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Ãëàâà 1.

ÎÁÙÀß ÕÀÐÀÊÒÅÐÈÑÒÈÊÀ ÎÒÐßÄÀ
È ÈÇÓ×ÅÍÍÛÕ ÂÈÄÎÂ ÐÆÀÍÊÎÎÁÐÀÇÍÛÕ

Â íàñòîÿùåé ðàáîòå èçó÷åí ïåðüåâîé ïîêðîâ 47 âèäîâ èç îòðÿäà Ðæàíêîîáðàçíûõ, îò-
íîñÿùèõñÿ ê òðåì ïîäîòðÿäàì, âêëþ÷àþùèì äâà íàäñåìåéñòâà, ñåìü ñåìåéñòâ, 12 ïîäñå-
ìåéñòâ, 28 ðîäîâ è ñåìü ïîäðîäîâ (òàáë. 1.1). Ñèñòåìàòèêà è íîìåíêëàòóðà, ðóññêîÿçû÷-
íûå íàçâàíèÿ, à òàêæå ïîðÿäîê ñëåäîâàíèÿ òàêñîíîâ ïðèíÿòû íàìè â ñîîòâåòñòâèè ñ
òàêñîíîìè÷åñêèì ñïèñêîì Ë.Ñ. Ñòåïàíÿíà (2003), êîòîðûé áàçèðóåòñÿ íà òðàäèöèîííîé
ñèñòåìå À. Óýòìîðà (ñì. íèæå).

Òðàäèöèîííàÿ (ìîðôîëîãè÷åñêàÿ) ñèñòåìàòèêà

Òðàäèöèîííûå êëàññèôèêàöèè ïòèö (áåç
ó÷åòà íîâåéøèõ äàííûõ ìîëåêóëÿðíîé ãå-
íåòèêè) îñíîâûâàëèñü íà êîìïëåêñíîé
îöåíêå ìàòåðèàëîâ ïî ìîðôîëîãèè, ïàëåîí-
òîëîãèè, áèîãåîãðàôèè è äðóãèì îðíèòîëî-
ãè÷åñêèì äèñöèïëèíàì. Äî 1990-õ ãîäîâ
íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííîé â íàó÷íîé ëè-
òåðàòóðå â ìàêðîñèñòåìàòèêå ïòèö áûëà
ñèñòåìà À. Óýòìîðà (òàê íàçûâàåìàÿ «êëàñ-
ñè÷åñêàÿ»; ïîñëåäíåå èçäàíèå – Wetmore,
1960, öèò. ïî: Êàðòàøåâ, 1974). XI Ìåæäó-
íàðîäíûé îðíèòîëîãè÷åñêèé Êîíãðåññ â
Áàçåëå (1954 ã.) ðåêîìåíäîâàë ñèñòåìó Óýò-
ìîðà êàê ñòàíäàðò äëÿ ôàóíèñòè÷åñêèõ è
ýêîëîãè÷åñêèõ ïóáëèêàöèé, ãäå òðåáóåòñÿ
ïåðå÷èñëåíèå âèäîâ ðàçíûõ òàêñîíîìè÷åñ-
êèõ ãðóïï.

Ðæàíêîîáðàçíûå âûäåëåíû Óýòìîðîì â
ðàíãå ñàìîñòîÿòåëüíîãî îòðÿäà Charad-
riiformes, âêëþ÷àþùåãî òðè ïîäîòðÿäà:
Ðæàíêîâûå, èëè Êóëèêè (Charadrii = Limi-
coli = Limicolae) – 13 ñåìåéñòâ, ×àéêîâûå,
èëè ×àéêè (Lari) – 3 ñåìåéñòâà è ×èñòèêî-
âûå, èëè ×èñòèêè (Alcae) – îäíî ñåìåéñòâî.
Â ñèñòåìå ýòîò îòðÿä ïîìåùåí ìåæäó îòðÿ-
äàìè Æóðàâëåîáðàçíûõ Gruiformes è Ãîëó-
áåîáðàçíûõ Columbiformes.

Îáðàáîòàâ è îáîáùèâ áîëüøîé ôàêòè-
÷åñêèé ìàòåðèàë ïî ñðàâíèòåëüíîé è ôóíê-
öèîíàëüíîé ìîðôîëîãèè, à òàêæå ïî ñðàâ-
íèòåëüíîé ýêîëîãèè, Ê.À. Þäèí (1965)
ïðåäëîæèë ñâîþ ñõåìó ôèëîãåíèè è êëàñ-
ñèôèêàöèè ðæàíêîîáðàçíûõ ïòèö, êîòîðàÿ
ïîëó÷èëà ïðèçíàíèå ó ìíîãèõ ýâîëþöèîí-
íûõ ìîðôîëîãîâ è ñèñòåìàòèêîâ. Â öåëîì
áûëà ïîëíîñòüþ ïîäòâåðæäåíà ñàìîñòîÿ-

òåëüíîñòü îòðÿäà Charadriiformes â îáúåìå,
ïðèíÿòîì â ñèñòåìå Óýòìîðà, çà èñêëþ÷å-
íèåì ñåìåéñòâà Àâäîòêîâûõ (Burhinidae),
êîòîðîå áûëî ïåðåìåùåíî â ãðóïïó äðîôè-
íûõ Otides. Íî òàêñîíîìè÷åñêàÿ ñòðóêòóðà
è ôèëîãåíåòè÷åñêèå ñâÿçè âíóòðè îòðÿäà
ïîäâåðãëèñü äîñòàòî÷íî ñóùåñòâåííîé ðå-
âèçèè.

Ñîãëàñíî Ê.À. Þäèíó (1965), âíóòðè
îòðÿäà Charadriiformes õîðîøî âûðàæåíû
òðè ëèíèè ðàçâèòèÿ, êîòîðûì â òàêñîíîìè-
÷åñêîì àñïåêòå áûë ïðèäàí ðàíã ïîäîòðÿ-
äîâ. Íåáîëüøîé ïîäîòðÿä ßêàí (Jacanae)
âêëþ÷àåò åäèíñòâåííîå ñåìåéñòâî Jaca-
nidae. ßêàíû, áóäó÷è ïî îñíîâíûì ÷åðòàì
îðãàíèçàöèè òèïè÷íûìè ðæàíêîîáðàçíû-
ìè ïòèöàìè, âìåñòå ñ òåì îáíàðóæèâàþò â
íåêîòîðûõ îñîáåííîñòÿõ ñòðîåíèÿ àðõàè-
÷åñêèå ïðèçíàêè, íå âñòðå÷àþùèåñÿ ó
ïðåäñòàâèòåëåé äâóõ äðóãèõ ïîäîòðÿäîâ
Ðæàíêîîáðàçíûõ, íî îáû÷íûå äëÿ æóðàâ-
ëåé è äðîô. Ýòî ïîçâîëÿåò ðàññìàòðèâàòü
ÿêàí êàê î÷åíü ðàííþþ âåòâü ýâîëþöèîí-
íîãî äðåâà Charadriiformes è ïîìåùàòü èõ
â íà÷àëå ñèñòåìû ýòîãî îòðÿäà.

Îòíîøåíèÿ ìåæäó äâóìÿ äðóãèìè âûäå-
ëåííûìè ïîäîòðÿäàìè Limicolae è Laro-
Limicolae èìåþò õàðàêòåð ïðååìñòâåííîé
ñâÿçè. Ïðè ýòîì, â íà÷àëå ëèíèè ñîâðåìåí-
íûõ Limicolae ñòîÿò áîëåå ãåíåðàëèçîâàí-
íûå ôîðìû, ÷åì â íà÷àëå ëèíèè Laro-
Limicolae, à â îíòîãåíåçå Laro-Limicolae ðÿä
êîíñòðóêöèé è îðãàíîâ íà÷èíàåò ñâîå ðàç-
âèòèå ñ óðîâíÿ, õàðàêòåðíîãî äëÿ íàèáîëåå
ãåíåðàëèçîâàííûõ èç ðåöåíòíûõ Limicolae
âî âçðîñëîì ñîñòîÿíèè. Ïîýòîìó ïîäîòðÿä
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Laro-Limicolae ðàññìàòðèâàåòñÿ â êà÷åñòâå
ïðîèçâîäíîãî îò îñíîâàíèÿ ëèíèè Limicolae
è ïîìåùàåòñÿ â êîíöå ëèíåéíîé ñèñòåìû
îòðÿäà.

Â îáúåìå àíàëèçèðóåìûõ â íàøåé ðàáî-
òå âèäîâ ìîæíî îòìåòèòü, ÷òî â ñîñòàâ ïîä-
îòðÿäà Limicolae âîøëî åäèíîå ñåìåéñòâî
Ðæàíêîâûå (Charadriidae sensu lato), îáúå-
äèíèâøåå âñå «óýòìîðîâñêèå» ïîäñåìåé-
ñòâà êóëèêîâ, êðîìå áåãóíêîâ (Cursoriinae)
òèðêóøåê (Glareolinae). Â ïîäîòðÿäå Laro-
Limicolae íàèáîëåå ðàíî îáîñîáèâøåéñÿ
ãðóïïîé ÿâëÿåòñÿ ñåìåéñòâî Òèðêóøêîâûå
(Glareolidae), âêëþ÷àþùåå áåãóíêîâ è òèð-
êóøåê. ×àéêè è ÷èñòèêè îáðàçóþò åäèíóþ

ôèëîãåíåòè÷åñêóþ âåòêó â ïîäîòðÿäå Laro-
Limicolae ñ äâóìÿ ðàâíîöåííûìè ëèíèÿìè
ðàçâèòèÿ; â òàêñîíîìè÷åñêîì ïëàíå ýòèì
äâóì ãðóïïàì ïðèäàí ðàíã íàäñåìåéñòâ:
ïîëèòèïè÷åñêîãî Lari è ìîíîòèïè÷åñêîãî
Alcae ñ ñåìåéñòâîì Alcidae. Â ëèíåéíîé ñè-
ñòåìå Alcae ïîìåùåíû ïîñëå Lari, òàê êàê
ïî ðÿäó ìîðôî-ýêîëîãè÷åñêèõ îñîáåííîñòåé
îíè ïðîäâèíóëèñü ÿâíî äàëüøå îò èñõîäíî-
ãî ïðåäêà, ÷åì ÷àéêè. Âíóòðè íàäñåìåéñòâà
÷àåê èìåþòñÿ äâå õîðîøî âûðàæåííûå ãëàâ-
íûå ëèíèè ðàçâèòèÿ: ñåìåéñòâî Stercora-
riidae è ñåìåéñòâî Laridae; â ñîñòàâ ïîñëå-
äíåãî â ðàíãå ïîäñåìåéñòâ âõîäÿò ÷àéêè
(Larinae) è êðà÷êè (Sterninae).

Ìîëåêóëÿðíî-ãåíåòè÷åñêàÿ ñèñòåìàòèêà

Â êîíöå XX âåêà íà÷àëî áóðíî ðàçâèâàòü-
ñÿ íàïðàâëåíèå ñèñòåìàòèêè, îñíîâàííîå íà
ìîëåêóëÿðíî-ãåíåòè÷åñêèõ ìåòîäàõ àíàëè-
çà. Ñ 1990 ã. øèðîêîå ðàñïðîñòðàíåíèå ïî-
ëó÷èëà ðàçðàáîòàííàÿ ×. Ñèáëè ñ ñîàâòîðà-
ìè (Sibley, Ahlquist, 1990; Sibley, Monroe,
1990, 1993) ñèñòåìà êëàññà ïòèö, ïîñòðîåí-
íàÿ íà ñðàâíèòåëüíîì àíàëèçå äàííûõ ÄÍÊ-
ÄÍÊ ãèáðèäèçàöèè. Ýòî áûëà ïî-íàñòîÿùå-
ìó ðåâîëþöèîííàÿ ðåâèçèÿ, â ðåçóëüòàòå
êîòîðîé ðàíã ìíîãèõ îòðÿäîâ áûë ïîíèæåí
äî ñåìåéñòâ è, íàîáîðîò, íåêîòîðûì ñåìåé-
ñòâàì áûë ïðèñâîåí ðàíã îòðÿäîâ; ñóùå-
ñòâåííî èçìåíèëñÿ ïîðÿäîê ñëåäîâàíèÿ îò-
ðÿäîâ – îí ñòàë íåïðèâû÷íûì è íåëîãè÷-
íûì ñ òî÷êè çðåíèÿ áîëüøèíñòâà îðíèòî-
ëîãîâ. Áûëè ââåäåíû íîâûå èåðàðõè÷åñêèå
óðîâíè ïðîìåæóòî÷íîãî òàêñîíîìè÷åñêîãî
ðàíãà: èíôðàêëàññû, ïàðâêëàññû, íàäîòðÿ-
äû, èíôðàîòðÿäû, ïàðâîòðÿäû è äðóãèå.

