследствие этого варьирование величи-
ны кладки куликов значительно меньше, чем у других видов птиц. В Барабин-
ской лесостепи за весь период наблюдения средний размер кладки куликов со-
ставил у разных видов от 3,65 до 3,95 яйца (табл. 17), что равно или несколько 
больше (на 0,1–0,3 яйца) размера кладок этих же видов в Казахстане. По дан-
ным В.В. Хрокова [1982], в Тенгиз-Кургальджинской впадине среднее число 
яиц в кладке у степной тиркушки 3,5, чибиса, малого зуйка и травника – 3,7, 
шилоклювки и большого веретенника – 3,8.

Размеры кладок куликов из других регионов также различаются незначи-
тельно. Так, среднее количество яиц в кладке шилоклювки на островах Азов-
ского моря 3,72–3,85 [Филонов, Лысенко, 1973; Филонов, Сиохин, 1979], в Ни-
дерландах – 3,79 [Bie, Zijlstra, 1985], в кладке малого зуйка в пойме р. Оки – 
3,8–4 [Радецкий, Нумеров, 1980], в Ленинградской области – 3,9 [Мальчевский, 
Пукинский, 1983], у чибиса в Якутии – 3,9 [Ларионов, 1984], на Британских 
островах – 3,8 [Jackson, Jackson, 1980]. Средние размеры кладок куликов, та-
ким образом, мало отличаются в различных точках ареала и изменяются, види-
мо, в основном за счет доли повторных кладок.

Кладки, содержащие более четырех яиц, зарегистрированы по одному разу 
у малого зуйка, чибиса, шилоклювки и поручейника (см. табл. 17). Яйца, от-
ложенные в эти гнезда, принадлежали двум самкам, так как одно или два яйца 
хорошо отличались от остальных по цвету и характеру распределения поверх-
ностных пятен. Полные первые кладки из двух яиц отмечены только у азиат-
ского бекасовидного веретенника, что свойственно для этого вида и в других 
участках ареала [Мельников, 1979]. У остальных куликов кладки из двух яиц 
являются повторными и составляют не более 2,8–6 %.

В ходе сезона размножения средний размер кладки куликов в Барабе 
уменьшается и к концу сезона составляет у разных видов 0,82–0,94 от  размера 

Окончание табл. 17
Ending Table 17

1 2 3 4 5 6 7
21–31 мая, May – 1 10 – – 3,91 ± 0,09
1–10 июня, June 1 1 4 – – 3,50 ± 0,31
Весь сезон
All ceason

1 3 31 – 1 3,91 ± 0,09

Большой веретенник
Limosa limosa

21–30 апреля, April – – 1 – – 4,00
1–10 мая, May – 1 14 – – 3,93 ± 0,07
11–20 мая, May – – 3 – – 4,00
21–31 мая, May – – 2 – – 4,00
Весь сезон
All ceason

– 1 20 – – 3,95 ± 0,07

Степная тиркушка
Glareola nordmanni

Весь сезон 
All ceason

– 2 6 – – 3,75 ± 0,17
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кладки в начальный период. Уменьшение происходит за счет возрастания доли 
гнезд, содержащих по три и два яйца (см. табл. 17). Часть этих гнезд может 
принадлежать впервые размножавшимся птицам, кладки которых обычно бы-
вают меньше, чем у птиц старших возрастных групп. Подобная закономер-
ность отмечена у ряда видов водоплавающих и воробьиных [Меднис, 1968; 
Анорова, 1979, 1984; Паевский, 1985; Михельсон и др., 1986]. Однако о плодо-
витости куликов разного возраста в настоящее время нет данных, основанных 
на специальных наблюдениях за меченными особями. Имеющиеся отдельные 
наблюдения за окольцованными галстучниками и травниками свидетельству-
ют о том, что средний размер кладки первогодков практически не отличается 
от такового более старших птиц [Siefke, 1984; личное сообщение М.Е. Жмуд]. 
Основная часть уменьшенных кладок является, по-видимому, повторными. 
Так, в конце мая 1984 г. большая часть колонии шилоклювок, расположенной 
на соленом озере Горькое, была разорена. Спустя несколько дней 7 пар шило-
клювок основали новую колонию, где средний размер законченной кладки со-
ставил 2,7 яйца (в двух кладках – по два и в пяти – по три яйца).

Таким образом, по частоте встречаемости уменьшенных кладок у разных 
видов куликов, по-видимому, можно оценить, хотя и приблизительно, относи-
тельную долю повторных гнезд. Наименьшей она оказалась у большого вере-
тенника – 5 %, более чем в 2 раза выше у поручейника, травника и чибиса – 
11–14 %, а у малого зуйка и шилоклювки – 24–30 %. У первых четырех видов 
встречаемость уменьшенных кладок оказалась ниже, чем доля погибших кла-
док (см. табл. 17), что вполне закономерно, так как не все пары, лишенные 
кладок, приступают к повторному размножению.

Однако высокий процент уменьшенных кладок у малого зуйка не может 
быть вызван только повторным гнездованием. Видимо, часть птиц имеют по 
3 яйца в первой кладке.

В целом, можно отметить, что встречаемость уменьшенных кладок выше 
у куликов с более растянутым периодом размножения, что свидетельствует о 
большей доли у них повторных кладок. По-видимому, за счет более коротко-
го сезона размножения куликов в Барабе по сравнению с Казахстаном и, сле-
довательно, меньшего числа птиц, приступающих здесь к повторному гнез-
дованию, средний размер кладки куликов несколько больше в Барабе, чем в 
Казахстане.

2.5.2. Размеры яиц и их изменчивость
Морфологическая и биологическая разнокачественность яиц в пределах 

кладки и популяции описана у ряда видов птиц. Размеры яиц могут зависеть от 
возраста самки [Davis, 1975; Spurr, Мilnе, 1976; Анорова, 1979, 1984; Mills, 
Shaw, 1980; Татаринкова и др., 1982; Мянд, 1986], массы ее тела [Болотников, 
Маркс, 1980; Ojanen, 1983; Анорова, 1984] и величины кладки [Coulson, 1963; 
Myrberget, 1977; Pienkowski, 1984]. Кроме внутрипопуляционных факторов на 
размерах яиц отражаются условия внешней среды. Например, у рябинника 
уменьшение величины яиц происходит при ухудшении кормовых условий 
[Шкарин, 1975], а у обыкновенной гаги на размеры яиц могут влиять условия 
зимовки [Spurr, Milne, 1976; Татаринкова и др., 1982].
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Морфологическая изменчивость яиц в значительной мере определяет раз-
нокачественность вылупляющихся из них птенцов. Показано, что начальная 
масса птенцов ряда видов ржанкообразных и воробьиных прямо коррелирует 
с объемом яиц [Davis, 1975; Nolan, Thompson, 1978; Järvinen, Ylimaunu, 1984; 
Ricklefs, 1984]. Выявлена также положительная корреляция между размерами 
яиц и выживаемостью птенцов у серебристой и сизой чаек [Parsons, 1970; Бо-
лотников и др., 1980; Лайдна и др., 1983], моевки [Thomas, 1983], береговой 
ласточки [Болотников, Маркс, 1980] и большой синицы [Schifferli, 1973; Ojanen, 
1983].

Зависимость начальной массы птенцов от объема яиц прослеживается так-
же у гнездящихся в Барабе чибиса и шилоклювки (рис. 10). Коэффициент кор-
реляции r составил соответственно 0,68 ± 0,21 (p ≤ 0,05) и 0,63 ± 0,19 (p ≤ 0,05). 
Такая связь позволяет использовать морфологические характеристики яиц для 
выяснения их потенциальной биологической ценности.

Вариабельность яиц куликов оценивалась нами по длине, диаметру [Кос-
тин, 1977] и объему, вычисленному по формуле V = 0,49LD2, где L – длина; D – 
диаметр яйца; 0,49 – коэффициент для расчета объема яиц куликов [Hoyt, 1979].

Большая изменчивость свойственна длине яиц – коэффициент ее вариации 
у разных видов куликов составил 2,96–4,54. Диаметр яиц менее вариабелен 
(CV = 2,13–2,98) (табл. 18), хотя у чибиса и малого зуйка в начальный период 
размножения коэффициенты вариации диаметра и длины яиц могут быть оди-
наковы или вариабельность длины яиц лишь несколько больше. По-видимому, 
это вызвано более выраженными колебаниями условий среды в начальный 
 период размножения. Меньшая вариабельность диаметра яиц по сравнению 
с длиной объясняется некоторыми авторами, как правило, тем, что на длину 
яиц влияют внешние условия – корм, температура и т. д., тогда как диаметр 

Рис. 10. Зависимость начальной массы птенцов чибиса и шилоклювк и от объема яиц

Fig. 10. Dependence of the initial mass of lapwing and avocet chicks on the volume of eggs
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 ли митируется круговой мышцей яйцевода [Дементьев, 1940; Рольник, 1968]. 
А.М. Болотников и В.А. Тарасов [1977] считают, что изменение диаметра яйца 
больше сказывается на объеме, чем соответствующее изменение его длины, и 
потому вариабельность длины более допустима, чем вариабельность диамет-
ра. Очевидно, что оба объяснения не противоречат, а дополняют друг друга.

Сравнительный анализ средних размеров яиц куликов Барабинской лесо-
степи и Средней Европы выявил их существенные различия (см. табл. 18). Гео-
графическая изменчивость размеров яиц куликов проявляется в их уменьше-
нии в Барабинской лесостепи по сравнению со Средней Европой [Makatsch, 
1974]. Так, у четырех из шести видов, для которых объем выборки достаточно 
репрезентативен: малого зуйка, чибиса, поручейника и травника, длина и диа-
метр яиц меньше у птиц, гнездящихся в Средней Европе. У турухтана и бекаса, 
по немногочисленным нашим и литературным данным [Гынгазов, Миловидов, 
1977; Илус, 1979a], можно предположить подобную тенденцию. В то же время 
яйца большого веретенника и шилоклювки, гнездящихся в Барабе, значитель-
но крупнее, чем в Средней Европе (см. табл. 18). По-видимому, это обуслов-
лено клинальной изменчивостью самих птиц: размеры взрослых особей ши-
локлювки и номинального подвида большого веретенника увеличиваются с 
запада на восток [Mаrchant et al., 1986].

Характер сезонной изменчивости размеров и объема яиц куликов разных 
видов в условиях Барабы неодинаков. У поручейника обнаружено достоверное 
(p ≤ 0,01) уменьшение размеров и объема яиц от начала к концу сезона размно-
жения. У травника не выявлено существенных различий между объемом яиц, 
отложенных в разное время, хотя в других регионах у него зарегистрировано 
уменьшение размера яиц в более поздних кладках [Брауде и др., 1979]. У мало-
го зуйка и большого веретенника яйца, отложенные во второй половине сезона 
размножения, больше, чем в первой (табл. 19). Размеры яиц шилоклювки так-
же максимальны во второй половине сезона размножения (I декада июня), но в 
конце (II декада июня) они уменьшаются (p ≤ 0,01). Объем яиц чибиса по сред-
ним многолетним данным слабо изменяется до II декады мая и достоверно 
(p ≤ 0,01) снижается к концу месяца. Однако при анализе различий по средним 
многолетним данным сезонные изменения могут сглаживаться вследствие зна-
чительных межгодовых колебаний размеров яиц и неравного объема выборки 
в разные годы. При анализе сезонных изменений объема яиц в отдельные годы 
хорошо прослеживается их достоверное увеличение во II декаде мая по срав-
нению с предыдущими периодами и затем последующее уменьшение в конце 
сезона размножения (табл. 20). Уменьшение размеров яиц куликов в конце се-
зона размножения, по-видимому, связано с увеличением доли молодых птиц, 
участвующих в размножении, и числа повторных кладок в этот период. В це-
лом, можно отметить, что наиболее крупные яйца и, следовательно, потен ци-
ально более продуктивные кладки у большинства куликов имеют место в се-
редине сезона размножения или в период массовой яйцекладки.

Межгодовые колебания размеров яиц куликов выше сезонных (табл. 21, 
см. Прил., табл. XLII–XLIX). В значительной степени они определяются, по-
ви димому, условиями среды в период размножения. Поскольку формирова-
ние яйца у птиц размером с чибиса начинается за 10–I2 дней до его откладки 
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Таблица 19
Размеры и объем яиц куликов Барабинской лесостепи 

в зависимости от сроков яйцекладки (1974–1984 гг.)

Table 19
Egg sizes and egg volume of waders

in relation to laying date (the Baraba forest-steppe, 1974–1984)

Период 
Ten-day interval n

Длина, мм
Length, mm

Диаметр, мм
Maximum breadth, mm

Объем, см3

Volume, cm3

x– ± m CV x– ± m CV x– ± m

Малый зуек
Ch. dubius Scop.

16–31 мая, May 34 29,57 ± 0,15 2,94 21,73 ± 0,13 3,54 6,84 ± 0,07
1–10 июня, June 32 29,29 ± 0,19 3,72 21,66 ± 0,09 2,40 6,73 ± 0,06
11–20 июня, June 55 29,63 ± 0,09 2,50 21,96 ± 0,08 2,55 7,00 ± 0,07
21–30 июня, June 50 29,73 ± 0,19 3,53 21,88 ± 0,05 1,46 6,97 ± 0,05

Чибис
Vanellus vanellus (L.)

21–30 апреля, April 56 46,40 ± 0,23 3,64 32,73 ± 0,15 3,36 24,36 ± 0,20
1–10 мая, May 204 46,22 ± 0,13 4,02 32,65 ± 0,06 2,41 24,14 ± 0,09
11–20 мая, May 227 476,20 ± 0,11 3,61 32,61 ± 0,07 3,28 24,07 ± 0,09
21–31 мая, May 189 46,22 ± 0,12 3,61 32,44 ± 0,06 2,62 23,83 ± 0,08
1–10 июня, June 15 47,23 ± 0,46 3,81 32,52 ± 0,18 2,15 24,47 ± 0,30

Шилоклювка
Recurvirostra avosetta L.

11–20 мая, May 45 50,09 ± 0,26 3,43 35,14 ± 0,13 2,42 30,31 ± 0,22
21–31 мая, May 84 50,97 ± 0,27 4,69 34,83 ± 0,10 2,70 30,30 ± 0,20
1–10 июня, June 186 50,48 ± 0,15 3,92 35,11 ± 0,07 2,56 30,49 ± 0,13
11–20 июня, June 44 50,07 ± 0,23 3,05 34,91 ± 0,15 2,92 29,90 ± 0,21

Травник
Т. totanus L.

1–20 мая, May 48 45,06 ± 0,28 4,22 30,45 ± 0,13 2,92 20,47 ± 0,13
21 мая, May –
10 июня, June

31 44,45 ± 0,32 3,37 30,79 ± 0,16 2,66 20,65 ± 0,15

Поручейник
Т. stagnatilis (Bechst.)

1–10 мая, May 38 37,95 ± 0,21 3,48 26,99 ± 0,15 2,92 13,55 ± 0,13
11–20 мая, May 40 38,56 ± 0,18 2,97 26,69 ± 0,14 2,81 13,46 ± 0,12
21–31 мая, May 47 38,04 ± 0,24 3,88 26,33 ± 0,16 3,06 12,92 ± 0,14
1–10 июня, June 30 38,52 ± 0,28 4,57 26,35 ± 0,12 2,32 13,11 ± 0,14

Большой веретенник
Limosa limosa (L.)

21 апреля, April –
10 мая, May

66 56,19 ± 0,29 4,29 38,49 ± 0,11 2,41 40,79 ± 0,27

11–31 мая, May 26 56,90 ± 0,51 4,62 38,59 ± 0,18 2,33 41,52 ± 0,41
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Таблица 20
Объем яиц чибиса в Барабинской лесостепи в зависимости 

от сроков откладки яиц в 1982 и 1984 гг., см3

Table 20
The volume of eggs of lapwing in the Baraba forest-steppe 

in relation to laying date in 1982 and 1984, cm3

Год
Year

Период откладки яиц, месяц, декада
Egg-laying period, month and ten-days

Апрель
April

Май
May

III I II III

n x ± m n x ± m n x ± m n x ± m
1982 40 24,3–0,1 118 24,4–0,1 51 24,8–0,1 30 24,5–0,2
1984 – 35 23,4–0,2 36 24,1–0,2 65 23,9–0,1

Таблица 21
Межгодовая изменчивость размеров и объема яиц куликов 

Барабинской лесостепи

Table 21
Inter-annual variability of sizes and volume of wader eggs 

of the Baraba forest-steppe

Год
Year n

Длина, мм
Length, mm

Диаметр, мм
Maximum breadth, mm

Объем, см3

Volume, сm3

x– ± m CV x– ± m CV x– ± m
Малый зуек

Ch. dubius Scop.
1980 50 29,83 ± 0,14 3,25 21,59 ± 0,06 1,81 6,81 ± 0,06
1981 28 29,77 ± 0,16 2,82 22,09 ± 0,14 3,44 7,12 ± 0,07
1982 44 29,69 ± 0,15 3,37 22,01 ± 0,09 2,73 7,05 ± 0,07

Чибис
Vanellus vanellus (L.)

1975 58 46,08 ± 0,21 3,56 32,27 ± 0,13 3,16 23,51 ± 0,18
1976 58 46,48 ± 0,22 3,69 33,48 ± 0,29 2,68 25,53 ± 0,26
1978 44 45,84 ± 0,22 3,82 33,01 ± 0,18 2,06 24,48 ± 0,20
1980 143 46,09 ± 0,14 3,73 32,12 ± 0,15 3,02 23,18 ± 0,20
1981 62 45,85 ± 0,31 4,37 32,31 ± 0,06 2,14 23,58 ± 0,09
1982 224 46,46 ± 0,11 3,59 32,87 ± 0,05 2,46 24,60 ± 0,08
1984 148 46,19 ± 0,15 4,07 32,47 ± 0,08 2,99 23,86 ± 0,10

Шилоклювка
Recurvirostra avosetta L.

1978 49 50,01 ± 0,25 3,54 35,00 ± 0,17 2,84 30,02 ± 0,20
1981 165 50,89 ± 0,30 4,21 35,06 ± 0,14 2,46 30,65 ± 0,19
1982 83 50,29 ± 0,26 3,70 35,09 ± 0,19 3,14 30,34 ± 0,21
1984 45 50,04 ± 0,32 4,99 34,94 ± 0,12 2,03 29,93 ± 0,12
1985 93 50,08 ± 0,22 3,85 34,86 ± 0,12 2,32 29,82 ± 0,19
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[Roudybuch et al., 1979], мы проанализировали по годам зависимость объема 
яиц чибиса и шилоклювки от среднесуточной температуры воздуха за декаду, 
предшествующую откладке яиц. Достоверная положительная корреляция об-
наружена у чибиса для яиц, отложенных в I и II декадах мая (рис. 11). Коэф-
фициент корреляции составил соответственно r = 0,96 ± 0,11 (p ≤ 0,02) и 
r = 0,81 ± 0,10 (p ≤ 0,05). Для гнезд, где яйцекладка началась в III декаде мая, 
зависимости размеров яиц от данного показателя не обнаружено. У шилоклюв-
ки для анализа используются кладки, начатые в I декаде июня, поскольку для 
этого периода имеются наиболее репрезентативные выборки в разные годы. 
Коэффициент корреляции составил r = 0,87 ± 0,10 (p ≤ 0,05). 

Влияние температуры на размеры яиц в кладках птиц осуществляется опо-
средованно, по-видимому, через кормовую базу. При этом у воробьиных ухуд-
шение кормовых условий в период размножения может вызывать уменьшение 
размеров яиц, не отражаясь на величине кладки [Шкарин, 1975], но чаще при-
водит к уменьшению ее размеров [Лэк, 1957; Högstedt, 1980]. У птиц с детерми-
нированной величиной кладки колебания внешних условий могут в большей 
степени влиять на размеры яиц, особенно в первой половине сезона размноже-
ния, о чем свидетельствует высокое значение коэффициента корреляции между 
объемом яиц у раcсмотренных видов и среднесуточной температурой воздуха.

2.5.3. Успешность размножения
Оценка успешности размножения, под которой понимается обычно вели-

чина, выражаемая отношением числа доживших до подъема на крыло птенцов 

Рис. 11. Зависимость объема яиц чибиса, отложенных в I (1) и II (2) декадах мая, и яиц ши-
локлювки, отложенных в I декаде июня, от среднесуточной температуры воздуха за период, 

предшествующий яйцекладке
по оси абсцисс – среднесуточная температура воздуха (для чибиса – за декаду, предшествующую 
яйцеклад ке, для шилоклювки – за две); по оси ординат – объем яиц за данную декаду; вертикальные 

 линии – ±m)

Fig. 11. The dependence of the volume of lapwing eggs, laid in the fi rst (1) and second (2) decades 
of May, and avocet eggs, laid in the fi rst decade of June, on the average daily air temperature dur-

ing the period preceding the laying of eggs 
X-axis – the average daily air temperature 10 days before egg laying of lapwings, and 20 days before egg 

laying of avocets; Y-axis – the volume of eggs for a given interval; vertical lines – ±m)
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к количеству снесенных яиц, у выводковых птиц затруднена. Поэтому у них 
определяется, как правило, только успешность вылупления. Показано, что тра-
диционный метод оценки успешности размножения дает несколько завышен-
ные результаты по сравнению с более точным методом Мейфилда [Mayfi eld, 
1975; Паевский, 1985], учитывающим стадию насиживания, на которой обна-
ружено гнездо. Однако, поскольку все оценки успеха гнездования куликов, 
приводимые в литературе, основаны на традиционном методе, мы также ис-
пользуем последний.

Всего в 316 проконтролированных гнездах семи видов куликов снесено 
1202 яйца, из которых вылупилось 687 птенцов, что составило 57,2 % (табл. 22). 
Успешность вылупления у куликов в Барабе оказалась близкой к таковой в 
Центральном Казахстане, где у восьми видов куликов за ряд лет она составила 
в среднем 58,6 % [Хроков, 1982]. По-видимому, эта величина отражает эффек-
тивность размножения представителей данной группы на значительной терри-
тории лесостепной и степной зон Западной Сибири и Казахстана. Наименьшая 
успешность гнездования зарегистрирована у чибиса – 52,3 %, что достоверно 
ниже, чем у остальных видов, и обусловлено главным образом большей ги-
белью яиц от хищников и в результате сельскохозяйственной деятельности 
(табл. 23). У ма лого зуйка, шилоклювки и поручейника успех размножения 
оказался близким и составил 59,8–63,6 %, а у травника – 67,5 %.

Если для воробьиных характерна в основном полная гибель кладки [Ков-
шарь, 1981], то у куликов велика доля гнезд, в которых уничтожается по 
1–2 яйца. Отход яиц в общей сложности наблюдается в 63 % гнезд куликов. 
При этом полностью было уничтожено 26,3 % кладок; колебания данного по-
казателя у разных видов незначительны – от 20 до 28,5 %. Частичный отход 
яиц зарегистрирован в 36,7 % гнезд. У четырех видов куликов доля гнезд с час-
тичным отходом примерно равна доле гнезд с полной гибелью яиц – 25,0–
29,9 %, лишь у травника и чибиса она заметно выше – 45,0–47,9 % (см. табл. 22). 
Гибель части яиц в кладке вызвана в основном растаскиванием яиц врановы-
ми. Вороны не съедают яйца в гнездах куликов, а уносят их, как правило, дале-
ко от гнездовых участков. Поскольку чибис и большой веретенник активно из-
гоняют врановых с гнездовых участков, последним в ряде случаев не удается 
унести из гнезда более 1–2 яиц. 

Большая часть яиц куликов гибнет в результате разорения гнезд хищника-
ми, среди которых основная роль принадлежит серой вороне. Остатки яиц ку-
ликов обнаружены в пищеводах 7 из 13 вскрытых ворон (53,8 %), добытых 
вблизи шести вороньих гнезд, расположенных в 200–600 м от гнездовых по-
селений куликов. Скорлупа яиц найдена также в желудках 32 % птенцов 
(n = 22), взятых из этих же гнезд. Гибель яиц в результате деятельности хищ-
ников составила 33,3–64,1 % общего отхода. Наиболее ощутимый урон они на-
носят кладкам чибиса и шилоклювки. Открытое расположение гнезд этих ку-
ликов делает их заметными для пернатых хищников, и поэтому, несмотря на 
активные формы защиты кладки взрослыми птицами, вороны, луни и грачи, а 
также наземные хищники уничтожают у них 22–30 % всех отложенных яиц, 
что составляет около 60 % общей гибели. Гнезда поручейника, травника и 
большого веретенника, лучше укрытые окружающей растительностью, в мень-
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шей степени страдают от хищников, соответственно уничтожено 16,3, 14,3 и 
15,2 % всех отложенных яиц, что составляет около 40 % общей гибели (см. 
табл. 23).

Эмбриональная смертность, под которой понимается суммарная доля не-
оплодотворенных яиц и яиц с погибшими эмбрионами, без учета гибели от 
хищников и вследствие оставления гнезд хозяевами [Ковшарь, 1981; Паевский, 
1983], составляет у куликов в Барабе 4,2 % от всех яиц, сохранившихся ко вре-
мени вылупления птенцов. Общий уровень эмбриональной смертности у кули-
ков близок к данному показателю для воробьиных, у которых в различных ре-
гионах Европы, Азии и Америки она изменяется от 4 до 5,6 % [Мальчевский, 
1959; Ricklefs, 1969; Зимин, Кузьмин, 1980; Паевский, 1983]. У разных видов 
куликов величина эмбриональной смертности отличается незначительно. Наи-
меньшей она оказалась у поручейника и шилоклювки – соответственно 2,3 и 
3,1 %. Несколько больше у остальных видов: чибиса – 4,0 %, травника – 5,5 %, 
малого зуйка – 5,6 % и большого веретенника – 6,1 %. Доля «болтунов» и «за-
дохликов» в ходе сезона размножения несколько увеличивается. В первой по-
ловине сезона размножения у чибиса она составила 2,9 %, а во второй – 4,9 %, 
у шилоклювки – соответственно 1,3 и 4,8 %. В целом доля эмбриональной 
смертности в общей гибели яиц у куликов невелика и составляет 5,8 % (см. 
табл. 23). Значительно больший отход яиц происходит по другим причинам.

Одним из факторов, влияющих на успешность гнездования куликов в ос-
военных районах Барабы, является выпас скота. В среднем 6,5 % всех отложен-
ных яиц гибнет в результате повреждения гнезд и яиц скотом, что составляет 
15 % от общего отхода (см. табл. 23). В большей степени страдают гнезда трав-
ника, поручейника и азиатского бекасовидного веретенника, расположенные 
среди более высокой растительности, в местах непосредственного выпаса ско-
та. Кроме прямого уничтожения кладок и яиц, выпас скота способствует увели-
чению гибели яиц в результате хищничества ворон, грачей и луней.

Немаловажное значение для успеха размножения куликов в Барабе имеет 
изменение уровня воды в водоемах. В районе исследования максимальный 
подъем воды происходит в результате паводка в реках Чулым и Каргат в сере-
дине мая, в разгар гнездования. Кроме того, локальные изменения уровня воды 
на оз. Чаны, вызванные сильными «нагонными» ветрами, в течение сезона раз-
множения неоднократно ведут к затоплению низинных участков на побережье 
озера и его островах, где гнездятся кулики. Общая гибель в результате подъема 
уровня воды составляет 8,6 % от всего отхода яиц. Она существенно различа-
ется у разных видов куликов и зависит от характера размещения гнезд отно-
сительно береговой линии. Чаще всего затапливаются кладки малого зуйка и 
шилоклювки, селящихся в непосредственной близости от воды, значительно 
реже – остальных видов.

В брошенных кладках на разных стадиях насиживания гибнет 3,4 % всех 
отложенных яиц, что составляет 8,1 % общего отхода. В первые дни после от-
кладки яиц чаще всего оставляют гнезда травник, малый зуек и большой вере-
тенник (см. табл. 23). Последний, по-видимому, наиболее чувствителен к фак-
тору беспокойства. Высокая доля брошенных гнезд – 21 %, зарегистрирована у 
большого веретенника и в Западной Европе [Jonas, 1979].
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Результативность размножения куликов определяется, кроме того, срока-
ми гнездования и характером размещения гнезд. Она снижается в ходе сезона 
размножения. В кладках чибиса, отложенных в конце апреля, птенцы вылупи-
лись из 62 % яиц, а в последующем – лишь из 43–53 % (табл. 24). У шилоклю-
вок, приступивших к откладке яиц во II декаде мая, успех гнездования соста-
вил 83 %, а позже – не превышал 60 %. Повышенная гибель поздних кладок 
связана с возрастанием хищничества врановых, так как к концу мая поднима-
ется на крыло основная масса молодых ворон и грачей. Снижение эффектив-
ности размножения еще более выражено при оценке успеха гнездования по 
среднему количеству птенцов, приходящихся на одну попытку гнездования. 
У чибиса этот показатель от начала сезона гнездования к окончанию снижает-
ся в 1,4 раза, а у шилоклювки – в 2 раза (см. табл. 24). Это обусловлено тем, что 
наряду с возрастанием гибели яиц в более поздних гнездах уменьшается сред-
ний размер кладок вследствие увеличения доли повторных гнезд.

Пространственная структура популяций куликов в период размножения 
также в значительной степени определяет общий уровень успешности вылуп-
ления. У чибисов, гнездящихся в поселениях с повышенной плотностью, успех 
вылупления птенцов в 1,5 раза выше (p ≤ 0,01), чем у пар, располагающих свои 
гнезда на большом расстоянии друг от друга (табл. 25). Это достигается за счет 
уменьшения потерь яиц от врановых и луней при плотном расположении гнезд, 
поскольку имеет место коллективная защита гнездовых участков. Положитель-
ный эффект совместного гнездования чибисов возрастает еще больше при 

Таблица 25
Успешность гнездования чибиса в Барабинской лесостепи 

в зависимости от характера размещения гнезд (по данным 1974–1984 гг.)

Table 25
The success of the nesting of the lapwing in the Baraba forest-steppe, 

depending on the patterns of nest placement (according to data from 1974–1984)

Показатель
Characteristics

Расположение гнезд
Location of nests

одиночно
singly

в совместных 
поселениях
in colonies

Проконтролировано гнезд
Number of observed nests

39 105

Уничтожено полностью, %
Destroyed fully, %

38,5 ± 7,8 25,7 ± 4,3

Уничтожено частично, %
Destroyed partly, %

43,6 ± 7,9 48,6 ± 4,9

Всего в контрольных гнездах отложено яиц
The total number of eggs laid in observed nests

150 404

Всего вылупилось птенцов, %
The percentage of hatched chicks, %

38,0 ± 4,0 57,7 ± 2,5

Доля гибели яиц от хищников в общем отходе яиц, %
Proportion of depredated eggs from total egg failures, %

78,7 ± 4,2 56,7 ± 3,8
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уменьшении воздействия фактора беспокойства, что прослеживается при оцен-
ке итогов гнездования в двух группах гнездовых скоплений: а) находящихся в 
зоне интенсивного выпаса скота, б) расположенных в местах, где не произ-
водится выпас скота и куда редко проникает человек. Общий уровень успеш-
нос ти размножения во втором случае в 1,5 раза выше (p ≤ 0,05), чем в первом. 
Успех гнездования в скоплениях, испытывающих сильное воздействие фактора 
беспокойства, лишь на 10 % больше, чем у одиночно размножающихся пар 
чиби са, в то время как в поселениях, испытывающих слабое воздействие фак-
тора беспокойства, он на 35 % выше, чем у одиночно гнездящихся пар (см. 
табл. 25, 26).

