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Аннотация. Приведены сведения о разнообразии и численности куликов в период весенней 
миграции на территории саратовского Заволжья. В течение 2014-2024 гг. проведены учеты 
мигрирующих птиц на различных водных объектах в 10 районах Саратовской области. 
Зарегистрировано пребывание 24 видов -  представителей семейств Ржанковые (СЛагабшбае), 
Бекасовые (8со1орашбае) и Тиркушковые (О1агеоббае), обозначены сроки появления куликов.
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Введение

Для Саратовского Заволжья характерны большое разнообразие климатических усло
вий, резко выраженная континентальность, засушливость, недостаток атмосферных осадков, 
суховеи. Программа использования засушливых территорий для возделывания сельскохозяй
ственных культур, развернувшаяся в пределах Нижнего Поволжья в 1960-1970-е гг., была 
основана на создании комплекса ирригационных систем. В результате была построена об
ширная сеть каналов и различных типов искусственных водоемов [Завьялов и др., 2000]. От
крытые пространства и многочисленные временные водоемы и искусственно созданные вод
ные объекты привлекают водоплавающих и околоводных птиц во время миграций; пернатые 
останавливаются на кормежку и держатся здесь продолжительное время. Ежегодно меняю
щиеся погодные условия и антропогенное воздействие приводят к изменению разнообразия 
и численности авифауны водно-болотных экосистем в регионе, поэтому эти показатели нуж
даются в периодической ревизии.

М атери ал  и методы  исследования

Изучение видового состава, численности, структуры пролетных стай куликов в местах 
их концентрации проводили с середины марта до начала июня в течение 2014-2024 гг. на по
стоянных и временных водоемах Балаковского, Энгельсского, Советского, Ершовского, 
Краснокутского, Ровенского, Дергачевского, Озинского, Новоузенского и Александровогай- 
ского районов Саратовской области. Учеты проводились в ходе пеших маршрутных и авто
мобильных обследований, в сочетании со стационарными и кратковременными наблюдени
ями. При обнаружении мест концентрации птиц, на этих участках проводились дополни
тельные точечные учеты численности. Пешеходные маршруты проходили по берегам водое
мов всех типов, участкам лиманных лугов. Стационарные наблюдения проводились в местах 
массового скопления водоплавающих и околоводных птиц: балка Кривой лиман в окрестно
стях с. Варфоломеевка (Александровогайский район), долина р. Сафаровки и пруды в 
окрестностях с. Верхазовка (Дергачевский район), оз. Большой М орец (Озинский район). 
Продолжительность наблюдений зависела от погодных условий, интенсивности миграций 
или кочевок. Визуальные наблюдения проводились с использованием бинокля и фотоаппа
рата с длиннофокусным объективом.

Р езультаты  исследования и их обсуждение

Всего за время исследований в весенний период на территории Саратовского Завол
жья зарегистрировано пребывание 24 видов из семейств Ржанковые (СПагайгййае), Бекасо- 
вые (8со1орасЫае) и Тиркушковые (О1агео1Ыае), что составляет 60 % от общего числа отме
чавшихся на территории региона представителей отряда СЬагайг^^Гогше8. Наибольшее коли
чество видов (20) отмечено на оз. Большой Морец в Озинском районе. Кроме того, только на 
этом водоеме во второй декаде мая в 2015, 2019 и 2024 годах регистрировались тулес 
(Р1ш>1акз здиа(аго1а) и золотистая ржанка (Р1ш>1акз арпсапа), в 2019 и 2012 годах -  щеголь 
(Тгтда егу(кгориз) и морской зуек (С кагаёпт  а1ехапёгтт) [Мосолова, Табачишин, 2021]. 
Необходимо отметить, что указанный водоем является единственным на территории Сара
товской области водным объектом с сильносолоноватой водой с минерализацией около 
10 г/л сульфатно-хлоридно-натриевого типа засоления [Давиденко и др., 2012].
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К числу представителей различных семейств куликов, отмеченных только в период 
миграций, относятся 14 видов: тулес, золотистая ржанка, галстучник (Скагаёгт з ёиЫиз), 
черныш (Тппда оскгориз), фифи (Т. д1агео1а), большой улит (Т. пеЪи1апа), щеголь, мородун- 
ка (Хепиз стегеиз), круглоносый плавунчик (Рка1агориз 1оЪаХиз), турухтан (РкПотаскиз 
ридпах), кулик-воробей (С акёпз ттиХа), белохвостый песочник (С. Хетттскп), бекас 
(СаШпадо даШпадо), чернозобик (С. а1рта). Такие виды, как малый зуек (С кагаёпиз ёиЫиз), 
чибис (Уапе1из уапе1из), ходулочник (НтапХориз ктапХориз), травник (Тппда ХоХапиз), пору
чейник (Т. зХадпаХШз), перевозчик (АсХгХгз куро1еисоз), большой кроншнеп ^ и т е ш и з  ащиаХа), 
большой веретенник (П тоза Птоза), степная тиркушка (С1агео1а погётаппг) на территории 
Саратовского Заволжья регистрируются как в период миграций, так и на гнездовании. Ш и- 
локлювка (Кесит\1тозХга ауозеХХа) нами за исследуемый период не отмечалась, однако имеют
ся сведения о гнездовании вида на лиманах Прикаспийской низменности [Завьялов и др., 
1998] и на оз. Большой М орец Озинского района [Давиденко и др., 2012].