Îñîáåííî ñèëüíûå èçìåíåíèÿ ïðîèçîø-
ëè â òàê íàçûâàåìîé «âîäíî-îêîëîâîäíî-

íàçåìíîé» âåòâè ïòèö. Â òîì ÷èñëå, ðæàí-
êîîáðàçíûå ïòèöû â òðàäèöèîííîì ïîíèìà-
íèè â ñèñòåìå Ñèáëè-Îëêâèñòà-Ìîíðî âû-
äåëåíû â ðàíãå 11 ñåìåéñòâ, âêëþ÷åííûõ â
áîëüøîé «ñáîðíûé» îòðÿä Ciconiiformes
sensu lato («Àèñòîîáðàçíûõ â øèðîêîì
ñìûñëå»), êóäà, êðîìå íèõ, âîøëè åùå 19
ñåìåéñòâ èç «òðàäèöèîííûõ» îòðÿäîâ Ðÿá-
êîîáðàçíûõ, Ñîêîëîîáðàçíûõ, Ïîãàíêîîá-
ðàçíûõ, Ïåëèêàíîîáðàçíûõ, Àèñòîîáðàç-
íûõ, Ôëàìèíãîîáðàçíûõ, Ïèíãâèíîîáðàç-
íûõ, Ãàãàðîîáðàçíûõ è Áóðåâåñòíèêîîáðàç-
íûõ. Ãðóïïà «Ðæàíêîîáðàçíûõ» ñåìåéñòâ
âìåñòå ñ ñåìåéñòâîì Ðÿáêîîáðàçíûõ îòíå-
ñåíû ê ïîäîòðÿäó Charadrii. Êðîìå òîãî,
ïðîèçîøëî ïåðåðàñïðåäåëåíèå ðîäîâ ìåæ-
äó «òðàäèöèîííûìè» ñåìåéñòâàìè è ïîäñå-
ìåéñòâàìè Ðæàíêîîáðàçíûõ ïòèö.

Â èòîãå, àíàëèçèðóåìûå íàìè âèäû
Ðæàíêîîáðàçíûõ â ñèñòåìå Ñèáëè-Îëêâèñ-
òà-Ìîíðî îêàçàëèñü ðàñïîëîæåíû ñëåäóþ-
ùèì îáðàçîì:

Îòðÿä Ciconiiformes
Ïîäîòðÿä Charadrii

Èíôðàîòðÿä Charadriides
Ïàðâîòðÿä Scolopacida

Íàäñåìåéñòâî Scolopacoidea
Ñåìåéñòâî Áåêàñîâûå (Scolopacidae)

Ïîäñåìåéñòâî Scolopacinae
Âàëüäøíåï (Scolopax rusticola)
Äóïåëü (Gallinago media)
Áåêàñ (Gallinago gallinago)
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Ãàðøíåï (Lymnocryptes minimus)
Ïîäñåìåéñòâî Tringinae

Áîëüøîé âåðåòåííèê (Limosa limosa)
Áîëüøîé êðîíøíåï (Numenius arquata)
Òðàâíèê (Tringa totanus)
Áîëüøîé óëèò (Tringa nebularia)
×åðíûø (Tringa ochropus)
Ìîðîäóíêà (Tringa (Xenus) cinerea)
Ïåðåâîç÷èê (Tringa (Actitis) hypoleucos)
Êàìíåøàðêà (Arenaria interpres)
Áåëîõâîñòûé ïåñî÷íèê (Calidris temminckii)
×åðíîçîáèê (Calidris alpina)
Êðàñíîçîáèê (Calidris ferruginea)
Òóðóõòàí (Philomachus pugnax)
Êðóãëîíîñûé ïëàâóí÷èê (Phalaropus lobatus)
Ïëîñêîíîñûé ïëàâóí÷èê (Phalaropus fulicaria)

Ïàðâîòðÿä Charadriida
Íàäñåìåéñòâî Charadrioidea

Ñåìåéñòâî Ðæàíêîâûå (Charadriidae)
Ïîäñåìåéñòâî Recurvirostrinae
    Òðèáà Haematopodini

Êóëèê-ñîðîêà (Haematopus ostralegus)
Ïîäñåìåéñòâî Charadriinae

Çîëîòèñòàÿ ðæàíêà (Pluvialis apricaria)
Òóëåñ (Pluvialis squatarola)
Ãàëñòó÷íèê (Charadrius hiaticula)
Ìàëûé çóåê (Charadrius dubius)
×èáèñ (Vanellus vanellus)

Íàäñåìåéñòâî Laroidea
Ñåìåéñòâî Òèðêóøêîâûå (Glareolidae)

Ïîäñåìåéñòâî Glareolinae
Áåãóíîê (Cursorius cursor)
Ëóãîâàÿ òèðêóøêà (Glareola pratincola)
Âîñòî÷íàÿ òèðêóøêà (Glareola maldivarum)
Ñòåïíàÿ òèðêóøêà (Glareola nordmanni)

Ñåìåéñòâî ×àéêîâûå (Laridae)
Ïîäñåìåéñòâî Larinae
    Òðèáà Stercorariini

Ñðåäíèé ïîìîðíèê (Stercorarius pomarinus)
Êîðîòêîõâîñòûé ïîìîðíèê (S. parasiticus)
Äëèííîõâîñòûé ïîìîðíèê (S. longicaudus)

    Òðèáà Larini
Ñèçàÿ ÷àéêà (Larus canus)
Áóðãîìèñòð (Larus hyperboreus)
Ñåðåáðèñòàÿ ÷àéêà (Larus argentatus)
×åðíîãîëîâûé õîõîòóí (Larus ichthyaetus)
Îçåðíàÿ ÷àéêà (Larus ridibundus)
Ìàëàÿ ÷àéêà (Larus minutus)
Ìîåâêà (Rissa tridactyla)

    Òðèáà Sternini
×åãðàâà (Sterna (Hydroprogne) caspia)
Ðå÷íàÿ êðà÷êà (Sterna hirundo)
Áåëîêðûëàÿ êðà÷êà (Chlidonias leucopterus)
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×åðíàÿ êðà÷êà (Chlidonias niger)
Ïîäñåìåéñòâî Alcinae

Òîëñòîêëþâàÿ êàéðà (Uria lomvia)
×èñòèê (Cepphus grille)
Áåëîáðþøêà (Cyclorrhynchus psittacula)
Áîëüøàÿ êîíþãà (Aethia cristatella)

Òàêèì îáðàçîì, â ñèñòåìå Ñèáëè-Îëêâèñ-
òà-Ìîíðî ìû íàáëþäàåì ñóùåñòâåííûå ðàç-
ëè÷èÿ îò òðàäèöèîííîé ñèñòåìàòèêè îòðÿäà
Ðæàíêîîáðàçíûõ â îáúåìå ñåìåéñòâ è â ïî-
ðÿäêå ñëåäîâàíèÿ ñåìåéñòâ è âèäîâ, îòðàæà-
þùåì ôèëîãåíåòè÷åñêèå ñâÿçè ìåæäó âèäà-
ìè, ðîäàìè è ñåìåéñòâàìè. Äëÿ èçó÷åííûõ
íàìè âèäîâ âûÿâëåíû ñëåäóþùèå ðàçëè÷èÿ:
â ñåìåéñòâå Áåêàñîâûõ ñóùåñòâåííî èçìå-
íèëñÿ ïîðÿäîê ñëåäîâàíèÿ âèäîâ, à òàêæå ìî-
ðîäóíêà è ïåðåâîç÷èê âêëþ÷åíû â ðîä Tringa;
îáúåì ñåìåéñòâà Ðæàíêîâûõ óâåëè÷èëñÿ çà
ñ÷åò âêëþ÷åíèÿ â íåãî ïðåäñòàâèòåëåé «òðà-
äèöèîííîãî» ñåìåéñòâà Êóëèêîâ-ñîðîê, ïî-
ðÿäîê ñëåäîâàíèÿ âèäîâ èçìåíèëñÿ íåçíà÷è-
òåëüíî; «òðàäèöèîííûå» ñåìåéñòâà Ïîìîð-
íèêîâûå, ×àéêîâûå è ×èñòèêîâûå îáúåäèíå-
íû â îäíî ñåìåéñòâî ×àéêîâûå, à òàêæå èç-
ìåíèëñÿ ïîðÿäîê ñëåäîâàíèÿ âèäîâ, à ÷åãðà-
âà âêëþ÷åíà â ðîä Sterna.

Ðàäèêàëüíàÿ ðåâèçèÿ ìàêðîòàêñîíîâ è
ïîðÿäêà èõ ñëåäîâàíèÿ, çà÷àñòóþ àëîãè÷íûå
ñ òî÷êè çðåíèÿ äàííûõ ìîðôîëîãèè è ïàëå-
îíòîëîãèè, à òàêæå «ïåðåêîñû» ðàíæèðîâà-
íèÿ (ñèëüíîå äðîáëåíèå òàêñîíîâ äðåâåñíî-
ëåñíûõ ïòèö ïðè íåîïðàâäàííîì ñíèæåíèè
ðàíãà òàêñîíîâ âîäíî-îêîëîâîäíîé âåòâè)
âûçâàëè ìíîãî êðèòèêè, è êëàññèôèêàöèÿ
Ñèáëè-Îëêâèñòà-Ìîíðî â öåëîì îêàçàëàñü
êîíöåïòóàëüíî íåâåðíîé, ïîñêîëüêó èñïîëü-
çîâàëà â îöåíêå ðîäñòâà òîëüêî îáùåå ìî-
ëåêóëÿðíî-ãåíåòè÷åñêîå ñõîäñòâî (Êîáëèê,
Çåëåíêîâ, 2015).

Â ïîñëåäóþùèå ãîäû áûëè ðàçðàáîòàíû
íîâûå ìåòîäû ìîëåêóëÿðíî-ãåíåòè÷åñêîãî
àíàëèçà è ïðåäëîæåíû äðóãèå, îñíîâàííûå
íà ðåçóëüòàòàõ èñïîëüçîâàíèÿ ýòèõ ìåòîäîâ,
âàðèàíòû ñèñòåìàòèêè è ôèëîãåíèè íå òîëü-
êî âûñøèõ, íî è íèçøèõ òàêñîíîâ ïòèö. Ñî-
âðåìåííàÿ áàçîâàÿ êëàññèôèêàöèÿ ïòèö,
èñïîëüçîâàííàÿ â íîâåéøèõ îáçîðàõ, ñïèñ-
êàõ è ñâîäêàõ ïî ìèðîâîé îðíèòîôàóíå,
ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé êîíãëîìåðàò èòîãîâ ìî-
ëåêóëÿðíûõ èññëåäîâàíèé, ñëîæèâøèéñÿ çà
ïîñëåäíèå 10 ëåò. Íåñìîòðÿ íà ìíîæåñòâî
ïîëîæèòåëüíûõ ïðèìåðîâ ðåøåíèÿ ñ ïîìî-

ùüþ ìîëåêóëÿðíûõ ìåòîäîâ ðàçëè÷íûõ ñè-
ñòåìàòè÷åñêèõ è ôèëîãåíåòè÷åñêèõ âîïðî-
ñîâ, â ýòîé êëàññèôèêàöèè âñå åùå ïðèñóò-
ñòâóþò ñïîðíûå ìåñòà, íåñîìíåííûå îøèá-
êè è íåñòûêîâêè, î÷åâèäíûå äëÿ ñïåöèàëè-
ñòîâ «òðàäèöèîííûõ íàïðàâëåíèé» (Êîáëèê,
Çåëåíêîâ, 2015).

Áóäóùåå ìîëåêóëÿðíîãî íàïðàâëåíèÿ
ñâÿçûâàþò ñ ðåøåíèåì çàäà÷è ñåêâåíèðî-
âàíèÿ è ñðàâíåíèÿ ïîëíîãî ãåíîìà ïòèö äëÿ
âûÿñíåíèÿ ôèëîãåíåòè÷åñêèõ ñâÿçåé è íàè-
áîëåå àäåêâàòíîé îöåíêè ðîäñòâà âèäîâ è
èõ ãðóïï, à òàêæå ñ ñîçäàíèåì êîìïðîìèñ-
ñíîé («ãèáðèäíîé») êëàññèôèêàöèè ïòèö,
èñïîëüçóþùåé è ñî÷åòàþùåé äîñòèæåíèÿ
è ìîðôîëîãè÷åñêîãî, è ìîëåêóëÿðíîãî ìå-
òîäîâ. Ïåðâûå ðåçóëüòàòû ïîëíîãåíîìíîé
ôèëîãåíèè ïòèö íà óðîâíå âûñøèõ òàêñî-
íîâ èìåþò óæå ãîðàçäî áîëüøå îáùåãî ñ
òðàäèöèîííîé ìàêðîñèñòåìàòèêîé, ÷åì
ðàííèå ìîëåêóëÿðíûå ôèëîãåíåòè÷åñêèå
ïîñòðîåíèÿ. Â ÷àñòíîñòè, çà Ðæàíêîîáðàç-
íûìè ñíîâà áûë ïðèçíàí ñòàòóñ ïîëíîöåí-
íîãî ÷åòêî î÷åð÷åííîãî îòðÿäà, ðîäñòâåí-
íîãî (ñåñòðèíñêîãî) ñ îòðÿäîì Æóðàâëåîá-
ðàçíûõ Gruiformes (Jarvis et al., 2014), íî
âçãëÿäû íà åãî âíóòðåííþþ ñòðóêòóðó
ñèëüíî èçìåíèëèñü ïî ñðàâíåíèþ ñ òðàäè-
öèîííûìè.