Защита чибисами своих гнезд от пернатых хищников увеличивает успеш-
ность гнездования и других птиц, селящихся вместе с ними. Не имея возмож-
ности сравнить успех размножения куликов, гнездящихся в скоплениях чибиса 
и одиночно, поскольку абсолютное большинство гнезд куликов располагалось 
в таких поселениях, можно отметить высокий успех размножения водоплаваю-
щих, гнездящихся в поселениях чибиса. В таких местах у уток на момент вы-
лупления птенцов сохранилось 64,0 % гнезд (n = 86) и 53,4 % всех отложенных 
яиц (n = 661). Гибель гнезд уток, размножающихся вне поселений куликов на 
степных участках, прилегающих к водоемам, составляет 70–100 % [Иванов, 
1973; Дробовцев, 1975, 1977]. Однако концентрация куликов в период гнез-
дования на ограниченной территории, имеющая положительное значение при 
защите кладок от пернатых хищников, приводит в отдельных случаях к уве-
личению гибели яиц при высокой численности наземных хищников, посколь-
ку от них коллективная защита территории не является достаточно эффектив-
ной. Так, в одном из поселений, где было 11 гнезд куликов и 5 гнезд водопла-
вающих, барсук и степной хорь за два дня уничтожили все гнезда уток и 
куликов. Возможно, что в природе полное уничтожение гнездовых скоплений 
не столь редкое явление, зарегистрировать которое не всегда удается, посколь-
ку гнезда уничтожаются на ранних стадиях насиживания, до обнаружения их 
наб людателем.

Деятельность наземных хищников является, по-видимому, тем фактором, 
который поддерживает существование рассредоточенного типа поселения, в то 
время как деятельность пернатых хищников способствует концентрации на 
ограниченной территории куликов, активно охраняющих свои гнезда, а также 
поселению под их защитой других видов куликов.

Таким образом, продуктивность популяций куликов определяется как кли-
матическими факторами, так внутри- и межпопуляционными. Первые влия-
ют в основном на численность гнездящихся птиц, сроки и продолжительность 
сезона размножения, а также на размеры яиц и начальную массу птенцов, что 
обусловливает их потенциальную жизнеспособность. Вторые, через зависи-
мость успешности гнездования от характера внутри- и межвидовых простран-
ственных взаимоотношений, определяют в большей степени реализуемую пло-
довитость куликов в Барабе.
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Гл а в а  3
СЕЗОННЫЕ МИГРАЦИИ КУЛИКОВ

3.1. ВИДОВОЙ СОСТАВ И СРОКИ МИГРАЦИИ

3.1.1. Весенняя миграция
В период весенней миграции в 1974–1984 гг. отмечено 32 вида куликов. Из 

них три вида встречены по одному разу – кулик-сорока (9 июня 1982 г.), золо-
тистая ржанка (24 мая 1975 г.) и дупель (7 мая 1974 г.), и относятся, вероятно, 
к залетным мигрантам, основной пролетный путь которых минует Причанов-
ский участок лесостепи. Песчанка, вальдшнеп и гаршнеп встречались лишь в 
течение двух сезонов. Остальные кулики, за редким исключением, регистриро-
вались ежегодно.

Общая продолжительность весенней миграции в районе оз. Чаны более 
двух месяцев – с конца марта по I декаду июня (рис. 12). Такая растянутость 
периода миграций связана как с межвидовыми, так и с меж- и внутрипопуля-
ционными различиями в сроках прилета и пролета. С I декады апреля по III де-
каду мая число видов куликов, пролетающих через данный район, возрастает 
от 1 до 25 (соответственно по шести декадам: 1, 5, 13, 13, 18, 25). Лишь в I де-
каде июня количество мигрирующих видов снижается до 13.

Первым в конце марта–начале апреля прилетает чибис. Во II и III декадах 
апреля появляются кулики, гнездящиеся в лесостепной и таежной зонах: боль-
шой кроншнеп, большой улит, большой веретенник, поручейник, травник, чер-
ныш, фифи, шилоклювка, бекас, средний кроншнеп и турухтан. Продолжи-
тельность пролета отдельных видов куликов из этой группы около 25–35 дней, 
а по крайним датам за все годы – до 35–40 дней. Заканчивается пролет боль-
шинства видов в III декаде мая, только у чибиса активная миграция продолжа-
ется почти два месяца. Это связано с тем, что после окончания собственно ве-
сеннего пролета, в конце мая, начинается отлет на юг и юго-запад незагнездив-
шихся птиц и тех, у которых погибли кладки [Юрлов А.К., 1977].

Из всех куликов, гнездовой ареал которых охватывает территорию от лесо-
степи до тундры, лишь у мородунки пролет начинается очень поздно – в III де-
каде мая. Вероятно, в это время мигрируют наиболее северные популяции это-
го вида, так как сроки их пролета совпадают с периодом массовой миграции 
«северных» видов куликов.

Во II декаде мая появляются первые особи куликов, основные районы 
гнездования которых находятся в тундре и лесотундре, это белохвостый песоч-
ник, галстучник, кулик-воробей. Однако большая часть «северных» видов – ту-
лес, бурокрылая ржанка, чернозобик, краснозобик, камнешарка, круглоносый 
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Рис. 12. Периоды весеннего пролета куликов в районе оз. Чаны (по данным 1974–1984 гг.)
1 – весь период пролета; 2 – массовый пролет

Fig. 12. Periods of spring fl ight of waders in the area of Lake Chany (according to data from 
1974–1984) 

1 – the entire period of the span; 2 – mass passage
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Таблица 27
Даты появления первых особей куликов в районе оз. Чаны в 1973–1982 гг.

Table 27
Dates of occurrence of the fi rst waders in the area of Lake Chany in 1973–1982

Вид
Species

Дата прилета первых птиц по годам
Dates of occurrence of the fi rst waders

1973 1974 1976 1978 1980 1981 1982
Чибис
Vanellus vanellus (L.)

– 29.03 10.04 До 06.04 10.04 – –

Бекас
G. gallinago (L.)

19.04 – 23.04 – 21.04 – –

Большой кроншнеп
N. arquata (L.)

18.04 24.04 20.04 26.04 – – –

Большой улит
Т. nebularia (Gunn.)

17.04 01.05 – – 07.05 – –

Большой веретенник
Limosa limosa (L.)

18.04 – 23.04 28.04 – – –

Поручейник
Т. stagnatilis (Bechst.)

20.04 – 26.04 28.04 25.04 – –

Травник
Т. totanus L.

26.04 – 29.04 – 25.04 – –

Черныш
Tringa ochropus L.

27.04 – 09.05 – – – –

Малый зуек
Ch. dubius Scop.

– – – 05.05 01.05 – 29.04

Перевозчик
Actitis hypoleucos (L.)

– – 09.05 08.05 04.05 – 04.05

Турухтан
Philomachus pugnax (L.)

25.04 19.04 01.05 02.05 04.05 – 23.04

Фифи
Tr. glareola L.

01.05 – – 28.04 – – –

Белохвостый песочник
С. temminckii (Leisl.)

– – 16.05 21.05 14.05 20.05 20.05

Чернозобик
C. alpina (L.)

– – 23.05 – 26.05 – 26.05

Краснозобик
C. ferruginea (Pontopp.)

– – 28.05 – – 26.05 –

Камнешарка
Arenaria interpres (L.)

– – 28.05 27.05 – – –

Кулик-воробей
Calidris minutus (Leisl.)

– – 24.05 23.05 22.05 22.05 21.05

Примечание. Тире означает отсутствие точных сведений о появлении первых куликов в данном 
году.
Note. Dash means the lack of accurate information about the appearance of the fi rst wader in this year.

плавунчик, песчанка и щеголь – появляются очень дружно в III декаде мая. 
Пролет их происходит в сжатые сроки, занимая в отдельные годы 10–16 дней, 
а по крайним датам за все годы, не более 18 дней, лишь у кулика-воробья и 
белохвостого песочника продолжительность пролета составляет соответствен-
но 23 и 26 дней (см. рис. 12). 
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Не отмечен в районе исследования пролет азиатского бекасовидного вере-
тенника и степной тиркушки (в районе оз. Чаны у нее проходит восточная гра-
ница гнездового ареала). Они встречены уже на гнездовых участках: азиатский 
бекасовидный веретенник – 18 мая 1974 г. и 26 мая 1981 г., степная тиркушка – 
25 мая 1977 г. и 29 мая 1980 г.

Постоянство сроков начала пролета куликов в разные годы проанализи-
ровано на примере нескольких видов, места концентрации которых во время 
остановок находятся на водоемах, где учеты проводили регулярно. Это дает 
ос нование с большей долей уверенности сказать, что имеющиеся у нас данные 
отражают сроки появления первых птиц. Наблюдения всех лет показывают, 
что наибольшая разница в датах прилета первых птиц в разные годы отмечает-
ся у рано прилетающих куликов (табл. 27). Сроки их появления совпадают с 
образованием первых проталин. Прилет и пролет следующей группы кули-
ков – бекаса, большого улита, большого веретенника, большого кроншнепа – 
хорошо совпадают с установлением заберегов на озерах, которые образуются в 
разные годы с 18 по 26 апреля, в этот период прилетают первые особи вышепе-
речисленных куликов. Остальные виды куликов, гнездящиеся в лесостепной и 
лесной зонах, появляются в различные годы с отличием в 4–13 дней (см. 
табл. 27).

В целом можно сказать, что сроки прилета куликов этой группы определя-
ются характером весны. Наиболее ранний прилет для всех куликов отмечен в 
раннюю и дружную весну 1973 г.

Кулики, основные области гнездования которых лежат в тундре и лесотунд-
ре, характеризуются наибольшим постоянством в сроках начала миграции. 
Даты прилета их первых особей в разные годы отличаются на 1–3 дня. Значи-
тельные колебания в сроках начала миграции наблюдаются у турухтана. При 
этом прослеживается связь между среднесуточной температурой воздуха во 
второй половине апреля и датами появления первых особей. Самая высокая 
среднесуточная температура во II декаде апреля была в 1974 и 1982 гг. – соот-
ветственно –7,5 и –8,0 °С. В эти же годы отмечен наиболее ранний прилет ту-
рухтана (см. табл. 27).

3.1.2. Летне-осенняя миграция
Летне-осенняя миграция в районе оз. Чаны длится около четырех меся-

цев – с конца июня до конца октября (рис. 13, 14). Число видов куликов, участ-
вующих в кочевках и миграции, возрастает с I декады июля и достигает макси-
мума – 32 вида – в III декаде августа (табл. 28).

Раньше всех, в III декаде июня, начинают послегнездовые кочевки кули-
ки, гнездящиеся в лесостепной и таежной зонах: чибис, черныш, фифи, боль-
шой улит, поручейник, большой веретенник, травник, шилоклювка и турухтан. 
В этот период летят взрослые негнездившиеся птицы и те, у которых погибли 
кладки, а также кулики, у которых один из партнеров оставляет выводок рань-
ше другого. (Подробно демографические аспекты миграций рассмотрены в 
следующей главе, здесь мы останавливаемся только на видовых особенностях.) 
Остальные кулики этой группы – длиннопалый песочник, перевозчик, боль-
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шой кроншнеп, малый зуек, бекас и мородунка – начинают кочевки в I декаде 
июля (см. рис. 13). Лишь у малочисленного в период миграций малого зуйка 
первые особи отмечены во II декаде июля.

Начало пролета куликов, гнездящихся в тундре и лесотундре, приходится 
на I декаду июля (см. рис. 14). В это время появляется пять наиболее массовых 
видов: кулик-воробей, белохвостый песочник, круглоносый плавунчик, крас-
нозобик и щеголь. Остальные кулики начинают пролет значительно позднее: 

Рис. 13. Периоды летне-осеннего пролета взрослых (1) и молодых (2) куликов в районе 
оз. Чаны (по крайним датам за 1974–1986 гг.)

а – гнездятся в лесостепной и степной зонах; б – гнездятся в лесостепной, лесной и тундровой зонах

Fig. 13. Periods of the summer-autumn span of adults (1) and young (2) waders in the area of Lake 
Chany (at the extreme dates for 1974–1986)

а – nest in the forest-steppe and steppe zones; б – nest in the forest-steppe, forest and tundra zones
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бурокрылая ржанка, тулес и галстучник – в III декаде июля; чернозобик, сред-
ний кроншнеп, малый веретенник и камнешарка – в августе, а гаршнеп и пес-
чанка – лишь в сентябре. Наиболее поздние сроки начала миграции характер-
ны для видов, у которых в районе исследования отмечены только молодые 
особи (см. рис. 14).

Раньше всех, в последней декаде августа, покидают Причановский учас-
ток виды, у которых в Барабинской лесостепи проходит северная граница ареа-
ла: степная тиркушка, травник, а также азиатский бекасовидный веретенник, 
наиболее поздняя встреча которого приходится на 27 августа 1980 г. Из про-
летных куликов раньше всех заканчивается миграция у лесного дупеля – в I де-
каде августа, и длиннопалого песочника – в III декаде августа. Ареал обоих 
видов лежит большей частью восточнее района наших исследований, а зимуют 
они в Юго-Восточной Азии [Козлова, 1962]; оз. Чаны располагается, таким об-
разом, в стороне от вероятных основных миграционных путей.

Рис. 14. Периоды летне-осеннего пролета в районе оз. Чаны взрослых (1) и молодых (2) 
куликов, гнездящихся в тундре и лесотундре (по крайним датам за 1974–1986 гг.)

Fig. 14. Periods of the summer-autumn span in the area of Lake Chany for adult (1) and young (2) 
waders nesting in the tundra and forest-tundra (on the extreme dates for 1974–1986)
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Таблица 28
Динамика видового богатства пролетных и кочующих куликов 

в летне-осенний период в районе оз. Чаны (по данным 1974–1984 гг.)

Table 28
The dynamics of the species richness of migratory and premigratory moving waders

in the summer-autumn period in the area of Lake Chany (according to 1974–1984 data)

Месяц
Month

Декада
Decade

Количество видов
Number of species

Месяц
Month

Декада 
Decade

Количество видов
Number of species

Июнь
June

III 13 Сентябрь
September

I
II

28
28

Июль
July

I 20
Октябрь
October

III 22
II 22 I 10
III 27 II 4

Август
August

I 30 III 1
II 30
III 32

В октябре продолжается пролет чибиса, бекаса, большого улита, а также 
семи «северных» видов куликов: тулеса, бурокрылой ржанки, галстучника, ще-
голя, кулика-воробья, чернозобика и гаршнепа. Все они в большем или мень-
шем числе встречаются в период зимовки на южном побережье Каспийского 
моря, а также в Южном Таджикистане [Козлова, 1961, 1962; Абдусалямов и 
др., 1980; Муратов, 1984], т. е. значительно севернее, чем другие виды куликов.

Продолжительность миграции большинства видов куликов в Барабе в 1,5–
2 раза превышает таковую тех же видов в лесной зоне Западной Сибири. 
В среднем течении р. Оби пролет отдельных видов куликов продолжается в 
основном 20–60 дней, и к середине сентября заканчивается у всех видов, за ис-
ключением бурокрылой ржанки [Москвитин и др., 1983]. Миграция большин-
ства куликов в лесостепи наблюдается на протяжении 60–120 дней (см. рис. 13, 
14). Более продолжительный сезон миграции куликов в лесостепи, очевидно, 
связан с длительными остановками птиц на водоемах Барабы (см. раздел 3.7).

Кроме массовых и обычных видов, данные о миграции которых представ-
лены на рис. 13 и 14, в районе исследования зарегистрировано шесть редких и 
малочисленных, отмеченных за все годы наблюдений лишь по несколько раз.

Морской зуек, ближайшие известные места гнездования которого находят-
ся в Северо-Восточном Казахстане [Долгушин, 1962], в окрестностях оз. Чаны 
встречен дважды: одна молодая птица отловлена сетью 20 августа 1981 г. и мо-
лодой самец добыт из стайки малых зуйков 6 августа 1982 г. Ходулочник также 
распространен на гнездовании южнее. Ближайшая северная граница его рас-
пространения – Тениз-Кургальджинские озера [Козлова, 1961; Долгушин, 
1962]. До 1989 г. было известно гнездование ходулочника южнее Чановской 
озерной котловины. В эти годы в районе исследования бывает только в период 
кочевок. Две стаи встречены в конце июля 1977 г., три молодые птицы держа-
лись на илистой отмели оз. Фадиха 8–11 августа 1976 г. и шесть ходулочников, 
среди которых было три взрослые птицы, отмечены орнитологом А.К. Кошеле-
вым на оз. Игнатово 18 августа 1975 г. Острохвостый песочник ранее в Барабе 



81

не отмечался. Единственная особь – взрослый самец – отловлен паутинной 
 сетью 25 июля 1984 г. на оз. Фадиха. Основные пути осенней миграции остро-
хвостого песочника лежат восточнее. Молодые птицы придерживаются мор-
ских побережий Восточной Азии [Козлова, 1962], а взрослые птицы – в основ-
ном центральных районов Южной Сибири [Томкович, 1982]. Редкие залеты 
этого кулика в осеннее время отмечены в Юго-Восточном Казахстане [Ерохов 
и др., 1978]. Хрустан встречен за все годы лишь однажды – стая из трех птиц 
держалась на заливе оз. Малые Чаны 2–29 августа 1983 г. Азиатского бекаса 
отмечено всего шесть особей, среди которых были две взрослые птицы. Одна 
добыта 5 августа 1977 г., а другая отловлена сетью 10 августа 1984 г. Молодые 
птицы добыты 12 августа 1977 г. и 27 сентября 1980 г.

3.2. СЕЗОННАЯ ДИНАМИКА ЧИСЛЕННОСТИ 
И РАЗМЕЩЕНИЕ ОТДЕЛЬНЫХ ВИДОВ КУЛИКОВ

Тул е с  и  бу р о к р ы л а я  р ж а н к а  – малочисленные виды в период ми-
граций; сроки их появления и характер динамики сходны. Весенний пролет 
начинается в последней декаде мая. Птицы придерживаются в основном со-
лончаковых лугов и типчаковой степи, где собираются в стаи по 70–80 особей. 
В период летне-осенней миграции обилие на соленых озерах не превышает 
0,1 ос/км (см. Прил., табл. I–VШ). Интенсивность пролета бурокрылой ржан ки 
со II декады сентября несколько увеличивается, что отражают результаты от-
лова паутинными сетями (рис. 15).

Г а л с т у ч н и к. Численность на весеннем и осеннем пролете невелика. 
Предпочитает в основном илистые участки различных водоемов. В период 
наиболее интенсивной миграции, в конце мая, обилие на соленых озерах не 
превышает 0,1 ос/км. Максимальная численность осенью наблюдается в I и 
II декадах августа на открытых участках побережья оз. Малые Чаны во время 
пролета взрослых птиц и составляет 3,3 ос/км.

М а л ы й  з у е к. Весной отмечено два периода повышенной численности, 
которые хорошо прослеживаются на открытых песчаных участках водоемов: в 
первой или второй пятидневках мая – 0,3–0,4 ос/км и в последней пятидневке 
мая – 0,6–1,1 ос/км (см. Прил., табл. I, II). Первый подъем вызван прилетом 
местных птиц, а второй – видимо, пролетом более северных популяций. Про-
летные зуйки встречаются в это время стаями до 10–15 особей, тогда как 
«местные» птицы, уже приступившие к гнездованию, держатся парами.

В летне-осенний период малый зуек также выбирает открытые песчаные 
побережья озер и солончаковых лугов. Здесь он встречается регулярно до I де-
кады сентября, образуя два периода повышенной численности: в I–II декадах 
июля, когда наблюдаются кочевки местных птиц, и во II и III декадах августа, 
когда в основном летят птицы из более северных районов. В этот период в от-
ловах преобладают молодые птицы (см. рис. 15).

Ч и б и с. Массовый пролет чибиса начинается обычно во II декаде апре-
ля, когда регистрируется в среднем 31 особь за 4 часа наблюдений с НПП 
(см. Прил., табл. V). Пролет более северных популяций проходит после при-
лета мест ных птиц, о чем свидетельствуют направленные передвижения птиц, 
 продолжающиеся до середины мая, в то время как у чибисов, гнездящихся в 
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Рис. 15. Динамика попадаемости куликов в паутинные сети в летне-осенний период в рай-
оне оз. Чаны (по данным отлова в 1976, 1981–1984 гг.)

По оси абсцисс – месяц и пятидневки; по оси ординат – средняя уловистость на 100 м2/сут; 1 – взрос-
лые; 2 – молодые

Fig. 15. The dynamics of the waders caught in mist nets in the summer-autumn period in the area 
of Lake Chany (according to the catch data in 1976, 1981–1984) 

X-axis – is a month and fi ve days; Y-axis – average catch per 100 m2/day; 1 – adults; 2 – young
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лесостепи, идет массовая откладка яиц. В период миграций предпочитает в 
основном разнотравные прибрежные луга и песчаные участки оз. Малые Чаны. 
На соленых озерах численность весной не превышает 1,8 ос/км, в то время как 
на побережье оз. Малые Чаны она достигает 9,1 ос/км, а на прибрежных раз-
нотравных лугах р. Чулым – 4 ос/км. Заметное увеличение интенсивности 
 пролета наблюдается в конце мая и в первой пятидневке июня (см. Прил., 
табл. III–IV). Вызвано это концентрацией и последующим перемещением в 
сторону зимовок неразмножавшихся птиц и тех, у которых погибли кладки 
[Юрлов А.К., 1977]. В годы с высоким уровнем паводка (1973), когда мелко-
водные разливы сохраняются в течение всего лета, чибисы не откочевывают, а 
остаются здесь на линьку. К взрослым птицам после подъема на крыло присо-
единяются молодые, и общая численность в таких скоплениях может дости-
гать 2000 особей [Юрлов А.К., 1977].

По мере усыхания разливов чибисы перемещаются на открытые участки 
водоемов, где обилие их максимально во II декаде августа – 10,4 ос/км (см. 
Прил., табл. Х). Отлет чибисов, гнездящихся в лесостепи, происходит в начале 
августа. В III декаде августа, когда с НПП отмечена наиболее интенсивная ми-
грация (см. Прил., табл. VII), видимо, идет пролет более северных популяций. 
В начале сентября обилие чибиса на водоемах снижается в 6–8 раз. 

Ш и л о к л ю в к а. В районе исследования основным местообитанием явля-
ются соленые озера и острова оз. Большие Чаны. В период весенней миграции 
заметных концентраций не образует, а обилие ее на соленых озерах до июня 
отражает в основном среднюю численность на гнездовании. Наблюдаемое уве-
личение в июле–начале августа вызвано послегнездовыми кочевками птиц, 
размножающихся на соленых озерах, прилегающих к оз. Малые Чаны. Высо-
кая численность в конце августа и начале сентября обусловлена, по-видимому, 
кочевками птиц, гнездящихся на островах оз. Большие Чаны, где размножение 
происходит значительно позже, чем на других водоемах.

Ч е р н ы ш. На весеннем пролете малочислен, придерживается открытых 
участков рек и озер. В летне-осенний период регулярно встречается только по 
берегам рек Каргат и Чулым. Обилие черныша в III декаде июля увеличивается 
по сравнению со второй в 6 раз и достигает 2,3 ос/км в основном за счет про-
лета взрослых птиц. Возрастание численности во II и III декадах августа вы-
звано пролетом молодых птиц.

Ф и ф и. В лесостепи встречается только в период миграций и кочевок. Хо-
тя первые особи прилетают в конце апреля, а массовая миграция наблюдается 
во второй половине мая. Фифи придерживается мелководных разливов с зарос-
лями невысокой растительности, где его обилие в последней пятидневке мая 
достигает 13,5 ос/км, что значительно выше, чем в других местообитаниях (см. 
Прил., табл. I–IV). Летне-осенняя миграция начинается в конце июня. Первый 
подъем численности наблюдается во II декаде июля – в этот период летят 
взрослые птицы, следующий – во II декаде августа (см. Прил., табл. VI–IX), 
когда летят молодые птицы. Отлов постоянными линиями сетей позволяет вы-
явить большее число волн пролета у разных возрастных групп. Во время про-
лета взрослых птиц отмечается два периода высокой численности: четвертая 
пятидневка июля и первая–вторая (в разные годы) пятидневки августа (рис. 16). 
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Рис. 16. Динамика попадаемости куликов в паутинные сети в летне-осенний период в рай-
оне оз. Чаны (по данным отлова в 1976, 1981–1984 гг.)

По оси абсцисс – месяц и пятидневки; по оси ординат – средняя уловистость на 100 м2/сут; 1 – взрос-
лые; 2 – молодые; ad – взрослые; juv – молодые

Fig. 16. The dynamics of the waders caught in mist nets in the summer-autumn period in the area 
of Lake Chany (according to the catch data in 1976, 1981–1984) 

X-axis is a month and fi ve days; Y-axis – average catch per 100 m2/day; 1 – adults; 2 – young, ad – adult;
juv – young
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Первый подъем обусловлен в основном пролетом самок, второй – самцов. Во 
время пролета сеголеток в разные годы прослеживается один или два периода 
высокой численности. В 1983 г. массовая миграция молодых наблюдалась 
лишь в пятой пятидневке августа, а в 1984 г. – с третьей по пятую пятидневки 
августа, когда было отловлено 63 % особей, и во вторую–третью пятидневки 
сентября – 26 % от всех молодых фифи.

Б о л ь ш о й  ул и т. Весенняя миграция начинается во II декаде апреля, а в 
конце той же декады с НПП отмечен наиболее интенсивный пролет (см. Прил., 
табл. V). После 5 мая его обилие в различных местообитаниях не превышает 
0,1 ос/км. Летне-осенняя миграция начинается 18–20 июня с пролета незагнез-
дившихся птиц или тех, у которых погибли кладки. В июле большой улит пре-
обладает на соленых озерах – до 1,8 ос/км, однако в августе его обилие здесь 
снижается до 0,1–0,7 ос/км. В то же время на реках численность его возрастает 
(см. Прил., табл. VI). С учетом встреч большого улита в различных местообита-
ниях можно выделить два периода повышенной численности: первый – в III де-
каде июля, когда летят в основном взрослые птицы, и второй – по обилию пре-
вышающий первый в 2–5 раз, в III декаде августа, когда летят молодые кулики.

Тр а в н и к. Немногочисленный кулик в период миграций и кочевок. Не-
значительное повышение активности пролета весной в светлое время суток от-
мечено в пятой пятидневке апреля (см. Прил., табл. V).

Наибольшее обилие травника, 2,7–3,1 ос/км в основном его местообита-
нии, на мелководных травянистых разливах, приходится на последнюю пяти-
дневку апреля и первую пятидневку мая. По-видимому, в это время, т. е. до на-
чала гнездования местных птиц, заканчивается пролет птиц из более северных 
популяций. Со второй половины мая на мелководных разливах численность не 
превышает 1,2 ос/км, а в других местообитаниях – 0,1–0,3 ос/км, что соответ-
ствует обилию гнездящихся птиц. В I декаде июля численность травника уве-
личивается до 1,7 ос/км за счет кочевок взрослых птиц, а в III декаде июля – до 
2,3 ос/км уже за счет кочевок и пролета молодых. В августе обилие заметно 
снижается и со II декады не превышает в различных местообитаниях 0,3 ос/км.

Щ е г о л ь. Весной регистрируется лишь в последней пятидневке мая. Из-
редка встречающиеся в конце июня щеголи, вероятно, относятся к летующим 
неполовозрелым, так как в июне в местах его гнездования находили только 
кладки [Гладков, 1951; Козлова, 1961], при которых всегда держались две пти-
цы [Томкович, 1973]. Увеличение обилия на соленых озерах в I декаде июля до 
1,2 ос/км связано, видимо, с пролетом самок (три добытых в это время птицы 
оказались самками). Еще одно повышение численности до 1,0–2,0 ос/км в кон-
це июля–начале августа (см. Прил., табл. X) также вызвано пролетом взрослых 
птиц. Миграция молодых проходит без заметных колебаний численности. 
Лишь по увеличению попадаемости в сети в конце августа и I декаде сентября 
можно судить об увеличении интенсивности их пролета в эти периоды (см. 
рис. 15).

П о р у ч е й н и к. Наиболее активный пролет в светлое время суток наблю-
дается в конце апреля и в первой пятидневке мая (см. Прил., табл. V). Во время 
остановок поручейник с наибольшей плотностью населяет мелководные тра-
вянистые разливы, где максимальное обилие 3,3–5,6 ос/км отмечается также в 
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начале мая. Пролет, по наблюдениям с НПП, продолжается до III декады мая, 
т. е. более северные и восточные популяции продолжают лететь и после начала 
гнездования «местных» птиц. В период гнездования обилие поручейника на 
прибрежных лугах озер и рек стабилизируется, и только в первой пятидневке 
июня увеличивается его встречаемость на прибрежных лугах рек. Это вызвано 
перераспределением птиц в результате снижения паводковых вод, что приво-
дит к подсыханию лугов, пригодных для гнездования поручейника. В I декаде 
июня здесь бывает наиболее активное строительство гнезд и откладка яиц 
[Юрлов А.К., 1978]. Летне-осенние кочевки начинаются с III декады июня, ког-
да поручейник появляется на соленых озерах, где, как правило, не гнездится. 
Это время отлета и пролета отгнездившихся взрослых самок и птиц, у которых 
погибли кладки. В дальнейшем, до конца июля и I декады августа происходит 
постепенное нарастание численности, наиболее выраженное на соленых озе-
рах, где обилие поручейника за счет пролета молодых птиц увеличивается по 
сравнению со II декадой июля в 5 раз.

П е р е в о з ч и к. Первые птицы регистрируются в последней пятидневке 
апреля, а наиболее активно миграция проходит в начале мая. Во II декаде мая 
обилие заметно уменьшается и не превышает 0,4 ос/км во всех местообитани-
ях (см. Прил., табл. I–IV). На пролете придерживается в основном открытых 
участков побережий рек и песчаных берегов озер. В небольшом количестве 
встречается здесь и в июне, однако гнезд в районе оз. Чаны ни нами, ни преды-
дущими исследователями не обнаружено. Хорошо выраженный подъем чис-
ленности происходит в III декаде июля, в период пролета взрослых птиц, и во 
II декаде августа, когда летят молодые (см. рис. 16).

М о р од у н к а. Весной первые особи в районе исследования отмечаются в 
III декаде мая, а к концу мая–первой пятидневки июня их обилие на открытых 
участках илистых и песчаных побережий различных водоемов составляет 4,1–
4,8 ос/км. Летне-осенняя миграция мородунки начинается во II декаде июля с 
пролета взрослых птиц и проходит без заметных подъемов. Увеличение чис-
ленности, наблюдаемое в I и III декадах августа, судя по отловам, обусловлено 
в основном пролетом молодых птиц (см. рис. 15).

