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рый, с частыми взмахами крыльев, с синхронизацией движений в плот-

ных стаях, прямой или со сменой направления и высоты; стаи скучен-

ные (рыхлые или плотные), оформленные в виде заполненных углов, 

клина, дуг, шара и т.д., переходящих часто друг в друга (Молодовский 

1997). 
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Второе издание. Первая публикация в 1965* 

Даурская куропатка Perdix dauurica широко распространена в гор-

ном лесостепье Забайкалья. Она имеет определённое охотничье-про-

мысловое значение, составляя основу заготовок пернатой дичи. 

Местообитание зимой: открытые каменистые склоны гор, покрытые 

кустами караганы и спиреи (укрытие от резких холодных ветров в не-

больших распадках, овражках, зарослях кустарников); острова на ре-

ках, поросшие ивняками, дёреном, дикой яблоней, черёмухой; откры-

тые луга в речных долинах; сухие степи с кустиками той же караганы; 

поля. 

Зимой куропатки, как известно, держатся стайками. Число птиц в 

стайке различно, чаще 10-20 особей. Состав стайки смешанный как в 

половом, так и в возрастном отношении. Зимние стайки формируются 

ещё в сентябре-октябре из оставшихся в живых особей нескольких вы-

водков. 

Стайки даурских куропаток в течение всей зимы кочуют в районе 

своих гнездовых участков, подолгу задерживаясь в местах, богатых  

кормом. Они часто держатся на полях, где стерня и неубранные кучи 

соломы служат им не только кормом, но и укрытием от ветра, врагов. 

Долины рек с ивняками привлекают птиц травянистыми растениями с 

сохранившимися семенами (горец вьюнковый, марь белая, гречиха 

вьюнковая) и защищённостью от ветра. Отыскивая корм, куропатки 

разгребают снег, оставляя после себя след, который даёт возможность 

понять многие стороны их зимней жизни. В частности, по этим следам 

можно судить о размерах кормового участка данной стайки. 

                                      
* Боровицкая Г.К. 1965. К зимней жизни даурской куропатки // Новости орнитологии:  

Материалы 4-й Всесоюз. орнитол. конф. Алма-Ата: 43-45. 
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На кормёжку даурские куропатки вылетают, очевидно, два раза в 

день: утром (от утренней зари до 10-11 ч) и перед вечером (до наступ-

ления темноты). 

Места отдыха, ночёвок даурских куропаток обычно связаны с ка-

ким-либо укрытием от ветра, хищников. Они устраиваются под кучами 

соломы в полях, под нижними ветками молодых сосенок на опушке ле-

са, в кустах ильма, караганы, спиреи в степных распадках и овражках. 

Место ночёвки представляет небольшую площадку, очищенную от 

снега, размером в четверть квадратного метра, покрытую сплошным 

слоем помёта птиц. Каждая стайка на участке кормёжки устраивает 2-

3 такие «ночёвки». 

Для изучения зимнего питания использованы 50 зобов куропаток, 

добытых в феврале 1962 года в Кяхтинском районе республики. 

Примерно половину зимних кормов составляют семена культурных 

растений: пшеницы (24%), овса (16%), ячменя (5%), ржи (около 2%) и 

др. Другая половина зимних кормов представлена семенами травяни-

стых растений, в первую очередь гречихи вьюнковой (12%), щирицы 

колосистой (7%), горца вьюнкового (6%), мари белой (6%), солянки рус-

ской (3.8%), тмина полевого (1,5%) и щетинника зелёного (1.5%). Насе-

комые и их куколки, поло ́ва (мякина) и кусочки соломы составляют 

незначительную примесь в питании куропаток (3%). У 5 птиц в зобах 

обнаружены насекомые, которых они, очевидно, склёвывали мёртвы-

ми, при разгребании снега. 

Численность даурских куропаток сильно колеблется. В 1954, 1959, 

1960 годах в южной Бурятии отмечалось массовое размножение птиц. 

Наоборот, 1955, 1956, 1962, 1963 годы характеризовались резким па-

дением численности куропаток, порой – почти полным их исчезнове-

нием. В 1964 году, по нашему мнению, началось очередное нарастание 

численности птиц. Например, в декабре 1964 года на учётном марш-

руте в 70 км в Гусиноозерской котловине мы зарегистрировали 3 стай-

ки куропаток общей численностью в 40-45 особей. 

В отношении причин колебаний численности даурской куропатки 

существуют самые разные объяснения, часто противоречивые. Дело в 

том, что экологию даурской куропатки никто по-настоящему не изучал, 

и мы не располагаем ни научно обоснованным объяснением колеба-

ний численности, ни причинами её периодических миграций. 

Мы глубоко убеждены в том, что рациональное использование за-

пасов даурской куропатки заключается не только в хорошей организа-

ции промысла. Выполнение этой задачи в большой степени зависит от 

научного решения ряда вопросов экологии даурской куропатки. 

  