Â òàáëèöå 1.1 ïðèâîäèòñÿ ïîëîæåíèå
àíàëèçèðóåìûõ â íàñòîÿùåé ðàáîòå âèäîâ
â òðàäèöèîííîé («äîìîëåêóëÿðíîé») (Ñòå-
ïàíÿí, 2003) è ñîâðåìåííîé («ìîëåêóëÿð-
íîé») ñèñòåìàòèêàõ. Èñïîëüçîâàííàÿ íàìè
âåðñèÿ îäíîé èç ïîñëåäíèõ êëàññèôèêàöèé
îòðÿäà Ðæàíêîîáðàçíûõ, îñíîâàííûõ íà
ìîëåêóëÿðíî-ãåíåòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèÿõ,
ïîëó÷åíà ñ ñàéòà www.gpedia.com/en/gpedia/
Charadriiformes; ëàòèíñêèå íàçâàíèÿ âèäîâ
ïðèâîäÿòñÿ ïî ñïèñêó ïòèö ìèðà, ïðèíÿòî-
ìó Ìåæäóíàðîäíûì Îðíèòîëîãè÷åñêèì
Êîìèòåòîì (International Ornithological
Committee – IOC) (Gill, Donsker, 2017). Îò-
ñóòñòâóþùåå ó Ë.Ñ. Ñòåïàíÿíà (2003) äåëå-
íèå ðîäà Larus íà äâà ïîäðîäà, ïðèíÿòî íàìè
ïî Ê.À. Þäèíó è Ë.Â. Ôèðñîâîé (2002).
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Òàáëèöà 1.1.
Ñèñòåìàòè÷åñêîå ïîëîæåíèå èçó÷åííûõ âèäîâ Ðæàíêîîáðàçíûõ (Charadriiformes) â òðàäèöèîííîé (ìîðôî-
ëîãè÷åñêîé) è ìîëåêóëÿðíîé ñèñòåìàòèêàõ1

1 Æèðíûì øðèôòîì âûäåëåíû òàêñîíû, èìåþùèå ðàçíûé ðàíã èëè ñèñòåìàòè÷åñêîå ïîëîæåíèå â ñðàâíè-
âàåìûõ ñïèñêàõ.

№№ 
âèäà Òðàäèöèîííàÿ ñèñòåìàòèêà №№ 

âèäà Ìîëåêóëÿðíàÿ ñèñòåìàòèêà 

 Ïîäîòðÿä Charadrii  Subordo Charadrii 

 Íàäñåìåéñòâî Charadrioidea  Familia Haematopodidae  

 Ñåìåéñòâî Ðæàíêîâûå – Charadriidae 7 Haematopus ostralegus 
 Ïîäñåìåéñòâî Charadriinae  Familia Charadriidae 

1 Òóëåñ Pluvialis squatarola   Subfamilia Charadriinae 
2 Çîëîòèñòàÿ ðæàíêà Pluvialis apricaria 3 Charadrius hiaticula 
3 Ãàëñòó÷íèê Charadrius hiaticula 4 Charadrius dubius 
4 Ìàëûé çóåê Charadrius dubius  1 Pluvialis squatarola 

 Ïîäñåìåéñòâî Vanellinae 2 Pluvialis apricaria 
5 ×èáèñ Vanellus vanellus  Subfamilia Vanellinae 
 Ïîäñåìåéñòâî Arenariinae 5 Vanellus vanellus 

6 Êàìíåøàðêà Arenaria interpres  Subordo Scolopaci 
 Cåìåéñòâî Êóëèêè-ñîðîêè – Haematopodidae  Familia Scolopacidae 
 Ïîäñåìåéñòâî Haematopodinae  Subfamilia Numeniinae 

7 Êóëèê-ñîðîêà Haematopus ostralegus 23 Numenius arquata 
 Ñåìåéñòâî Áåêàñîâûå – Scolopacidae  Subfamilia Limosinae 
 Ïîäñåìåéñòâî Tringinae 24 Limosa limosa 

8 ×åðíûø Tringa ochropus   Subfamilia Arenariinae 
9 Áîëüøîé óëèò Tringa nebularia  6 Arenaria interpres 

10 Òðàâíèê Tringa totanus 16 Calidris temminckii 
11 Ïåðåâîç÷èê Actitis hypoleucos 17 Calidris ferruginea 
12 Ìîðîäóíêà Xenus cinereus  18 Calidris alpine  

 Ïîäñåìåéñòâî Phalaropodinae 15 Calidris pugnax 
 Ïîäðîä Phalaropus  Subfamilia Tringinae 

13 Ïëîñêîíîñûé ïëàâóí÷èê Phalaropus fulicarius 12 Xenus cinereus 
 Ïîäðîä Lobipes 13 Phalaropus fulicarius 

14 Êðóãëîíîñûé ïëàâóí÷èê Phalaropus lobatus   14 Phalaropus lobatus 
 Ïîäñåìåéñòâî Calidrinae 11 Actitis hypoleucos 

15 Òóðóõòàí Philomachus pugnax 9 Tringa nebularia 
 Ïîäðîä Pisobia 8 Tringa ochropus 

16 Áåëîõâîñòûé ïåñî÷íèê Calidris temminckii  10 Tringa totanus 
 Ïîäðîä Erolia  Subfamilia Scolopacinae 

17 Êðàñíîçîáèê Calidris ferruginea  19 Lymnocryptes minimus 
18 ×åðíîçîáèê Calidris alpine  22 Scolopax rusticola 

 Ïîäñåìåéñòâî Scolopacinae  20 Gallinago gallinago 
19 Ãàðøíåï Lymnocryptes minimus   21 Gallinago media 
20 Áåêàñ Gallinago gallinago  Subordo Lari 
21 Äóïåëü Gallinago media  Familia Glareolidae 
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№№ 
âèäà Òðàäèöèîííàÿ ñèñòåìàòèêà №№ 

âèäà Ìîëåêóëÿðíàÿ ñèñòåìàòèêà 

22 Âàëüäøíåï Scolopax rusticola   Subfamilia Cursoriinae 
 Ïîäñåìåéñòâî Numeniinae 25 Cursorius cursor 

23 Áîëüøîé êðîíøíåï Numenius arquata  Subfamilia Glareolinae 
24 Áîëüøîé âåðåòåííèê Limosa limosa 26 Glareola pratincola 

 Íàäñåìåéñòâî Glareoloidea 27 Glareola maldivarum 
 Ñåìåéñòâî Òèðêóøêîâûå – Glareolidae 28 Glareola nordmanni 
 Ïîäñåìåéñòâî Cursoriinae  Familia Stercorariidae 

25 Áåãóíîê Cursorius cursor 29 Stercorarius pomarinus 
 Ïîäñåìåéñòâî Glareolinae 30 Stercorarius parasiticus 

26 Ëóãîâàÿ òèðêóøêà Glareola pratincola 31 Stercorarius longicaudus 
27 Âîñòî÷íàÿ òèðêóøêà Glareola maldivarum  Familia Alcidae 
28 Ñòåïíàÿ òèðêóøêà Glareola nordmanni  Subfamilia Alcinae 

 Ïîäîòðÿä Lari 44 Uria lomvia 
 Ñåìåéñòâî Ïîìîðíèêîâûå – Stercorariidae 45 Cepphus grylle 
 Ïîäðîä Stercorarius  Subfamilia Fraterculinae 

29 Ñðåäíèé ïîìîðíèê Stercorarius pomarinus 46 Aethia cristatella 
30 Êîðîòêîõâîñòûé ïîìîðíèê S. parasiticus 47 Aethia psittacula 
31 Äëèííîõâîñòûé ïîìîðíèê S. longicaudus  Familia Laridae 

 Ñåìåéñòâî ×àéêîâûå – Laridae  Subfamilia Sterninae 
 Ïîäñåìåéñòâî Larinae 42 Hydroprogne caspia 
 Ïîäðîä Hydrocoloeus  40 Chlidonias niger 

32 ×åðíîãîëîâûé õîõîòóí Larus ichthyaetus   41 Chlidonias leucopterus 
33 Ìàëàÿ ÷àéêà Larus minutus  43 Sterna hirundo 
34 Îçåðíàÿ ÷àéêà Larus ridibundus  Subfamilia Larinae 

 Ïîäðîä Larus 33 Hydrocoloeus minutus 
35 Ñåðåáðèñòàÿ ÷àéêà Larus argentatus 39 Rissa tridactyla 
36 Õîõîòóíüÿ Larus cachinnans 34 Chroicocephalus ridibundus 
37 Áóðãîìèñòð Larus hyperboreus 35 Larus argentatus 
38 Ñèçàÿ ÷àéêà Larus canus 36 Larus cachinnans 
39 Ìîåâêà Rissa tridactyla 37 Larus hyperboreus 

 Ïîäñåìåéñòâî Sterninae 38 Larus canus 
40 ×åðíàÿ êðà÷êà Chlidonias niger 32 Ichthyaetus ichthyaetus 
41 Áåëîêðûëàÿ êðà÷êà Chlidonias leucopterus    
42 ×åãðàâà Hydroprogne caspia    
43 Ðå÷íàÿ êðà÷êà Sterna hirundo   

 Ïîäîòðÿä Alcae   
 Ñåìåéñòâî ×èñòèêîâûå – Alcidae   

44 Òîëñòîêëþâàÿ êàéðà Uria lomvia   
45 ×èñòèê Cepphus grylle   
46 Áîëüøàÿ êîíþãà Aethia cristatella   
47 Áåëîáðþøêà Ñyclorrhynchus psittacula   
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Êàê âèäíî èç òàáëèöû 1.1, ðàçëè÷èÿ ìåæ-
äó ïðèíÿòîé â íàøåé ðàáîòå «òðàäèöèîí-
íîé» ñèñòåìàòèêîé è ñèñòåìàòèêîé, áàçèðó-
þùåéñÿ íà ìîëåêóëÿðíî-ãåíåòè÷åñêèõ ìå-
òîäàõ àíàëèçà, äîñòàòî÷íî ñóùåñòâåííû è
ó èçó÷åííûõ âèäîâ ñâîäÿòñÿ ê ñëåäóþùå-
ìó:

– Ñåìåéñòâî Scolopacidae èç «òðàäèöè-
îííîãî» ïîäîòðÿäà Charadrii ïîâûøåíî â
ðàíãå äî îòäåëüíîãî ïîäîòðÿäà Scolopaci.

– Ëèêâèäèðîâàí ïîäîòðÿä Alcae, à âõî-
äèâøåå â íåãî ñåìåéñòâî Alcidae âêëþ÷åíî
â ïîäîòðÿä Lari.

– Ñåìåéñòâî Glareolidae ïåðåíåñåíî èç
«òðàäèöèîííîãî» ïîäîòðÿäà Charadrii â ïî-
äîòðÿä Lari.

– Ðîä Limosa âûäåëåí â îòäåëüíîå ïîä-
ñåìåéñòâî Limosinae.

– Ïîäñåìåéñòâî Arenariinae ïåðåíåñåíî
èç ñåìåéñòâà Charadriidae â ñåìåéñòâî
Scolopacidae.

– Èñêëþ÷åíî ïîäñåìåéñòâî Phalaropodinae,
à âõîäèâøèé â íåãî ðîä Phalaropus ïåðåíåñåí
â ïîäñåìåéñòâî Tringinae.

– Óäàëåíî ïîäñåìåéñòâî Calidrinae, à
âõîäèâøèå â íåãî âèäû îòíåñåíû ê ïîäñå-
ìåéñòâó Arenariinae.

– Ñåìåéñòâî Alcidae ðàçäåëåíî íà äâà
ïîäñåìåéñòâà Alcinae è Fraterculinae.

– Ðîä Larus áûë ðàçäåëåí, â òîì ÷èñëå
÷åðíîãîëîâûé õîõîòóí, ìàëàÿ ÷àéêà è îçåð-
íàÿ ÷àéêà îòíåñåíû ê ðàçíûì îòäåëüíûì
ðîäàì.

– Óñòðàíåí ðîä Philomachus, à òóðóõòàí
âêëþ÷åí â ðîä Calidris.

– Óáðàí ðîä Ñyclorrhynchus, à áåëî-
áðþøêà çàíåñåíà â ðîä Aethia.

– Âî ìíîãèõ òàêñîíàõ èçìåíèëñÿ ïîðÿ-
äîê ñëåäîâàíèÿ âõîäÿùèõ â íèõ áîëåå ìåë-
êèõ òàêñîíîâ (âèäîâ, ðîäîâ, ïîäñåìåéñòâ,
ñåìåéñòâ), êîòîðûé îòðàæàåò ôèëîãåíåòè-
÷åñêèå ñâÿçè ìåæäó ýòèìè ãðóïïàìè.

Îáùàÿ õàðàêòåðèñòèêà îòðÿäà

Õàðàêòåðèñòèêà îòðÿäà Ðæàíêîîáðàçíûõ
ïðåäñòàâëåíà íà îñíîâå ðàáîò îòå÷åñòâåí-
íûõ îðíèòîëîãîâ (Þäèí, 1965; Êàðòàøåâ,
1974; Êîáëèê, 2001; Ðÿáèöåâ, 2008, 2014).