К р у гл о н о с ы й  п л а ву н ч и к. Весенний пролет начинается в пятой пя-
тидневке мая с появления сразу больших стай куликов на соленых озерах. До 
начала июня численность плавунчика остается высокой – 11,0–16,6 ос/км, и 
снижается лишь во второй пятидневке этого месяца. В середине июня в районе 
исследования круглоносый плавунчик не встречается, но уже в III декаде июня 
на крупных озерах появляются небольшие стаи, состоящие, вероятно, из не-
гнездившихся в данном году особей, поскольку в местах гнездования в это вре-
мя еще идет откладка яиц [Козлова, 1961; Кондратьев, 1982]. Массовый пролет 
взрослых птиц, преимущественно самок, проходит во II декаде июля, когда их 
обилие на соленых озерах по сравнению с предыдущей декадой возрастает в 
4 раза. Увеличение численности плавунчика продолжается до I декады авгус-
та – периода массового пролета взрослых самцов. В это же время появляются 
первые молодые птицы, пик пролета которых приходится на конец августа–на-
чало сентября (см. рис. 14). Подобный ход динамики пролета круглоносого 
плавунчика наблюдается и в Казахстане [Гаврилов и др., 1985]. При этом пери-
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оды массового пролета взрослых птиц в Казахстане и в районе оз. Чаны совпа-
дают во времени, тогда как у молодых они различаются. В районе наших ис-
следований наибольшее число молодых птиц отловлено в пятую пятидневку 
августа, а в Казахстане на оз. Сорбулак – в I декаду сентября. Вероятно, это 
связано с различием скорости миграционного передвижения взрослых и моло-
дых птиц. Последние летят медленнее, дольше задерживаются в местах оста-
новок, что приводит к более существенным различиям в сроках их пролета в 
этих двух пунктах.

Ту р у х т а н. Пролет начинается в конце апреля–начале мая. Турухтан 
встре чается практически в любых местообитаниях: на полях, влажных лугах и 
водоемах различного типа. Но максимальная численность – 290 ос/км – наблю-
дается на илистых берегах соленых озер в предпоследней пятидневке мая. Та-
кая высокая численность связана, видимо, с тем, что в лесостепи происходит 
концентрация турухтана перед миграцией их в более северные районы [Юр-
лов А.К., 1977]. Это подтверждает также анализ изменения основных направ-
лений пролета в различные периоды весенней миграции (см. рис. 22).

В июне в районе оз. Чаны группируются самцы турухтана. Особенно мно-
го их бывает в многоводные годы, когда на прибрежных лугах рек Чулым и 
Каргат образуются мелководные разливы – места концентрации линяющих 
птиц,  сменяющих контурное оперение брачного наряда на зимнее. Так, в 1973 г. 
на 10-километровом маршруте по р. Чулым, проведенном 30 июня, учтено 
300 самцов турухтана. В I декаде июля начинается регулярный пролет взрос-
лых птиц (в основном самцов). Их обилие на горько-соленых озерах достигает 
33,5 ос/км (см. Прил., табл. VIII). В следующей декаде численность снижается, 
но в конце июля вновь возрастает до 10,5 ос/км. В это время летят в основном 
взрослые самки, но появляются и первые молодые особи. Пик пролета взрос-
лых самок приходится на I декаду августа (см. рис. 16).

Молодые птицы наиболее интенсивно летят в конце августа. Сетями в это 
время отловлено 31 % всех молодых турухтанов. Второй небольшой подъем 
ин тенсивности пролета молодых имеет место в четвертой пятидневке сентяб-
ря. Отмечаемые волны пролета существенно различаются по процентному со-
отношению самцов и самок (см. рис. 16). В первый период доминируют сам-
ки – 72 %, а во второй – самцы (61 %). Массовый пролет турухтана по визу -
альным наблюдениям приходится на вторую пятидневку сентября (см. Прил., 
табл. VII). Такое расхождение с данными отловов объясняется тем, что при наб-
людениях с НПП были зарегистрированы две крупные стаи в 300 и 200 особей, 
что существенно повлияло на общую картину, полученную визуальными наб-
людениями.

Кул и к - в о р о б е й. Весенний пролет проходит в сжатые сроки: первые 
птицы появляются в пятой пятидневке мая, а пик пролета приходится на по-
следнюю пятидневку. Кулик-воробей придерживается илистых участков соле-
ных озер, где обилие его в разгар пролета бывает в 3–8 раз выше, чем в других 
местообитаниях (см. Прил., табл. I). Во II и III декадах июня отмечены единич-
ные, возможно, летующие особи.

Регулярная летне-осенняя миграция проходит с начала июля до I декады 
октября. За этот период наблюдается четыре подъема численности. Первый, 
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вызванный пролетом преимущественно взрослых самцов, зарегистрирован во 
II декаде июля, когда обилие на соленых озерах достигает 7,6 ос/км, что в 6 раз 
выше, чем в начале миграции. Второй, хорошо выраженный подъем – 16,1 ос/км, 
обусловленный пролетом самок и самцов, отмечен в I декаде августа. Молодые 
птицы регистрируются в разные годы с 5–12 августа до I декады октября, а 
массовая миграция приходится на последнюю пятидневку августа (см. рис. 16). 
В этот период за все годы поймано 65 % всех куликов этого вида. Еще один, 
менее выраженный подъем численности молодых птиц на пролете имеет место 
в четвертой пятидневке сентября. В отличие от взрослых птиц, останавливаю-
щихся преимущественно на илистых соленых озерах, молодые предпочитают 
в основном мелководные участки пресных водоемов с невысокой раститель-
ностью (см. Прил., табл. IX).

Б е л о х в о с т ы й  п е с оч н и к. Первые особи появляются 15–20 мая, мас-
совый пролет проходит в III декаде этого месяца. Кулики в период миграции 
придерживаются мелководных травянистых разливов и илистых участков со-
леных озер, где в разгар пролета обилие достигает 7,7–8,9 ос/км.

Летне-осеннюю миграцию начинают в I декаде июля взрослые птицы. 
У них наблюдается два периода повышенной численности: в пятой пятидневке 
июля, когда летят в основном самцы, и в первой–второй пятидневках августа, 
когда преобладают самки (см. рис. 16). Миграция молодых белохвостых песоч-
ников начинается со второй пятидневки августа и, постепенно усиливаясь, 
продолжается до конца месяца. В сентябре обилие его снижается в 2–3 раза.

Ч е р н о з о б и к. Весенний пролет проходит интенсивно. Через 2–3 дня 
пос ле появления первых чернозобиков в последней пятидневке мая на соленых 
озерах – основных местах его концентрации, достигается максимальная чис-
ленность – 17,4 ос/км. В начале июня его обилие резко снижается и не превы-
шает в различных местообитаниях 0,3–2,5 ос/км. В летне-осенний период в 
районе оз. Чаны пролет взрослых чернозобиков не выражен, за все годы встре-
чено лишь несколько стай по 3–10 птиц. Молодые чернозобики мигрируют со 
второй половины августа, причем обилие их на соленых озерах не превышает 
0,2 ос/км. Судя по отловам, более интенсивно их миграция проходит с 21 авгус-
та по 10 сентября. Именно в этот период постоянными линиями сетей отловле-
ны все молодые чернозобики.

К р а с н о з о б и к. Характер весенней миграции сходен с миграцией чер-
нозобика, причем птицы часто летят смешанными стаями. Максимальная 
 численность наблюдается на соленых озерах в последней пятидневке мая – 
26 ос/км. В период летне-осенней миграции также придерживается соленых 
озер, но численность его выше, чем чернозобика. Пролет взрослых красно-
зобиков наиболее активно проходит во II и III декадах июля, а пролет молодых 
имеет две волны: первая – в III декаде августа, вторая – в пятой пятидневке 
сентября (см. рис. 15, Прил., табл. VIII).

Б е к а с. На весеннем пролете основные места концентрации – мелкие раз-
ливы с невысокой растительностью, где максимальная численность зареги-
стрирована в конце апреля (см. Прил., табл. V). В это же время передвиже-
ния бекаса, регистрируемые с НПП, носят характер выраженного пролета в 
северном направлении – 78 % птиц пролетает на север, северо-восток и восток. 
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В июне и начале июля численность бекаса невысокая, но в III декаде возрас-
тает в 10 раз по сравнению со II и достигает на открытых влажных лугах 
29,3 ос/км. На отдельных участках площадью 2–4 га могут образовываться 
скоп ления до 200–300 особей, в которых основную массу (97–99 %) составля-
ют молодые птицы. У взрослых птиц в этот период происходит смена перво-
степенных маховых, и они придерживаются более укрытых мест – тростнико-
вых займищ, внутри которых имеются открытые илистые участки или участки, 
частично вытоптанные скотом. В таких местах 27–29 июля 1981 г. было отлов-
лено 16 бекасов – все они оказались взрослыми птицами, сменяющими перво-
степенные маховые.

Отлет молодых бекасов со скоплений происходит в I и начале II декады 
августа. Тогда же, по-видимому, мигрируют птицы из более северных и вос-
точных областей, поскольку с НПП регистрируются их интенсивные перелеты.

Еще два периода интенсивной миграции молодых бекасов прослеживают-
ся по результатам отлова сетями – в пятой пятидневке августа и третьей пяти-
дневке сентября (см. рис. 16). В эти периоды отловлено 29,5 % всех бекасов.

Б о л ь ш о й  к р о н ш н е п. В период весенней миграции скоплений в райо-
не оз. Чаны не образует. С НПП интенсивный пролет наблюдали с 16 по 
20 апреля, в среднем 5,5 особи за 4 часа учета. В дальнейшем интенсивность 
видимых миграций заметно снижается (см. Прил., табл. V).

В летне-осенний период численность больших кроншнепов возрастает со 
II декады июля, когда начинаются их послегнездовые кочевки. В это время 
большой кроншнеп встречается в степи на солончаковых лугах стаями до 35–
45 особей. На ночевку птицы, как правило, слетаются на илистые открытые 
участки водоемов. Так, в 1981 г. скопления численностью до 180 особей дер-
жались на оз. Фадиха с 30 июля по 8 августа. Птицы собирались на илистый 
островок в сумерках, а утром разлетались в степь в течение 30 мин после вос-
хода солнца. Кочующие в районе оз. Чаны большие кроншнепы отлетают в 
сентябре, их обилие на открытых водоемах в I декаде сентября снижается по 
сравнению с августом в 6–7 раз (см. Прил., табл. VIII–X).

Б о л ь ш о й  в е р е т е н н и к. Птицы, гнездящиеся в лесостепи, прилетают в 
третьей и четвертой пятидневках апреля. Небольшой подъем численности, на-
блюдаемый в конце апреля и начале мая (см. Прил., табл. V), вызван, видимо, 
пролетом птиц из более северных популяций, так как местные птицы в конце 
апреля приступают к гнездованию – к 7 мая яйцекладка начата уже в 50 % 
гнезд.

Летние кочевки начинаются в III декаде июня, когда птицы появляются вне 
гнездовых биотопов – на соленых озерах (см. Прил., табл. VIII). К концу июня–
началу августа обилие возрастает до 2,9–3,3 ос/км, после чего резко снижается, 
по-видимому, за счет отлета местных птиц. Пролет слабой интенсивности про-
должается до конца первой декады сентября.

Таким образом, сезонная динамика численности отдельных видов куликов 
характеризуется, как правило, в весенний период одним подъемом численнос-
ти, а в летне-осенний – двумя-тремя, отражающими пролет как разных популя-
ций, так и разных возрастных и половых групп. Наибольшее обилие куликов в 
период кочевок и миграции наблюдается на илистых участках пресных и со-
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леных водоемов (суммарное обилие всех видов достигает весной – 319 ос/км, 
осенью – 68 ос/км) и на мелководных травянистых разливах (соответственно 
240 и 69 ос/км). Весной абсолютным доминантом является турухтан, составля-
ющий в различных местообитаниях от 60 до 85 % всех куликов, осенью доми-
нируют чибис, турухтан и бекас.

3.3. МЕЖГОДОВЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ЧИСЛЕННОСТИ КУЛИКОВ 
В ПЕРИОД МИГРАЦИЙ

Хотя абсолютно точных методов учета пролетающих птиц не существует, 
систематические подсчеты с использованием одной и той же методики в тече-
ние ряда лет на конкретном участке могут дать реальное представление о ди-
намике мигрирующих птиц в определенном районе. Для оценки уровня межго-
довых колебаний и тенденций в изменении численности пролетных куликов 
использованы результаты визуальных наблюдений с постоянного наблюда-
тельного пункта, расположенного в устье р. Чулым, и данные маршрутных уче-
тов по рекам Чулым и Каргат за 1974–1982 гг. Амплитуда колебаний оценива-
лась в процентах от среднемноголетних данных, что позволяет использовать 
оба примененных метода учета и более удобно для изложения данного матери-
ала графически.

Таким путем выяснено, что во время весенней и осенней миграций в рай-
оне оз. Чаны суммарное обилие всех видов куликов изменялось по годам в 
4 раза. В годы высокой численности встречаемость куликов превышала сред-
немноголетние значения в 2 раза, а в годы минимума – составила около одной 

второй от средних значений (рис. 17).

Рис. 17. Межгодовая динамика суммарной 
численности куликов всех видов в период се-
зонных миграций в районе оз. Малые Чаны и 

изменение уровня воды в озере
а – уровень воды в озере, см; б, в – весенняя и осен-
няя миграция соответственно, % от среднего много-

летнего количества учтенных куликов.
1 – уровень воды за май; 2 – то же за август–сен-
тябрь; 3 – учеты с НПП; 4 – учеты на маршрутах по 

р. Чулым

Fig. 17. The inter-annual dynamics of the total 
number of waders of all kinds in the period of 
seasonal migrations in the area of Lake Malye 
Chany and the change in the water level in the 

Lake
a – the water level in the lake, cm; б – spring and в – 
autumn migration, % of the average long-term values 

of number of recorded waders.
1 – water level for May; 2 – the same for August–Sep-
tember; 3 – counts from OP; 4 – counts for routes along 

the river Chulym

а
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Тенденции в изменении численности отдельных видов куликов прослеже-
ны весной у пяти, а осенью у восьми видов, которые регулярно отмечаются 
при учетах с наблюдательного пункта и на маршрутах по рекам. Наименьшая 
амплитуда колебаний в весенний период – от 50 до 125 % от среднемного-
летнего значения, отмечена у чибиса, значительно большая – от 25–40 и до 
210–260 % – у поручейника, турухтана, большого кроншнепа и большого ве-
ретенника. Годы высокой численности не совпадают у разных видов, однако 
максимальное обилие всех куликов приходится на 1974–1976 гг. (начало ана-
лизируемого периода); только количество пролетающих чибисов возрастало до 
1979 г. Не прослеживается четкой связи динамики численности мигрирующих 
куликов со степенью увлажненности в районе исследования, в качестве показа-
теля которой использован уровень воды в оз. Малые Чаны за май (рис. 18).

Во время летне-осенней миграции межгодовые различия обилия отдель-
ных видов куликов несколько больше, чем весной. У поручейника, черныша и 
большого улита в годы максимума их численности количество регистрируе-
мых птиц в 3–3,2 раза превышает среднемноголетние значения, у турухтана – 
в 6,5 раза, а у большого кроншнепа – в 5,3 раза. В меньшей степени изменяется 
численность чибиса, фифи и бекаса (рис. 19).

Отмечаемые изменения количества мигрирующих куликов в разные годы 
не могут быть обусловлены только динамикой численности пролетных популя-
ций. Вероятно, в ряде случаев имеет место смена основных мест концентрации 
куликов в период миграций. Так, например, значительное возрастание встре-

Рис. 18. Колебание численности куликов в период весенней миграции в районе оз. Малые 
Чаны по данным учетов с НПП

По оси ординат – % от среднего количества учтенных за эти годы птиц

Fig. 18. Fluctuations in the number of waders during the spring migration in the area of Lake 
Malye Chany, according to the data from the OP

X-axis – years; Y-axis – % of the average number of birds counted over the years
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Рис. 19. Колебание численности куликов в период летне-осенней миграции в районе оз. Ма-
лые Чаны по данным учетов с НПП и на маршрутах по р. Чулым

По оси ординат – % от среднего количества учтенных за эти годы птиц. 1 – учеты с НПП; 2 – учеты 
на маршрутах

Fig. 19. The fl uctuation of the number of waders during the summer-autumn migration in the area 
of Lake Malye Chany according to the data from the OP and on the routes along the river Chulym.
Y-axis – % of the average number of birds counted over the years. 1 – records from the OP; 2 – records on 

the routes
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чаемости большого кроншнепа в 1981 г. вызвано образованием в этот год его 
ночевки поблизости от наблюдательного пункта, что, естественно, увеличило 
число кроншнепов, регистрируемых во время учетов.

Осенью, так же как и весной, прямой зависимости между уровнем обвод-
ненности и обилием куликов в разные годы не замечено, что можно было бы 
ожидать для околоводных птиц. Высокая численность у большинства рассмат-
риваемых видов отмечена в 1976 и 1977 гг. при самом низком уровне воды в 
оз. Чаны за анализируемый период. В маловодные годы к осени в Барабе пере-
сыхают небольшие водоемы и разливы по берегам рек и озер, что, очевидно, и 
ведет к концентрации куликов на таких крупных водоемах, как озера Чаны, 
Урюм и некоторых других, где имеются условия обитания для куликов в раз-
ные по степени увлажненности сезоны.

3.4. АКТИВНОСТЬ ПРОЛЕТА КУЛИКОВ В СВЕТЛОЕ ВРЕМЯ СУТОК

Кулики относятся к птицам со смешанным типом миграционной актив-
ности, пролет их может происходить как днем, так и ночью. Наблюдения за 
ночной миграцией мы не проводили, поэтому точно нельзя определить, какие 
виды куликов в лесостепи имеют только дневной ритм, а какие – только ноч-
ной. Но на основании материалов по численности и генеральному направле-
нию пролета, полученных при учетах с НПП, можно указать виды, у которых, 
по крайней мере, существует миграционная активность в светлое время суток. 
Весной и осенью она проявляется у чибиса, фифи, поручейника, травника, ту-
рухтана, бекаса, большого и среднего кроншнепов, большого веретенника и 
песочников.

Наибольшая интенсивность весенних перемещений куликов в светлое вре-
мя суток отмечается в первой половине дня: с 6 до 13 часов за все годы наблю-
дений пролетало 68 % птиц. Общая картина суточной активности куликов име-
ет три пика в первую половину дня и один, несколько меньший, – в вечернее 
время (рис. 20). Это объясняется различием суточной активности отдельных 
видов, а также одних и тех же, но в разные периоды миграции, и определяется 
в основном пролетом двух массовых видов – турухтана и чибиса. У турухтана 
имеется утренний и вечерний пики, причем утренняя активность у него выше, 
чем вечерняя. Это особенно четко проявляется в III декаде мая: с 6 до 9 часов 
пролетало 55 % всех птиц. В этот период возрастает как общая интенсивность 
пролета, так и доля птиц, пролетавших в генеральном направлении. Наблюде-
ния в местах концентрации турухтанов показали, что утренний пик соответ-
ствует старту птиц со скоплений, поднимаясь на высоту 50–100 м, они улетают 
по направлению на север и северо-восток. Интенсивный пролет продолжается 
до 11 часов, занимая в общей сложности около четырех часов, что, видимо, со-
ответствует продолжительности суточных перемещений турухтана в период 
весенней миграции.

Пролет чибиса в дневное время хорошо выражен и характеризуется тремя 
периодами повышенной активности: два в первую половику дня, когда проле-
тает до 48 %, и один во вторую – 14 %. В разгар пролета, во второй половине 
апреля, первые два пика продолжаются по 2–3 ч. Активная миграция в общей 
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Рис. 20. Суточная активность перемещения куликов во время весенней миграции в районе 
оз. Малые Чаны (по данным учетов с НПП в течение светлого времени суток в 1974–

1980 гг.)
По оси ординат – % от всех птиц данного вида, пролетевших за суточные учеты

Fig. 20. Daily movement of waders during the spring migration in the area of Lake Malye Chany 
(according to data from the OP during the daylight hours in 1974–1980)

Y-axis – % of all birds of this species that fl ew past daily counts
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сложности занимает около 5 часов (см. рис. 20). В мае продолжительность ин-
тенсивного лета несколько сокращается, а пики сдвигаются на более раннее 
время, что, вероятно, связано с увеличением продолжительности светлой час-
ти суток. Однако общая картина, характеризующаяся наличием между этими 
пиками 2–3-часовых спадов, сохраняется, что объясняется, по-видимому, раз-
личной удаленностью от НПП мест концентраций, с которых стартуют кулики.

У поручейника и большого веретенника повышенная активность наблюда-
ется в утренние и вечерние часы, но утренний пик более выражен, чем вечер-
ний. Общая продолжительность активного пролета у них занимает около четы-
рех часов: 2–3 часа утром и 1–2 часа вечером (см. рис. 20).

Преимущественно утренняя активность имеет место у большого и средне-
го кроншнепов и фифи. Около 38 % кроншнепов, отмеченных во время суточ-
ных учетов, пролетало с 8 до 10 часов, а 60 % – до 10 часов. Более 80 % зареги-
стрированных фифи пролетало до 11 часов.

Осенью интенсивность пролета куликов в светлое время суток выше во 
второй половине дня: с 14 до 22 часов зарегистрировано 58 % всех пролетев-
ших птиц (рис. 21). Так же как и весной, активность передвижения осенью от-
личается в различные периоды и у разных видов. У чибиса в первой половине 
августа, когда происходит откочевка «местных» птиц, наиболее интенсивный 
пролет проходит с 10 до 11 часов – за это время отмечено 61 % всех птиц. 
В дальнейшем пик активности приходится на вечернее время: во второй поло-
вине августа с 20 до 21 часа, а в сентябре, по мере сокращения светового дня, 
вечерний пик сдвигается на час раньше. Однако во второй половине августа и 
сентябре к моменту окончания суточных учетов активность перемещений чи-
биса высокая (см. рис. 21). Это указывает на то, что значительная часть собст-
венно миграционных передвижений чибиса может проходить ночью. Таким об-
разом, суточная активность чибиса во время кочевок и традиционной миграции 
существенно различается – в первом случае она дневная, во втором – ночная. 

У бекаса интенсивные передвижения происходят утром с 8 до 9 часов и 
вечером – с 19 до 20 часов. Причем по мере сокращения светлой части суток не 
наблюдается смещение вечернего пика активности на более раннее время. Так 
же как и у чибиса, активность бекасов, мигрирующих в сентябре, сдвигается 
на ночное время (см. рис. 21). Ночной ритм активности, образуется, вероятно, 
из вечернего в результате смещения последнего относительно светлой части 
суток.

Двух- и трехпиковые ритмы дневной активности имеют большой улит, 
фифи, турухтан и песочник. Утренний пик у всех перечисленных видов отме-
чается до 10 часов. Повышенная активность во второй половине дня наблюда-
ется, как правило, не позднее 19 часов, т. е. птицы летят задолго до наступле-
ния сумерек. Только у большого кроншнепа идет постепенное усиление 
активности перемещений с 10 часов до вечера, и на момент окончания наблю-
дений еще продолжается слабый пролет.

Пролет куликов в светлое время суток имеет место и в других регионах 
азиатской части бывшего СССР. В низовьях р. Урал весной кулики летят пре-
имущественно утром, а осенью активность утром и вечером одинакова  [Хроков, 
Гаврилов, 1976]. На Аральском море в осенний период утренний и вечерний 
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Рис. 21. Суточная активность перемещения куликов во время летне-осенней миграции в 
районе оз. Малые Чаны (по данным учетов с НПП в течение светлого времени суток в 

1974–1979 гг.)
По оси ординат – % от всех птиц данного вида, пролетевших за суточные учеты;

1 – весь период миграции; 2 – 1–15 августа; 3 – 16–31 августа; 4 – сентябрь

Fig. 21. Daily movement of waders during the summer-autumn migration in the area of Lake 
Malye Chany (according to data from the OP during the daylight hours in 1974–1979)

Y-axis – % of all birds of a given species that have fl own in during daily counts;
1 – the entire period of the migration; 2 –1–15 August; 3 – 16–31 August; 4 – September
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пики также равны [Хроков и др., 1983]. Весной в дельте р. Амударьи и низовь-
ях Тургая кулики мигрируют преимущественно утром [Ауэзов, Хроков, 1977; 
Ажимуратов, 1986]. Таким образом, в лесостепи Западной Сибири прослежи-
вается та же тенденция, что и в ряде других регионов: весной утренний пик 
активности выше, чем вечерний, а осенью интенсивность миграции утром и 
вечером одинаковая или преобладает вечерняя активность. По-видимому, та-
кой характер суточной активности в период сезонных миграций свойственен 
куликам на большей части азиатской территории СССР.

3.5. НАПРАВЛЕННОСТЬ МИГРАЦИЙ

Весной основные направления миграций проходят в восточном, северо-
восточном и северном направлениях, в общей сложности по этим румбам про-
летело 56,3 % птиц (табл. 29). Преобладающие направления в различные пери-
оды пролета существенно изменяются и определяются в основном пролетом 
двух доминирующих видов – чибиса и турухтана, составляющих в общей 
сложности 89 % всех куликов, зарегистрированных во время учетов.

У чибиса в период наиболее интенсивной миграции, во второй половине 
апреля, ясно выражен пролет в восточном направлении – 58,3 %, а всего на 
север, северо-восток и восток пролетело 87 % всех птиц (рис. 22). В это время, 
видимо, летят птицы из более восточных популяций. В первой половине мая 
направленность перемещений менее выражена, но восточное направление по-
преж нему преобладает.

Уже во второй половине мая большинство чибисов летит на запад. В начале 
июня доля птиц, пролетевших в данном направлении, достигает 73,7 %. Обрат-
ная миграция в это время наблюдается ежегодно и вызвана не погодными усло-
виями, а отлетом незагнездившихся или потерявших кладки взрослых птиц.

У турухтана также меняется направление пролета в ходе весенней мигра-
ции. В первой декаде мая основные передвижения проходят на восток – 31 %, 

Таблица 29
Направления передвижения куликов в районе оз. Малые Чаны
(по материалам учетов с НПП в 1974–1979 гг.), % пролетевших

Table 29
The direction of movement of the waders in the area of Lake Malye Chany 

(based on materials from the OP in 1974–1979), % of the fl own birds

Сезон года
Seasons

Направление
 Direction Всего 

птиц
Total север

N

северо-
восток

NE

восток
E

юго-вос-
ток
SE

юг
S

юго-за-
пад SW

запад
W

северо-
запад
NW

Весна 
Spring

11,3 22,1 22,7 12,1 7,6 5,5 9,1 9,5 10 527

Осень 
Autumn

5,1 4,3 7,9 13,6 20,3 19,9 18,9 9,9 3751
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северо-восток – 22 % и юго-восток – 23 %, а во второй – направленность пере-
движения почти не выражена (см. рис. 22). В этот период, видимо, преоблада-
ют местные передвижения, и турухтаны концентрируются в наиболее кормных 
местах. Отлет турухтана со скоплений происходит в III декаде мая, в это время 
возрастает интенсивность и направленность перемещений: на северо-восток 
пролетело 32 % птиц, а на север и восток – соответственно 20 и 13 %.

У куликов, не образующих весной массовых скоплений в районе исследо-
вания, доля местных передвижений ниже и направленность на север более вы-
ражена. Генеральное направление пролета у большого кроншнепа, поручейни-
ка, большого веретенника – северное, а у фифи – северо-восточное. По этим 
направлениям пролетело от 53 до 43 %, а в общей сложности на север и северо-
восток пролетело от 49 до 66 % этих куликов.

Основные направления перемещений куликов в осенний период противо-
положны весенним. На юг, юго-запад и запад пролетело 59 % всех особей (см. 

Рис. 22. Направление пролета куликов в весенний период в районе оз. Малые Чаны по дан-
ным учетов с НПП в 1974–1980 гг.

В кружках – количество учтенных птиц, векторы – число птиц, пролетевших в указанных направ-
лениях, %

Fig. 22. The direction of the passage of waders in the spring in the area of Lake Malye Chany ac-
cording to the data of surveys from OP in 1974–1980 

In the circles – the number of birds counted, vectors – the number of birds (%) that fl ew in the indicated 
directions
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табл. 29). Общую картину перемещений, регистрируемых с НПП, определяют 
два массовых вида – чибис и бекас, направленность пролета которых несколько 
различается в отдельные периоды. В августе около 70 % особей чибиса про-
летает в западном, юго-западном и южном направлениях. В сентябре до 28 % 
увеличивается доля чибисов, пролетающих на северо-запад (рис. 23). Количе-
ство бекасов, пролетевших в августе в направлении юг, юго-восток, запад и 
северо-запад, примерно равно. По-видимому, в этот период наряду с собствен-
но миграционными перемещениями регистрируется много местных передви-
жений. В сентябре более выражен пролет в южных направлениях – на юго-за-
пад, юг и юго-восток пролетает около 62 % бекасов, причем преобладают два 
последних направления. 

У куликов, не образующих крупных скоплений в районе оз. Чаны, осенью, 
так же как и весной, направленность миграций более выражена. На юг и юго-
запад у черныша, большого улита, фифи, большого кроншнепа и песочников 
пролетело от 57 до 70 % особей (см. рис. 23).

Рис. 23. Направление пролета куликов в осенний период в районе оз. Малые Чаны по дан-
ным учетов с НПП в 1974–1980 гг.

В кружках – количество учтенных птиц, векторы – число птиц, пролетевших в указанных направ-
лениях, %

Fig. 23. The direction of the passage of waders in the autumn period in the area of Lake Malye 
Chany according to the data of surveys from OP in 1974–1980

In the circles – the number of birds counted, vectors – the number of birds (%) that fl ew in the indicated di-
rections
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В целом можно отметить, что весной и осенью основные направления про-
лета совпадают с вероятными путями проникновения куликов из района зимо-
вок в Барабинскую лесостепь и обратно. Хорошо выраженные перемещения 
чибиса весной в восточном направлении связаны, видимо, с тем, что его зимов-
ки расположены в Европе [Лебедева, 1965]. Подтверждает это и встреча в пе-
риод миграции в Ставропольском крае чибиса, окольцованного птенцом на 
оз. Чаны. Преобладание южного и юго-западного направления осенью, а вес-
ной обратного, наблюдается у фифи, поручейника, турухтана, для которых 
кольцеванием доказано существование пролетных путей, связывающих ин-
дийские или африканские зимовки и Барабинскую лесостепь [Лебедева, 1965; 
MсClure, 1974; наши данные].

3.6. СВЯЗЬ ИНТЕНСИВНОСТИ МИГРАЦИИ КУЛИКОВ 
С ПОГОДНЫМИ УСЛОВИЯМИ

При рассмотрении динамики миграции куликов хорошо прослеживается 
неравномерность пролета: дни интенсивной миграции сменяются периода-
ми, когда птицы совсем не регистрируются или число их незначительно 
(рис. 24, 25). Пульсация пролета, хорошо известное в настоящее время явле-
ние, отмечается повсеместно с помощью визуальных и инструментальных 
 методик. Специально проведенным экспериментом показано, что визуальный 
метод наблюдения за миграцией позволяет регистрировать наибольшее коли-
чество реально существующих волн пролета и наилучшим образом отражает 
полную картину пролета в дневное время [Дольник и др., 1981].

Таким образом, используя данные систематических наблюдений за мигра-
цией птиц, можно оценить связь интенсивности пролета с отдельными синоп-
тическими процессами и погодными факторами, что и проводится в различ-
ных регионах страны [Назаренко и др., 1973; Гаврилов, 1979; Жалакявичус, 
1981; Абдусалямов, Муратов, 1983; Сема и др., 1984; Ажимуратов, Пиржанова, 
1986]. В Западной Сибири зависимость миграционной активности от погод-
ных факторов оценена только для водоплавающих в верхнем Приобье. На ос-
нове данных визуальных и радиолокационных наблюдений обнаружена поло-
жительная корреляция между интенсивностью весеннего пролета, температурой 
и направлением ветра на высоте полета [Яновский, 1982, 1986]. С целью вы-
яснения, насколько установленные закономерности проявляются у другой мно-
гочисленной в лесостепи группы мигрантов – куликов, проанализирована связь 
интенсивности пролета последних со среднесуточной температурой воздуха, 
атмосферным давлением и направлением ветра.