В зависимости от погодных условий весенняя миграция куликов в Заволжье начина
ется в конце марта -  первых числах апреля появлением чибисов. Одиночные особи и не
крупные стаи рассредоточены по обширным пространствам сельскохозяйственных полей и 
вдоль автомобильных дорог, где появляются временные мелководные водоемы. Среднесуто
чная температура в некоторые сезоны в момент прилета чибисов составляет ниже 0 °С. На 7
9 дней позже чибиса появляется травник. На основе многолетних наблюдений средняя дата 
регистрации первых птиц в заволжских районах приходится на 7 апреля. В ходе весенней 
миграции обычно отмечаются одиночные птицы и пары, иногда можно наблюдать группы до 
15-20 особей. В первых числах апреля в Ю го-Восточном Заволжье появляются большие 
кроншнепы. При повышении среднесуточных температур к середине апреля видовое разно
образие куликов увеличивается: появляются большой веретенник, большой улит, фифи, ма
лый зуек, галстучник. Пик миграции куликов приходится на первую-вторую декады мая. 
Пролет последних северных мигрантов завершается в первой декаде июня.

Сроки пребывания и численность птиц в стаях куликов на полях определяются совпа
дением периодов их массового пролета с наличием или отсутствием пригодных для кормеж
ки и отдыха местообитаний [Лапшин и др., 2012]. В пределах Саратовского Заволжья в пе
риод весенней миграции небольшие стаи (малый зуек, фифи, турухтан, большой веретенник) 
и одиночные особи (большой улит, черныш, травник) рассредоточены по разливам на сель
скохозяйственных полях, прилиманным понижениям и мелководным участкам временных и 
постоянных водоемов. Так, за период исследований наиболее крупные стаи турухтанов (до 
1200 особей одновременно) наблюдались в первой декаде мая в 2014 и 2024 годах на затоп
ленных участках прилиманных понижений в окрестностях с. Варфоломеевка Александрово- 
гайского района. В целом же наибольшая плотность куликов от 150 до 900 особей на 1 км 
береговой линии наблюдалась в первой декаде мая на плотинных прудах р. Дюре Новоузен- 
ского района и оз. Большой М орец Озинского района, где в годы с низкой водностью обра
зуются протяженные илистые, песчаные или каменистые отмели (см. рисунок).

За десятилетний период наблюдений в сезон весенних миграций в учетах доминиро
вал турухтан (65,3 %), к обычным на пролете видам можно отнести большого веретенника 
(3,9 %), чибиса (3,5 %) и фифи (2,5 %), в Ю жном и Ю го-Восточном Заволжье -  ходулочника 
(2,0 %) и круглоносого плавунчика (1,2 %), немногочисленны -  травник (0,9 %), поручейник 
(0,5 %) и чернозобик (0,5 %). К редко встречающимся видам можно отнести золотистую 
ржанку, белохвостого песочника и мородунку.

По итогам проведенных учетов можно отметить, что в заволжских районах проходит 
довольно интенсивная весенняя миграция куликов. Птицы летят на небольшой высоте, оста
навливаются на кормежку и отдых на весенних разливах на сельскохозяйственных полях, 
иловых, песчаных и каменистых отмелях естественных и искусственных водоемов. И нтен
сивность и сроки миграции определяются погодными условиями конкретного года.
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