Êðóïíûé (â ìèðîâîé ôàóíå – îêîëî 300,
â Ðîññèè ãíåçäèòñÿ îêîëî 130 âèäîâ) è î÷åíü
íåîäíîðîäíûé îòðÿä, îáúåäèíÿþùèé ïòèö
ñàìîãî ðàçíîîáðàçíîãî îáëèêà, ïðåèìóùå-
ñòâåííî ìåëêîãî è ñðåäíåãî ðàçìåðîâ, êîòî-
ðûå îáèòàþò ïî âñåìó ìèðó, îò Àðêòèêè äî
Àíòàðêòèêè. Ïîäàâëÿþùåå áîëüøèíñòâî
âèäîâ íàñåëÿåò îêîëîâîäíûå è âîäíûå ìåñ-
òîîáèòàíèÿ è ïèòàåòñÿ â îñíîâíîì æèâîò-
íûì êîðìîì. Îáùèõ äëÿ âñåõ ãðóïï îòðÿäà
ìîðôîëîãè÷åñêèõ ïðèçíàêîâ íåìíîãî, íî â
êîìïëåêñå îíè äîñòàòî÷íî õîðîøî îáîñîá-
ëÿþò Ðæàíêîîáðàçíûõ îò äðóãèõ îòðÿäîâ.
Èìååòñÿ ìíîãî îáùèõ ÷åðò â ñòðîåíèè ÷å-
ðåïà.

Â ñâÿçè ñ ðàçíîîáðàçèåì ñïîñîáîâ äîáû-
âàíèÿ êîðìà, î÷åíü ðàçíîîáðàçíû ôîðìû
êëþâà, à òàêæå âñòðå÷àþòñÿ ïî÷òè âñå òèïû
êèíåòèçìà ÷åðåïà, èçâåñòíûå äëÿ êëàññà.
Îáû÷íî õîðîøî ðàçâèòû íàäîðáèòàëüíûå
ñîëåâûâîäÿùèå æåëåçû. Øåéíûõ ïîçâîíêîâ
12–16; ãðóäíûå ïîçâîíêè ÷àùå ñëèâàþòñÿ â
ñïèííóþ êîñòü (ó ÷èñòèêîâûõ íå îáðàçóåò-
ñÿ). Íà çàäíåì êðàå ãðóäèíû îäíà èëè äâå

ïàðû âûðåçîê. Âèëî÷êà õîðîøî ðàçâèòà. Èñ-
òèííûõ ðåáåð 5–8 ïàð. Öåâêà è íèæíÿÿ ÷àñòü
ãîëåíè íå îïåðåíû. Çàäíèé ïàëåö ñèëüíî ðå-
äóöèðîâàí èëè îòñóòñòâóåò, çà èñêëþ÷åíèåì
ÿêàí. Ãîðòàíü òðàõåîáðîíõèàëüíàÿ. Ñîííûå
àðòåðèè ïàðíûå. Ïèùåâîä ðàñòÿæèì, çîáà
îáû÷íî íåò, ñòåíêè ìóñêóëüíîãî æåëóäêà
ìîùíûå, ñëåïûå êèøêè ðàçâèòû â ðàçíîé
ñòåïåíè, èìååòñÿ æåë÷íûé ïóçûðü.

Ïåðâîñòåïåííûõ ìàõîâûõ 11; ïåðâîå
ðåäóöèðîâàíî è ÷àñòî íåçàìåòíî. Ðóëåâûõ
12–18, èçðåäêà áîëüøå. Äîïîëíèòåëüíûå
îáðàçîâàíèÿ êîíòóðíûõ è ïîëóïóõîâûõ ïî-
êðîâíûõ ïåðüåâ õîðîøî ðàçâèòû. Ïóõ ðàñ-
òåò ïî ïòåðèëèÿì è àïòåðèÿì. Êîï÷èêîâàÿ
æåëåçà õîðîøî ðàçâèòà è îïåðåíà. Îáû÷íî
â ãîäó áûâàåò äâå ëèíüêè: ïîëíàÿ ïîñëåãíåç-
äîâàÿ îñåííÿÿ è ÷àñòè÷íàÿ ïðåäáðà÷íàÿ âå-
ñåííÿÿ. Ó áîëüøèíñòâà âèäîâ õîðîøî âû-
ðàæåí ñåçîííûé è âîçðàñòíîé ìîðôèçì îê-
ðàñêè; ïîëîâîé äèìîðôèçì âñòðå÷àåòñÿ ó
íåìíîãèõ.

Áîëüøèíñòâî âèäîâ ìîíîãàìû, â ãîäó
îäèí ãíåçäîâîé öèêë, ãíåçäÿòñÿ íà çåìëå,
ÿéöà îòíîñèòåëüíî êðóïíûå, ñ îêðàøåííîé
è ïÿòíèñòîé ñêîðëóïîé; ó âèäîâ, ãíåçäÿùèõ-
ñÿ çàêðûòî, ïèãìåíòàöèÿ ìîæåò îòñóòñòâî-
âàòü. Ïòåíöû âûâîäêîâîãî è ïîëóâûâîäêî-
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âîãî òèïà, âûëóïëÿþòñÿ çðÿ÷èìè è ñ ãóñòûì
ïóõîì. Êàê ïðàâèëî, î ïîòîìñòâå çàáîòÿòñÿ
îáà ðîäèòåëÿ; ó ìíîãèõ âèäîâ âçðîñëûå êîð-
ìÿò ïòåíöîâ äî ïîäúåìà íà êðûëî. Âñòðå-
÷àþòñÿ êàê îñåäëûå, òàê è ìèãðèðóþùèå
âèäû, â òîì ÷èñëå ñâåðõäàëüíèå ìèãðàíòû.
Âíå ïåðèîäà ðàçìíîæåíèÿ, êàê ïðàâèëî, äåð-
æàòñÿ ñòàÿìè, à ìíîãèå âèäû è ãíåçäÿòñÿ
êîëîíèàëüíî.

Äàâíèìè ïðåäêàìè Ðæàíêîîáðàçíûõ, ïî-
âèäèìîìó, ïîñëóæèëè Æóðàâëåîáðàçíûå, à
ïîçäíåå ïðèìèòèâíûå ãåíåðàëèçîâàííûå
Ðæàíêîîáðàçíûå, â ñâîþ î÷åðåäü, äàëè íà-
÷àëî Ãîëóáåîáðàçíûì ÷åðåç ðÿáêîâ. Âíóò-
ðè îòðÿäà áîëåå ïðèìèòèâåí ïîäîòðÿä Êó-
ëèêîâ, îò êîòîðîãî îáîñîáèëèñü, ðàçâèâàÿñü
ïî ïóòè ïðèñïîñîáëåíèÿ ê âîäíîìó îáðàçó
æèçíè, ÷àéêè è ÷èñòèêè.

Ïîäîòðÿä Êóëèêè – Subordo Charadrii

Ñàìàÿ ïðåäñòàâèòåëüíàÿ è ðàçíîîáðàç-
íàÿ ãðóïïà îòðÿäà. Èìååòñÿ íåñêîëüêî îá-
ùèõ äëÿ ýòîé ãðóïïû ïðèçíàêîâ, õîðîøî
îòëè÷àþùèõ êóëèêîâ îò ÷àåê è ÷èñòèêîâ. Çà
íåáîëüøèì èñêëþ÷åíèåì, ýòî íåêðóïíûå
(ìàññîé äî 1,3 êã) ïòèöû, íî áîëüøèíñòâî
âèäîâ çíà÷èòåëüíî ìåëü÷å, íå âîäîïëàâàþ-
ùèå è íå ìîðñêèå ïòèöû. Âåäóò â îñíîâíîì
îêîëîâîäíûé îáðàç æèçíè, íî íåêîòîðûå
âèäû ïðèñïîñîáèëèñü ê ñóõèì ìåñòîîáèòà-
íèÿì. Êëþâ ðàçíîîáðàçíîé ôîðìû; îáû÷íî
áîëåå äëèííûé è òîíêèé, ÷åì ó ïðåäñòàâè-
òåëåé äðóãèõ ïîäîòðÿäîâ; çåâ íåøèðîêèé â
ñâÿçè ñ ïèòàíèåì ìåëêèìè îáúåêòàìè,
ñòðåïòîãíàòèÿ ñëàáî âûðàæåíà èëè îòñóò-
ñòâóåò. [Ó÷èòûâàÿ îãðàíè÷åííûé îáúåì êíè-
ãè, ìû íå ïðèâîäèì ðàñøèôðîâêó ñïåöèàëü-
íûõ ìîðôîëîãè÷åñêèõ òåðìèíîâ; èõ îïèñà-
íèå ìîæíî íàéòè â ó÷åáíèêå Í.Í. Êàðòàøå-
âà (1974) èëè â ðàáîòàõ ïî ìîðôîëîãèè
ïòèö.]

Â æåëóäêå îáîñîáëåí ïèëîðè÷åñêèé îò-
äåë. Ñëåïûå êèøêè ðàçâèòû ó îäíèõ è ðó-
äèìåíòàðíû ó äðóãèõ âèäîâ. Íîçäðè ñêâîç-
íûå èëè íåñêâîçíûå. Ïî çàäíåìó êðàþ ãðó-
äèíû ÷àùå äâå ïàðû âûðåçîê; èñòèííûõ
ðåáåð 5–7 ïàð. Ôîðìóëà íîæíîé ìóñêóëà-
òóðû ABXY+; ó íåêîòîðûõ ðîäîâ AXY+.
Íîãè òîíêèå è áîëåå èëè ìåíåå óäëèíåííûå
ó áîëüøèíñòâà âèäîâ. Ïàëüöû áåç ïåðåïî-
íîê èëè îíè íåçíà÷èòåëüíûå, õîòÿ áîëüøèí-
ñòâî âèäîâ óìåþò ïëàâàòü. Ðóëåâûõ ÷àùå
12–14, ó íåêîòîðûõ âèäîâ, íàïðèìåð, ó áå-
êàñîâ, 14–18 è áîëüøå. Äîïîëíèòåëüíûå
îáðàçîâàíèÿ êîíòóðíûõ è ïîëóïóõîâûõ ïîê-
ðîâíûõ ïåðüåâ õîðîøî ðàçâèòû. Îêðàñêà
îïåðåíèÿ áîëåå ìíîãîöâåòíàÿ è ïåñòðàÿ, ÷åì
ó ÷àåê è ÷èñòèêîâ; ó íåêîòîðûõ âèäîâ âûðà-
æåí ïîëîâîé äèìîðôèçì. Ïîëíàÿ ïîñëåãíåç-
äîâàÿ ëèíüêà ó ðàçíûõ âèäîâ ïðîõîäèò â

ðàçíûå ñðîêè è â ðàçíûõ ìåñòàõ, íî ÷àñòè÷-
íàÿ ïðåäáðà÷íàÿ ñìåíà îñåííå-çèìíåãî îïå-
ðåíèÿ íà âåñåííå-ëåòíåå ó âñåõ âèäîâ ïðî-
õîäèò íà ìåñòàõ çèìîâêè. Ìàõîâûå ïåðüÿ
ëèíÿþò ïîñòåïåííî, ïîýòîìó êóëèêè íèêîã-
äà íå òåðÿþò ñïîñîáíîñòü ê ïîëåòó.

Ïðàêòè÷åñêè âñå êóëèêè î÷åíü õîðîøî
ëåòàþò, èìåþò áûñòðûé è ìàíåâðåííûé ïî-
ëåò è ìîãóò âî âðåìÿ ñåçîííûõ ìèãðàöèé
ñîâåðøàòü äëèòåëüíûå áåñïîñàäî÷íûå ïå-
ðåëåòû íà ðàññòîÿíèÿ â òûñÿ÷è êèëîìåòðîâ.
Äàæå ñóãóáî äíåâíûå âèäû ìèãðèðóþò â
îñíîâíîì ïî íî÷àì. Òÿãà ê êîëîíèàëüíîñòè
âûðàæåíà â ãîðàçäî ìåíüøåé ñòåïåíè, ÷åì
ó ÷àåê è ÷èñòèêîâ.