В большинстве случаев интенсивность весенней миграции куликов, опре-
деляемая по результатам учетов с НПП, усиливается при потеплении и снижа-
ется при похолодании. Такая зависимость прослеживается в течение всех ше-
сти сезонов, в которые проводился анализ (1974–1979), причем для пяти из них 
она была достоверной (табл. 30). 

Коэффициент ранговой корреляции Спирмена [Ивантер, 1979] между ин-
тенсивностью пролета куликов и среднесуточной температурой воздуха в день 
учета в среднем за все годы составил 0,33 ± 0,15, а в день, предшествующий 
учету, 0,39 ± 0,15.
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Динамика миграции самого многочисленного весеннего мигранта – турух-
тана – в значительной степени определяет общую картину пролета и иллю-
стрирует его волнообразность. По визуальным наблюдениям у турухтана в 
районе оз. Малые Чаны ежегодно отмечается от одного до четырех периодов 
интенсивной миграции – волн пролета, продолжительностью, как правило, 
1–2 дня, редко – 3 (см. рис. 24, 25). Совпадаемость их по срокам в различные 
годы невелика. В зависимости от периода прохождения волн им сопутствуют 

Рис. 24. Динамика интенсивности весеннего пролета турухтана в 1974 и 1975 гг. и колеба-
ния среднесуточной температуры воздуха и давления в районе оз. Малые Чаны (по данным 

ежедневных учетов с НПП)

Fig. 24. Dynamics of the intensity of the spring fl ight of ruff in 1974 and 1975 and fl uctuations in 
average daily air temperature and pressure in the area of Lake Malye Chany (according to the 

daily counts from OP)



102

Рис. 25. Динамика интенсивности весеннего пролета турухтана и колебания среднесуточ-
ной температуры воздуха и давления в 1978–1980 гг. (по данным ежедневных учетов с НПП)

Fig. 25. Dynamics of the intensity of the spring fl ight of ruff in 1978–1980 and fl uctuations in 
average daily air temperature and pressure (according to daily counts from OP)
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различные тенденции в изменении температуры. Интенсивная миграция до 
20 мая проходит на фоне повышения среднесуточной температуры воздуха в 
13 случаях из 15 за 1974–1979 гг., а пик численности наблюдается в день мак-
симальной температуры или с отклонением на один день в ту или другую сто-
рону (см. рис. 24, 25). Лишь 17 мая 1976 г. и 18 мая 1979 г. массовый пролет 
был вызван резким понижением температуры, птицы в эти дни летели преиму-
щественно в южном направлении. Последняя волна пролета турухтана, с 21 по 
25 мая, связана с понижением температуры и приходится на день минимальной 
температуры или за день до ее наступления. Обратная миграция в этот период 
отмечалась лишь однажды – 25 мая 1974 г., когда похолодание сопровождалось 
сильным северо-восточным ветром с дождем и мокрым снегом. Во всех других 
случаях турухтаны, несмотря на ухудшение погоды, летели на северо-восток и 
восток.

Таблица 30
Связь интенсивности весенней и осенней миграции куликов 

с погодными факторами (по результатам ежедневных учетов с НПП 
в районе оз. Малые Чаны, коэффициента ранговой корреляции)

Тable 30
The relationship of the intensity of spring and autumn migration 

of waders with weather factors (according to the results of daily counts from OP 
in the area of Lake Malye Chany, the rank correlation coeffi cient)

Год
Year

Коэффициент корреляции с температурой
Correlation coeffi cient with temperature

Коэффициент корреляции
с атмосферным давлением

Correlation coeffi cient
with atmospheric pressure

В день учета
In the day of count

За день до учета
Preceding the day 

of count

В день учета
In the day of count

За день до учета
Preceding the day 

of count

r ± m tst r ± m tst r ± m tst r ± m tst

Весна
Spring

1974 0,25 ± 0,17 1,44 0,47 ± 0,14 3,35 –0,21 ± 0,16 1,27 0,19 ± 0,17 1,08
1975 0,35 ± 0,16 2,18* 0,43 ± 0,15 2,83 –0,45 ± 0,15 3,10 0,02 ± 0,18 0,12
1976 0,15 ± 0,17 0,82 0,30 ± 0,16 1,88 –0,32 ± 0,16 1,96 0,23 ± 0,17 1,31
1978 0,51 ± 0,12 4,11** 0,47 ± 0,13 3,49 –0,18 ± 0,16 1,12 0,30 ± 0,15 1,95
1979 0,40 ± 0,13 2,99 0,28 ± 0,15 1,87 –0,06 ± 0,16 0,37 –0,06 ± 0,16 0,37

Осень
Autumn

1974 0,10 ± 0,18 0,53 0,08 ± 0,16 0,46 0,14 ± 0,14 0,98 0,16 ± 0,13 1,21
1975 0,05 ± 0,16 0,30 0,03 ± 0,16 0,13 0,03 ± 0,16 0,18 0,27 ± 0,14 1,91
1976 0,05 ± 0,17 0,27 0,10 ± 0,18 0,53 0,03 ± 0,18 0,15 0,35 ± 0,16 2,16
1978 0,29 ± 0,14 2,03 0,21 ± 0,15 1,38 0,34 ± 0,14 2,40 0,29 ± 0,14 1,99
1980 0,22 ± 0,15 1,42 0,34 ± 0,14 2,40 0,05 ± 0,16 0,30 0,08 ± 0,16 0,48

 * p ≤ 0,05.
 ** p ≤ 0,01.
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Таблица 31
Связь интенсивности весенней и осенней миграции турухтана 

с погодными факторами (по результатам ежедневных учетов с НПП 
в районе оз. Малые Чаны, коэффициента ранговой корреляции)

Тable 31
Relationship between the intensity of spring and autumn migration 

of ruff with weather factors (according to the results of daily counts from OP 
in the area of Lake Malye Chany, the rank correlation coeffi cient)

Год
Year

Период 
пролета

Flight period 

Коэффициент корреляции 
с температурой

Correlation coeffi cient with temperature

Коэффициент корреляции 
с атмосферным давлением

Correlation coeffi cient 
with atmospheric pressure

за день до учета
preceding the day of 

count

в день учета
in the day of count

за день до учета
preceding the day 

of count

в день учета
in the day of count

r ± m tst r ± m tst r ± m tst r ± m tst

1974 08.05–29.05 0,41 ± 0,19 2,14 0,46 ± 0,17 2,68* –0,49 ± 0,16 3,01* –0,68 ± 0,12 5,62**
1975 30.04–26.05 0,26 ± 0,20 1,26 0,32 ± 0,17 1,58 –0,28 ± 0,18 1,50 –0,55 ± 0,14 3,85

30.04–19.05 0,36 ± 0,19 1,80 0,41 ± 0,19 2,12 –0,26 ± 0,21 1,19 –0,36 ± 0,19 1,80
1976 03.05–29.05 0,19 ± 0,28 1,01 0,39 ± 0,17 2,25* –0,16 ± 0,19 0,80 –0,50 ± 0,15 3,21**

03.05–15.05 0,56 ± 0,20 2,77* 0,88 ± 0,07 11,88** –0,28 ± 0,26 1,00 –0,52 ± 0,15 3,39
1977 04.05–27.05 0,33 ± 0,18 1,77 0,39 ± 0,17 2,26* –0,32 ± 0,19 1,66 0,54 ± 0,15 3,51**

04.05–18.05 0,68 ± 0,14 4,74** 0,23 ± 0,23 0,98 0,33 ± 0,23 1,39 0,66 ± 0,16 4,08**
1978 07.05–28.05 0,57 ± 0,15 3,75** 0,53 ± 0,16 3,24* –0,09 ± 0,21 0,41 –0,06 ± 0,22 0,25

07.05–18.05 0,77 ± 0,12 6,14** 0,65 ± 0,18 3,55* –0,29 ± 0,26 1,06 –0,05 ± 0,28 0,15

 * p ≤ 0,05.
 ** p ≤ 0,01.

Коэффициент корреляции между интенсивностью весенней миграции ту-
рухтана и среднесуточной температурой воздуха в день учета варьировал в 
различные годы от 0,19 ± 0,18 до 0,57 ± 0,15, его среднее значение – 0,35 ± 0,18. 
Корреляция была выше – от 0,32 ± 0,17 до 0,52 ± 0,16, в среднем 0,42 ± 0,17, 
если при вычислении использовали данные среднесуточной температуры за 
день до учета. Таким образом, интенсивность пролета в большей степени за-
висит от температуры предшествующего дня. Положительная зависимость ин-
тенсивности миграции от температуры наиболее выражена на раннем этапе 
пролета. Коэффициент корреляции, рассчитанный для периода от начала ми-
грации до 15–20 мая, оказался выше, чем для всей весны (табл. 31). Его среднее 
значение при оценке связи пролета с температурой в день учета равно 
0,59 ± 0,16, а с температурой за день до учета – 0,54 ± 0,16.

Во время осеннего пролета куликов зависимость интенсивности мигра-
ции от температуры воздуха практически не прослеживается. Лишь в 1978 г. 
отмечена слабая положительная корреляция с температурой в день учета, а в 
1980 г. – с температурой за день до учета (см. табл. 31). Это связано, по-
видимому, с тем, что в период интенсивной дневной миграции, приходящейся 
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на август–начало сентября, среднесуточные температуры воздуха в районе ис-
следования слабо колеблются и остаются довольно высокими. Большие пере-
пады температуры в 1978 г. обусловили возрастание зависимости интенсив-
ности пролета от температуры (см. табл. 30). Интенсивность осеннего пролета 
водоплавающих в верхнем Приобье отрицательно коррелирует с температурой 
[Яновский, 1982]. Не исключено, что на более поздних этапах пролета такая 
зависимость проявляется и у куликов, но не прослеживается вследствие сни-
жения в сентябре дневной активности и возрастания ночной, которую мы не 
изучали.

По сравнению с температурой атмосферное давление в меньшей степени 
влияет на интенсивность пролета всех куликов. Из пяти весенних сезонов сла-
бая отрицательная корреляция между интенсивностью пролета и атмосфер-
ным давлением обнаружена в течение трех (см. табл. 30). Анализ зависимости 
весенней миграции турухтана от атмосферного давления также не выявил од-
нозначной связи. В течение трех сезонов (1974–1976) между этими показателя-
ми была достоверная отрицательная корреляция, а в 1977 г. – положительная 
(см. табл. 30). В этот же год в верхнем Приобье не отмечено связи между ин-
тенсивностью пролета водоплавающих и атмосферным давлением [Яновский, 
1982], что, по мнению автора, обусловлено относительной стабильностью вы-
сокого давления, хотя в другие годы наблюдалась достоверная отрицательная 
зависимость.

Интенсивность осенней миграции куликов еще в меньшей степени связана 
с изменением давления. Слабая положительная корреляция отмечена лишь в 
течение двух сезонов (см. табл. 30).

В целом можно отметить, что обнаруженная в отдельные годы зависи-
мость интенсивности миграции от атмосферного давления обусловлена зако-
номерностями движения воздушных масс. Понижение атмосферного давления 
связано с прохождением теплого сектора циклона, а повышение – с вторжени-
ем холодной воздушной массы в тылу циклона.

Анализ зависимости пролета куликов от направления ветра не показал 
предпочтения птицами попутных ветров, хотя для водоплавающих отмечена 
тесная связь интенсивности высотной миграции с направлением и силой по-
путного ветра [Яновский, 1986]. Пролет куликов в генеральных направлениях 
наблюдался в 80–90 % учетов независимо от направления ветра. Весной за 
один учет при встречном ветре пролетало куликов в среднем в 2,5 раза, а в 
штиль в 1,5 раза больше, чем при попутном (табл. 32). Осенью эти различия 
уменьшаются, но по-прежнему интенсивность пролета при встречном ветре и 
в штиль несколько выше, чем при попутном. Подобная картина наблюдается и 
в различных районах Казахстана [Гаврилов, 1979]. По-видимому, миграцион-
ная активность, особенно в первой половине пролета, в значительной мере 
определяется физиологическим состоянием птиц. 

Расхождения результатов визуальных наблюдений, когда птицы регистри-
руются в основном на высоте до 300 м, с радиолокационными данными вполне 
объяснимы, если предположить, что ветер не является фактором, определяю-
щим волнообразность пролета, а лишь изменяет тактику полета птиц. При по-
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путном ветре птицам «выгоднее» лететь выше, где скорость его больше, а при 
встречном – ниже, где сила ветра, благодаря турбулентности, слабее [Кокшай-
ский, 1965].

Таким образом, можно отметить, что волнообразность весеннего пролета 
куликов, наблюдаемого визуально, в большей степени определяется среднесу-
точной температурой воздуха, в меньшей степени – атмосферным давлением и 
не зависит от направления ветра: миграция усиливается при повышении тем-
пературы и понижении давления. Для осеннего периода не обнаружено четкой 
зависимости интенсивности пролета от перечисленных факторов. По-види мо-
му, миграционная активность, особенно в первой половине пролета, в значи-
тельной мере определяется физиологическим состоянием птиц.

Таблица 32
Пролет куликов в районе оз. Чаны по генеральным направлениям 

весной и осенью при различном ветре 
(по данным учетов с НПП в 1974–1976 гг.)

Тable 32
Flight of waders in the area of Lake Chany in the general directions

in spring and autumn with different winds 
(according to the data of surveys from OP in 1974–1976)

Показатель
Characteristics

Направление ветра и сезон года
Wind direction and seasons

Попутный
Tail wind

Встречный
Headwind

Боковой
Side wind

Штиль
Calm

Весна
Spring

Осень
Autumn

Весна
Spring

Осень
Autumn

Весна
Spring

Осень
Autumn

Весна 
Spring

Осень
Autumn

Число учетов при 
данном ветре 
The number of counts 
in this wind

74 68 56 66 37 39 59 37

Из них с миграцией
Of which with migration
Количество
Quantity

60 56 49 57 31 35 48 33

% 81 82 88 86 84 90 81 89
Всего пролетело 
куликов 
Total waders migrated

857 303 1684 416 602 137 985 238

В среднем за учет 
Average per one count

14,3 5,4 34,4 7,3 19,4 3,9 20,5 7,2

Примечание. Генеральное направление весной – север, северо-восток, восток; осенью – юг, юго-
запад, запад. Один учет – два часа наблюдений утром или вечером.

Note. General direction in spring is N,NE, E; Autumn – S, SW, W. One count – observation in 2 
morning or 2 evening hours.
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3.7. СВЯЗЬ С ТЕРРИТОРИЕЙ В ПЕРИОД ЛЕТНЕ-ОСЕННЕЙ МИГРАЦИИ

Высокая подвижность птиц во время сезонных миграций сочетается с 
остановками на определенных участках трассы, продолжительность которых 
определяется особенностями миграционного поведения, состоянием птиц и 
различными факторами среды. Оценка относительного количества повторно 
отловленных особей и средней продолжительности их пребывания в районе 
кольцевания позволяет охарактеризовать степень стабильности населения 
определенных видов куликов во время миграции, а также оценить роль При-
чановского участка лесостепи для мигрирующих куликов Сибири.

М а л ы й  з у е к. Довольно высокий процент повторных отловов зареги-
стрирован среди молодых птиц, окольцованных в июле, – 14,8 %, в период ко-
чевок местных птиц. Они задерживаются в районе кольцевания до 7 дней, в 
среднем на 4 дня.

Ч и б и с. Только среди птиц, окольцованных в июле во время кочевок мест-
ных куликов, отмечается относительно большое количество повторных отло-
вов (табл. 33). При средней продолжительности пребывания 9 дней максималь-
ный период между кольцеванием и повторным отловом составляет 14 дней.

Ч е р н ы ш. Из 29 окольцованных птиц повторно отловлены две через 9 и 
25 дней. Наблюдения за молодыми чернышами, помеченными цветными мет-
ками, показали, что в августе они могут задерживаться в районе кольцевания 
до 7–10 дней.

Ф и ф и. Доля повторных отловов в различные периоды не превышает 2,7–
3,8 %. Взрослые птицы могут останавливаться во время пролета на 16 дней, а 
молодые – в среднем на 7–8, максимум – до 15 дней.

П о р у ч е й н и к. Из 97 окольцованных особей лишь две отловлены повтор-
но через 3 и 8 дней. По данным цветного мечения продолжительность пребы-
вания молодых особей в районе кольцевания в августе не превышает 7 дней.

М о р од у н к а. Доля повторно отловленных особей среди окольцованных в 
августе выше, чем у других видов куликов, и составляет 18,8 % (см. табл. 33). 
Птицы задерживаются в районе кольцевания до 20 дней, в среднем – на 8 дней. 
Наблюдения за молодыми особями, помеченными цветными метками, показа-
ли, что они держатся на водоемах в течение 6–13 дней, в среднем – 9 дней.

К р у гл о н о с ы й  п л а ву н ч и к. Из 388 окольцованных лишь 3 птицы 
(0,8 %) повторно отловлены через 1, 3 и 5 дней. Несколько большая доля по-
вторных отловов, но также невысокая, зарегистрирована у круглоносого пла-
вунчика в Казахстане на оз. Сарбулак [Гаврилов и др., 1985]. Из 1258 околь-
цованных здесь в период осенней миграции плавунчиков в последующем 
отловлено 24 особи, что составляет около 2 %.

Ту р у х т а н. Относительное количество повторно отловленных особей 
снижается с 6,3 % среди окольцованных в июле до 1,9 % в сентябре (см. 
табл. 33). Дольше всех, до 20 дней, задерживаются молодые самки, прилетев-
шие в июле. В августе они останавливаются на срок до 14 дней, в среднем – на 
9 дней. Доля повторно отловленных особей среди молодых самок в июле со-
ставляет 2,9 %, что более чем в 2 раза выше, чем в сентябре, – 1,2 %. У моло-
дых самцов, наоборот, относительное количество повторов среди птиц, околь-
цованных в сентябре, выше и составляет 4,1 % против 1,3 % в июле. В районе 
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кольцевания молодые самцы задерживаются 
в среднем на 4–5 дней, максимально – до 
9 дней.

Кул и к - в о р о б е й. Доля повторно от-
ловленных птиц среди окольцованных в ав-
густе составляет 5,3 %, что значительно 
выше, чем у птиц, помеченных в сентябре, – 
0,4 %. В пе риод летне-осенней миграции ку-
лик-воробей останавливается в среднем на 
3–4 дня, отдельные особи – до 9 дней.

Б е л о х в о с т ы й  п е с оч н и к. Наиболь-
шее количество особей повторно отловлено 
среди окольцованных в августе (см. табл. 33). 
Однако более длительные остановки – 20–
24 дня, свойственны взрослым птицам, по-
меченным в июле. В Юго-Восточном Казах-
стане самые продолжительные остановки 
взрослых птиц – до 45 дней, также наблюда-
ются среди окольцованных в июле. В авгус-
те взрослые птицы задерживаются на мес-
тах кольцевания до 13 дней, в среднем 
6–7 дней. Продолжительность остановок 
молодых птиц несколько меньше и не пре-
вышает 9 дней, в среднем 4–5. Относитель-
ное количество повторно отловленных в ав-
густе среди взрослых и молодых примерно 
равно и составляет около 12 %.

К р а с н о з о б и к. Только одна молодая 
птица из 93 окольцованных была повторно 
отловлена через два дня. Из 12 птиц, поме-
ченных цветными метками, двух наблюдали 
на том же водоеме не более трех дней.

Б е к а с. Относительное количество по-
вторно отловленных особей снижается с кон-
ца июля по сентябрь в 2 раза; средняя про-
должительность пребывания птиц в районе 
кольцевания уменьшается в 9 раз (см. 
табл. 33). Наиболее длительные остановки 
свойственны птицам, помеченным до 20 ав-
густа, – около 70 % всех повторно отловлен-
ных птиц (n = 12) задерживались здесь на 
10–25 дней. Среди 13 повторно отловленных 
птиц, окольцованных в III декаде августа и 
позже, 12 особей имеют периоды между 
кольцеванием и повторной встречей не более 
четырех дней. Прослеживается тенденция 
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более длительных остановок в районе кольцевания самцов по сравнению с сам-
ками. За весь период летне-осенней миграции средняя продолжительность пре-
бывания самцов составила 9,5 ± 2,3 дня (n = 13), а самок – 5,3 ± 1,5 дня (n = 7).

Доля повторно отловленных особей в период летне-осенних миграций в 
целом для всех куликов снижается с 8,1 % в июле до 2,3 % в сентябре (см. 
табл. 33). Это говорит о том, что к концу миграционного периода возрастает 
транзитность пролета, и население куликов становится наименее стабильным. 
Относительное количество повторно отловленных особей у разных видов су-
щественно различается, что отражает, вероятно, видовые особенности терри-
ториального поведения в период миграций. Более стабильно, по сравнению с 
другими видами пролетных куликов, население мородунки, белохвостого пе-
сочника, бекаса и, по-видимому, черныша – 6,3–19,1 % повторных отловов 
(рис. 26). У фифи, поручейника, турухтана и кулика-воробья доля повторно 
отловленных особей составляет 2,1–3,6 %, а у круглоносого плавунчика и крас-

Рис. 26. Доля куликов, отловленных повторно в сезон кольцевания во время летне-осенней 
миграции в районе оз. Малые Чаны (по данным 1976, 1982–1984 гг.)

Вертикальные линии – ±m

Fig. 26. The share of waders caught again in the ringing season during the summer-autumn migra-
tion in the area of Lake Malye Chany (according to 1976, 1982–1984)

Vertical lines – ±m
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нозобика – 1 %, что, возможно, связано с большей скоростью миграционного 
передвижения этих птиц.

Продолжительность остановок куликов в районе оз. Малые Чаны также 
сокращается от начала к окончанию миграционного периода. Птицы, приле-
тевшие в июле и первой половине августа, задерживаются до 16–25 дней, что 
отмечено для фифи, мородунки, турухтана, белохвостого песочника и бекаса. 
В последующем промежуток между кольцеванием и повторным отловом не 
превышает 15 дней.

Остановки куликов во время миграции на водоемах Причановского участ-
ка лесостепи связаны с пополнением ими жировых запасов. У абсолютного 
большинства куликов масса тела при повторном отлове всегда больше, чем во 
время кольцевания (рис. 27, 28), и лишь у некоторых птиц в первые два-три дня 

Рис. 27. Изменение массы тела у фифи, белохвостого песочника и кулика-воробья за время 
от кольцевания до повторного отлова (по данным 1976, 1982–1984 гг.)

Fig. 27. The change in body weight in wood sandpiper, Temminck’s stint and little stint during the 
time from ringing to re-catching (according to 1976, 1982–1984)
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после кольцевания она уменьшается, что отмечается также в других регионах 
и объясняется, чаще всего, стрессовым состоянием птиц, вызванным отловом 
[Гаврилов и др., 1985]. (Повторно отловленных птиц, у которых при кольцева-

Рис. 28. Изменение массы тела у турухтана, мородунки и бекаса за время от кольцевания до 
повторного отлова (по данным 1976, 1982–1984 гг.)

Fig. 28. Change in body mass of a ruff, a Terek sandpiper and a common snipe from ringing to 
re-catching (according to 1976, 1982–1984)
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нии замечены какие-либо повреждения, чаще всего – потертости на голени или 
крыльях, в настоящий анализ не включали.)

Увеличение массы тела может происходить за счет разных компонентов: 
жиров, протеинов или воды. Исследование динамики массы тела в период ми-
грации у чернозобика и травника показали, что рост массы происходит в ос-
новном за счет увеличения жировых запасов, которые составляют не менее 
72–75 % от общего прироста [Prater, 1975]. Мы не проводили специального 
анализа содержания жира в теле птиц, однако во всех случаях увеличение мас-
сы сопровождалось возрастанием упитанности, что также свидетельствует о 
росте жировых запасов.

Масса тела куликов, задерживающихся в районе мечения, увеличивается в 
среднем за сутки у разных видов на 0,3–1,7 г, а максимальное увеличение у от-
дельных особей достигает 0,9–5,5 г в сутки (табл. 34). Поскольку масса разных 
видов куликов различна, то для сравнения величины ее прироста мы использо-
вали относительный показатель – среднесуточное увеличение массы, выра-
женное в процентах от средней массы птиц при первой поимке. Наибольшее 
значение этого показателя отмечено у фифи – 2,9 %, несколько ниже у моро-
дунки, турухтана, кулика-воробья и белохвостого песочника – 1,3–2,0 % (см. 
табл. 34). Наименьший относительный прирост массы наблюдается у бекаса – 
0,5 %, что, по-видимому, связано с интенсивной постювенальной линькой кон-

Таблица 34
Увеличение массы тела куликов за период от кольцевания до повторного отлова 

во время летне-осенней миграции в районы оз. Малые Чаны 
(по данным 1976, 1982–1984 гг.)

Тable 34
The increase in body mass of waders during the period from ringing 

to re-catching during the summer-autumn migration to the area of Lake Malye Chany 
(according to data from 1976, 1982–1984)

Вид
Species

Исследовано
No. of 

investigated, 
ind.

Средняя масса 
при первом 

отлове, г
Average weight 

at the fi rst 
capture, g

Увеличение массы
Mass increase

Среднесуточное
Daily average Максималь-

ное
Maxг/сут

g/day

% от первоно-
чальной

% of initial
Фифи
Tr. glareola L.

8 58,8 ± 2,1 1,7 ± 0,6 2,9 5,5

Мородунка
Tr. glareola L.

6 65,3 ± 3,8 1,3 ± 0,3 2,0 2,0

Турухтан (самки)
Philomachus pugnax (L.)

5 92,2 ± 2,3 1,2 ± 0,4 1,3 2,5

Кулик-воробей
Calidris minutus (Leisl.)

7 21,8 ± 0,9 0,2 ± 0,1 1,0 0,5

Белохвостый песочник
C. temminckii (Leisl.)

10 22,8 ± 0,8 0,3 ± 0,1 1,3 0,5

Бекас
G. gallinago (L.)

13 90,8 ± 1,8 0,5 ± 0,1 0,5 0,8
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турного оперения у бекаса во время кочевок и миграций. Известно, что линька 
требует больших энергетических затрат и не позволяет накапливать значитель-
ные жировые запасы [Гаврилов, 1974; Дольник, 1975]. У других рассматривае-
мых здесь видов линька совсем не отмечена или происходит у незначительной 
доли особей и в меньшем объеме.

Скорость накопления жировых запасов различается не только у разных ви-
дов куликов, но и у самцов и самок одного вида. Имеющийся у нас материал 
позволяет рассмотреть этот вопрос на примере бекаса. Его средняя масса тела 
сильно колеблется по пятидневкам, причем периоды, когда она максимальна, 
не совпадают у самцов и самок. Вскоре после появления в лесостепи молодых 
птиц и образования скоплений на влажных разнотравных лугах, что наблюда-
ется 21–25 июля, средняя масса самцов и самок почти не различается. В по-
следней пятидневке июля у самок она увеличивается до 105 г и превышает, 

Рис. 29. Сезонная динамика средней массы тела молодых самцов и самок бекаса (а) и из-
менение доли птиц с баллом упитанности «средне» и «много» (суммарно) (б) (по данным 

1977–1984 гг.)
Вертикальные линии – ±m

Fig. 29. Seasonal dynamics of the average body weight of young males and females of the com-
mon snipe (а) and the change in the proportion of birds with a fat score of “medium” and “a lot” 

(total) (б). According to data from 1977–1984
Vertical lines – ±m
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таким образом, среднюю массу тела самцов (p ≤ 0,05) (рис. 29). Начиная с пер-
вых чисел августа масса самок уменьшается, а у самцов постепенно нарастает 
до 105 г во второй пятидневке августа и затем снижается. Так, самцы достига-
ют массы, равной массе самок, на десять дней позже. Следует заметить, что 
среди самок бекаса высокая доля особей с упитанностью «средне» и «много» 
отмечена также в последней пятидневке июля, а наименьшая – в начале авгу-
ста, в то время как среди самцов доля таких особей постепенно увеличивается 
до второй пятидневки августа и лишь затем уменьшается. Как видно, колеба-
ния средней массы птиц, таким образом, отражают динамику встречаемости в 
выборке особей с различной упитанностью. Снижение средней массы обуслов-
лено отлетом скоплений бекасов, накопивших достаточное количество жиро-
вых запасов для продолжения миграции.

По-видимому, отмеченная выше разница в средней продолжительности 
пребывания в районе оз. Малые Чаны окольцованных молодых самцов и самок 
бекаса также связана с различной скоростью накопления ими жировых запа-
сов. Самки достигают высокой упитанности быстрее самцов и поэтому задер-
живаются на более короткий срок. 

За время пребывания пролетных куликов на водоемах Барабы происходит 
значительное увеличение их массы. У некоторых особей турухтана, фифи, мо-
родунки и белохвостого песочника за 9–20 дней ее прирост составил 22–48 %, 
что лишь немного ниже, чем у куликов перед отлетом с зимовок. Прирост их 
массы за 10–18 дней составил 32–57 % [Eades, Okill, 1977]. На наш взгляд, за-
регистрированное максимальное увеличение массы отдельных куликов ближе 
к истинному изменению этого показателя, так как соответствует приросту наи-
менее стрессированных и травмированных при отлове птиц.

Накоплению пролетными куликами больших жировых запасов в лесосте-
пи способствует более высокая биологическая продуктивность озер этой зоны 
по сравнению с водоемами зон леса и тундры. Средняя суммарная биомасса 
бентоса и зоопланктона на водоемах лесостепной зоны в 9 раз выше, чем в 
тундре, и в 4 раза выше, чем в таежной зоне [Китаев, 1984].

Таким образом, длительные остановки куликов на пролете в районе иссле-
дования, сопровождаемые значительным увеличением массы тела, свидетель-
ствуют о существенной роли водоемов Причановского участка лесостепи для 
мигрирующих куликов Сибири.
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Гл а в а  4
ДЕМОГРАФИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ МИГРАЦИЙ КУЛИКОВ

Под демографическими аспектами миграций принято считать половые, 
возрастные и индивидуальные различия в сроках и характере миграционного 
поведения, а также смертность и динамику численности пролетных популяций 
[Паевский, 1976]. В настоящей главе мы рассматриваем только особенности 
миграции разных возрастных и половых групп куликов.

4.1. ДИНАМИКА ВОЗРАСТНО-ПОЛОВОГО СОСТАВА КУЛИКОВ 
В ПЕРИОД ВЕСЕННЕЙ МИГРАЦИИ

4.1.1. Пролет самцов и самок
Изучение последовательности весеннего пролета самцов и самок у пред-

ставителей разных отрядов птиц показало, что у большинства исследованных 
в этом отношении видов в начальный период миграции преобладают самцы, а 
в конце – самки. Такая закономерность наблюдается у лугового луня и зяблика 
в Казахстане [Гаврилов, Гисцов, 1985], у чирка-свистунка в Средней Азии [Са-
гитов, 1974], у городской ласточки, зарянки, горихвостки-лысушки, московки, 
большой синицы, зяблика и некоторых других видов [Люлеева, 1963; Паев-
ский, 1969, 1985; и др.]. Среди куликов подобное явление отмечено у валь-
дшнепа в Европе [Glausager, 1974] и перепончатопалого песочника на Аляске 
[Senner et al., 1981]. В то же время у чернозобика на Аляске не установлено 
изменений соотношения полов в ходе пролета [Senner et al., 1981].

Характер миграции самцов и самок куликов в лесостепи Западной Сибири 
анализируется у семи видов, основные области гнездования которых лежат в 
тундре и лесотундре: фифи, турухтан, кулик-воробей, белохвостый песочник, 
краснозобик, чернозобик и круглоносый плавунчик. Эти кулики летят в сжа-
тые сроки, они многочисленны, а поскольку до мест гнездования остается еще 
большое расстояние, то у большинства из них, за исключением турухтана, от-
сутствуют элементы брачного поведения, которые могли бы повлиять на соот-
ношение полов в выборке. Весь период пролета каждого вида был разбит на 
три приблизительно равных по времен отрезка продолжительностью от 5 до 
10 дней: начало, середина, окончание. Такое объединение данных за относи-
тельно большой промежуток времени вполне правомерно, так как во всех рас-
сматриваемых случаях имеет место однонаправленная тенденция на снижение 
или увеличение доли самцов.

Существенные различия в сроках начала пролета самцов и самок в райо-
не оз. Чаны наблюдаются только у турухтана. Пролет у него всегда начинают 
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 самцы, а самки появляются на 6–9 дней позже (табл. 35). Преобладание самцов 
отмечается до II декады мая и лишь в конце пролета, в III декаде мая доля са-
мок существенно повышается и достигает 60 %, а в начале июня самки состав-
ляют до 80 % от всех отмеченных турухтанов.

У других видов нет таких отличий в сроках появления первых самцов и 
самок. Однако доля самцов в разные периоды пролета существенно различает-
ся. Они преобладают в начале пролета у кулика-воробья, белохвостого песоч-
ника, краснозобика и чернозобика, составляя от 65 до 73 % (табл. 36). Превы-
шение доли самцов над самками в этот период достоверно для турухтана 
(p ≤ 0,01), белохвостого песочника и краснозобика (p ≤ 0,05). К концу пролета 
достоверно возрастает встречаемость самок фифи (p ≤ 0,05) и турухтана 
(p ≤ 0,01). У белохвостого песочника доля самцов хотя и снижается, но по-
прежнему остается выше самок.

Среди рассматриваемых видов только у круглоносого плавунчика в начале 
миграционного периода преобладают самки – 88 % (p ≤ 0,05), а в конце они 
составляют лишь 38 %. Это, вероятно, связано с тем, что у круглоносого пла-
вунчика активная роль в предгнездовой период принадлежит не самцам, а сам-
кам – они занимают участки и выбирают место для гнезда [Козлова, 1961; 
Конд ратьев, 1982].

Особый интерес вызывает соотношение полов у птиц за весь период се-
зонных миграций. Учитывая, что доля самцов и самок изменяется в ходе про-
лета, анализ соотношения полов можно проводить только в том случае, если 
имеющаяся выборка охватывает весь период пролета (или почти весь) и объем 
выборки в различные временные отрезки верно отражает распределение по 
этим же периодам общего числа птиц, пролетающих через данный район. Сре-
ди рассматриваемых видов такая «адекватная» выборка имеется только у бело-
хвостого песочника. Соотношение полов у них составило 1 : 0,6 (89♂♂: 52♀♀), 
т. е. самцов в 1,7 раза больше, чем самок. Некоторое превышение числа самцов 
над самками у белохвостого песочника зарегистрировано и на отдельных 
участках гнездового ареала [Томкович, Фокин, 1984]. Количественное преоб-
ладание самцов, по-видимому, связано с особенностью гнездовой биологии 
этого кулика. Известно, что в изолированной популяции этого вида в Финлян-

Таблица 35
Даты появления первых самцов и самок турухтана 

в районе оз. Чаны в 1974–1980 гг.

Тable 35
Dates of the beginning of the passage of males and females of ruff 

in the area of Lake Chany in 1974–1980

Пол птиц
Sex of bird

Год 
 Year

1974 1975 1976 1977 1978 1980
Самцы
Male

19.04 30.04 01.05 03.05 02.05 04.05

Самки
Female

– 06.05 10.05 12.05 09.05 13.05
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дии [Hildén, 1965], у части популяции Кандалакшского залива [Коханов, 1973] 
и на Ямале [Рыжановский, Рябицев, 1976] самки откладывают две кладки, при 
этом первую насиживает самец, а вторую – самка. По данным О. Хилдена, сам-
ка спаривается с двумя самцами. В.Д. Коханов [1973] предполагает, что самка 
белохвостого песочника спаривается с одним самцом. Наши данные о соотно-
шении полов среди пролетных белохвостых песочников указывают на вероят-
ность того, что популяции, мигрирующие через лесостепную зону Западной 
Сибири, имеют систему брачных отношений, близкую к описанной О. Хилде-
ном [Hilden, 1975, 1978].

4.1.2. Пролет взрослых птиц и первогодков
В ходе весенней миграции изменяется не только половая, но и возрастная 

структура популяций. При этом у большинства видов более ранний пролет 
свойственен взрослым птицам старше одного года. Это прослежено у валь-
дшнепа [Glausager, 1974], некоторых видов водоплавающих [Приклонский, 
1965] и воробьиных [Паевский, 1985].

Наши материалы позволяют рассматривать последовательность пролета 
разных возрастных групп на примере двух видов: белохвостого песочника и 

Таблица 36
Доля самцов у куликов в различные периоды весеннего пролета 
в районе оз. Чаны (по данным отлова и отстрела в 1976–1984 гг.)

Тable 36
The share of males in waders at different periods of the spring fl ight 

in the area of Lake Chany (according to the data of capture and shooting in 1976–1984)

Вид
Species

Период пролета
Flight period

Начало
Start

Середина
The middle

Окончание
Ending

N Доля самцов, %
% males n Доля самцов, %

% males n Доля самцов, %
% males

Фифи
Tr. glareola L.

– – 31 58,1–8,9 76 38,1–5,6

Круглоносый плавунчик
Phalaropus lobatus (L.) 16 12,5–8,3 18 44,4–16,6 388 62,5–7,8
Турухтан*
Philomachus pugnax (L.)

113 80,0–3,7 230 63,5–3,2 285 31,2–2,7

Кулик-воробей
Calidris minutus (Leisl.)

– – 28 64,3–9,1 42 45,2–7,7

Белохвостый песочник
С. temminckii (Leisl.) 22 72,7–11,1 90 62,2–5,7 29 58,6–9,1
Краснозобик
C. ferruginea (Pontopp.)

30 73,3–88,1 20 60,0–10,9 – –

Чернозобик
C. alpina (L.)

23 65,2–9,9 – – – –

* Для турухтана данные соотношения полов приведены по результатам учета на водоемах.

* Sex ratio of ruffs given according to the results of counts on lakes.
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фифи. Взрослые птицы и первогодки у них различаются по степени изношен-
ности маховых [Prater et al., 1977].

У белохвостого песочника в начале миграции достоверно преобладают 
взрослые птицы – 78 % (p ≤ 0,001), а к концу доля взрослых и первогодков при-
близительно одинакова (табл. 37). Причем в начальный период (20–24 мая) сре-
ди 13 осмотренных самок молодых не оказалось, а среди 32 самцов первогодки 
составили 31 %. Соотношение молодых и взрослых птиц за весь период весен-
ней миграции представляет особый интерес, так как дает возможность оценить 
среднегодовую смертность взрослых птиц. Известно, что в стабильных попу-
ляциях доля впервые размножавшихся птиц должна быть равна доле годовой 
смертности птиц, размножавшихся ранее [Ricklefs, 1973].

За весь период весенней миграции доля первогодков у белохвостого песоч-
ника составила 33,8 ± 4,1 %, что лишь немного выше среднегодовой смерт-
ности взрослых птиц, рассчитанной по данным кольцевания и равной 29 % 
[Hildén, 1975]. Это позволяет предположить, что имеющаяся, относительно не-
большая, выборка птиц из пролетных популяций куликов верно отражает 
структуру этих популяций.

Период, за который анализируется возрастной состав мигрирующих фифи, 
относится ко второй половине пролета. Это время наиболее массовой мигра-
ции, когда летят, по-видимому, птицы, гнездящиеся в тундре и лесотундре. 
Взрослые фифи достоверно преобладают (p ≤ 0,001) с 16 по 23 мая. В дальней-
шем соотношение взрослых и первогодков выравнивается (табл. 38).

Таблица 37
Доля первогодков у белохвостого песочника 

в различные периоды весеннего пролета в районе оз. Чаны 
(по данным отлова и отстрела в 1974–1984 гг.)

Тable 37
The share of fi rst-years in the Temminck’s stint during different periods 

of the spring fl ight in the area of Lake Chany 
(according to the data of capture and shooting in 1974–1984)

Пол птицы
Sex of bird

20–24 мая
 May

25–29 мая
 May

30 мая–3 июня
May–June

ad s-ad ad s-ad ad s-ad
Самцы
Male

22 10 21 12 1 –

Самки
Female

13 – 12 8 – –

Не определен
Indefi ned

1 – 10 4 8 11

Итого особей
Total

36 10 43 24 9 11

% 78,3 ± 6,1 21,7 ± 6,1 64,2 ± 5,9 35,8 ± 5,9 45 ± 11,1 55 ± 11,1

Примечание.  ad – взрослые; s-ad – первогодки.

Note.  ad – adults; s-ad – one-year old.
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Таким образом, у рассматриваемых видов куликов отмечается та же по-
следовательность пролета особей разного пола и возраста, что и у других изу-
ченных в этом отношении птиц. В начальный период доля самцов выше, чем 
самок. Как среди самцов, так и среди самок первыми летят взрослые птицы, а 
затем молодые. Однако это разделение по времени не абсолютно и проявляется 
в преобладании птиц одной из этих групп в различные периоды пролета.

4.2. ДИНАМИКА ВОЗРАСТНО-ПОЛОВОГО СОСТАВА 
В ПЕРИОД ЛЕТНЕ-ОСЕННЕЙ МИГРАЦИИ

Если последовательность пролета птиц разных возрастно-половых групп 
во время весенней миграции у большинства видов имеет сходную картину, то 
характер летне-осенней миграции взрослых и молодых, а также самцов и са-
мок в этих возрастных группах значительно отличается у представителей раз-
ных систематических групп. У ястреба-перепелятника и полевого луня отмече-
но возрастание доли взрослых особей к концу пролета [Гаврилов, Губин, 1978; 
Чернышов, 1981; Bildstein et al., 1984]. У водоплавающих последовательность 
пролета разных возрастно-половых групп может отличаться в разных геогра-
фических пунктах [Приклонский, 1965; Сагитов, 1975], что, видимо, определя-
ется расположением мест гнездования, линьки и зимовок. Преобладание в на-
чале пролета молодых, а среди них самок, наблюдается у большой синицы 
[Ефремов, 1975; Руте, 1983], а также ряда других воробьиных в Прибалтике 
[Паевский 1982], и оказалось в целом свойственно большинству европейских 
популяций [Паевский, 1985]. Однако у куликов имеет место противоположная 
последовательность миграции: взрослые начинают отлет и пролет раньше мо-
лодых. Это отмечено для некоторых видов в Европе [Коханов, 1965; Edelstam, 
1972; Imboden, 1974; Insley, Young, 1981] и на местах пролета в Казахстане 

Таблица 38
Доля первогодков у фифи 

в различные периоды весеннего пролета в районе оз. Чаны 
(по данным отлова и отстрела в 1977–1984 гг.)

Тable 38
The share of fi rst-years at wood sandpiper 

in different periods of spring fl ight in the area of Lake Chany 
(according to the data of capture and shooting in 1977–1884)

Пол птицы 
Sex of bird

16–23 мая 
May

24–31 мая 
May

ad s-ad ad s-ad
Самцы
Male

17 8 5 8

Самки
Female

21 5 15 6

Не определен
Indefi ned

– – 10 9

Итого, особей
Total

38 13 30 23

% 74,5 ± 6,1 25,5 ± 6,1 56,6 ± 6,8 43,4 ± 6,8
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[Гаврилов, Гаврилов, 1978; Гаврилов, Ерохов, 1979; Гаврилов и др., 1985]. По-
следовательность пролета взрослых и молодых особей куликов в лесостепи За-
падной Сибири рассмотрена нами ранее у 20 видов [Юрлов А.К., 1978, 1986б]. 
Накопленные новые данные позволяют более подробно рассмотреть возраст-
но-половые особенности миграции большинства видов куликов, встречающих-
ся в данном регионе.

4.2.1. Периоды пролета взрослых и молодых птиц 
и динамика возрастного состава

Летне-осеннюю миграцию в лесостепи Западной Сибири у всех видов ку-
ликов начинают взрослые птицы, а заканчивают молодые (см. рис. 13, 14). Наи-
меньший период между началом пролета взрослых и молодых птиц – 8–20 дней 
(по крайним датам за все годы), отмечен для куликов, гнездящихся в лесостеп-
ной и таежной зонах. Исключение составляют черныш и фифи, у которых 
взрослые начинают пролет на 27–35 дней раньше молодых. Вероятно, первые 
взрослые особи этих двух видов, прилетающие 19–21 июня, относятся к непо-
ловозрелым или незагнездившимся в данном году. Для куликов, гнездящихся в 
лесотундре и тундре, разница в сроках начала пролета разных возрастных 
групп больше и составляет 20–40 дней, лишь у чернозобика и среднего крон-
шнепа она значительно меньше – 2–5 дней. По-видимому, взрослые птицы у 
двух последних видов летят в основном морским побережьем.

Не встречены на осеннем пролете взрослые особи малого веретенника, 
песчанки, камнешарки и гаршнепа. У первых трех видов добыто и отловлено 
соответственно всего 3, 4, 8 молодых птиц. Взрослые особи, хорошо отличаю-
щиеся визуально, не были отмечены и при наблюдениях за скоплениями кули-
ков. По данным М.И. Лебедевой [1965], взрослые малые веретенники осенью 
летят вдоль морского побережья и поэтому во внутренних областях Азиатского 
континента встречаются очень редко. По-видимому, таким же путем мигриру-
ют взрослые песчанки и камнешарки. Из 20 осмотренных гаршнепов все были 
молодыми. Возможно, что взрослые гаршнепы летят через лесостепь, но в не-
большом количестве и в сжатые сроки.

У большинства видов куликов общая продолжительность пролета взрос-
лых значительно короче, чем молодых, и занимает от 25 до 65 дней. Только 
пролет взрослых бекасов растянут почти до 100 дней, а у чибиса отлет в юж-
ном направлении начинается уже в первой декаде июня, когда летят негнездив-
шиеся или потерявшие кладки птицы, а заканчивается лишь во II декаде сентя-
бря, продолжаясь, таким образом, более четырех месяцев.

Пролет молодых куликов у большинства видов в районе оз. Чаны охваты-
вает период от 35 до 105 дней. Самая продолжительная миграция молодых от-
мечена у чибиса, шилоклювки, большого улита, щеголя и бекаса – 80–105 дней. 
У остальных видов молодые пролетают за 35–70 дней и лишь редкие и мало-
численные – песчанка и лесной дупель – регистрировались на протяжении 8 и 
18 дней соответственно (см. рис. 13, 14).

Доля взрослых куликов в общем потоке мигрантов снижается у большин-
ства видов лесной и лесостепной зон со II декады июля. В I декаде августа она 
составляет не более 25 % (рис. 30, 31). 
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Рис. 30. Динамика возрастного состава массовых видов куликов в период летне-осенней 
миграции в районе оз. Чаны (по данным отлова и отстрела в 1974–1984 гг.)

1 – взрослые; 2 – молодые

Fig. 30. Dynamics of the age composition of high-abundant species of waders in the period of the 
summer-autumn migration in the area of Lake Chany (according to the data of catching and shoot-

ing from 1974–1984) 
1 – adults; 2 – young
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Рис. 31. Динамика возрастного состава немногочисленных видов куликов в период летне-
осенней миграции в районе оз. Чаны (по данным отлова и отстрела в 1974–1984 гг.)

1 – взрослые; 2 – молодые

Fig. 31. Dynamics of the age composition of low-abundant species of waders in the period of the 
summer-autumn migration in the area of Lake Chany (according to the data of catching and shoot-

ing in 1974–1984)
1 – adults; 2 – young
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У куликов тундровой и лесотундровой зон молодые начинают пролет в 
конце первой декады августа, а в третьей они составляют уже 78–100 %. В на-
чале сентября летят взрослые птицы только трех видов, у бекаса и бурокрылой 
ржанки их доля не превышает 10 %, а у чибиса несколько возрастает по срав-
нению с августом и составляет 59 %. Возрастание доли взрослых птиц к концу 
пролета отмечается и у бекаса.

Более продолжительный пролет взрослых чибисов и бекасов по сравне-
нию с другими куликами, а также некоторое увеличение их доли в конце про-
лета связано с тем, что линька крупного оперения – маховых и рулевых, про-
ходит у этих видов в местах гнездования или поблизости от них. У других 
куликов не происходит смены крупного оперения в послегнездовой период в 
районе оз. Чаны. Лишь у отдельных особей большого веретенника и степной 
тиркушки отмечалась линька маховых и рулевых. Поскольку линяющие взрос-
лые особи менее подвижны и придерживаются в разгар линьки иных место-
обитаний, чем молодые (см. раздел 3.2.), они не попадают в отловы в начале 
пролета. По завершению линьки, с началом активных передвижений доля 
взрослых чибисов и бекасов вновь увеличивается.

Возрастание к концу пролета доли взрослых особей бекаса и вальдшнепа 
отмечено и в Западной Европе [Glausager, 1974; OAG Münster, 1975]. В первом 
случае это также связано с тем, что бекасы интенсивно линяли перед началом 
и во время миграции. При описании пролета вальдшнепа автором не затронут 
вопрос о линьке, и поэтому судить о том, с чем связан поздний осенний пролет 
взрослых особей, не представляется возможным. У четырех других куликов: 
фифи, черныша, большого улита и перевозчика, доля взрослых особей в ходе 
пролета на внутренних водоемах в Западной Европе, так же как и в Западной 
Сибири, постепенно снижалась: у черныша – с I, у фифи и перевозчика – со II 
у большого улита – с III декады июля [OAG Münster, 1975]. Общая продолжи-
тельность пролета взрослых птиц в Западной Европе больше, чем в лесостепи 
Западной Сибири, хотя сезон размножения куликов заканчивается там пример-
но в те же сроки [Glutz von Blotzheim, 1975]. Взрослые фифи летят через тер-
риторию ФРГ до III декады августа, перевозчики – до I декады сентября, боль-
шие улиты – до II и черныши – до III декады сентября [OAG Münster, 1975], 
т. е. на 10–40 дней дольше, чем в районе наших исследований. Вероятно, сроки 
и продолжительность пролета взрослых куликов в различных пунктах опреде-
ляются, с одной стороны, местом расположения зимовок, а с другой – време-
нем послебрачной линьки в различных популяциях. Возможно, что, так же как 
и у воробьиных [Дольник, 1967], сроки линьки куликов в значительной степе-
ни определяются удаленностью мест зимовок от гнездового ареала.

Последовательный пролет разных возрастных групп приводит, по-види мо-
му, к пространственной изоляции в период миграции молодых и взрослых осо-
бей одной популяции. Период, в течение которого в районе оз. Чаны одновре-
менно встречаются молодые и взрослые птицы определенного вида, в 3–10 раз 
короче общей продолжительности пролета. У большинства куликов, гнездя-
щихся в лесостепной и лесной зонах, за исключением чибиса и бекаса, он ох-
ватывает от 20 до 40 дней (см. рис. 13) или 15–35 % всего периода миграции. 
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Для северных куликов период совместного пролета взрослых и молодых мень-
ше и составляет от 8 до 25 % общей продолжительности миграции.

Такое разделение во времени и пространстве разных возрастных групп в 
период миграций, по-видимому, направлено на снижение внутри- и межвидо-
вой конкуренции у куликов в послегнездовой период. Д. Шнейдер и Б. Харинг-
тон [Schneider, Harrington, 1981] показали, что на основных остановочных пу-
тях куликов может происходить быстрое истощение кормовых ресурсов, и 
поэтому последовательный прилет в эти места птиц из областей гнездования 
способствует, с одной стороны, более равномерному во времени использова-
нию этих ресурсов, а с другой стороны, снижению внутривидовой конкурен-
ции с птицами, прилетающими позднее. То, что такая конкуренция возникает 
при больших концентрациях куликов, подтверждают исследования, проведен-
ные в местах их зимовок в Европе. Наблюдения за интенсивностью и эффек-
тивностью кормления куликов в скоплениях показали, что по мере возрастания 
плотности птиц чаще возникают конфликты за корм и места кормления, боль-
ше куликов вытесняется в субоптимальные места кормежки. В таких ситуаци-
ях молодые кулики страдают в большей мере, чем взрослые, так как реже ока-
зываются победителями в конфликтах [Goss-Custard, 1981].

4.2.2. Динамика полового состава взрослых куликов
Кроме указанных особенностей последовательности летне-осенней мигра-

ции молодых и взрослых птиц, существенные различия наблюдаются и в ха-
рактере пролета самцов и самок в этих возрастных группах. Имея возможность 
рассмотреть последовательность пролета взрослых птиц 11 видов куликов, 
среди них можно выделить две группы. В первой в начале миграции преобла-
дают самцы. Это немногочисленная в видовом отношении группа, включаю-
щая турухтана, белохвостого песочника и кулика-воробья (рис. 32). У белохвос-
того песочника и турухтана до 15 июля самцы составляют около 90 %, затем их 
доля снижается, и в августе летят преимущественно самки. У кулика-воробья 
самки хотя и встречаются в начале пролета, но их доля значительно ниже, чем 
у самцов. Такая особенность пролета взрослых самцов и самок куликов этой 
группы может быть объяснена неодинаковой ролью птиц разного пола в вос-
питании потомства. Известно, что у турухтана самцы не принимают участия в 
насиживании и вождении птенцов [Козлова, 1961]. Данные об участии самцов 
и самок в заботе о потомстве у белохвостого песочника и кулика-воробья про-
тиворечивы [Карпович, Коханов, 1967; Makatsсh, 1981; Томкович, 1984]. С вы-
водками у них встречаются птицы обоего пола. Но так как в лесостепи в на-
чальный период летне-осенней миграции преобладают самцы, можно пред-
положить, что они раньше самок оставляют выводки, причем у белохвостого 
песочника это происходит чаще, чем у кулика-воробья.

Вторая группа объединяет куликов – чибиса, поручейника, фифи, кругло-
носого плавунчика, у которых первыми летят самки, а в конце пролета домини-
руют самцы (см. рис. 32). По имеющимся данным, соотношение полов в раз-
ные периоды летне-осенней миграции у черныша, травника и перевозчика 
показывает, что им свойственна та же последовательность пролета самцов и 
самок, что и перечисленным выше видам (табл. 39).
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Рис. 32. Динамика полового состава взрослых куликов в период летне-осенней миграции в 
районе оз. Чаны (по данным отлова и отстрела в 1974–1984 гг.)

Вертикальные линии – ±m

Fig. 32. Dynamics of the sex composition of adult waders in the period of summer-autumn migra-
tion in the area of Lake Chany (according to the data of catching and shooting in 1974–1984) 

Vertical lines – ±m

Примерно равное соотношение полов чибисов, осмотренных в июле, отра-
жает в значительной степени структуру местной популяции в этот период. Пти-
цы, размножавшиеся в районе оз. Чаны, остаются здесь до начала августа (см. 
раздел 2.4.4.). Наблюдаемое в первой половине августа значительное  снижение 
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доли самцов (см. рис. 32) связано с пролетом в районе оз. Чаны самок из более 
восточных популяций, которые в ходе миграции, видимо, опережают самцов.

Наиболее выражено разделение по времени миграции самцов и самок у 
круглоносого плавунчика: с 1 по 15 июля летят только самки, с 16 по 24 июля – 
самки и самцы, а с 25 июля по 14 августа – одни самцы. Это связано с тем, что 
самки круглоносого плавунчика не принимают участия в насиживании и после 
откладки яиц оставляют гнезда на попечение самца [Козлова, 1962; Кондрать-
ев, 1982]. Доля участия птиц разного пола в вождении птенцов определяет по-
следовательность пролета и у других куликов.

Самки поручейника покидают выводок через 3–12 дней после вылупления 
птенцов [Юрлов А.К., 1978]. В этом же возрасте оставляют птенцов и отлетают 
к югу самки травника: после 18 июня среди 9 осмотренных птиц самок не 
было. У фифи и черныша c 7–11-дневными птенцами отмечали одного из роди-
телей, чаще самца [Козлова, 1961; Kirchner, 1978]. В воспитании птенцов пере-
возчика на северо-западе eвропейской части территории бывшего СССР и в 
Узбекистане принимают участие оба родителя [Иванова, 1966; Чикина, 1984]. 
Но исходя из сроков пролета взрослых птиц в районе оз. Чаны, можно предпо-
ложить, что в Западной Сибири самки оставляют выводок раньше самцов и 
начинают передвижения к югу. Не прослеживается заметных изменений в со-
отношении полов среди взрослых бекасов. Доля самцов в июле у них состави-
ла 34,6 ± 9,3 % (n = 28). У бекаса в вождении птенцов принимают участие 
самцы и самки [Иванова, 1970].

Таким образом, сроки пролета взрослых самцов и самок разных видов ку-
ли ков отражают степень их участия в воспитании потомства. Птицы, принима-
ющие меньшее участие в вождении птенцов, появляются на осеннем пролете 
раньше и преобладают в начальный его период. Это указывает на то, что самцы 
или самки, оставляющие гнездо или выводок на партнера, не задерживаются в 

Таблица 39
Количество взрослых самцов и самок перевозчика, черныша и травника, 

добытых в различные периоды летне-осеннего пролета 
в районе оз. Чаны в 1984–1986 гг.

Тable 39
The number of adult males and females of the common sandpiper, 

green sandpiper and redshank caught in different periods 
of the summer-autumn fl ight in the area of Lake Chany in 1984–1986

Вид
Species

Первая половина пролета
First half of the span

Вторая половина пролета
The second half of the span

Самец
Male

Самка
Female

Самец
Male

Самка
Female

Перевозчик
Actitis hypoleucos (L.)

3 12 10 6

Черныш
Tringa ochropus L.

3 7 8 1

Травник
Т. totanus L.

3 8 9 0
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местах гнездования, а сразу начинают направленные передвижения в сторону 
зимовок.

4.2.3. Динамика соотношения полов в период миграции у молодых птиц
Анализ изменений соотношения полов среди молодых птиц в ходе летне-

осенней миграции показал, что у ряда видов куликов в отдельные периоды 
пролета наблюдается преобладание самцов или самок.

У большинства рассматриваемых видов в начале пролета встречаемость 
самцов и самок одинакова или преобладают самки, а к концу миграции возраста-
ет доля самцов (табл. 40). Наиболее выражена такая тенденция у пяти массовых 
видов – чибиса, фифи, турухтана, круглоносого плавунчика и бекаса, у которых 
во второй половине миграционного периода достоверно преобладают самцы 
(при p ≤ 0,05 для чибиса, фифи и круглоносого плавунчика и при p ≤ 0,001 для 
остальных видов). К этой группе следует, по-видимому, отнести еще ряд кули-
ков, данных по которым хотя и меньше, но они также указывают на вероятность 
подобного характера миграции. Так, в первой половине пролета самки встреча-
ются несколько чаще самцов у черныша, травника, большого улита, щеголя, 
малого зуйка, а во второй – самцы встречаются чаще самок у большого улита, 
черныша, перевозчика, кулика-воробья и большого кроншнепа.

Более подробно динамика полового состава сеголеток прослежена у чиби-
са, турухтана и бекаса. У чибиса в июле самцы встречаются лишь немного 
чаще самок, в августе они составляют уже 64 % и достоверно превышают долю 
самок (p ≤ 0,05). Анализ соотношения полов у пролетных чибисов по декадам 
показывает, что увеличение встречаемости самцов происходит за первую и 
вторую декады августа (рис. 33). Именно в этот период начинается откочевка 
молодых птиц из местных выводков. По-видимому, самки несколько раньше 
покидают район своего рождения, что и приводит к постепенному возраста-
нию доли самцов. 

У турухтана в III декаде июля встречаемость самцов и самок при мерно 
одинакова. В августе летят преимущественно самки, составляющие в от ловах 
около 70 %, а начиная со II декады сентября преобладают самцы, доля которых 
в III декаде достигает 67 % и достоверно превышает долю самок (p ≤ 0,001).

Более сложная картина пролета самцов и самок у бекаса. Первые молодые 
птицы в районе оз. Чаны появляются во II декаде июля. В это время на влажных 
лугах с невысокой растительностью они образуют скопления, соотношение по-
лов в которых в III декаде июля примерно равное (см. рис. 33). Отлет птиц со 
скоплений происходит в начале августа, в этот же период доля самцов возрас-
тает до 67 % и достоверно превышает долю самок (p ≤ 0,01). Некоторое сниже-
ние встречаемости самцов среди молодых бекасов имеет место во II и III дека-
дах августа, однако доля их остается по-прежнему выше, чем самок. Численность 
самцов вновь возрастает с I декады сентября, и в III они составляют 66 %.

Уменьшение численности бекаса в скоплениях в начале августа связано, 
вероятно, с отлетом самок, что приводит к увеличению доли самцов. Возмож-
но, что наблюдаемые два периода повышения встречаемости самцов среди ми-
грирующих молодых бекасов отражают пролет двух различных популяций, в 
каждой из которых самки несколько опережают самцов.
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Противоположная тенденция, 
ког  да в начале миграции преоблада-
ют самцы, а в конце – самки, зареги-
стрирована только у одного вида – 
мородунки. В первой половине про-
лета молодых птиц самцы составили 
около 65 %, а во второй – происходит 
достоверное возрастание (p ≤ 0,05) 
доли самок до 70 % (см. табл. 40).

Преобладание самок среди мо-
лодых турухтанов в начале пролета 
может быть вызвано разницей в воз-
расте достижения самостоятельно-
сти самками и самцами. Самки ту-
рухтана в 1,5 раза меньше самцов 
[Козлова, 1962], вследствие чего они, 
возможно, раньше поднимаются на 
крыло и начинают кочевки. У других 
видов ку ликов, наоборот, самцы не-
сколько меньше самок. Изменения в 
соотношении полов у них в ходе ми-
грации, вероятно, обусловлены дру-
гими причинами. По-видимому, ми-
грационная активность самок выше, 
чем самцов, что и приводит к возрас-
танию доли последних в конце про-
лета. Так, более высокая среднесу-
точная скорость передвижения самок 
по сравнению с сам цами во время 
летне-осенней миграции отмечена у 
зяблика и юрка на Куршской косе 
[Паевский, 1969, 1985].

Выше было показано, что в на-
чальный период миграции во время 
остановки в районе оз. Чаны среди 
молодых бекасов прослеживается 
тен денция к более быст рому накоп-
лению жировых запасов сам ками по 
сравнению с самцами. Видимо, за 
счет этого средняя продолжитель-
ность пребывания их в местах ско-
плений меньше, чем у самцов, что и 
приводит к возрастанию доли самцов 
в конце миграционного периода.