Áîëüøèíñòâî âèäîâ ÿâëÿþòñÿ ìîíîãàìà-
ìè, íî èìåþòñÿ ðàçëè÷íûå èñêëþ÷åíèÿ â
ñîöèàëüíûõ âçàèìîîòíîøåíèÿõ ïîëîâ. Ïî÷-
òè âñå âèäû ãíåçäÿòñÿ íà çåìëå, íåìíîãèå –
íà äåðåâüÿõ. Â êëàäêå 2–5, ÷àùå âñåãî 4 ÿéöà
ïîêðîâèòåëüñòâåííîé ïÿòíèñòîé (êðèïòè÷åñ-
êîé) îêðàñêè è, â îñíîâíîì, ðåçêî ãðóøåâèä-
íîé ôîðìû. Ïî ñðàâíåíèþ ñ ðàçìåðàìè ñà-
ìèõ ïòèö ÿéöà ó êóëèêîâ î÷åíü êðóïíûå.
Ïòåíöû òîëüêî âûâîäêîâîãî òèïà, îêðàøåíû
òîæå êðèïòè÷íî; ó ìíîãèõ âèäîâ ïòåíöîâàÿ
îêðàñêà î÷åíü ñïåöèôè÷íà. Ãíåçäî ïòåíöû
ïîêèäàþò ñðàçó, êàê òîëüêî îáñîõíóò, è êîð-
ìÿòñÿ â îñíîâíîì èëè ïîëíîñòüþ ñàìîñòîÿ-
òåëüíî. Âûêàðìëèâàþò ïòåíöîâ íåìíîãèå
âèäû. Ïòåíöû ìîãóò ïëàâàòü. Áîëüøèíñòâî
ìåëêèõ âèäîâ ïðèñòóïàþò ê ðàçìíîæåíèþ â
êîíöå ïåðâîãî ãîäà æèçíè, êðóïíûå ñòàíî-
âÿòñÿ ïîëîâîçðåëûìè â äâóõëåòíåì è äàæå â
òðåõ- èëè ÷åòûðåõëåòíåì âîçðàñòå.

Ïèòàþòñÿ â îñíîâíîì æèâîòíîé ïèùåé
(íàñåêîìûìè è äðóãèìè ìåëêèìè áåñïîçâî-
íî÷íûìè), íî ìíîãèå âèäû äîïîëíÿþò ñâîþ
äèåòó ÿãîäàìè è äðóãîé ðàñòèòåëüíîé ïè-
ùåé.
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Ñåìåéñòâî Ðæàíêîâûå –
Familia Charadriidae
Îäíî èç äâóõ öåíòðàëüíûõ ñåìåéñòâ êó-

ëèêîâ. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî, êàê íîìèíàòèâ-
íîå ñåìåéñòâî, îíî äîëæíî îáëàäàòü íàè-
áîëåå òèïè÷íûìè, âîçìîæíî àíöåñòðàëüíû-
ìè, ïðèçíàêàìè ñòðóêòóðû ïåðà. Ñðàâíè-
òåëüíî êîðåíàñòûå, êîðîòêîêëþâûå è çà íå-
áîëüøèì èñêëþ÷åíèåì íå î÷åíü äëèííîíî-
ãèå ïòèöû ìåëêîãî èëè ñðåäíåãî ðàçìåðà,
äëèíîé 12–38 ñì è ìàññîé 0,025–0,44 êã ñ
õàðàêòåðíûì îáëèêîì çóéêà èëè ÷èáèñà.
Íàñåëÿþò îòêðûòûå ïðîñòðàíñòâà: ïîáåðå-
æüÿ ìîðåé è âíóòðåííèõ âîäîåìîâ, òóíäðû,
ëóãà è áîëîòà, äîëèíû ðåê, ñòåïè, ïóñòûíè;
íåêîòîðûå âèäû ïðèñïîñîáèëèñü ê æèçíè
âäàëè îò âîäû.

Öåâêà äîñòàòî÷íî øèðîêàÿ, ïàëüöû îò-
íîñèòåëüíî êîðîòêèå è òîëñòûå, ïåðåïîíêà
â îñíîâàíèè ïàëüöåâ ó áîëüøèíñòâà âèäîâ
ðàçâèòà ñëàáî, çàäíèé ïàëåö íåäîðàçâèò èëè
îòñóòñòâóåò, ïîýòîìó Ðæàíêîâûå õîðîøî
õîäÿò è áåãàþò ïî òâåðäîìó ãðóíòó. Îòíî-
ñèòåëüíàÿ äëèíà íîã ïîëîæèòåëüíî êîððå-
ëèðóåò ñ ðàçìåðàìè ïòèöû – ó áîëåå êðóï-
íûõ âèäîâ íîãè áîëåå äëèííûå. Êîðìÿòñÿ
ñàìûìè ðàçíîîáðàçíûìè áåñïîçâîíî÷íûìè,
à òàêæå îõîòíî åäÿò ÿãîäû è èíîãäà ñåìåíà.
Ïðåèìóùåñòâåííî ñïåöèàëèçèðóþòñÿ â ïè-
òàíèè ñðàâíèòåëüíî êðóïíûìè îáúåêòàìè,
êîòîðûå èùóò íà ïîâåðõíîñòè ñóáñòðàòà ïðè
ïîìîùè çðåíèÿ; íåðåäêî âûïóãèâàþò ïðÿ-
÷óùèõñÿ â ãðóíòå ÷åðâåé è íàñåêîìûõ ÷àñ-
òûìè óäàðàìè ëàïêè («òîïàíüåì»). Ïîýòî-
ìó ó Ðæàíêîâûõ ñðàâíèòåëüíî êðóïíûå ãëà-
çà, à òàêæå îòíîñèòåëüíî êîðîòêèé è êðåï-
êèé êëþâ ñ áîëåå øèðîêèì çåâîì; è âåäóò
îíè, çà ðåäêèì èñêëþ÷åíèåì, äíåâíîé îá-
ðàç æèçíè. Ãîëîâà òîæå îòíîñèòåëüíî êðóï-
íàÿ, øåÿ êîðîòêàÿ. Êðûëüÿ äëèííûå, ìîãóò
áûòü êàê óçêèìè è îñòðûìè, òàê è øèðîêè-
ìè è òóïûìè, õâîñò îáû÷íî êîðîòêèé.

Äîïîëíèòåëüíûå îáðàçîâàíèÿ êîíòóðíûõ
è ïîëóïóõîâûõ ïîêðîâíûõ ïåðüåâ õîðîøî
ðàçâèòû. Îêðàñêà áîëåå ÿðêàÿ è êîíòðàñòíàÿ,
÷åì ó Áåêàñîâûõ, ñ êðóïíûìè ýëåìåíòàìè
ðèñóíêà («ïåðåâÿçÿìè», «ïëàñòðîíàìè»,
«ìàñêàìè», «øàïî÷êàìè» è ò.ï.) è îáû÷íî áåç
ìåëêèõ ïåñòðèí. Âîçðàñòíîé ìîðôèçì â îê-
ðàñêå âûðàæåí õîðîøî, ñåçîííûé – â ìåíü-
øåé ñòåïåíè íå ñòîëü êîíòðàñòíî; ïîëîâîé
äèìîðôèçì âñòðå÷àåòñÿ ðåäêî. Ñàìöû ÷àùå
êðóïíåå ñàìîê, íî áûâàåò è íàîáîðîò.

Ìîíîãàìû, êðîìå õðóñòàíà; ó áîëüøèí-
ñòâà âèäîâ íàñèæèâàþò êëàäêó è âîäÿò ïòåí-
öîâ îáà ðîäèòåëÿ; ó íåìíîãèõ – ëèáî ñàìêà,
ëèáî ñàìåö (òàê íàçûâàåìàÿ «èíâåðñèÿ ïî-
ëîâûõ ðîëåé»). Ãíåçäÿòñÿ îòäåëüíûìè ïà-
ðàìè, ðåæå – íåáîëüøèìè ðàçðåæåííûìè
êîëîíèÿìè ÷àñòî ñîâìåñòíî ñ äðóãèìè êó-
ëèêàìè è êðà÷êàìè. Ïîëíàÿ êëàäêà ó ðàçíûõ
âèäîâ íàñ÷èòûâàåò îò äâóõ äî ÷åðûðåõ ÿèö,
ôîðìà è îêðàñêà êîòîðûõ òèïè÷íàÿ äëÿ êó-
ëèêîâ. Ãíåçäî – íåáîëüøàÿ ëóíêà â ãðóíòå,
÷àñòî áåç âûñòèëêè. Ó ãíåçäà è âûâîäêà
î÷åíü áåñïîêîéíû, íåêîòîðûå âèäû äàæå
àãðåññèâíû. Èíêóáàöèÿ – 3–4 íåäåëè. Ïó-
õîâîé íàðÿä ïåñòðûé, êàê è ó âñåõ êóëèêîâ,
íî ñ áåëûì îøåéíèêîì. Ïòåíöû ñàìîñòîÿ-
òåëüíû ñ ïåðâûõ äíåé æèçíè, âçðîñëûå èõ
òîëüêî îáîãðåâàþò è îõðàíÿþò.

Âñå ðîññèéñêèå âèäû ïåðåëåòíûå, â îñ-
íîâíîì – äàëüíèå è «ñâåðõäàëüíèå» ìèãðàí-
òû. Ó ñåâåðíûõ ðæàíîê ðîäèòåëè ïîêèäàþò
ìåñòà ãíåçäîâàíèÿ åùå äî ïîäúåìà ìîëîäûõ
íà êðûëî, ó âèäîâ ñ áîëåå þæíûì àðåàëîì
âçðîñëûå è ìîëîäåæü êî÷óþò è îòëåòàþò íà
þã âìåñòå. Ïîëîâîçðåëîñòü íàñòóïàåò â âîç-
ðàñòå îäíîãî–äâóõ ëåò. Ñåìåéñòâî âêëþ÷à-
åò 69 âèäîâ è ðàçäåëåíî íà 4 ïîäñåìåéñòâà.
Ðàñïðîñòðàíåíû ïîâñåìåñòíî, êðîìå Àíòàð-
êòèêè. Â Ðîññèè ãíåçäÿòñÿ 16 âèäîâ èç òðåõ
ïîäñåìåéñòâ Ðæàíêîâûõ (Charadriinae), ×è-
áèñîâûõ (Vanellinae) è Êàìíåøàðîê (Arena-
riinae). Íåêîòîðûå èññëåäîâàòåëè ñ÷èòàþò,
÷òî êàìíåøàðêè áëèçêè ê óëèòàì, à ñ Ðæàí-
êîâûìè ó íèõ ÷èñòî êîíâåðãåíòíîå ñõîäñòâî,
è îòíîñÿò èõ ê ñåìåéñòâó Áåêàñîâûõ.

Ñåìåéñòâî Êóëèêè-ñîðîêè –
Familia Haematopodidae
Ñïåöèàëèçèðîâàííàÿ âåòâü êóëèêîâ, âè-

äèìî áëèçêàÿ ê ðæàíêàì. Âêëþ÷àåò òîëüêî
îäèí ðîä ñ ÷åòûðüìÿ âèäàìè, îäèí èç êîòî-
ðûõ ãíåçäèòñÿ â íàøåé ñòðàíå. Ðàñïðîñòðà-
íåíû ïî ìîðñêèì ïîáåðåæüÿì è ïî áåðåãàì
êðóïíûõ îçåð è ðåê. Ñðàâíèòåëüíî êðóïíûå
ïòèöû, (ìàññà 0,50–0,80 êã), ñ äëèííûì, ïî-
÷òè ïÿìûì êëþâîì, ñèëüíî ñæàòûì ñ áîêîâ.
Õîðîøî ðàçâèòû ÿìêè äëÿ íàäîðáèòàëüíûõ
æåëåç. Êèñòü êîðî÷å ïðåäïëå÷üÿ. Íîãè îò-
íîñèòåëüíî êîðîòêèå (öåâêà âñåãî íåìíîãî
äëèííåå áåäðà) ñ êîðîòêèìè è òîëñòûìè
ïàëüöàìè. Ìåæäó íàðóæíûì è ñðåäíèì
ïàëüöàìè åñòü ïëàâàòåëüíàÿ ïåðåïîíêà; çàä-
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íèé ïàëåö îòñóòñòâóåò. Ïîýòîìó êóëèêè-ñî-
ðîêè õîðîøî áåãàþò, ìîãóò ïëàâàòü è äàæå
íûðÿòü.

Äîïîëíèòåëüíûé ñòåðæåíü êîíòóðíûõ è
ïîëóïóõîâûõ ïîêðîâíûõ ïåðüåâ ìîæåò äî-
ñòèãàòü ïîëîâèíû äëèíû îñíîâíîãî ïåðà.
Îêðàñêà ÷åðíàÿ èëè êîíòðàñòíàÿ ÷åðíî-áå-
ëàÿ, îòñþäà ïðîèñõîäèò è íàçâàíèå îòðÿäà.
Êðûëüÿ äëèííûå è çàîñòðåííûå, õâîñò êî-
ðîòêèé, ïðÿìî îáðåçàííûé. Ïîëîâîãî äè-
ìîðôèçìà íåò, ñåçîííûå èçìåíåíèÿ íàðÿäà
íåçíà÷èòåëüíûå, âîçðàñòíîé ìîðôèçì âûðà-
æåí ñëàáî; ìîëîäûå îêðàøåíû áîëåå òóñê-
ëî, âêëþ÷àÿ öâåò êëþâà è íîã.

Ìîíîãàìû; íàñèæèâàþò êëàäêó è âîäÿò
ïòåíöîâ îáà ðîäèòåëÿ. Ãíåçäÿòñÿ îäèíî÷íû-
ìè ïàðàìè èëè íåáîëüøèìè ðàçðåæåííûìè
ãðóïïàìè; îõðàíÿþò òåððèòîðèè îò äðóãèõ
îñîáåé ñâîåãî âèäà. Ãíåçäî – ìåëêàÿ ÿìêà,
âûñòëàííàÿ ðàñòèòåëüíûìè îñòàòêàìè è êà-
ìåøêàìè. Â êëàäêå îáû÷íî 3, ðåæå 2 èëè 4
ÿéöà ñî ñâåòëûì ôîíîì è òåìíûìè ïÿòíà-
ìè. Äëèòåëüíîñòü èíêóáàöèè – îêîëî ìåñÿ-
öà. Ïóõîâûå ïòåíöû äåðæàòñÿ â ðàéîíå ãíåç-
äà, è âçðîñëûå êîðìÿò èõ ïðèìåðíî äî òðåõ-
íåäåëüíîãî âîçðàñòà, ïðè ýòîì îíè ïåðåäà-
þò ïèùó èç êëþâà â êëþâ èëè êëàäóò åå íà
çåìëþ ïåðåä ïòåíöîì. Ê ðàçìíîæåíèþ ïðè-
ñòóïàþò â âîçðàñòå îêîëî òðåõ ëåò íà ÷åò-
âåðòûé êàëåíäàðíûé ãîä æèçíè.

Ïèòàþòñÿ ðàçíîîáðàçíîé æèâîòíîé ïè-
ùåé, êîòîðóþ ëîâÿò íà ìåëêîâîäüå, â òîì
÷èñëå èçðåäêà è ìåëêóþ ðûáó, è íà ñóøå,
âûèñêèâàÿ êîðì ïîä êàìíÿìè, çîíäèðóÿ âåð-
õíèé ñëîé èëà è ò.ï. Óïëîùåííûé è ñèëüíûé
êëþâ ïðèñïîñîáëåí äëÿ âñêðûòèÿ ðàêîâèí
äâóñòâîð÷àòûõ ìîëëþñêîâ. Ïîïóëÿöèè ñå-
âåðíûõ è óìåðåííûõ øèðîò ïåðåëåòíûå.

Ñåìåéñòâî Áåêàñîâûå –
Familia Scolopacidae
Âòîðîå èç äâóõ öåíòðàëüíûõ ñåìåéñòâ

êóëèêîâ. Îáúåäèíÿåò ïòèö ðàçëè÷íûõ ðàç-
ìåðîâ ìàññîé îò 0,02 äî 1,3 êã è ðàçíîîá-
ðàçíîãî îáëèêà (áåêàñû, óëèòû, ïåñî÷íèêè,
êðîíøíåïû, âåðåòåííèêè). Áîëüøèíñòâî
âèäîâ ñïåöèàëèçèðóåòñÿ íà òàêòèëüíîì ïî-
èñêå êîðìà ïóòåì çîíäèðîâàíèÿ ìÿãêîãî
ãðóíòà. Äëÿ ýòîãî êîí÷èê êëþâà îáû÷íî íå-
ñêîëüêî ðàñøèðåí è èìååò ÿ÷åèñòóþ ïîâåðõ-
íîñòü. Êîí÷èê íàäêëþâüÿ, êàê ïðàâèëî, ÷óòü
äëèííåå êîí÷èêà ïîäêëþâüÿ. Ó áîëüøèí-

ñòâà äëèííîêëþâûõ âèäîâ íàáëþäàåòñÿ ãèá-
êîñòü è ïîäâèæíîñòü âåðøèííîé òðåòè íàä-
êëþâüÿ, ÷òî ïîçâîëÿåò ïðèîòêðûâàòü òîëü-
êî ñàìûé êîí÷èê êëþâà ïðè çàêðûòîé ÷å-
ëþñòè – òàêîé ìåõàíèçì îáåñïå÷èâàåò ñõâà-
òûâàíèå îáúåêòà â âÿçêîì èëè ïîëóæèäêîì
ãðóíòå. Ó îñíîâàíèÿ ïåðåäíèõ ïàëüöåâ
îáû÷íî èìååòñÿ çà÷àòî÷íàÿ ïåðåïîíêà; çàä-
íèé ïàëåö ÷àùå êîðîòêèé, èíîãäà îòñóòñòâó-
åò. Ïåðåäíèå ïàëüöû ñðàâíèòåëüíî äëèí-
íûå, ÷òî ïîçâîëÿåò õîðîøî õîäèòü ïî òîï-
êîìó âÿçêîìó ãðóíòó. ßðêàÿ îêðàñêà êëþâà
è íîã âñòðå÷àåòñÿ ðåäêî. Ðàäóæèíà ó âñåõ
âèäîâ òåìíàÿ. Êðûëüÿ ðàçíîé äëèíû, ÷àùå
óçêèå è çàîñòðåííûå, èíîãäà ñ óäëèíåííû-
ìè âòîðîñòåïåííûìè ìàõîâûìè. Õâîñò êî-
ðîòêèé, çàêðóãëåííûé èëè ïðÿìî îáðåçàí-
íûé.

Îáû÷íî ðàçâèò ñåçîííûé ìîðôèçì îê-
ðàñêè, ó íåêîòîðûõ âèäîâ õîðîøî âûðàæå-
íû è âîçðàñòíûå ðàçëè÷èÿ; ïîëîâîé äèìîð-
ôèçì âñòðå÷àåòñÿ ðåæå. Îïåðåíèå ïëîòíîå,
ïðèëåãàþùåå, îáû÷íî íåÿðêèõ òîíîâ, ÷àñ-
òî ñ ïåñòðèíàìè. Â áðà÷íûõ îòíîøåíèÿõ
ïðåîáëàäàåò ìîíîãàìèÿ, íî äîñòàòî÷íî øè-
ðîêî ïðåäñòàâëåíû è ðàçíûå âàðèàíòû ïî-
ëèãàìèè. Ó ìîíîãàìíûõ âèäîâ íàñèæèâà-
þò êëàäêó è âîäÿò ïòåíöîâ îáû÷íî îáà ðî-
äèòåëÿ, ó ïîëèãàìíûõ – ëèáî ñàìåö, ëèáî
ñàìêà. Îáû÷íî ãíåçäÿòñÿ îäèíî÷íûìè ïà-
ðàìè, ðåæå – ñðàâíèòåëüíî íåáîëüøèìè
ðàçðåæåííûìè, äèôôóçíûìè êîëîíèÿìè
(ïîñåëåíèÿìè). Òîêóþò îáû÷íî â âîçäóõå,
íî ó ìíîãèõ âèäîâ äåìîíñòðàöèîííûå ïî-
ëåòû çàâåðøàþòñÿ ïðîäîëæåíèåì òîêîâàíèÿ
íà çåìëå. Ó íåêîòîðûõ âèäîâ ñóùåñòâóþò
ãðóïïîâûå òîêà. Ãíåçäî óñòðîåíî ïðèìèòèâ-
íî è ïðåäñòàâëÿåò ñîáîé ëóíêó â çåìëå, âû-
ñòëàííóþ ðàñòèòåëüíîé âåòîøüþ. Â êëàä-
êå, êàê ïðàâèëî, 4 ÿéöà òèïè÷íîé äëÿ êóëè-
êîâ ôîðìû è îêðàñêè. Èíêóáàöèÿ íà÷èíà-
åòñÿ ñ ïîñëåäíåãî ÿéöà è äëèòñÿ 20–25 äíåé.

Îêðàñêà ïóõîâèêîâ â âûñøåé ñòåïåíè
êðèïòè÷åñêàÿ, îíè ïîêèäàþò ãíåçäî êàê
òîëüêî îáñîõíóò è, çà íåáîëüøèì èñêëþ÷å-
íèåì, ñðàçó íà÷èíàþò êîðìèòüñÿ ñàìîñòîÿ-
òåëüíî. Ó ãíåçäà èëè ó âûâîäêà îáû÷íî
î÷åíü áåñïîêîéíû, êðèêëèâû, ïîðîé äàæå
àãðåññèâíû. Ïòåíöû íà÷èíàþò ïåðåëåòàòü
ñ 15–23 äíåé. Â ãîäó îäèí öèêë ðàçìíîæå-
íèÿ, íî âîçìîæíà ïîâòîðíàÿ êëàäêà â ñëó-
÷àå ãèáåëè ïåðâîé íà ðàííèõ ñðîêàõ èíêó-
áàöèè. Ïîëîâîé çðåëîñòè áåêàñîâûå äîñòè-
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гают на второй или третий, а ряд видов –
даже на четвертый календарный год.

Населяют разные природные зоны от
тундр до тропических лесов и высокогорий.
Более привязаны к влажным местообитани-
ям, чем Ржанковые, и в аридных ландшаф-
тах встречаются только по увлажненным
интразональным биотопам. Многие не из-
бегают и закрытых лесных и высокотрав-
ных биотопов. В отличие от Ржанковых,
могут садиться на деревья и кусты и даже
ходить по веткам. Часть видов ведет суме-
речный и ночной образ жизни, поэтому име-
ет более крупные глаза.

Состав кормов и способы добычи пищи
весьма варьируют. Основу питания у всех
бекасовых составляют разнообразные бес-
позвоночные; крупные виды могут ловить
мелкую рыбу и земноводных; довольно мно-
гие охотно поедают ягоды, а некоторые –
семена. Все наши виды перелетные, мно-
гие являются дальними и «сверхдальними»
мигрантами; для горных видов характерны
вертикальные сезонные миграции. Боль-
шинство бекасовых во внегнездовое время
образуют крупные скопления и стаи.

Большинство улитов (подсемейство Trin-
ginae) – средней величины, стройные и
длинноногие птицы типичного для куликов
облика; реже встречаются мелкие и корот-
коногие виды. В окраске оперения сочета-
ются серые, белые и черные цвета, без ры-
жих и других ярких тонов. Ноги четырех-
палые. Полового диморфизма в окраске нет
или он слабо выражен; самки у многих ви-
дов слегка крупнее самцов. У представите-
лей рода Tringa белое надхвостье и белый с
поперечной полосатостью хвост.

Для всех улитов характерна манера по-
стоянно покачивать задней частью тела.
Некоторые улиты приспособились гнез-
диться на деревьях в старых гнездах дру-
гих птиц. Питаются разными мелкими бес-
позвоночными, некоторые при случае ловят
мелкую рыбу. Кормятся на берегах, мелко-
водьях и болотах, добывая корм с поверх-
ности земли, а также со дна и из толщи воды.
В поисках пищи могут зондировать клювом
ил, песок и мягкий грунт берега. Иногда
могут плавать, погружать в воду голову и
часть туловища, изредка ныряют. Подсемей-
ство насчитывает 19 видов, 11 из них гнез-
дятся в России.

Наиболее уклонившейся группой Бека-
совых являются плавунчики (подсемейство
Phalaropodinae), которых считают близки-
ми родственниками улитов и песочников.
Некоторые систематики выделяют их в от-
дельное семейство Phalaropodidae. Морфо-
логическое отличие от всех других куликов
– округлые плавательные кожистые пере-
понки («фестончики») на передних пальцах.
Задний палец маленький, у одного вида его
тоже окаймляет кожистая лопасть. Ноги
средней длины. Клюв удлиненный, тонкий
или уплощенный. Костные углубления для
надорбитальных желез узкие и неглубокие,
хотя железы очень велики и на две трети
свободно нависают над орбитами. Грудина
удлиненная. Оперение плотное и густое;
дополнительные образования на всех по-
кровных перьях хорошо развиты.

Отличаются особой привязанностью к
воде: на сушу выходят крайне редко и боль-
шую часть года вне сезона размножения про-
водят в море, часто вдали от берега. Пита-
ются преимущественно планктонными орга-
низмами. Характерной особенностью пла-
вунчиков является также инверсия половых
ролей: токуют самки, гнездо строят оба парт-
нера, но насиживают кладку (инкубация
длится 19–21 день) и водят птенцов только
самцы, которые мельче самок и окрашены
более скромно (обратный половой димор-
физм). Некоторым самкам свойственна по-
лиандрия (последовательная откладка яиц в
гнезда двум или нескольким самцам). Закон-
чив кладку, самки собираются в стаи и начи-
нают кочевать в море. Птенцы становятся на
крыло в возрасте 3–4 недель. В мировой фау-
не их всего три вида, два из которых гнез-
дятся в России. Описания этих видов приве-
дены в повидовых очерках. Распространены
только в Северном полушарии.

Песочниковые (подсемейство Calidri-
nae) – достаточно представительная (24
вида в мире, 20 из них гнездятся в России),
молодая по происхождению, преимуще-
ственно арктическая группа мелких и сред-
них куликов (размером от воробья до круп-
ного дрозда). Ноги, клюв и шея средней
длины. Питаются насекомыми, их личинка-
ми, червями и другими беспозвоночными,
которых склевывают с поверхности суб-
страта или добывают, неглубоко зондируя
верхний слой дернины, песка и ила.
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У большинства видов в полной кладке 4
яйца. Гнездовые обязанности распределя-
ются между самцом и самкой очень по-раз-
ному: у песочников известно наибольшее
среди птиц разнообразие полигамных вари-
антов брачных отношений, в том числе и с
инверсией половых ролей. У некоторых ви-
дов самец и самка делят выводок, и каждый
самостоятельно водит доставшихся ему
птенцов. Судя по сходству пухового наряда
птенцов, песочники, вероятно, близки к бе-
касам.