Таким образом, анализ демо гра-
фи ческих аспектов сезонных пере-
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движений птиц показал, что растянутость периодов миграции куликов опреде-
ляется как меж-, так и внутрипопуляционными особеннос тями. Весной самцы, 
как правило, преобладают в начале миграции, а самки – в конце, что свойствен-
но и другим видам птиц в различных регионах. Последовательность летне-
осенней миграции куликов разных возрастных и половых групп существенно 
отличается от таковой других видов птиц. У куликов начинают отлет и пролет 
взрослые особи, а заканчивают – молодые. У взрослых птиц в начальный пери-
од пролета преобладает член пары, принимающий наименьшее участие в вож-
дении птенцов, а у молодых в большинстве случаев в заключительный период 
пролета повышается доля самцов. Различия в сроках пролета разных возраст-
ных и половых групп, вероятно, способствует более равномерному распреде-
лению населения популяций куликов и позволяет избежать высокой концен-
трации и конкуренции, которые имели бы место при единовременной миграции 
разных внутрипопуляционных групп.

Рис. 33. Динамика полового состава молодых куликов в период летне-осенней миграции в 
районе оз. Чаны (по данным отлова и отстрела в 1974–1984 гг.)

Вертикальные линии – ±m

Fig. 33. Dynamics of the sex composition of young waders in the period of summer-autumn mi-
gration in the area of Lake Chany (according to the data of catching and shooting in 1974–1984) 

Vertical lines – ±m
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Видовой состав и плотность гнездования куликов снижается в ряду био-
топов: прибрежные разнотравные луга, солончаковые луга, степи, песчаные 
побережья и пашни. Распределение гнезд на гнездопригодной территории не 
равномерно. Пространственная структура популяций куликов в период раз-
множения складывается под влиянием различных факторов, среди которых на-
ряду с неоднородностью среды немаловажное значение имеют внутри- и меж-
видовые взаимоотношения, о чем свидетельствует высокая контагиозность 
гнезд как одного, так и разных видов куликов.

Сроки начала яйцекладки куликов определяются ходом весны и отличают-
ся в разные годы на 7–12 дней. Наибольшая изменчивость в датах начала раз-
множения, а также продолжительности гнездового периода имеет место у ку-
ликов, рано приступающих к гнездованию. Растянутость гнездового периода в 
значительной мере обусловлена наличием повторных кладок, а его продолжи-
тельность в отдельные годы может определяться климатическими факторами, 
в частности гидрологическими условиями.

Начальная масса птенцов куликов положительно коррелирует с размерами 
яиц. Межгодовые различия в размерах яиц и различия потенциальной жизне-
способности птенцов определяются климатическими условиями, в частности 
среднесуточной температурой воздуха за 10–20-дневный период, предшеству-
ющий яйцекладке.

Успешность гнездования семи видов куликов в Барабе составляет в сред-
нем 57 %. Около половины от общего отхода яиц приходится на разорение 
гнезд хищниками, в основном врановыми и лунями. Влияние хищников на 
успешность гнездования куликов в значительной степени зависит от сроков 
размножения, пространственной структуры их популяций и уровня воздей-
ствия фактора беспокойства в период размножения.

Роль самцов и самок в воспитании потомства неравнозначна у разных ви-
дов куликов и отдельных пар. Самки оставляют выводок, как правило, раньше 
самцов, что связано, очевидно, с большими энергетическими затратами самок 
на яйцекладку и насиживание. Самцы находятся с выводком до подъема моло-
дых на крыло или оставляют его за несколько дней до этого момента. Просле-
живается тенденция сокращения продолжительности нахождения родителей с 
птенцами из более поздних кладок, что связано, видимо, с возрастанием ми-
грационной активности взрослых птиц.

Весенняя миграция куликов в Барабе начинается в I декаде апреля и про-
должается более двух месяцев. Первыми появляются кулики, гнездящиеся в 
лесной и лесостепной зонах. Даты их прилета определяются характером весны 
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и отличаются в разные годы на 4–13 дней. Растянутость миграционного пери-
ода этой группы куликов обусловлена в основном межпопуляционными раз-
личиями в сроках пролета. Пролет «северных» популяций продолжается после 
начала размножения «местных» птиц. Кулики, гнездящиеся в тундре и лесо-
тундре, характеризуются наибольшим постоянством в сроках пролета в разные 
годы, непродолжительными периодами миграции отдельных видов и наиболее 
сжатыми периодами массового пролета.

В период весенней миграции не прослеживается четких различий в сроках 
пролета разных возрастно-половых групп куликов. Лишь у турухтана самцы 
появляются несколько раньше самок. Однако доля самцов у большинства рас-
сматриваемых видов в начальные периоды пролета выше доли самок и снижа-
ется к заключительной его стадии. Только у круглоносого плавунчика динами-
ка соотношения полов обратная, что связано, очевидно, с реверсией роли полов 
у плавунчиков в гнездовой период.

Летне-осенняя миграция куликов начинается в июне, и ее продолжитель-
ность более чем в два раза превышает продолжительность весенней миграции, 
что обусловлено как межвидовыми различиями в сроках пролета, так и внутри-
видовыми особенностями миграции разных возрастно-половых групп. Мигра-
цию у всех видов куликов начинают взрослые птицы, а заканчивают молодые. 
Период совместного пролета обеих возрастных групп составляет в лесостепи 
от 8 до 35 % общей продолжительности миграции определенного вида, что 
фактически ведет к пространственной изоляции разных возрастных групп в 
период миграций и способствует, вероятно, снижению внутривидовой конку-
ренции на основных путях пролета. Среди взрослых куликов миграцию рань-
ше начинает член пары, принимающий меньшее участие в вождении выводка. 
Молодые самцы и самки мигрируют одновременно, однако доля самцов во вто-
рой половине периода пролета, как правило, возрастает, что происходит, оче-
видно, за счет более высокой миграционной активности самок.

Волнообразность регистрируемого визуально весеннего пролета в боль-
шей степени определяется колебаниями среднесуточной температуры воздуха, 
в меньшей – колебаниями атмосферного давления и не зависит от направления 
ветра. Зависимость интенсивности пролета от среднесуточной температуры 
воздуха выше в первой половине миграционного периода, чем во второй. Во 
время летне-осенней миграции не прослеживается четкой связи волнообраз-
ности пролета с перечисленными выше факторами.

Суммарное обилие всех видов куликов в период сезонных миграций на 
Причановском участке лесостепи изменяется по годам в 4 раза, при этом чис-
ленность отдельных видов колеблется с еще большей амплитудой. Обилие ви-
дов выше в маловодные годы, очевидно, вследствие концентрации куликов в 
районе наиболее крупного водоема Барабы.

Высокая численность, длительные остановки куликов во время летне-
осенней миграции на отдельных водоемах и значительное увеличение массы 
их тела за этот период свидетельствуют о существенной роли Причановского 
участка Барабинской лесостепи для мигрирующих куликов Сибири.
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RESUME

Dr A.K. Yurlov

BREEDING BIOLOGY AND SEASONAL MIGRATIONS
OF WADERS IN THE BARABA FOREST-STEPPE

(WESTERN SIBERIA)

INTRODUCTION
Special studies on the ecology of nesting and migrating of waders in Western 

Siberia were not conducted until the early 1970s. At the same time, the forest-steppe 
zone of this region is of particular interest. Due to the large number of different lakes 
and marshes, this territory is signifi cant for nesting and migrating wader species.

The main purpose of the study was to analyze the characteristics of the biolo-
gy of breeding and seasonal migrations of waders in the forest-steppe of Western 
Siberia.

The objectives of the study included:
1. Study of the habitat variability of migrating and nesting waders. 
2. Characteristics of the reproduction of waders and the identifi cation of factors 

affecting the main reproductive indicators.
3. Study of seasonal and multi-year population dynamics.
4. Establishing timing, intensity of migration and features of seasonal move-

ments of waders of different age and sex.

C h a p t e r  1
STUDY AREA, MATERIAL, RESEARCH METHODS

Studies were conducted in the Baraba forest-steppe of the West Siberian Plain. 
Detailed physiographic characteristics of the study area are given in the monograph. 
The habitat distribution and number of waders was studied on the basis of bird counts 
on permanent and temporary routes along the coast of lakes of various types. Along 
13 investigated lakes, 228 counts with a total length of 1180 km were carried out, of 
which on three lakes in 1977–1978 and 1980–1982 birds were counted regularly 
every 3-5 days in May and the fi rst decade of June and at least once a decade in July 
and August. Also the data collected by employees of the Biological Institute of Sibe-
rian Branch of the USSR Academy of Sciences (now ISEA SB RAS) during 42 sur-
veys (280 km) were used. In addition, waders were counted every 5–15 days along 
the rivers with a motor boat. In total during 1974–1982, 230 surveys were conducted 
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with a total length of about 3700 km. To study seasonal migrations, vagrants, and 
diurnal movements, fl ying birds were counted from a fi xed observation point (OP) 
according to the research methodology adopted by the Central Asian-West Siberian 
Commission for Studying Migration of Birds in the republics and regions of the 
former USSR from the southern borders to the Middle Ob.

In order to determine the nesting density of waders in various habitats, the tim-
ing and success of reproduction, and spatial intra-and interspecifi c relationships dur-
ing the breeding period, nests were counted on control plots of 10–60 hectares by 
multiple surveys. The time of egg laying was determined by direct observations or 
calculated by the degree of egg development. The stage of egg development was 
determined using a water test. In total, 534 nests and 76 broods of nine wader species 
and 116 nests of six species of waterfowl nesting in places with concentrations of 
waders were found at various survey sites. Nesting success was determined in 316 
and 86 nests of waders and waterfowl, respectively.

The location of the chicks after leaving the nest and the duration of stay of males 
and females with the chicks, as well as their role in raising the offspring, were deter-
mined on the basis of observing birds marked with colored rings. In total 104 adult 
birds and 168 chicks from 81 broods of 6 species of waders were tagged with color 
rings. During the migrations, waders were caught by mist nets. The hunters’ bags 
(kills) were also analyzed during periods of migration (2600 individual birds). (Fig. 1)

C h a p t e r  2
BREEDING BIOLOGY

Habitat distribution and nest sites
Nesting density

Of the 43 species of waders recorded during the period of work in the south-
western part of the Baraba forest-steppe, breeding has been established (nests or 
non-fl ying nestlings were found) in 13 species. The most numerous species are: 
northern lapwing Vanellus vanellus, marsh sandpiper Tringa stagnatilis, black-tailed 
godwit Limosa limosa and little ringed plover Charadrius dubius; common species 
are: redshank Tringa totanus and pied avocet Recurvirostra avosetta ; scarcer spe-
cies are: Eurasian curlew Numenius arquata, black-winged pratincole Glareola nor-
dmanni and common snipe Gallinago gallinago; rare and not nesting every year are: 
Asian dowitcher Limnodromus semipalmatus, ruff Philomachus pugnax, sociable 
lapwing Chettusia gregaria and Terek sandpiper Xenus cinereus. The latter species 
was only noted during one season. 

Waders’ nests were found at a distance of 400 m from the water’s edge. The 
coastal strip of 200 m wide was the most populated, where 90 % of all nests were 
found. Little ringed plover and pied avocet nests were the closest to the water (90 % 
of their nests were located no further than 40 m from the water’s edge). Redshank 
and marsh sandpiper nests were no further than 100 m from the water’s edge. The 
nests of northern lapwing and black-tailed godwit were evenly distributed in a strip 
of 250 m from the water. Nests of black-winged pratincole were most remote from 
water bodies. 
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The highest average nesting density of waders was recorded on wet grasslands: 
0.8 nests/ha. Waders of 8 species nest in the wet grasslands, dominated by the nests 
of lapwing, marsh sandpiper and black-tailed godwit. Six species of waders nest on 
the saline meadows with a total density of 0.4 nests/ha; dominated by the lapwing, 
little ringed plover and pied avocet, which constitute 40, 25 and 20 % of all nesting 
waders respectively. In the fescue steppe (long grass), the nesting density is 0.1 nests/
ha, the nests of lapwing and black-tailed godwit were found more often, sporadically 
the nests of the Eurasian curlew and black-winged pratincole; and on arable land 
only lapwing nests (0.1 nests/ha). Little ringed plover and avocet nest on the sandy 
shores of the islands (0.8 and 1.2 nests/km of coastline). (Tables 1–5; Fig. 2, 3)

Joint nesting of waders and spatial structure 
of their populations during the breeding period

The distribution of waders’ nests in a nesting area was uneven in most cases. 
The average nesting density of the lapwing in wet grassy meadows was about 0.5 
nests/ha, and other waders – 0.01-0.13 nests/ha. In some areas, the nesting density of 
the lapwing was 6-14, the marsh sandpiper – 4-8, and the redshank – 2-4 nests/ha. 
The total nesting density of all wader species reached 26 nests/ha. Increased nesting 
density of waders was often associated with the quality of the nesting area and its 
habitat heterogeneity. According to the data obtained in the present study, waders can 
nest with increased density under a wide variety of conditions and often form sev-
eral compact settlements in the same habitats separated by areas without nests or 
with rare single nests.

There is a tendency of shared nesting sites of waders not only for one particular 
species, but also for different species, as well as for some waders to share colonies 
of gulls and terns. Of the 406 waders nests of eight species (in this case colonial spe-
cies such as blacked-winged pratincole and avocet were not considered), only 19 % 
of the nests were located single (more than 50–80 m apart), 69 % of the nests were 
located with other waders and 12 % in the colonies of gulls or terns.

In concentrations of waders of different species, lapwings are the fi rst to start to 
nest. They, as a rule, constitute the majority among the species of such communities. 
The spatial structure of the population of lapwings in the nest period is described in 
more detail. At the beginning of the breeding season, the distribution of the males 
over the territory was relatively even. With the onset of mass egg-laying, nesting 
density increased around the pairs that started laying eggs earlier than others, due to 
the movement of pairs from other sites into the area. The more two neighbouring 
nests differ in terms of the onset of egg laying between them, the closer they were on 
average to each other, which was associated with a decrease in the degree of aggres-
sive behavior and a decrease in the area of the protected site around the nest with an 
increase in the incubation time. Uneven distribution over the territory during the 
breeding period was observed in the black-tailed godwit; only 9 % of pairs nested 
singly, the rest were placed in groups or in colonies along with other waders. The 
location of marsh sandpiper and redshank in Baraba during the breeding season was 
largely determined by the distribution of nesting clusters of lapwings and black-
tailed godwit over the territory: about 90 % of their nests were located in the plots of 
waders of these species.
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The spatial structure of the waders populations is determined not only by the 
heterogeneity of the environment, but also by intra- and interspecifi c relationships. 
Evidences for this is shown by the high aggregation of the nests of both one and dif-
ferent species of waders. The little ringed plover, avocet and the Asian dowitcher are 
associated with colonies of gulls and terns. 66 % of all little ringed plover nests were 
found in the colonies of the common tern Sterna hirundo which were 3.8 ± 0.8 m 
from common tern nests and 16.9 ± 5.8 m from the nests of other little ringed plo-
vers. All nests found of Asian dowitcher were located within the colonies (single- or 
mixed-species) of three gulls’ species: little gull Larus minutus, white-winged black 
tern Chlidonias leucopterus and black tern C. niger. Its nesting places changed annu-
ally. More often they were closer to the colonies of white-winged terns, probably due 
to the similarity of the preferred nesting habitats. 

Avocet nests in colonies, the numbers of which reached 26 pairs (usually 10–
13). The main feature of the location of avocet colonies on the islands is their con-
fi nement to the colonies of the common tern: 14 out of 15 colonies of avocets settled 
in colonies of the common tern. The joint colonies of avocet and common tern is 
apparently caused by the desire of this wader to nest under the protection of the terns, 
actively guarding their nests from birds of prey, and the high number of gulls the 
main destroyers of nests of waders of this species. The majority (60–90 %) of breed-
ing waders, not belonging to colonial species, are combined into groups of 3–5 pairs: 
marsh sandpiper, redshank and black-tailed godwit and 11–19 pairs of lapwing. 
Overall, 70 % of the breeding pairs of lapwing nest in high-density clusters. (Tab-
les 6–10; Fig. 4, 5)

It is shown that colonial nesting of waders of one species is determined by social 
factors and of different species in one colony, apparently, by the tendency of a num-
ber of wader species (marsh sandpiper, redshank and some others), as well as ducks, 
to settle under the protection of lapwings and Asian dowitchers actively protecting 
the nesting area. Joint settlement of waders is one of the factors for increasing the 
success of reproduction and increasing the productivity of populations.

Inter-annual changes in the number of breeding waders
In the period from 1977 to 1984, the total density of waders nesting on the coast 

of Lake Chany decreased by 1.5 times and along the Kargat River by 2.4 times, 
which was apparently caused by a decrease in the water levels in wetlands of the 
forest-steppe of Western Siberia. The impact of changes in moisture content of Bara-
ba on different species of waders was determined by their feeding methods and food 
specialization. The presence of highly specialized species (marsh sandpiper and red-
shank), for which probing in shallow water is one of the main feeding methods, de-
pends to a greater degree on the water levels in wetlands compared to other wader 
species, which have more varied methods of foraging. Obviously, this can explain 
the more stable number of lapwing and the decrease in the number of nesting pairs 
of the marsh sandpiper and redshank, which have decreased by nine and four times 
on control sites, respectively.

Changes in the number of pied avocet were of a different nature. From 1971 to 
1976, avocet did not breed every year in the region. Since 1977, it nested regularly, 
and an increase in its numbers has been observed, which is possibly caused by the 
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movement of birds from the steppe regions of Western Siberia and Kazakhstan, 
where saline lakes, its main nesting sites, dried during the regressive humidity phas-
es. The number of Asian dowitcher is subject to the greatest inter-annual fl uctua-
tions. Its nesting was not recorded every year. (Tables 11, 12)

Timing of breeding
The breeding period takes about three months. Nests with eggs were found from 

mid-April to mid-July. Lapwing, black-tailed godwit and Eurasian curlew start nest-
ing fi rst in the second and third decades of April. In most species of waders the aver-
age fi rst date of egg-laying is in May. More specifi cally: in the fi rst decade of May, 
egg laying begins in the marsh sandpiper and redshank, in the second – in the avocet, 
little ringed plover and Asian dowitcher, and in the third decade of May – in the 
black-winged pratincole. At the end of May – beginning of June, common snipe, ruff 
and Terek sandpiper start to nest, but these species are not numerous in the study 
area.

Inter-annual changes in the onset of egg-laying are most pronounced in lapwing 
(a variation of 13 days is possible) and are determined by the course of spring. In 50 
% of the lapwing nests, a connection is observed between the fi rst date of egg-laying 
and the average air temperature in the second and third decades of April (r =
= 0.79 ± 0.23). Inter-annual differences in the fi rst dates of egg-laying in other spe-
cies do not exceed 9 days. The peak of egg-laying in lapwing and black-tailed godwit 
occurs in the fi rst half of the reproduction period, and in marsh sandpiper and avo-
cet – in the second. The latest peak of egg-laying is observed in little ringed plover 
(third decade of June). In avocet and little ringed plover, there is a local variability of 
both the start and the peak of egg-laying, the reason for this variability may be dif-
ferences in the start of phenological phases in large and small lakes (mainly deter-
mined by water temperature).

The longest period of egg-laying is recorded in lapwing and little ringed plover. 
The range of dates for different years is 56 for the lapwing and 45 days for the little 
ringed plover, respectively. The length of the reproductive period is associated with 
a signifi cant proportion of repeated nests, as is clear from the decrease in the average 
size of clutches by the end of the breeding season. Shorter egg laying periods (26–
41 days) are characteristic for species of waders, for which Baraba is the northern 
limit of its distribution: avocet, redshank and black-winged pratincole, and the short-
est periods – for common snipe, ruff and Asian dowitcher. The length of the breeding 
season is also determined by the character of the spring – in dry years it is signifi -
cantly reduced. In general, the period of egg laying in waders in Baraba forest-steppe 
is shorter than in the areas located to the south (Central Kazakhstan) and to the west 
(Baltic region). The shortening of the breeding season of waders in Western Siberia 
is due to the delay in the timing of the start of breeding. (Table 13; Fig. 6, 7)

The duration of the individual stages of the reproductive cycle
In the breeding cycle of waders it seems possible to distinguish four periods: the 

pre-nesting period, egg laying, incubation and brood rearing. Lapwing occupies the 
nesting territory 6–12 days before the fi rst egg is laid, marsh sandpiper, redshank and 
avocet occupy territories 4–10 days before egg laying. Egg-laying can occur in nests 
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which are not fi nished. The interval between the laying of eggs under the conditions 
of the Baraba forest-steppe varies from 24 to 48 hours. The interval between the lay-
ing of the fi rst and second eggs is the most stable (24 hours), and the time between 
laying the second and third eggs increases to 36–48 hours in 25 % of cases. The 
duration of egg-laying per nest is the shortest in marsh sandpiper and redshank (3–
3.5 days), somewhat longer in black-tailed godwit (3.5–4 days), and in other species 
of waders it is 4–5.5 days.

The duration of incubation (from laying the last egg to the hatching of the fi rst 
chick) in waders is 22–28 days in the Baraba forest-steppe. The observed tendency 
to increase the duration of incubation period in waders in Baraba as compared to 
waders in more southern and western regions, may probably be due to differences in 
climatic conditions. The hatching of chicks occurs synchronously. In 77 % of cases, 
the period from the hatching of the fi rst chick to the last chick does not exceed 12 
hours; in half of the cases – less than 8 hours.

Rearing of broods is the least studied period in the nesting cycle of waders. This 
study shows that the participation of males and females in growing up the young 
birds in different species is not equivalent. In all monogamous waders nesting in the 
Baraba forest-steppe, the chicks are reared by a male and a female in the initial pe-
riod. However, both partners almost never care for offspring equally. The share of 
participation of males and females in the rearing of offspring differs not only in dif-
ferent species, but also in different pairs. Nevertheless, there is a general tendency: 
females take less part in the rearing of broods than males, and the participation of 
females is less, the later this pair started breeding. The latter circumstance may ex-
plain the inconsistency of some of the available literature data on the degree of par-
ticipation of partners in the rearing of offspring.

The shortest period of stay of females with a brood among the studied species 
was observed in marsh sandpiper and redshank, and it was 3–6 days, occasionally up 
to 12 days. Males of waders of these species remain with the brood until the young 
fl y or leave them several days before they start fl ying. In the little ringed plover, the 
female leaves brood most often on the18th–21st days. In the lapwing, in early broods, 
the female leads the chicks up to their fi rst fl ight, and in the later ones the female 
leaves the young at the age of 16–27 days. A similar picture of care of offspring is 
observed in black-tailed godwit. Both adult birds of avocet and Asian dowitcher stay 
with the brood for the longest period. Apparently, they leave the nesting grounds 
together with the young.

The tendency of the earlier release of females from the care for the offspring in 
most species of waders is presumably associated with the need to compensate their 
high energy costs associated with the production of eggs and the incubation of the 
clutch. The analysis of the seasonal dynamics of body weights of males and females 
of marsh sandpiper indicates a great reduction of the females’ weight by the time of 
leaving the brood. Rearing the brood is also a stressful situation in the life of the 
waders. So, it is during this period that the greatest decrease in body weight occurs 
in the guarding males remaining with the chicks. It is also possible that the earlier 
departure of one of the parents helps to reduce competition on breeding sites. (Table 
14–16; Fig. 8).
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Fecundity and breeding success
Clutch sizes in waders

The average size of the clutch ranged from 3.65 to 3.95 eggs in most species of 
waders in the Baraba forest-steppe. The average size of the clutch in individuals that 
began to breed at the end of the breeding season was 1.1–1.2 times smaller than in 
those nesting at the beginning of the breeding season. The occurrence of reduced 
clutches (3 and 2 eggs) was 5 % for black-tailed godwit, 11–14 % for marsh sand-
piper, redshank and lapwing, and 24–37 % for little ringed plover and avocet. The oc-
currence of reduced clutches was higher in waders with the most extended period of 
reproduction (lapwing, little ringed plover), which was due to the greater proportion 
of their repeated clutches. Only the Asian dowitcher had a fi rst full clutch of two eggs.

Egg sizes and their variability
The morphological variability of eggs largely determines the diversity of the 

chicks hatching from them. It was shown that under conditions of the Baraba forest-
steppe, the initial mass of chicks and the volume of eggs in waders are positively 
correlated (for lapwing r = 0.68 ±0.21, for avocet r = 0.63 ± 0.19 (p < 0.05)).

The length and diameter of eggs in little ringed plover, lapwing, marsh sand-
piper and redshank nesting in the Baraba forest-steppe were smaller than those of 
birds nesting in Central Europe. At the same time, the eggs of black-tailed godwit 
and avocet, nesting in the Baraba forest-steppe, were much larger than eggs of these 
species nesting in Central Europe. In general, the largest eggs and, therefore, poten-
tially more productive clutches in most waders occurred in the middle of the breed-
ing season. Inter-annual fl uctuations in the size of wader eggs were higher than sea-
sonal variations and were determined by the environmental conditions during the 
breeding season. Thus, the volume of eggs laid by the lapwing in the 1st and 2nd 
decades of May and laid by avocet in the fi rst decade of June positively correlated 
with the average daily air temperature for the decade preceding the laying of eggs 
(r = 0.96 ± 0.11; r = 0.81 ± 0.10 and= 0.87 ± 0.10, respectively). The effect of tem-
perature on the size of eggs in the clutches of birds is an indirectly one, apparently 
through the food source. 

Breeding success
The average success of hatching chicks in seven species of waders was 57.2 %.  

The lowest nesting success was registered in lapwing – 52.3 %; this indicator was 
higher in little ringed plover – 59.8 %, in avocet and marsh sandpiper – 59.8–63.6 %, 
and in redshank – 67.5 %. 

Most of the wader eggs (of the total loss) failed as a result of nest predation by 
predators, among which the hooded crow Corvus cornix played the main role. The 
loss of eggs from predators is 33.3–64.1 % of the total of lost eggs. Predators cause 
the most noticeable damage to clutches of lapwing and avocet. The open exposure of 
the nests of these species makes them noticeable to predators. Despite the active 
forms of protection of clutches by adult birds, crows, harriers and rooks, as well as 
ground predators, destroy 22–30 % of all eggs laid by them, which is about 60 % of 
the total lost eggs. The nests of the marsh sandpiper, the redshank and the black-
tailed godwit, which are better covered by the surrounding vegetation, are to a lesser 
extent destroyed by predators, 16.1 %, 14.3 % and 15.2 % of all laid eggs, respec-
tively, or about 40 % of the total loss. 
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Embryonic mortality (which is unfertilized eggs and eggs with a dead embryo) 
in the waders of the Baraba forest-steppe averaged 4.2 % of all eggs that survived to 
the time of hatching. The lowest embryonic mortality was registered in marsh sand-
piper and avocet – 2,3 и 3,1 %, respectively; this indicator was a little higher in 
lapwing – 4,0 %, in redshank – 5,5 %, in little ringed plover – 5,6 %, and in black-
tailed godwit – 6,1 %.

Other causes of the loss of eggs are cattle grazing, changes in the water level in 
water bodies and disturbance factors. As a result of cattle grazing, 6.5 % of laid eggs 
were trampled, which is about 15 % of the total loss of eggs. The loss of eggs in nests 
fl ooded during the spring was 8.6 % of the total loss of eggs. Most often, clutches of 
the little ringed plover and avocet, which nest near the water, were lost. Egg loss at-
tributable to disturbance factors was same prevalent. In abandoned clutches, 3.4 % 
of all eggs laid or 8.1 % of the total eggs were lost.

The breeding effi ciency of waders or the average number of chicks per one nest-
ing attempt was also determined by the timing of nesting and the nature of nest local-
ity; effi ciency declined with the progress of the breeding season. The average num-
ber of chicks per nesting attempt by the end of the nesting season in lapwing decreased 
by 1.4 times and in avocet by 2 times, which is due to both an increase in the loss of 
eggs in later nests and a decrease in the average size of clutches due to an increase in 
the proportion of repeated nests.

The overall success rate of reproduction is also determined by the spatial struc-
ture of the wader populations during the breeding season. In lapwing nesting in colo-
nies with a high density nesting success was 1.5 times higher (p ≤ 0.01) than in pairs 
that had their nests at a great distance from each other. This is because with a dense 
arrangement of nests there is a collective protection of nesting sites, which leads to 
a decrease in the loss of eggs predated by corvids and harriers. The positive effect of 
colonial nesting of lapwings increases with decreasing infl uence of the disturbance 
factor. In clusters located outside the cattle grazing zone, nesting success was 1.5 
times higher, and nest loss from predators was 1.6 times lower than in clusters expe-
riencing a strong disturbance factor in the zone of intensive cattle grazing.

In general, the productivity of wader populations is determined by both climatic 
and intra- and inter-population factors. The fi rst one mainly affects the number of 
nesting birds, the timing and duration of the breeding season, as well as the size of 
the eggs and the initial mass of chicks, which determines their potential viability. 
The second, through the dependence of the success of nesting on the character of 
intra-and interspecifi c relationships determines the realized productivity of waders. 
(Table17–26; Fig. 9–11)

C h a p t e r  3
SEASONAL MIGRATION OF WADERS

Species composition and timing of migration
Spring migration

Thirty two species of waders were recorded during spring migration. The total 
duration of the spring migration is more than two months. Lapwing arrives fi rst in 
late March – early April. Waders which nest in the forest-steppe and taiga zones, ap-
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pear in the second and third decades of April (Eurasian curlew, common greenshank 
Tringa nebularia, black-tailed godwit, marsh sandpiper, redshank, green sandpiper 
T. ochropus, wood sandpiper T. glareola, pied avocet, common snipe, whimbrel Nu-
menius phaeopus, ruff). Early arriving wader species have annual differences in the 
arrival dates of the fi rst birds. The terms of their fl ight are determined by the nature 
of the spring (the formation of the thaw) and differ in different years by 4–13 days. 
The duration of fl ight of some species from this group is 25–35 days, and at the ex-
treme dates for all years – up to 35–40 days. Most species end their migration in the 
third decade of May, and only in lapwing migration lasts 2 months, due to the fact 
that after the end of the spring migration itself, non-nesting birds fl y to the south and 
southwest. In the second and third decades of May, waders, whose nesting area is the 
forest tundra and tundra, appear. They are characterized by the greatest constancy in 
the dates of the beginning of migrations (annual differences in the arrival dates of the 
fi rst individuals are 1–3 days). Their migration takes place in a short time (10–
16 days). During the spring migration period, there are no clear differences in the 
timing of the passage of waders of different age and sex groups. The proportion of 
males is higher than females in most species in the initial period of fl ight.

Summer-autumn migration
In the area of Lake Chany, the summer-autumn migration continues from the 

end of June to the end of October (about 4 months). The maximum number of migra-
tory species (32) is observed in the third decade of August. 

Post-breeding, pre-migratory movements of waders nesting in the forest-steppe 
and forest zones (lapwing, green sandpiper, wood sandpiper, common greenshank, 
marsh sandpiper, black-tailed godwit, redshank, avocet, ruff) begin in the third de-
cade of June. Non-nesting individuals and those, whose clutches failed, migrate dur-
ing this period. In the fi rst decade of July, other waders of this group (long-toed stint 
Calidris subminuta, common sandpiper Actitis hypoleucos, Eurasian curlew, little 
ringed plover, common snipe, Terek sandpiper) begin to migrate. 

The beginning of the migration of waders nesting in the tundra and the forest 
tundra is recorded in the fi rst decade of July, when the most common species appear: 
little stint Calidris minutus, Temminck’s stint C. temminckii, red-necked phalarope 
Phalaropus lobatus, curlew sandpiper C. ferruginea and spotted redshank Tringa 
erythropus. Later, in the third decade of July, the Pacifi c golden plover Pluvialis 
fulva, grey plover P. squatarola and common ringed plover Charadrius hiaticula 
starts migrating, in August – dunlin Calidris alpina, whimbrel, bar-tailed godwit 
Limosa lapponica and ruddy turnstone Arenaria interpres, and in September – jack 
snipe Lymnocryptes minimus and sanderling Calidris alba. In the last decade of 
 August, the black-winged pratincole, the redshank and the Asian dowitcher starts 
migrating, for which the Baraba forest-steppe is the northern border of the range. 
The migration season for most species of waders ends in September.

Lapwing, common snipe and greenshank, and the seven “northern” species of 
waders: grey plover, Pacifi c golden plover, common ringed plover, spotted redshank, 
little stint, dunlin and jack snipe continue migrating in October.

Autumn migration of waders in Baraba lasts for 60–120 days, and is 1.5–2.0 
times longer than that of the same species in the forest zone of West Siberia, that is 
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probably related to the long stops of birds in the Baraba lakes to refuel. (Table 27, 
28;Fig. 12–14)

Seasonal population dynamics and habitat choice of certain species of waders 
Seasonal dynamics and habitat distribution of 23 common species of waders 

were studied on the basis of data from censuses on various water bodies and the 
capture of waders by mist nets. As a rule the seasonal dynamics of number in the 
spring in some species of waders, one increase in numbers is observed, and in the 
summer-autumn period, there are 2 or 3 increases, refl ecting the passage of waders 
of different populations or different age and sex groups. (Fig. 15, 16)

Annual changes in wader numbers during migrations 
Annual fl uctuations and trends in the number of waders are analyzed according 

to the results of observations from OP and bird survey data during 1974–1982. In the 
course of the spring and autumn migrations, the total abundance of all waders during 
the period of research varied from year to year within four periods. In the years of 
high abundance, the number of waders exceeded the average long-term values by 
two times, in the years of the minimum abundance, the number was 1/2 of the mean 
values. The smallest amplitude of fl uctuations in numbers in the spring period (from 
50 to 125 %) was noted in lapwing; a signifi cantly large amplitude (from 25– 40 to 
210–260 %) was observed in the marsh sandpiper, the ruff, the Eurasian curlew and 
the black-tailed godwit. Annual differences in the abundance of individual species of 
waders during the summer-autumn migration are greater than in the spring. In the 
years of the maximum abundance of the marsh sandpiper, green sandpiper and 
greenshank, the number of recorded birds is 3.0–3.2 times higher than the average 
long-term values, of the ruff – 6.5 times and of the black-tailed godwit – 5.3 times. 
The number of lapwing, wood sandpiper and common snipe changes less during the 
summer-autumn migration.

Both in spring and in autumn, there is no direct relationship between the abun-
dance of waders and the level of water in different years, which could be expected 
for wading birds. During the study period, high abundance of most species was not-
ed in 1976 and 1977 at the lowest water level in Lake Chany. In dry years, small 
reservoirs and spills along the banks of rivers and lakes dry up in autumn in Baraba, 
which obviously leads to an increase in the concentration of waders in such large 
reservoirs as Lake Chany, Uryum and some others, where there are always good 
conditions for waders in seasons with different degrees of wetness. (Fig. 17, 18)

Migratory activity and direction of migrations 
of waders in relation to weather factors

The greatest intensity of spring movements of waders during daylight hours is 
observed in the fi rst half of the day: 68 % of the birds migrate from 6 to 13 o’clock. 
In the autumn, the intensity of the movement was higher in the afternoon: 58 % of 
the birds migrate from 14 to 22 o’clock. The activity of migration of waders of each 
species is specifi c. In the spring, the main migration directions are to the east, north-
east and north. In the autumn, the directions of migration are opposite. 

The intensity of spring migration of waders, estimated by the results of surveys 
from OP, increases with warming and decreases with cooling. Such dependence has 
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been observed during all six years, in which the analysis was carried out (1974–
1979). To a greater extent, the migration is determined by the air temperature on the 
previous day. The relationship between migration intensity and temperature is most 
pronounced at the early stage of migration. The dependence of the migration inten-
sity on temperature is not visible during the autumn migration. 

No signifi cant correlation was found between migration intensity and atmospher-
ic pressure and wind direction. Analysis of the dependence of the migration of waders 
on wind direction did not show preference for tail winds by the birds. The migration 
of the waders in the general preferred directions was observed in 80–90 % of counts, 
regardless of the wind direction, while with a head wind and calm calm weather they 
migrate 1.5–2.5 times more than with a tail wind. (Table 30–32; Fig. 19–25)

Link to territory during summer-autumn migration
Recaptures of ringed waders were analyzed. The percentage of recaptured indi-

viduals during the summer-autumn migrations decreases from 8.1 % in July to 2.5 % 
in September for all waders as a whole. The relative number of retraps in different 
species differs, which probably refl ects the species specifi city of territorial behavior 
during the period of migrations. Most stable, in comparison with other species of 
migrating waders, were the populations of Terek sandpiper, Temminck’s stint, and 
common snipe – 6.3–18.1 % of these birds had been re-captured. The percentage of 
recaptured individuals was 2.1–3.6% in wood sandpiper, marsh sandpiper, ruff and 
little stint, and 1% in the red-necked phalarope and curlew sandpiper, which is obvi-
ously associated with the higher migration speed of these waders.

Duration of stops of migrating individuals is reduced from the beginning to the 
end of the migration period. Birds that arrived in July and in the fi rst half of August 
stay to 16–25 days, and those arriving later – no more than 15 days. The main reason 
of waders to stop during migration in wetlands of the forest-steppe area adjacent to 
the Lake Chany is the replenishment of their fat reserves. Body weight of the major-
ity of individuals recaptured was higher than during ringing. The rate of accumula-
tion of fat varies in different species, as well as in males and females.

On average per day, the body weight of the wood sandpiper increased by 2.9 % 
of the average body weight at the fi rst capture, and body weight of the Terek sand-
piper, ruff, little stint and Temminck’s stint increased by 1.3–2.0 %. The smallest (0.5 
%) average daily weight gain was noted in the common snipe, which is probably due 
to the intensive post-juvenile moult that takes place during their migrations. During 
the time that the waders stay in the surroundings of Lake Chany, their body weight 
increases by 22–48 %, which is comparable to the weight gain of the waders before 
leaving the wintering grounds. (Table 33, 34; Fig. 26–29)

C h a p t e r  4
DEMOGRAPHIC ASPECTS OF WADER MIGRATION

Dynamics of age and sex composition during spring migration
The sex ratio in different periods of spring migration has been analyzed for 

seven species of waders, the main nesting areas of which are to the north of the for-
est-steppe: wood sandpiper, ruff, little stint, Temminck’s stint, curlew sandpiper, 



157

dunlin and red-necked phalarope. Signifi cant differences in the timing of the begin-
ning of the migration of males and females are observed only in ruff; males always 
start migration which is 6–9 days earlier than females. Other species of waders do 
not differ in the dates of migration of the fi rst males and females, but the sex ratio 
changes during the passage. In the initial period 65–73 % of the little stint are males, 
the same with Temminck’s stint, curlew sandpiper and dunlin. The occurrence of 
females increases markedly only by the end of the migration period, when they pre-
vail at a reliable level in the wood sandpiper and ruff. In the Temminck’s stint, the 
proportion of males, although decreasing, still remains above the proportion of fe-
males. Among the studied species, females predominate (88%) only in the red-
necked phalarope at the beginning of the migration period. At the end of the migra-
tion period, they accounted for only 38 %, which is probably due to the reversal of 
the role of the sexes in the red-necked phalarope during the nesting period.

During migration, the ratio of age groups among migrating waders also changes, 
which is well documented in the Temminck’s stint and wood sandpiper. In both spe-
cies, in the initial period of migration, birds over 1 year old prevailed (78 and 74 %, 
respectively). At the end of the migration period, the ratio of adults and fi rst-years 
was approximately equal. (Table 35–38)

Dynamics of the age and sex composition during 
the summer-autumn migration

The proportion of adult and young birds, as well as males and females in the 
period of summer-autumn migration varies considerably in different species. In wad-
ers nesting in the steppe and forest zones, the period between the beginning of the 
migration of adults and young is 8–20 days, in the “northern” species of waders it is 
20–40 days. The share of adult birds in the total fl ow of migrants decreases since the 
second decade of July in most waders of the forest and forest-steppe zones, and in 
the fi rst decade of August they are no more than 25 %. In all the waders nesting in 
the tundra and forest tundra, young birds appear at the end of the fi rst decade of Au-
gust, and in the third decade of August they make up 78–100 %. Only in lapwing and 
common snipe, there is a more prolonged migration of adult birds and a slight in-
crease in their presence at the end of the migration, due to the fact that in the waders 
of these species, moult of large feathers occurs in the places of their nesting and 
migrations, which leads to a delay in migration.

The period during which young and adult birds of a particular species are simul-
taneously found in the area of Lake Chany is 3–10 times shorter than the total dura-
tion of the migration. In the majority of waders nesting in the forest-steppe and forest 
zones (with the exception of the lapwing and common snipe), such period of the joint 
migration lasts from 20 to 40 days, which is 15–35 % of the entire migration period. 
For northern species of waders, the period of joint fl ight of adults and juveniles is 
8–25 % of the total duration of migration. In the forest-steppe of Western Siberia 
adult individuals of all waders begin the passage and migration and the young end it.

The separation of different age groups in the timing of migration is apparently 
aimed at reducing the intra- and inter-specifi c competition of waders during the post 
nesting period. The successive arrival of birds from nesting areas to these places 
contributes, on the one hand, to use food resources more evenly in time and, on the 
other hand, to reduce intraspecifi c competition with birds arriving later.
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Dynamics of the sex composition of adult and young waders
The change in the sex ratio in the course of autumn migration was observed in 

11 species, among which two groups could be distinguished. In the fi rst group, which 
includes lapwing, marsh sandpiper, wood sandpiper, red-necked phalarope, common 
sandpiper, green sandpiper, and redshank, females predominate in the initial migra-
tion period, and males predominate at the end of it. In the second group, which in-
cludes ruff, Temminck’s stint and little stint males appear fi rst in the area of Lake 
Chany. Changes in the sex ratio during the migration of the common snipe were not 
observed. The passage timing of adult males and females of different species of wad-
ers refl ects the degree of their participation in the raising of offspring. Birds taking 
less part in chick rearing appear earlier in the autumn migration; they are the major-
ity in the initial period of migration. In most species, at the beginning of the migra-
tion, the occurrence of males and females is the same or females predominate. The 
proportion of males increases at the end of the migration. This indicates that the 
males or females that left a nest or brood to a partner to rear the young do not stay in 
the nesting area, but immediately begin to migrate towards wintering grounds.

Among the young birds, in the majority of the species studied at the beginning 
of migration, the occurrence of males and females is the same or females predomi-
nate, and by the end of migration, the proportion of males increases. This tendency 
is most pronounced in fi ve common species: lapwing, ruff, wood sandpiper, red-
necked phalarope and common snipe – in the second half of the migration period, 
males constitute from 61.5 to 67.1 % of all young birds.

The change in the sex ratio in young birds is obviously due to the different mi-
gratory activity of females and males. In the common snipe example, it was shown 
that females had a slightly higher accumulation rate of fat reserves than males, which 
leads to a decrease in the average duration of stops of females during  migration 
compared to males and leads to a gradual increase in the proportion of males at the 
end of the migration period. (Table 39, 40; Fig. 30–33)

CONCLUSION
Species richness and nesting density of waders in Baraba decrease in a range of 

biotopes suitable for nesting that goes from lakeside grassy meadows to saline mead-
ows, steppes, sandy coasts and arable land. The distribution of nests in the nesting 
area is not even. The spatial structure of the wader populations during the breeding 
season is infl uenced by various factors, among which, along with the heterogeneity 
of the environment, intraspecifi c and interspecifi c relationships are important, as 
evidenced by the clustered distribution of nests of both one and of different species 
of waders.

The timing of the start of egg-laying of waders is determined by the character of 
the spring season and differs in various years by 7–12 days. The greatest variability 
in the dates of the beginning of reproduction, as well as the duration of the nesting 
period, occurs in the early nesting waders. The total length of the nesting period is 
largely due to the presence of repeated clutches. Its duration in individual years may 
be determined by climatic factors, in particular, the hydrological conditions in com-
bination with precipitation in the study area.
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The initial mass of the wader chicks positively correlates with the size of the 
eggs. Inter-annual differences in egg sizes and the related differences in the potential 
viability of chicks are determined by climatic conditions, in particular, by the aver-
age daily air temperature during the 10–20-day period preceding the laying of eggs.

The nesting success of seven studied species of waders in Baraba averages 
57 %. About half of the total loss of the eggs lost is due to the destruction of nests by 
predators, mainly corvids and harriers. The infl uence of predators on the success of 
nesting of waders largely depends on the timing of reproduction, the spatial structure 
of their populations, and the level of disturbance during the reproduction period.

The role of males and females in raising their offspring is unequal both in differ-
ent species of waders and within individual pairs. Females leave broods, as a rule, 
earlier than males, which is obviously connected with the higher energetic costs of 
females when laying eggs and incubating the clutch. Males stay with a brood until 
the young can fl y or leave it a few days before this moment. There is a tendency to 
reduce the length of time parents stay with the chicks in later clutches, which is ap-
parently due to an increase in the migration activity of adult birds.

Spring migration of waders in Baraba begins in the fi rst decade of April and 
continues for more than two months. Waders nesting in the forest and forest-steppe 
zones are the fi rst to appear. The dates of their arrival are determined by the character 
of the spring and differ in different years by 4–13 days. The lengthy migration period 
of this group of waders is mainly due to inter-population differences in the timing of 
the migration. The migration of the “northern” populations continues after the start 
of breeding by “local” birds. Waders nesting in the tundra and forest-tundra show the 
greatest constancy in the passage from year to year. They also have short periods of 
migration of certain species and a short peak of mass passage.

In the period of spring migration, there are no clear differences in the periods of 
passage of different age-sex groups of waders. Only in ruff do males appear slightly 
earlier than females. However the proportion of males in most of the species under 
consideration is higher in the initial periods of migration than the proportion of fe-
males and decreases to its fi nal stage. Only in the red-necked phalarope, the dynam-
ics of the gender ratio is reversed, which is obviously connected with the reversal of 
the role of sexes in the phalaropes during the breeding period.

Summer-autumn migration of waders begins in June; its duration is more than 
twice as long as the duration of spring migration, which is caused both by interspe-
cifi c differences in the time of migration and by intraspecifi c features of migration of 
different age and sex groups. In all species of waders, adult birds begin to migrate, 
and the young ones are the majority at the end. In the forest-steppe, the period of 
joint migration of adults and young waders constitutes from 8 to 35 % of the total 
duration of migration of a certain species, which leads to the spatial isolation of dif-
ferent age groups during the migration period and probably contributes to a decrease 
in internal competition on the main migratory routes. Among adult waders, a mem-
ber of the breeding pair, which takes less part in the brood rearing, starts the migra-
tion earlier. Young males and females migrate simultaneously, but the proportion of 
males in the second half of the period of passage, as a rule, increases, which is evi-
dently due to the higher migration activity of females.
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The variation of the recorded spring migration by fi eld observations, is largely 
determined by fl uctuations in the average daily air temperature, to a lesser extent – 
by atmospheric pressure and is not dependent on the wind direction. The dependence 
of the migration intensity on the average daily air temperature is higher in the fi rst 
half of the migration period than in the second. During the summer-autumn migra-
tion, there is no clear connection between the wave-like migration and the factors 
listed above.

The total abundance of all species of waders during the period of seasonal mi-
grations in the forest-steppe area adjacent to the Lake Chany varies by four times 
between years, while the number of some species fl uctuates with an even greater 
amplitude. The abundance is higher in dry years, which is possibly due to the con-
centration of waders in the area of the largest lake of Baraba – Lake Chany.

The large numbers and the long stops of waders during the summer-autumn 
migration in individual water-bodies as well as a signifi cant increase of their body 
weight during this period underlines the signifi cant role Lake Chany and the areas 
around it in the Baraba forest-steppe for migrating waders of Siberia.
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Таблица I
Динамика численности куликов на соленых озерах в период весенней миграции

(по данным учетов 1976–1978 и 1980–1982 гг.), особей на 1 км
Table I

Population dynamics of waders on salt lakes during spring migration 
(according to the counting from 1976–1978 and 1980–1982), individuals per 1 km

Вид
Species

Апрель
April

Май 
May

Июнь
June

21–25 26–30 1–5 6–10 11–15 16–20 21–25 26–31 1–5 6–10
Тулес
Pluvialis squatarola (L.)

– – – – – – 0,1 0,4 0,6 –

Бурокрылая ржанка
Pluvialis dominica (P.L.S Pull)

– – – – – – 0,3 – – –

Галстучник
Charadrius niaticula L.

– – – – – – 0,1 – – –

Малый зуек
Ch. dubius Scop.

– – 0,1 – – – 1,1 0,2 – –

Чибис
Vanellus vanellus (L.)

– 0,5 1,7 1,6 1,8 0,5 1,5 0,6 0,7 1,4

Шилоклювка
Recurvirostra avosetta L.

– 0,1 1,8 0,7 1,2 0,4 1,0 3,4 3,3 2,7

Черныш
Tringa ochropus L.

– – – – – – 0,1 – – –

Фифи
Tr. glareola L.

– – – – – – 2,6 0,1 – –

Большой улит
Т. nebularia (Gunn.)

– – – 0,5 0,1 0,4 0,1 – – –

Травник
Т. totanus L.

– – – – – – – – – 0,5

Щеголь
T. erythropus (Pall.)

– – – – – – – 2,3 – –

Поручейник
Т. stagnatilis (Bechst.)

– 0,1 0,1 0,7 0,2 0,2 0,5 0,3 0,1 –

Перевозчик
Actitis hypoleucos (L.)

– – – – – 0,1 0,2 0,1 – –

Мородунка
Xenus cinereus (Guld.)

– – – – – – 0,7 4,1 2,7 –

Круглоносый плавунчик
Phalaropus lobatus (L.)

– – – – – – 13,8 16,6 11,0 5,0

Турухтан
Philomachus pugnax (L.)

– – – – 222,0 234,2 289,6 30,7 9,2 –

Кулик-воробей
Calidris minutus (Leisl.)

– – – – – – 0,1 4,9 – –

Белохвостый песочник
С. temminckii (Leisl.)

– – – – 0,2 1,7 7,7 9,9 1,2 –

Чернозобик
C. alpina (L.)

– – – – – – – 17,4 0,3 0,3

Краснозобик
C. ferruginea (Pontopp.)

– – – – – – – 26,0 1,5 2,5

Большой веретенник
Limosa limosa (L.)

0,1 – – – – – – – – –

Всех видов
All species

0,1 0,7 3,7 3,5 225,5 237,5 319,5 117,0 30,6 12,4
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Таблица II
Динамика численности куликов в период весеннего пролета 

на песчаных берегах озер Хорошее и Малые Чаны 
(по данным 1976–1982 гг.), особей на 1 км

Table II
Population dynamics of waders during spring migration 

on the sandy shores of Lake Khoroschee and Lake Malye Chany 
(according to data from 1976–1982), individuals per 1 km

Вид
Species

Апрель
April

Май
May

Июнь
June

21–25 26–30 1–5 6–10 11–15 16–20 21–25 26–31 1–5 6–10
Малый зуек
Ch. dubius Scop.

– 0,2 0,3 0,4 0,1 0,1 0,5 0,6 0,2 0,2

Чибис
Vanellus vanellus (L.)

0,7 1,1 9,1 5,7 5,3 2,9 1,9 2,9 0,5 2,9

Шилоклювка
Recurvirostra avosetta L.

– – – – 0,1 0,8 – – 0,2 0,1

Большой улит
Т. nebularia (Gunn.)

– – 4,0 – – – – – – 1,0

Травник
Т. totanus L.

– – 0,5 – – 0,3 0,3 0,1 – –

Поручейник
Т. stagnatilis (Bechst.)

– – 0,2 0,7 0,4 0,3 0,3 0,1 0,3 –

Перевозчик
Actitis hypoleucos (L.)

– – 1,7 0,4 0,4 0,4 0,1 0,1 0,1 –

Мородунка
Xenus cinereus (Guld.)

– – – – – – – 1,2 4,8 –

Турухтан
Philomachus pugnax (L.)

– – 0,3 8,7 14,7 12,3 7,3 4,7 0,1 –

Кулик-воробей
Calidris minutus (Leisl.)

– – – – – – 0,6 0,6 0,1 0,2

Белохвостый песочник
С. temminckii (Leisl.)

– – – – 0,4 0,2 0,5 2,3 – 2,4

Чернозобик
C. alpina (L.)

– – – – – – – – 2,3 2,5

Краснозобик
C. ferruginea (Pontopp.)

– – – – – – – – 5,4 7,2

Большой кроншнеп
N. arquata (L.)

– – 0,2 0,1 – – – – – –

Всего
Total

0,7 1,3 16,3 16,0 21,4 17,3 11,5 12,6 14,0 16,5



169

Таблица III
Динамика численности куликов в весенний период на мелководных

травянистых разливах в районе оз. Чаны
(по данным 1978, 1980–1982 гг.), особей на 1 км

Table III
Population dynamics of waders in the spring 

on shallow grassy spills in the area of Lake Chany 
(according to data from 1978, 1980–1982), individuals per 1 km

Вид
Species

Апрель
April

Май
May

Июнь 
June

21–25 26–30 1–5 6–10 11–15 16–20 21–25 26–31 1–5
Чибис
Vanellus vanellus (L.)

6,7 9,3 8,8 4,1 2,2 1,6 1,8 6,3 7,5

Фифи
Tr. glareola L

3,7 6,3 2,4 3,1 2,8 3,9 4,8 13,5 0,2

Травник
Т. totanus L.

– 3,1 2,7 1,5 1,1 0,9 1,2 1,0 0,7

Поручейник
Т. stagnatilis (Bechst.)

0,9 3,3 5,6 2,1 1,8 0,7 1,3 0,9 0,9

Круглоносый плавунчик
Phalaropus lobatus (L.)

– – – – – – 0,9 1,9 1,2

Камнешарка
Arenaria interpres (L.)

– – – – – – – – 0,1

Турухтан
Philomachus pugnax (L.)

– 4,4 8,1 7,4 13,8 14,1 28,3 10,1 6,3

Кулик-воробей
Calidris minutus (Leisl.)

– – – – – – 0,8 1,4 0,8

Белохвостый песочник
С. temminckii (Leisl.)

– – – – – 0,1 0,9 8,9 0,9

Бекас
G. gallinago (L.)

2,3 3,9 0,3 0,2 0,4 0,1 0,1 – –

Большой веретенник
Limosa limosa (L.)

2,9 3,8 1,9 2,2 1,3 0,9 0,6 0,8 1,4

Всего
Total 

16,5 31,0 29,8 20,6 23,4 22,3 40,7 45,6 20,0
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Таблица IV
Динамика численности куликов в весенний период 

на прибрежных лугах рек Чулым и Каргат
(по данным учетов 1974–1982 гг.), особей на 10 км береговой линии

Table IV
Population dynamics of waders in the spring 

on the coastal meadows along the Chulym and Kargat rivers
(according to data from 1974–1982), individuals per 10 km of coastline

Вид 
Species

Май
May

Июнь
June

1–5 6–10 11–15 16–20 21–25 26–31 1–5 6–10
Тулес
Pluvialis squatarola (L.)

– – – – – 0,2 – –

Малый зуек
Ch. dubius Scop.

0,6 – – 0,1 0,3 0,1 – –

Чибис
Vanellus vanellus (L.)

22,5 10,0 39,0 40,3 17,6 10,6 120,8 33,1

Черныш
Tringa ochropus L.

– – 2,5 – 0,6 0,6 0,5 –

Фифи
Tr. glareola L.

0,7 – – 0,7 0,4 1,0 0,1 –

Травник
Т. totanus L.

– – 0,6 0,8 0,6 0,1 – –

Поручейник
Т. stagnatilis (Bechst.)

0,5 1,5 6,5 3,0 5,1 5,6 11,2 2,0

Перевозчик
Actitis hypoleucos (L.)

– 3,0 2,2 1,6 2,7 0,1 0,5 –

Мородунка
Xenus cinereus (Guld.)

– – – – 1,0 – 3,0 –

Камнешарка
Arenaria interpres (L.)

– – – – – 5,0 – –

Турухтан
Philomachus pugnax (L.)

– – 190,0 83,9 78,5 40,9 11,5 –

Кулик-воробей
Calidris minutus (Leisl.)

– – – – 6,2 – 9,3 –

Белохвостый песочник
С. temminckii (Leisl.)

– – – – 0,9 – 0,5 –

Бекас
G. gallinago (L.)

0,2 – – 0,3 – – – –

Большой веретенник
Limosa limosa (L.)

0,8 – 0,8 2,7 2,9 5,0 – –

Степная тиркушка
Glareola nordmanni Nordm.

– – – – – 0,2 – –

Всего
Total

25,3 14,5 241,6 133,4 116,8 39,4 157,4 35,1
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–
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–
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И
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А
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т
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t
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бр

ь
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r
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I
I
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I
I
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I
I
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1
2
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–
–
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1

–
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–
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ы
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я 

рж
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 d
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a 
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–
–

–
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1
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–
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Га
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3
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4
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8
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1
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7
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1
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5
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5
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3

Ш
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а
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tta
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.

1,
3

1,
8

8,
3
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Таблица XLII
Размеры (мм) и объем (см3) яиц большого веретенника Limosa limosa 

в Барабинской лесостепи в связи со сроками откладки яиц (1974–1984 гг.)

Table XLII
Egg sizes (mm) and egg volume (cm3) of black-tailed godwit, Limosa limosa

in relation to laying date (the Baraba forest-steppe, 1974–1984)

Срок откладки яиц
Egg-laying date

Статистический 
показатель

Descriptive statistics

Длина, мм
Length, mm

Ширина, мм
Breadth, mm

Объем, см3

Volume, cm3

Апрель
April

21–30 Min 54,0 38,2 38,8
Max 61,0 40,0 46,1

Mean 57,4 39,1 43,0
SD 2,6 0,6 2,9

N (n) 8 (2) 8 (2) 8 (2)
Май
May

1–10 Min 50,6 34,9 33,1
Max 61,8 40,6 48,0

Mean 55,8 38,4 40,4
SD 2,6 1,2 3,5

N (n) 109 (30) 109 (30) 109 (30)
11–20 Min 50,3 35,6 33,0

Max 60,7 41,4 49,3
Mean 55,4 38,0 39,3
SD 2,0 1,3 3,4

N (n) 70 (19) 70 (19) 70 (19)
21–31 Min 51,0 36,8 35,9

Max 62,2 40,3 46,5
Mean 55,7 38,3 40,1
SD 2,7 0,9 2,7

N (n) 36 (11) 36 (11) 36 (11)
Июнь
June

1–10 Min 54,2 37,0 36,5
Max 57,9 39,3 43,4
Mean 56,1 38,3 40,3
SD 1,1 0,8 2,1

N (n) 13 (4) 13 (4) 13 (4)
Всего
Total

Min 50,3 34,9 33,0
Max 62,2 41,4 49,3
Mean 55,7 38,3 40,1
SD 2,4 1,2 3,3

N (n) 236 (66) 236 (66) 236 (66)

Примечание. Здесь и далее в табл. XLII–XLIX: N – количество яиц; n – количество кладок.

Note. In tables XLII–XLIX: N – number of eggs; n – number of clutches.
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Таблица XLIII
Размеры (мм) и объем (см3) яиц малого зуйка, Charadrius dubius 

в Барабинской лесостепи в связи со сроками откладки яиц (1974–1995 гг.)

Table XLIII
Egg sizes (mm) and egg volume (cm3) of little ringed plover, Charadrius dubius

in relation to laying date (the Baraba forest-steppe, 1974–1995)

Срок откладки яиц
Egg-laying date

Статистический 
показатель

Descriptive statistics

Длина, мм
Length, mm

Ширина, мм
Breadth, mm

Объем, см3

Volume, cm3

Май
May

11–20 Min 28,5 20,8 6,2
Max 30,9 21,7 7,0
Mean 30,0 21,1 6,6
SD 0,7 0,3 0,2

N (n) 12 (4) 12 (4) 12 (4)
21–31 Min 27,6 21,0 6,1

Max 30,8 23,2 7,7
Mean 29,3 22,1 7,0
SD 0,9 0,8 0,5

N (n) 22 (6) 22 (6) 22 (6)
Июнь
June

1–10 Min 26,6 20,9 5,7
Max 31,7 22,8 7,7
Mean 29,3 21,7 6,7
SD 1,2 0,6 0,5

N (n) 27 (8) 27 (8) 27 (8)
11–20 Min 28,3 20,8 6,2

Max 32,2 23,5 8,2
Mean 29,7 22,0 7,0
SD 0,8 0,6 0,4

N (n) 66 (24) 66 (24) 66 (24)
21–30 Min 27,8 21,0 6,0

Max 32,5 22,6 7,7
Mean 29,9 21,9 7,0
SD 1,2 0,3 0,4

N (n) 67 (24) 67 (24) 67 (24)
Июль
July

1–10 Min 28,6 21,5 6,5
Max 31,2 22,5 7,6
Mean 30,0 21,9 7,0
SD 0,8 0,4 0,4

N (n) 9 (3) 9 (3) 9 (3)
Всего
Total

Min 26,6 20,8 5,7
Max 32,5 23,5 8,2
Mean 29,7 21,9 7,0
SD 1,0 0,5 0,4

N (n) 203 (69) 203 (69) 203 (69)
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Таблица XLIV
Межгодовые изменения размеров (мм) и объема (см3) яиц малого зуйка 

Charadrius dubius в Барабинской лесостепи (1984–1985, 1993–1995, 2012 гг.)

Table XLIV
Interannual changes in egg sizes (mm) and egg volume (cm3) of little ringed plover, 

Charadrius dubius (the Baraba forest-steppe, 1984–1985, 1993–1995, 2012)

Год,
Years

Статистический 
показатель

Descriptive statistics

Длина, мм
Length, mm

Ширина, мм
Breadth, mm

Объем, см3

Volume cm3

1984 Min 28,0 21,3 6,3
Max 30,6 22,0 7,2

Mean 29,2 21,7 6,7
SD 0,7 0,2 0,2
N 15 15 15

1985 Min 27,8 21,0 6,0
Max 30,7 22,1 7,3

Mean 29,1 21,7 6,7
SD 0,9 0,3 0,4
N 11 11 11

1993 Min 28,3 21,5 6,5
Max 32,5 22,4 7,7
Mean 30,1 21,9 7,1
SD 1,4 0,3 0,4
N 17 17, 17

1994 Min 28,4 21,2 6,3
Max 32,2 22,8 7,8
Mean 30,5 21,9 7,2
SD 1,0 0,5 0,4
N 14 14 14

1995 Min 28,3 20,9 6,2
Max 31,6 23,1 8,1

Mean 29,7 22,0 7,1
SD 1,0 0,6 0,5
N 13 13 13

2012 Min 26,4 21,1 6,4
Max 34,1 22,5 7,9
Mean 29,8 22,0 7,0
SD 2,0 0,5 0,5
N 12 12 12
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Таблица XLV
Размеры (мм) и объем (см3) яиц ходулочника Himantopus himantopus (L.) 

в Барабинской лесостепи в связи со сроками откладки яиц (2012 г.)