Бекасы и вальдшнепы (подсемейство
Scolopacinae) – кулики относительно круп-
ных, средних или мелких размеров, плот-
ного сложения, с короткой шеей, относи-
тельно короткими четырехпалыми ногами,
но передние пальцы длинные, и с длинным
очень чувствительным клювом. Окраска
криптическая, состоящая в основном из
рыжих, буро-черных, белых или светлых
пестрин. Полового диморфизма в окраске
нет; сезонный и возрастной морфизмы вы-
ражены незначительно. Скрытные, преиму-
щественно сумеречные и ночные птицы,
проводят все время в густой растительнос-
ти и демонстрируют себя только во время
токования.

В кладке 4 яйца. Вальдшнепы какое-то
время выкармливают птенцов, передавая
еду из клюва в клюв. Основной способ до-
бывания пищи (червей, личинок насекомых
и других беспозвоночных) – зондирование
почвы, подстилки, ила, часто на всю длину
клюва. Гнездятся отдельными парами; вне
периода размножения ведут одиночный об-
раз жизни, но на миграциях в местах отды-
ха и кормежки встречаются небольшие
скопления, так называемые «высыпки», в
которых все особи ведут себя обособленно.

Широко распространены не только в от-
крытых, но и в лесных и горных местооби-
таниях. В подсемействе более 20 видов, 8
из них гнездятся в России. Некоторые сис-
тематики считают бекасов и вальдшнепов
самостоятельными подсемействами, имею-
щими лишь конвергентное сходство.

В подсемейство Веретенниковые (Nume-
niinae) объединены кроншнепы и веретен-
ники – самые крупные представители ку-
ликов (масса от 0,16 до 1,3 кг), с длинными
ногами, длинной шеей и длинным клювом.
Кроншнепы имеют заметно загнутые кни-

зу клювы, веретенники – прямые или с лег-
ким изгибом кверху. В мировой фауне на-
считывается 15 видов, 9 из них гнездятся в
России. Иногда веретенниковых объединя-
ют в одно подсемейство с улитами.

Семейство Тиркушковые –
Familia Glareolidae
Является единственным семейством од-

ноименного надсемейства Glareoloidea.
Объединяет в ранге подсемейств тиркушек
(Glareolinae) и бегунков (Cursoriinae). Раз-
меры небольшие, масса 0,05–0,20 кг. Клюв
относительно короткий, с выпуклым и слег-
ка крючкообразным надклювьем и с широ-
ким разрезом рта. Ноздри не сквозные, рас-
положены у самого основания надклювья;
базиптеригоидных сочленений обычно нет;
надорбитальные железы крупные. Ноги ко-
роткие, четырехпалые. Окраска покрови-
тельственная, глинистая, но есть и яркие
цветные маркеры, особенно у бегунков.
Полового диморфизма в окраске нет, моло-
дые похожи на взрослых в зимнем наряде,
или имеют темные и светлые каемки перь-
ев, образующие чешуйчатый рисунок. Гла-
за темные и крупные, особенно у тиркушек.
Тиркушки приспособлены для питания в
воздухе летающими насекомыми и в поле-
те напоминают ласточек (см. очерк по лу-
говой тиркушке).

Бегунки внешне напоминают ржанок: у
них более длинные ноги, чем у тиркушек,
приспособленные для быстрого бега, с ко-
роткими пальцами и с гребенчатым когтем
среднего пальца, задний палец отсутствует.
Шея тонкая, средней длины; более длинный
клюв; крылья более короткие; короткий
хвост прямо обрезан; летают неохотно.

Все Тиркушковые моногамы. Гнездо –
небольшая ямка в земле без всякой выстил-
ки. Насиживают кладку и водят птенцов оба
родителя, у некоторых видов первые одну–
две недели взрослые кормят птенцов. По-
ловозрелыми становятся в годовалом воз-
расте.

Тиркушки распространены преимуще-
ственно в степной зоне, где гнездятся на
открытых сухих и влажных участках вбли-
зи водоемов или на удалении от них. Часть
видов гнездится колониально; в кладке
обычно 2–3, реже 4 яйца. Бегунки – обита-
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тели пустынь и полупустынь со скудной
растительностью, с водой практически не
связаны; только немногие виды живут на
больших песчаных речных отмелях. Гнез-
дятся только одиночными парами, в кладке
от одного–двух до четырех яиц. Всего в се-

мействе 17 видов, населяющих Старый
Свет; в России гнездятся три вида тирку-
шек. Систематическое положение Тиркуш-
ковых неоднозначно: некоторые специали-
сты сближают их с чайковыми птицами и
включают это семейство в подотряд Lari.

Ïîäîòðÿä ×àéêîâûå, èëè ×àéêè – Subordo Lari

Чайковые – динамично эволюциониру-
ющая группа Ржанкообразных, идущая по
пути все большего приспособления к жиз-
ни в околоводных и водных биотопах, при
сохранении, в отличие от куликов, сравни-
тельно генерализованных приемов кормо-
добывания и широкого спектра питания. Это
водные птицы мелких и средних размеров,
(масса от 0,04 до 3,0 кг) с характерным об-
ликом чайки или крачки. Клюв удлиненный,
несколько сжатый с боков, с заостренной
вершиной или крючком на конце. Ноздри
сквозные, схизоринальные, щелевидные.
Хорошо развита стрептогнатия – способ-
ность раскрывать ветви нижней челюсти,
позволяющая целиком глотать крупные
объекты. Поэтому, как и у дневных хищни-
ков, сов и некоторых других птиц, непере-
варенные остатки, а именно кости, шерсть,
чешуя и хитин отрыгиваются в виде пога-
док. Череп схизогнатический, с хорошо раз-
витым сошником. Базиптеригоидные сочле-
нения черепа у взрослых редуцируются.
Ямки надорбитальных солевыводящих же-
лез большие, обонятельные капсулы хоро-
шо выражены, но и первые, и вторые раз-
виты слабее, чем у трубконосых. Шейных
позвонков 15, истинных ребер 6–7 пар, ви-
лочка без резкого расширения на конце.
Наиболее длинный элемент скелета крыла
– предплечье. Грудина широкая с высоким
килем, таз широкий. Ноги умеренной дли-
ны, передние пальцы соединены плаватель-
ной перепонкой, задний палец маленький и
расположен выше уровня передних, у неко-
торых видов он отсутствует. Ноги широко
расставлены, что делает походку неуклю-
жей. Гортань с хорошо развитыми голосо-
выми мышцами. Пищевод очень растяжим,
но зоба нет. Слепые кишки рудиментарны.
Крылья длинные и острые.

Дополнительные образования контур-
ных и полупуховых покровных перьев хо-
рошо развиты. Рулевых перьев 12. Линька
маховых и рулевых перьев проходит посте-
пенно, не снижая летных качеств птиц. По-
ловой диморфизм в окраске отсутствует; для
всех видов характерна смена нескольких
сезонно-возрастных нарядов. Моногамы, у
некоторых видов пары сохраняются на дли-
тельное время. Строение гнезд варьирует от
примитивной простой лунки в земле до гро-
моздких сооружений из растительной вето-
ши. Кладка из двух–трех, реже из одного
или четырех–пяти пестро окрашенных яиц
слабо грушевидной формы. В случае гибе-
ли гнезда у всех видов бывают повторные
кладки. В насиживании кладки и воспита-
нии птенцов участвуют оба родителя. На-
сиживание, как правило, начинается с пер-
вого яйца. Чтобы не демаскировать гнездо
и выводок, после вылупления птенцов пти-
цы сразу уносят скорлупу из гнезда. Тип
развития полувыводковый: птенцы вылуп-
ляются зрячими, в густом пуху и могут по-
кидать гнездо сразу, как только обсохнут
(исключение составляют виды, гнездящие-
ся на скалах), но до полного оперения птен-
цы держатся недалеко от гнезда. Родители
кормят их до подъема на крыло и еще неко-
торое время после этого.

Полет свободный, быстрый и очень ма-
невренный; могут пикировать, зависать,
парить и т.п. Многие виды хорошо плава-
ют; ныряют на небольшую глубину только
с пикирования. Активны, за редким исклю-
чением, в светлое время суток; летом в вы-
соких широтах в условиях полярного дня
активны практически круглосуточно. Рас-
пространены по всему земному шару, за
исключением внутренних районов Антарк-
тиды и Гренландии.
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Семейство Поморниковые –
Familia Stercorariidae
Хорошо обособленная и, видимо, наибо-

лее древняя ветвь подотряда. Птицы средне-
го размера, массой 0,4–2,1 кг. Внешне похо-
жи на чаек, но выглядят более коротконоги-
ми и длиннокрылыми, а в оперении преоб-
ладает темно-бурый цвет. Средняя пара ру-
левых удлинена; их длина и форма служат
хорошим определительным признаком.
Клюв темного цвета или тусклой серой или
бурой окраски с резко выраженным крючком
на конце; он покрыт сложной рамфотекой из
четырех хорошо различимых отдельных пла-
стин. Радужина глаз и орбитальное кольцо
(веки) всегда темные. Ноги темные, невысо-
кие; когти небольшие, но острые и загнутые.
В отличие от других Чайковых, имеется не
две, а одна пара вырезок по заднему краю
грудины, а также лучше развиты слепые киш-
ки. Формула ножной мускулатуры AXY+.
Самки в среднем немного крупнее самцов,
особенно это заметно в парах. Сезонные раз-
личия в окраске оперения незначительны –
в зимнем наряде птицы несколько светлее,
чем в летнем.

У мелких видов (род Stercorarius) име-
ются светлая и темная морфы, различимые
уже в гнездовом наряде. Для молодых птиц
этого рода характерна поперечная исчерчен-
ность тела и крыльев, которая в промежу-
точных нарядах постепенно исчезает. Окон-
чательный взрослый наряд приобретают
только на 4–6-й год жизни. Населяют тунд-
ры, в том числе сухие возвышенные участ-
ки и морские побережья. Гнездятся одиноч-
ными парами, занимающими большую тер-
риторию, которую активно защищают от
других птиц, в том числе и своего вида, а
также от четвероногих хищников и челове-
ка. Любят поселяться вблизи колоний мор-
ских птиц. Гнездо – ямка на сухом месте, со
скудной выстилкой или вообще без нее. В
полной кладке два яйца укороченно-яйце-
видной или яйцевидно-овальной формы с
темными пятнами по оливково-коричнево-
му фону. Насиживание начинают с первого
яйца, и поэтому птенцы вылупляются не
одновременно; продолжительность инкуба-
ции 25–32 дня. Вылупившиеся птенцы по-
крыты густым одноцветным буровато-се-
рым или черным пухом; у мелких видов они

становятся на крыло в возрасте 3–4 недель,
у крупных – в 5–6 недель.

Хорошо летают и много времени прово-
дят в полете. По земле ходят неохотно и, пе-
ремещаясь даже на короткое расстояние,
предпочитают перелетать. Хорошо плавают,
посадка на воде высокая (как у чаек). По ха-
рактеру питания всеядны: ловят рыбу, гры-
зунов и мелких птиц, разоряют птичьи гнез-
да, едят насекомых, падаль, ягоды, всевоз-
можные отбросы и т.п. Леммингов, полевок
и мелких птиц, как правило, проглатывают
целиком. Среди поморников широко распро-
странен клептопаразитизм; они отбирают еду
у других птиц – чаек, крачек, чистиков и др.,
стремительно пикируя на них. На гнездова-
нии распространены в высоких широтах
Северного и Южного полушарий. В миро-
вой фауне всего 7 видов, 4 из которых гнез-
дятся в тундрах России. Все наши поморни-
ки перелетные виды. Ближайшие места их
зимовок – побережья и незамерзающие мор-
ские акватории севера Евразии. Но большин-
ство птиц улетает гораздо дальше на юг, в
теплые субтропические и тропические воды.
Вне сезона размножения держатся одиноч-
ками или маленькими группами по морским
побережьям и в открытом море. Половозре-
лость наступает в 3–4 года у мелких или в 5–
8 лет у крупных видов, а до этого молодые
птицы широко кочуют по морским и океа-
ническим просторам.

Семейство Чайковые –
Familia Laridae
Это семейство – центральная ветвь по-

дотряда Lari, развивавшаяся путем адаптив-
ной радиации в околоводных местообита-
ниях. Включает птиц мелких, средних и
крупных размеров (массой от 0,04 до 3,0 кг)
с характерным обликом чайки или крачки.
В отличие от поморников, у чаек и крачек
самцы в среднем крупнее самок. Рамфоте-
ка надклювья сплошная. По заднему краю
грудины две пары вырезок. В окраске пре-
обладают белые или светло-серые тона,
лишь немногие виды имеют темную окрас-
ку. Полет легкий, маневренный; пикируя,
могут хватать добычу не только с поверх-
ности воды, но и с небольшой глубины.
Большинство видов также могут собирать
пищу, бродя по земле или по мелководью.
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Основную роль в поиске корма играет зре-
ние. Крупные виды практически всеядны:
поедают рыбу, различных водных и назем-
ных беспозвоночных, мелких грызунов, па-
даль и различные отбросы, а также ягоды;
воруют яйца и птенцов; крупные объекты
могут глотать целиком. В рацион мелких
видов входят преимущественно мелкая
рыба, насекомые и другие беспозвоночные.
Во время брачного поведения характерно
ритуальное кормление самки самцом. Голо-
совой репертуар чаек не очень богат, но у
многих видов есть крики, которые функци-
онально аналогичны пению, их принято
называть термином «долгий крик».