Table XLV
Egg sizes (mm) and egg volume (cm3) of black-winged stilt, 

Himantopus himantopus (L.) in relation to laying date (the Baraba forest-steppe, 2012)

Срок откладки яиц
Egg-laying date

Статистический 
показатель

Descriptive statistics

Длина, мм
Length, mm

Ширина, мм
Breadth, mm

Объем, см3

Volume, cm3

Май
May

11–20 Min 38,7 29,8 16,8
Max 46,8 33,1 24,4
Mean 43,9 31,4 21,2
SD 1,7 0,8 1,5

N (n) 35 (11) 35 (11) 35 (11)
21–31 Min 41,2 27,7 15,5

Max 48,8 32,7 25,3
Mean 44,4 30,6 20,4
SD 1,7 1,0 1,8

N (n) 52 (13) 52 (13) 52 (13)
Сроки не опреде-
лены
Unknown laying 
date

Min 41,4 29,5 17,9
Max 52,1 32,8 25,3
Mean 44,8 30,9 21,0
SD 2,3 0,8 1,7

N (n) 43 (13) 43 (13) 43 (13)
Всего
Total

Min 38,7 27,7 15,5
Max 52,1 33,1 25,3
Mean 44,4 30,9 20,8
SD 1,9 0,9 1,7

N (n) 130 (37) 130 (37) 130 (37)
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Таблица XLVI
Размеры (мм) и объем (см3) яиц чибиса Vanellus vanellus (L.) 

в Барабинской лесостепи в связи со сроками откладки яиц (1975–1985 гг.)

Table XLVI
Egg sizes (mm) and egg volume (cm3) of northern lapwing, Vanellus vanellus (L.)

in relation to laying date (the Baraba forest-steppe, 1975–1985)

Срок откладки яиц
Egg-laying date

Статистический 
показатель

Descriptive statistics

Длина, мм
Length, mm

Ширина, мм
Breadth, mm

Объем, см3

Volume, cm3

Апрель
April

20–30 Min 41,8 28,8 17,4
Max 50,6 34,8 29,0
Mean 46,3 32,7 24,4
SD 1,7 1,1 2,2

N (n) 54 (15) 54 (15) 54 (15)
Май
May

1–10 Min 41,7 29,7 18,4
Max 50,8 34,7 29,4
Mean 46,2 32,7 24,2
SD 1,8 0,8 1,6

N (n) 188 (55) 188 (55) 188 (55)
11–20 Min 41,0 30,0 18,1

Max 51,1 37,5 31,8
Mean 46,1 32,6 24,1
SD 1,7 1,1 2,0

N (n) 217 (67) 217 (67) 217 (67)
21–31 Min 42,2 30,2 20,1

Max 50,3 36,5 30,0
Mean 46,1 32,5 23,9
SD 1,7 0,9 1,6

N (n) 195 (61) 195 (61) 195 (61)
Июнь
June

1–10 Min 43,2 31,7 21,9
Max 51,7 34,0 27,3
Mean 47,3 32,6 24,6
SD 1,9 0,7 1,5

N (n) 14 (7) 14 (7) 14 (7)
Всего
Total

Min 41,0 28,8 17,4
Max 51,7 37,5 31,8
Mean 46,2 32,6 24,1
SD 1,7 1,0 1,8

N (n) 668 (205) 668 (205) 668 (205)
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Таблица XLVII
Размеры (мм) и объем (см3) яиц шилоклювки Recurvirostra avosetta L. 

в Барабинской лесостепи в связи со сроками откладки яиц (1977–1992 гг.)

Table XLVII
Egg sizes (mm) and egg volume (cm3) of pied avocet Recurvirostra avosetta L.

in relation to laying date (the Baraba forest-steppe, 1977–1992)

Срок откладки яиц
Egg-laying date

Статистический 
показатель

Descriptive statistics

Длина, мм
Length, mm

Ширина, мм
Breadth, mm

Объем, см3

Volume, cm3

Май
May

11–20 Min 44,8 32,2 26,1
Max 54,1 36,8 35,4
Mean 49,9 35,1 31,3
SD 1,8 0,8 2,0

N (n) 54 (14) 54 (14) 54 (14)
21–31 Min 45,5 32,7 25,8

Max 56,6 37,1 37,4
Mean 51,0 34,7 31,4
SD 2,3 0,9 2,2

N (n) 89(27) 89(27) 89(27)
Июнь
June

1–10 Min 45,0 31,5 24,7
Max 56,0 38,8 39,3
Mean 50,5 35,2 32,0
SD 1,9 1,0 2,0

N (n) 201 (59) 201 (59) 201 (59)
11–20 Min 46,8 33,2 26,9

Max 55,6 37,2 38,0
Mean 50,9 35,0 31,8
SD 2,1 1,0 2,5

N (n) 75 (22) 75 (22) 75 (22)
Всего
Total

Min 44,8 31,5 24,7
Max 56,6 38,8 39,3
Mean 50,6 35,1 31,7
SD 2,0 1,0 2,1

N (n) 419 (122) 419 (122) 419 (122)
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Таблица XLVIII
Размеры (мм) и объем (см3) яиц шилоклювки Recurvirostra avosetta L. 
в Барабинской лесостепи в связи со сроками откладки яиц в 2012 г.

Table XLVIII
Egg sizes (mm) and egg volume (cm3) of pied avocet Recurvirostra avosetta L. 

in relation to laying date (the Baraba forest-steppe, 2012)

Срок откладки яиц
Egg-laying date

Статистический 
показатель

Descriptive statistics

Длина, мм
Length, mm

Ширина, мм
Breadth, mm

Объем, см3

Volume, cm3

Май
May

11–20 Min 45,9 31,2 24,8
Max 55,9 40,1 40,3
Mean 52,1 35,1 31,5
SD 2,0 1,3 2,4

N (n) 64 (24) 64 (24) 64 (24)
21–31 Min 43,9 31,5 25,2

Max 57,7 38,3 39,8
Mean 50,8 34,9 30,4
SD 2,4 1,3 3,1

N (n) 95 (28) 95 (28) 95 (28)
Июнь
June

1–10 Min 46,6 32,7 26,0
Max 57,1 36,3 35,9
Mean 51,0 34,4 29,6
SD 1,9 0,9 2,1

N (n) 53 (14) 53 (14) 53 (14)
Всего
Total

Min 43,9 31,2 24,8
Max 57,7 40,1 40,3
Mean 51,3 34,8 30,5
SD 2,2 1,2 2,8

N (n) 212 (66) 212 (66) 212 (66)
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Таблица XLIX
Межгодовые изменения размеров (мм) и объема (см3) яиц шилоклювки

Recurvirostra avosetta L. в Барабинской лесостепи (1987, 1989, 1992, 2012 гг.)

Table XLIX
Interannual changes in egg sizes (mm) and egg volume (cm3) of pied avocet
Recurvirostra avosetta L. (the Baraba forest-steppe, 1987, 1989, 1992, 2012)

Год
Years

Статистический 
показатель

Descriptive statistics

Длина, мм
Length, mm

Ширина, мм
Breadth, mm

Объем, см3

Volume, cm3

1987 Min 47,2 34,0 28,2
Max 53,8 37,8 36,2
Mean 50,7 35,8 33,2
SD 1,8 1,1 2,1
N 26 26 26

1989 Min 47,8 33,5 29,2
Max 54,8 37,6 37,3
Mean 51,5 35,1 32,3
SD 1,9 1,0 2,1
N 25 25 25

1992 Min 51,0 34,2 30,7
Max 54,8 36,1 36,4
Mean 52,1 35,2 32,9
SD 1,5 0,7 2,1
N 6 6 6

2012 Min 43,9 31,2 23,2
Max 57,7 40,1 40,3
Mean 51,1 34,8 30,3
SD 2,3 1,2 2,7
N 255 255 255
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Таблица L
Места, географические координаты и годы проведения точечных учетов куликов 

в районе оз. Чаны, Барабинская лесостепь (1972–2013 гг.)

Table L
List of sites, geographic coordinates and years of point-count surveys of waders 

in the area of Lake Chany, Baraba forest-steppe (1972–2013)

Номер 
точки Название точки

Географические 
координаты, град Год проведения учетов
c.ш. в.д.

1 2 3 4 5
1 оз. Соленое, с. Кукарка 54.128997 78.432565 1973, 1978, 2004, 2012
2 оз. Большое Соленое, с. Кукарка 54.137243 78.429482 1973, 1979, 2004, 2012
3 оз. б/назв., с. Кукарка 54.155078 78.354622 1973, 2004, 2012
4 оз. Баган, с. Кукарка 54.16476 78.430994 1973, 1978, 2004, 2012
5 оз. Малое Горькое, с. Кукарка 54.183935 78.357277 1973, 2004, 2012
6 оз. Большое Горькое, с. Кукарка 54.188591 78.391561 1973, 2004, 2012
7 оз. Светлое, с. Кукарка 54.205225 78.378971 1973, 1979, 2004, 2012
8 оз. Нюкино (оз. Баган), с. Кукарка 54.206641 78.420078 1973, 2004, 2012
9 оз. Светлое, с. Светлое 54.195396 78.737185 1973, 2004, 2012
10 оз. Бакланы, с. Кукарка 54.218713 78.40214 1973, 1979, 2004, 2012
11 оз. Горькое, с. Рождественка 54.275132 77.459479 1973, 1993, 1994, 1996, 2003, 

2009, 2012
12 оз. Круглое, с. Рождественка 54.327881 77.544187 1973, 1993, 1994, 1996, 2003, 

2009, 2012
13 оз.Челюскино, с. Рождественка 54.342998 77.56672 1973, 1993, 1994, 1996, 2003, 

2009, 2012
14 оз. Плоское, c. Рождественка 54.361271 77.539408 1973, 1993, 1994, 1996, 2003, 

2009, 2012, 2013
15 оз. Соленое, c. Новоказарино 54.355737 77.807018 2009, 2012, 2013
16 зал. Бажениха, зал. оз. Чаны 54.649679 78.122969 1994, 2009, 2013
17 оз. Копкуль, с. Копкуль 54.378087 77.619923 1994, 2009, 2012
18 оз. Горькое, с. Лягушье 54.39455 77.984218 1978, 1979, 2003, 2009, 2012
19 оз. б/назв, с. Лягушье 54.403176 77.950562 1978, 2003, 2009, 2012
20 оз. б/назв, с. Новониколаевка 54.435228 77.421502 1993, 1993, 2004, 2010, 2012
21 оз. Соленое, с. Сергеевка 54.49346 77.257573 1993, 1994, 2004, 2010, 2012
22 оз. Соленое, с. Михайловка 54.440461 77.266262 1993, 1996, 2004, 2010, 2012
23 оз. Титеево, с. Михайловка 54.460391 77.27469 1993, 1994, 1996, 2004, 2010, 

2012
24 оз. Полуденник, с. Горносталиха 54.460879 77.979913 1975, 1978, 1979, 2003, 2010, 

2012, 2013
25 оз. Чумашевское, с. Чумашки 54.471533 77.790124 1993, 1996, 2004, 2010, 2012, 

2013
26 оз. Водопойное, Купино 54.547468 77.023196 1993, 1994, 1996, 2004, 2012, 

2013
27 Рыбопитомник Чулымский 54.548041 78.334944 1978, 2003, 2011, 2012, 2013
28 оз. Рубашкино, с. Чулым 54.560017 78.301049 1973, 1975, 1978, 1979, 2003, 

2009, 2011, 2012, 2013
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Продолжение табл. L
Continuation Table L 

1 2 3 4 5
29 оз. Урюм, с. Чулым 54.564466 78.400349 1975, 1978, 1979, 2003, 2009, 

2011, 2012, 2013
30 оз. Котленок, с. Чулым 54.570404 78.292369 1972, 1975, 1979, 2003, 2009, 

2011, 2012, 2013
31 оз. Малые Чаны, с. Широкая 

Курья
54.565653 78.104347 1972, 1973, 1978, 1979, 1998, 

2003, 2010, 2011, 2012, 2013
32 оз. Горькое-Поганое, с. Широкая 

Курья
54.548765 78.180694 1972, 1974, 1978, 1998, 2003, 

2009, 2011, 2012, 2013
33 Пинегинский плес, с. Широкая 

Курья
54.570748 78.125 1972, 1973, 1975, 1979, 2003, 

2010, 2011, 2012, 2013
34 оз. Большое Горькое, с. Широкая 

Курья
54.569125 78.15469 1972, 1975, 1998, 2003, 2010, 

2011, 2012, 2013
35 оз. Горькое, с. Широкая Курья 54.576917 78.150617 1972, 1998, 2003, 2009, 2011, 

2012, 2013
36 оз. Соленое, с. Широкая Курья 54.525334 78.169024 1972, 1973, 1978, 1998, 2009, 

2011, 2012, 2013
37 оз. Чистое, с. Широкая Курья 54.537047 78.181298 1973, 1974, 1978, 1998, 2009, 

2011, 2012, 2013
38 оз. Фадиха, с. Широкая Курья 54.604852 78.222213 1973, 1974, 1975, 1978, 1979, 

1998, 2009, 2011, 2012, 2013
39 протока Селезнева, с. Широкая 

Курья
54.623228 78.130685 1975, 1978, 1979, 1990, 1998, 

2000, 2001, 2003, 2010, 2011, 
2012, 2013

40 Петраковский мыс, с. Широкая 
Курья

54.578726 78.113969 1972, 1973, 1975, 1979, 2003, 
2010, 2011, 2012, 2013

41 оз. Белуха, с. Широкая Курья 54.661463 78.251869 1973, 1975, 1979, 2009, 2011, 
2012, 2013

42 оз. Тухлое, около оз. Яркуль 54.572305 77.256055 1993, 1994, 2004, 2006, 2011, 
2012, 2013

43 оз. Сопатое, к северу от Купино 54.573054 77.147736 1993, 1994, 2004, 2006, 2011, 
2012, 2013

44 оз. Саргуль, с. Алексотово 54.578701 78.83867 1993, 2006, 2011, 2013
45 оз. Котел, с. Чулым 54.58346 78.281173 1973, 1975, 1979, 2006, 2011, 

2012, 2013
46 с. Чулым, разливы 54.604519 78.302646 2004, 2011, 2012
47 Пастухова пристань, окрестности 

стационара
54.614983 78.211512 1978, 1990, 1993, 1998, 2006, 

2012, 2013
48 зал. Золотые россыпи, 

зал. оз. Чаны
54.61991 78.162695 1974, 1975, 1978, 1979, 1991, 

2006, 2011, 2012, 2013
49 зал. Городище, зал. оз. Чаны 54.629102 78.056783 1973, 1979, 2009, 2011, 2012, 

2013
50 зал. Башкариха, зал. оз. Чаны 54.63109 78.093199 1973, 1979, 2009, 2011, 2012, 

2013
51 зал. Лисий мыс, зал. оз. Чаны 54.789976 77.408159 1973, 2009, 2011, 2012, 2013
52 оз. Орлово, с. Щелчиха 54.636621 78.353453 1973, 1974, 7975, 1978, 1979, 

2009, 2011, 2012 2013
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Продолжение табл. L
Continuation Table L

1 2 3 4 5
53 Глухая курья, залив оз. Чаны 54.638029 78.161192 1975, 2001, 2009, 2011, 2012, 

2013
54 р. Каргат, близ устья 54.642253 78.251486 1978, 1993, 2009, 2012
55 оз. Репное, с. Новопокровка 54.643336 77.048407 1996, 2009, 2011, 2012
56 оз. Горькое, с. Щелчиха 54.656642 78.389352 1974, 1978, 1979, 1994, 2001, 

2009, 2011, 2012, 2013
57 оз. Домашнее, с. Щелчиха 54.66296 78.384448 1974, 1978, 1979, 1994, 2001, 

2009, 2011, 2012, 2013
58 р. Щелчишка, низовья 54.664951 78.317957 1994, 2001, 2009, 2011, 2012, 

2013
59 оз. Щелчиха, с. Щелчиха 54.668761 78.384545 1974, 1978, 1979, 1994, 2001, 

2009, 2011, 2012, 2013
60 оз. Киселево, с. Щелчиха 54.682762 78.383697 1973, 1974, 1975, 1978, 1979, 

1994, 2001, 2009, 2011, 2012, 
2013

61 оз. Большое Соленое, с. Ново-
покровка

54.664431 77.167101 1973, 1975, 1978, 1979, 2010, 
2011, 2012

62 оз. Гагарье, с. Новопокровка 54.666637 77.202964 1973, 1975, 1978, 1979, 2010, 
2011, 2012

63 оз. Мыс, р. Долгая 54.68848 78.288424 1972, 2010, 2011, 2012
64 оз. Гольянское, с. Здвинск 54.718128 78.654764 1973, 1975, 2010, 2011, 2012
65 оз. Петраковское, с. Петраки 54.751896 78.327309 1975, 2010, 2011, 2012, 2013
66 оз. Сартлан 54.941221 78.552333 1978, 2010, 2011, 2012
67 оз. б/назв, с. Новочановское 54.950513 78.161518 1993, 2010, 2011, 2012
68 оз. Квашниха, Кирзинский 

заказник
55.010849 77.817975 1972, 2010, 2011, 2012

69 оз. Мормышное, Кирзинский 
заказник

55.042963 77.843728 1972, 2010, 2011, 2012

70 оз. Маук, с. Маук 55.076312 78.745745 1993, 2011, 2012
71 оз. Логушкино, с. Казанцево 55.080512 77.731589 1972, 1993, 2011, 2012
72 оз. Ближняя кута, с. Таскаево 55.083072 78.53233 1993, 2011, 2012
73 оз. б/назв., с. Зюзя 55.088682 77.843816 1972, 1993, 2010, 2012
74 оз. Согалово, с. Зюзя 55.097639 77.899382 1972, 1993, 2010, 2012
75 оз. Жилое, с. Энгельдинка 55.093958 78.425787 1993, 2011, 2012
76 оз. Болото, с. Энгельдинка 55.101691 78.415397 1993, 2011, 2012
77 оз. Кузькино, с. Энгельдинка 55.104461 78.460077 1993, 2011, 2012
78 оз. Бакмас, пос. Бакмасиха 55.152371 78.83014 1993, 2011, 2012
79 оз. Белое, Кирзинский заказник 55.177971 77.565266 1972, 1993, 2010, 2012
80 оз. Мочище, с. Круглоозерка 55.223862 78.01903 1993, 2011, 2013
81 оз. б/назв., с. Круглоозерка 55.225953 78.017666 1993, 2011, 2013
82 оз. Жилое, с. Круглоозерка 55.228512 78.012788 1993, 2011, 2013
83 оз. Б. Маначиха, с. п. Маначиха 55.229377 78.110499 1993, 2011, 2013
84 оз. Заднее, с. Половинное 55.235956 77.875141 1993, 2011, 2012
85 оз. б/назв., с. Половинное 55.240067 77.866387 1993, 2011, 2012
86 оз. Рандово, хутор Межозерье 55.253853 78.428297 1993, 2011, 2012
87 оз. Черное, хутор Межозерье 55.264712 78.426409 1993, 2011, 2012
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Окончание табл. L
Ending Table L

1 2 3 4 5
88 оз. б/назв., пос. Толчино 55.284702 78.736037 1993, 2011, 2012
89 оз. Устьянцево, Кирзинский 

заказник
55.288093 77.925381 1972, 2010, 2011, 2012

90 оз. Черненькое, Кирзинский 
заказник

55.29206 77.649326 1972, 2010, 2011, 2012

91 оз. б/назв., с. Устьянцево 55.293936 77.931804 1973, 1993, 2010, 2011, 2012
92 оз. Большое Щучье, Кирзинский 

заказник
55.304517 77.684565 1972, 2010, 2011, 2012

93 оз. Голдобинское, с. Шубинское 55.321481 78.132279 1993, 2010, 2012
94 оз. Шубино, с. Шубинское 55.324353 78.206299 1993, 2010, 2012
95 оз. б/назв., с. Шубинское 55.329636 78.20798 1993, 2010, 2012
96 оз. Князево, с. Песчанка 55.325695 77.865233 1993, 2010, 2012
97 оз. б/назв., с. Песчанка 55.328674 77.841861 1972, 1993, 2010, 2012
98 Юго-западный мыс о. Шулдинов, 

оз. Чаны
54.909381 77.590889 1990, 2001, 2011, 2013

99 Северо-восточный мыс о. Шулди-
нов, оз. Чаны

54.978374 77.795921 1990, 2000, 2001, 2011, 2013

100 протока о. Амелькина грива – 
о. Лежан, оз. Чаны

54.943814 77.762128 1990, 1991, 2000, 2001, 2011, 
2013

101 протока о. Тюрина – о. Амелькина 
грива, оз. Чаны

54.883212 77.804465 1990, 1991, 2001, 2011, 2013

102 о. Калинова, оз. Чаны 54.870509 77.605759 1990, 2011, 2013
103 п-ов Кондаков, оз. Чаны 54.755577 77.557612 2000, 2011, 2013
104 о. Перекопный, оз. Чаны 54.794734 77.471704 1990, 1991, 2000, 2001, 2011, 

2013
105 о. Камышенка, оз. Чаны 54.973651 77.594964 2001, 2011, 2013
106 Северо-восточный мыс о. Узко-

редкий, оз. Чаны
54.981623 77.502085 1991, 2001, 2011, 2013

107 о. Кораблик, оз. Чаны 54.993686 77.681778 2001, 2011, 2013
108 о. Черемухов, оз. Чаны 54.866563 77.471065 1990, 2010, 2011, 2013
109 протока Кожурла, оз. Чаны 54.585153 77.840140 1990, 1991, 2001, 2003, 2010, 

2011, 2013
110 о. Медвежий, оз. Чаны 54.994343 77.487557 2003, 2011, 2013
111 о. Чиняиха, оз. Чаны 54.768177 77.523091 2000, 2010, 2011, 2013
112 о. Лежак, оз. Чаны 54.966456 77.806945 2001, 2011, 2013
113 Западный мыс Колпачка, оз. Чаны 55.023108 77.468418 2001, 2011, 2013
114 п-ов Зеленчак, оз. Чаны 54.993951 77.581596 2001, 2011, 2013
115 мыс о.Тюрина, оз. Чаны 54.978443 77.886204 2001, 2011, 2013
116 Юго-западный мыс о. Узкоредкий, 

оз. Чаны
54.965970 77.435067 2003, 2011, 2013

117 оз. Малые Чаны 54.556531 77.985842 1990, 1991, 2003, 2010, 2011, 
2013

118 п-ов Голенький, оз. Чаны 54.737636 77.632241 2003, 2011, 2013
119 о. Голый (д. Городище) 54.628661 78.070402 1973, 2003, 2010, 2011, 2013
120 о. Голенький, оз. Чаны 54.650885 77.627464 1990, 2010, 2011, 2013
121 урочище Зайчиха 54.499474 78.133365 1973, 1974, 1975, 1978, 1994, 

2003, 2009, 2012
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Таблица LI
Многолетняя динамика видового богатства куликов в районе оз. Чаны 

и сопредельных территориях в весенний период (апрель–май).
Результаты точечных учетов (суммарное количество зарегистрированных особей)

Table LI
Long-term dynamics of species richness 

and abundance of waders in the area of Lake Chany in spring (April–May). 
Results of point counts (total number of recorded individuals)

Вид
Species

Год
Year

1973 1974 1975 1978 1979 1998 2001 2003 2006 2010 2012
Tулес 0 0 0 0 1 0 25 0 0 0 0
Галстучник 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 0
Малый зуек 3 0 11 8 0 0 7 0 0 0 1
Чибис 117* 3 211 147 86 0 56 0 23 0 17
Ходулочник 0 0 0 0 0 2 38 0 17 0 13
Шилоклювка 0 3 16 3 0 98 59 0 92 0 20
Черныш 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Фифи 17 5 19 245 0 0 0 0 5 0 0
Большой улит 2 0 0 0 0 0 25 0 0 0 0
Травник 1 1 7 4 13 0 26 0 4 2 29
Щеголь 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Поручейник 3 0 36 38 21 0 0 0 2 0 22
Перевозчик 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 4
Мородунка 0 0 0 6 2 0 0 0 0 0 0
Круглоносый плавунчик 0 350 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Камнешарка 0 0 0 0 0 0 32 0 0 0 0
Турухтан 257 19 153 80 240 0 38 0 300 0 0
Кулик-воробей 0 0 6 20 0 0 0 0 0 0 0
Белохвостый песочник 0 3 40 54 2 0 133 0 0 0 0
Краснозобик 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чернозобик 0 0 0 0 0 0 103 0 0 0 0
Бекас 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Большой кроншнеп 2 1 1 0 2 0 0 0 0 0 2
Большой веретенник 8 41 4 5 3 0 10 0 5 0 248
Малый веретенник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Азиатский бекасовидный 

веретенник
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Степная тиркушка 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0
Вид не определен 0 0 0 0 0 0 110 0 0 0 0
Число учтенных видов 9 10 12 11 10 3 13 0 8 1 9
Количество обследован-

ных точек
10 2 9 10 10 2 15 9 9 7 29

Примечание. Жирным шрифтом выделены наиболее многочисленные виды за сезон.

Note. The most numerous wader species in the season are highlighted in bold.
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Таблица LII
Многолетняя динамика видового богатства куликов в районе оз. Чаны 

и сопредельных территориях в летний период (июнь–июль).
Результаты точечных учетов (суммарное количество зарегистрированных особей)

Table LII
Long-term dynamics of species richness and abundance of waders in the area 

of Lake Chany in summer season (June–July). 
Results of point counts (total number of recorded individuals)

Вид
Species

Год
Year

1973 1974 1975 1978 1979 1990 1991 1993 1994 1996
Tулес 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Галстучник 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Малый зуек 6 0 3 21 0 1 0 0 0 0
Чибис 130 42 66 392 148 19 82 133 30 88
Ходулочник 0 0 0 0 0 0 0 9 20 378
Шилоклювка 0 0 2 611 40 131 0 386 60 135
Черныш 8 0 0 2 0 210 1 0 0 0
Фифи 0 0 0 217 8 0 0 0 0 0
Большой улит 28 0 0 86 5 5 0 2 0 0
Травник 36 10 1 69 17 18 35 0 0 0
Щеголь 13 0 0 24 0 0 0 0 0 0
Поручейник 40 0 26 401 39 0 0 0 0 0
Перевозчик 0 0 0 5 3 0 1 0 0 0
Мородунка 2 0 1 31 14 0 3 0 0 7
Круглоносый плавунчик 200* 0 0 270 160 3 230 0 50 0
Камнешарка 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Турухтан 329 5 1 311 2330 0 0 10 0 0
Кулик-воробей 0 0 0 229 0 5 0 0 0 0
Белохвостый песочник 0 0 3 60 16 0 0 0 0 0
Краснозобик 0 0 20 46 0 0 0 0 0 0
Чернозобик 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0
Бекас 125 0 0 11 6 0 0 0 0 0
Большой кроншнеп 0 0 9 12 18 6 0 3 0 0
Большой веретенник 340 13 0 108 470 243 1805 44 190 0
Малый веретенник 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0
Азиатский бекасовидный 
веретенник

0 0 2 27 0 0 0 0 0 0

Степная тиркушка 0 0 0 0 0 5 0 0 0 0
Вид не определен 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Число учтенных видов 12 4 11 22 14 11 7 7 5 4
Количество обследованных 
точек

12 2 7 14 12 12 7 42 11 9
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Окончание табл. LII
Ending Table LII

Вид
Species

Год
Year

2000 2001 2003 2009 2010 2011 2012 2013
Tулес 0 0 0 0 0 0 0 0
Галстучник 0 0 0 0 0 0 0 0
Малый зуек 4 0 6 0 0 0 1 0
Чибис 19 49 55 1 8 81 47 49
Ходулочник 13 2 15 0 0 24 13 0
Шилоклювка 15 0 15 6 0 586 0 10
Черныш 0 0 0 0 0 7 1 0
Фифи 0 8 2 0 0 17 0 2
Большой улит 0 0 1 0 0 3 0 1
Травник 55 4 24 18 0 26 12 20
Щеголь 0 0 0 0 0 0 0 0
Поручейник 7 3 15 20 0 25 16 0
Перевозчик 2 0 0 0 0 3 0 1
Мородунка 0 0 1 0 0 1 0 23
Круглоносый плавунчик 0 0 0 0 7 71 12 4
Камнешарка 0 0 0 0 0 0 0 0
Турухтан 631 0 55 0 0 267 3 2
Кулик-воробей 2 8 0 0 0 199 0 4
Белохвостый песочник 0 0 0 0 0 1 0 2
Краснозобик 0 0 0 0 0 0 7 2
Чернозобик 0 0 0 0 0 0 0 0
Бекас 0 0 10 0 0 32 0 0
Большой кроншнеп 0 3 0 0 0 3 0 1
Большой веретенник 474 1000 12 0 1 2335 36 126
Малый веретенник 0 0 0 0 0 0 0 0
Азиатский бекасовидный веретенник 0 0 0 0 0 0 2 0
Степная тиркушка 0 0 42 2 0 0 0 0
Вид не определен 0 0 0 0 0 145 35 0
Число учтенных видов 10 8 13 5 3 18 12 14
Количество обследованных точек 6 6 14 9 43 56 89 52

Примечание. Жирным шрифтом выделены наиболее многочисленные виды за сезон.

Note. The most numerous wader species in the season are highlighted in bold.
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Таблица LIII
Многолетняя динамика видового богатства куликов в районе оз. Чаны 

и сопредельных территориях в осенний период (август–сентябрь). 
Результаты точечных учетов (суммарное количество зарегистрированных особей)

Table LIII
Long-term dynamics of species richness and abundance of waders 

in the area of Lake Chany in autumn (August–September).
Results of point counts (total number of recorded individuals)

Вид
Species

Год
Year

1972 1973 1974 1975 1978 1979 1994 1996 1998
Tулес 0 0 0 0 3 0 0 0 0
Галстучник 0 0 0 0 0 16 0 0 0
Малый зуек 0 13 1 0 5 0 0 20 11
Чибис 81* 1953 0 273 106 224 0 120 15
Ходулочник 0 0 0 0 0 0 18 53 7
Шилоклювка 0 4 0 5 390 0 271 94 56
Черныш 6 7 0 2 1 1 0 0 0
Фифи 2 75 3 21 63 22 0 0 0
Большой улит 13 95 0 2 34 4 0 0 0
Травник 0 60 0 0 8 0 0 5 51
Щеголь 0 8 0 2 5 0 0 0 0
Поручейник 3 46 0 59 321 13 0 105 0
Перевозчик 5 33 0 0 0 16 0 0 0
Мородунка 0 4 0 1 33 9 0 0 5
Круглоносый плавунчик 0 986 50 80 318 305 0 1000 0
Камнешарка 0 0 0 0 1 0 0 0 0
Турухтан 1 510 22 120 529 241 0 0 50
Кулик-воробей 32 29 0 0 243 200 0 0 8
Белохвостый песочник 0 0 7 42 52 15 0 0 3
Краснозобик 0 0 0 25 10 0 0 0 0
Чернозобик 0 0 0 0 0 0 0 0 340
Бекас 4 475 0 4 3 10 0 0 0
Большой кроншнеп 1 172 0 2 8 0 0 5 2
Большой веретенник 1 226 0 7 27 0 0 0 220
Малый веретенник 0 10 0 0 0 0 0 0 0
Азиатский бекасовидный 
веретенник

0 0 0 3 5 0 0 0 25

Степная тиркушка 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Вид не определен 50 50 0 0 0 0 0 0 0
Число учтенных видов 12 19 5 16 21 13 2 8 14
Количество обследованных точек 10 28 4 10 7 11 9 7 9
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