Большинство видов более или менее ко-
лониальны. Гнезда устраивают на земле,
уступах скал, сплавинах, мелководье, реже
на плавающих растениях. В кладке обычно
2–3 пестрых яйца, у немногих видов только
одно. Насиживают оба партнера, но в основ-
ном самка, а самец больше времени уделя-
ет охране гнездового участка и наблюдению
за хищниками. Продолжительность насижи-
вания, в зависимости от размера вида, от
двух до четырех недель. Пуховой наряд пе-
стрый, очень редко бывает однотонным,
имеет ярко выраженную криптическую
функцию. При опасности птенцы затаива-
ются. У большинства видов птенцы через
один–два дня после вылупления уже хоро-
шо бегают и плавают, но продолжают дер-
жаться возле гнезда. Мелкие виды начина-
ют летать в возрасте 2–3 недель, крупные –
в 4–6 недель. Половозрелость у первых на-
ступает в возрасте одного–двух лет, у вто-
рых – в 3–5 лет. Вне периода размножения
кочуют по берегам водоемов группами раз-
ной величины иногда очень крупными ста-
ями, некоторые виды держатся в открытом
море вдали от берега. Распространены прак-
тически по всему миру. Семейство Чайко-
вых обычно разделяют на два подсемейства,
иногда эти подсемейства возводят в ранг
самостоятельных семейств.

Чайки (подсемейство Larinae). Около-
водные птицы средних и крупных размеров
(массой от 0,1 до более 2,0 кг) характерно-
го облика, освоившие как внутренние воды,
так и морские акватории. Клюв средней дли-
ны, сжат с боков, со следами щиткования
на рамфотеке, с более или менее выражен-
ным крючком на конце, но не таким острым

и загнутым, как у поморников. Ноги обыч-
но длиннее и сильнее, а плавательная пере-
понка между передними пальцами развита
лучше, чем у поморников и крачек, и дохо-
дит до когтей; ножная формула AXY+. Не-
оперенные части тела нередко бывают яр-
кие, т.к. выполняют сигнальную роль при
внутри- и межвидовом общении. Радужина
может быть темной (красновато-бурой, ко-
ричневой) и светлой (желтой или желтова-
той); клюв – желтый, красный или черный;
ноги – желтые, красные или розовато-теле-
сного цвета.

Оперение плотное, покрыто водонепро-
ницаемой смазкой, выделяемой хорошо раз-
витой кобчиковой железой. У взрослых птиц
оперение преимущественно белое или свет-
ло-серое. У многих видов есть «мантия» –
широкая темная полоса, занимающая боль-
шую часть верха крыльев и почти всю спи-
ну, и контрастирующая с низом тела. Кро-
ме того, у некоторых видов в брачное вре-
мя голова имеет черную или бурую окрас-
ку, есть черные пятна на концах крыльев и
другие отличительные элементы окраски.
Крылья менее длинные и более широкие,
чем у поморников и крачек.

Летают не быстро, но легко и много;
крупные виды могут долго парить, в основ-
ном же полет активный машущий. Хвост
обычно короткий и прямо обрезанный, у
немногих видов он неглубоко вырезан или
клиновидный; хвост, как правило, белого
цвета, иногда с темной полосой на конце.
Пуховой наряд последовательно сменяется
гнездовым. Затем следуют промежуточные
наряды: первый зимний, первый летний,
второй зимний и второй летний, затем тре-
тий зимний, после которого птицы, наконец,
надевают окончательный, или брачный на-
ряд. У крупных видов есть третий и четвер-
тый, соответственно летний и зимний про-
межуточные наряды. Молодые чайки гряз-
но-серые, в бурых и темных пестринах; в
отличие от взрослых неоперенные части
тела у них всегда тусклые. Радужина и веки
темные, клюв черный или черноватый, ноги
тусклые – серые или серо-розовые. В про-
межуточных нарядах постепенно все более
преобладают чистые тона, начиная со спи-
ны и головы. Неполовозрелые птицы в осен-
не–зимнем наряде отличаются от взрослых
темной поперечной полосой на конце бело-
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го хвоста. Отличить близкие виды в гнез-
довом и промежуточных нарядах в природе
часто сложно, а иногда и невозможно.

Полная кладка у большинства видов со-
стоит из 2–3 относительно крупных яиц гру-
шевидной формы; в исключительных слу-
чаях бывает до 5–6 яиц. Фон скорлупы от
белого до темно-бурого, оливково-зеленого
или голубовато-зеленого, с более темными,
почти черными пятнами и крапинами. Ин-
кубация начинается с первого яйца и длит-
ся 3–4 недели. Все виды хорошо ходят, бе-
гают и плавают лучше, чем поморники и
крачки; не ныряют, но во время охоты мо-
гут частично погружать тело в воду, как при
плавании, так и с воздуха в полете. На воде
посадка высокая, с приподнятой задней ча-
стью и хвостом.

Объекты питания и приемы кормодобы-
вания очень разнообразны; некоторые виды
можно отнести к настоящим всеядным пти-
цам. Крупные чайки нередко занимаются
клептопаразитизмом. Экологическая плас-
тичность позволяет чайкам хорошо адапти-
роваться к антропогенным изменениям.
Многие популяции практически целиком
перешли к питанию на свалках и помойках,
сопровождают рыболовецкие и зверопро-
мысловые суда, ходят за плугом во время
пахоты и т.п. Во многих районах они стали
настоящими синантропами и гнездятся на
крышах зданий.

К настоящему времени чайки заселили
практически весь земной шар. В мировой
фауне выделяют 7–8 современных родов и
более 50 видов. В нашей стране, по оцен-
кам разных систематиков, гнездится 22–25
видов из 5 родов.

Крачки (подсемейство Sterninae). Около-
водные птицы мелких или средних разме-
ров массой от 0,04 до 0,8 кг с вильчатым
хвостом, отсюда народное название «морс-
кие ласточки». Чаще всего крачек можно
встретить непосредственно у воды – на ре-
ках, озерах, водохранилищах и морях. Клюв
прямой, довольно сильный с острой верши-
ной. Радужина и веки у крачек всегда тем-
ные, клюв и ноги обычно яркие. Крылья
длиннее и острее, чем у чаек. Из-за этого, а
также из-за рыхлого оперения крачки кажут-
ся крупнее своих истинных размеров. На
суше, в сравнении с чайками, имеют более
вытянутый и остроклювый силуэт с низко

посаженной головой и короткими ногами.
Плавательные перепонки между пальцами
укорочены; у болотных крачек из рода
Chlidonias они доходят всего до 1/3 длины
пальцев. Ножная формула ABXY+.

По суше ходят мало и неохотно. Плава-
ют хуже чаек, на воду почти не садятся, осо-
бенно представители рода Chlidonias. Лета-
ют очень хорошо и легко; во время линей-
ного полета при сильных взмахах длинных
крыльев легкое небольшое тело крачек как
бы «подбрасывает» кверху. Очень характе-
рен и способ охоты: они не парят, а зависа-
ют в воздухе, трепеща крыльями, и затем
пикируют в воду и хватают добычу клювом.

Окраска оперения двух основных типов:
она состоит из сочетания белого и сизого
цветов и черной шапочки от основания клю-
ва до затылка или в основном аспидно-се-
рая и даже черная. У некоторых видов вы-
ражен сезонный диморфизм окраски. Мо-
лодые крачки в гнездовом наряде имеют
пестрины на мантии и шапочке, темные
штрихи на маховых перьях, темную кайму
по хвосту, часто – темный передний край
крыла. Полный брачный наряд у большин-
ства видов появляется в двухлетнем возра-
сте на третий календарный год; в первую
весну жизни на второй календарный год
окраска либо промежуточная между брач-
ной и юношеской гнездовой, либо брачная,
только с небольшими «помарками».

Формирование пар происходит с разно-
образными воздушными и наземными де-
монстрациями; во время брачного ухажива-
ния самец обычно преподносит самке рыб-
ку. Особенности гнездовой биологии в об-
щем такие же, как и у других Чайковых.
Гнездятся только колониями, которые у не-
которых видов могут насчитывать многие
тысячи и даже миллионы птиц. Часто коло-
нии очень плотные – расстояние между
гнездами составляет всего несколько десят-
ков сантиметров. Места колоний постоян-
ны или меняются в зависимости от условий
сезона. У ряда видов доказано сохранение
постоянной пары в течение двух–трех лет.
Гнездятся возле воды на галечниковых и
песчаных косах и островах, нередко на спла-
винах; крутых берегов и скал крачки избе-
гают, но несколько тропических видов при-
способились гнездиться на деревьях. Яйца
откладывают в небольшую ямку, иногда со
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скудной выстилкой из растительной вето-
ши. В кладке 2–3, редко до 5 яиц. Исключе-
ние составляют «древесные» крачки: они в
развилке веток строят гнездо из веточек и
водорослей, а иногда обходятся и без него;
в гнездо откладывают единственное яйцо.
Фон скорлупы светлый от белого до буро-
вато-охристого, есть темные пятна и крап
разной интенсивности. Насиживание длит-
ся 2–5 недель. Пуховички пестрые, обычно
с темным подбородком и горлом и белым
брюхом; у «древесных» видов пуховики
однотонные – бурые или чисто-белые.

Крачки очень крикливы во все сезоны
года, отличаются резким и неприятным
скрипучим или трескучим голосом. В коло-
нии очень агрессивны и дают коллективный
слаженный отпор, пикируя на чужаков и
хищников, включая человека. Дневные пти-
цы, хотя охотятся и в сумерках. Большин-
ство видов круглый год питается рыбой и
водными беспозвоночными. Добычу никог-
да не расклевывают, а проглатывают цели-
ком, но из-за относительно слабо развитой
стрептогнатии крачки не могут глотать

крупные объекты. В отличие от поморни-
ков и чаек, крачки приносят корм птенцам
не в пищеводе, а в клюве. Родители продол-
жают кормить птенцов и после их подъема
на крыло, нередко подкармливают даже на
осеннем пролете.

В нашей стране все крачки перелетные
и мигрируют на дальние и очень дальние
расстояния. Рекордсменом является поляр-
ная крачка (Sterna paradisaea), места зимо-
вок которой удалены от гнездовий на 16 тыс.
км. Зимуют они вдоль морских побережий.
На пролете и зимой держатся преимуще-
ственно стаями, нередко очень крупными.
У большинства видов половозрелость на-
ступает в двух- или трехлетнем возрасте, то
есть на третий или четвертый календарный
год, у крупных видов – в 4–5 лет. До этого
они обычно кочуют в зимовочном ареале,
не посещая места размножения. Всего в
подсемействе 10 родов и 40–45 современ-
ных видов, распространенных почти по все-
му миру, но в основном в умеренных и тро-
пических широтах. В России гнездится
10 видов из 5 родов.

Ïîäîòðÿä ×èñòèêîâûå – Subordo Alcae

Типичные морские птицы, населяющие
Арктический бассейн и северные части Ат-
лантического и Тихого океанов. Размеры от
мелких до средних, масса от 0,08 до 1,2 кг.
Ведут пелагический образ жизни и связаны
с сушей только в период гнездования. Хо-
рошо приспособлены к обитанию в холод-
ных водах и к питанию рыбой и морскими
беспозвоночными. Общими чертами всех
чистиковых являются округлое плотное
тело, крупная голова на короткой, но под-
вижной шее, а также очень короткие, но уз-
кие и острые крылья, обеспечивающие бы-
стрый, но не маневренный прямолинейный
полет. Во время полета крылья быстро
«мельтешат», чем чистиковые хорошо от-
личаются от других морских птиц.

Хорошую термоизоляцию в воде обес-
печивает толстый слой подкожного жира.
Хвост небольшой, в полете в качестве руля
используют растопыренные лапы. Рулевых
12–18, обычно они жесткие и заостренные,
на них птица опирается, сидя на камнях.
Оперение очень плотное, число контурных

перьев на единицу поверхности примерно
вдвое больше, чем у чаек. Контурные перья
короткие, дополнительные образования в
виде дополнительного пера и пупочного
пуха присутствуют почти на всех покров-
ных перьях. Перья сверху покрыты слоем
водонепроницаемой жировой смазки, выде-
ляемой хорошо развитой крупной копчико-
вой железой. Окраска в целом двухцветная
(«пингвиньего» типа) – темный верх контра-
стирует со светлым низом; реже оперение
сплошь темное или пестрое.

Полового диморфизма в окраске и раз-
мерах нет. Возрастная и сезонная смена на-
рядов выражена у многих видов. Взрослые
птицы осенью и зимой становятся более
светлыми. Молодые, а иногда и первогодки
похожи на взрослых в осенне-зимнем наря-
де. Для некоторых видов в брачном наряде
характерны украшающие перья на голове.
Линька бывает дважды в году: полная пос-
легнездовая (осенняя) и частичная пред-
брачная (весенняя). Маховые перья у всех
видов, кроме конюг, линяют одновременно,
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поэтому птицы на какое-то время теряют
способность к полету. Неоперенные части
тела (клюв, лапы, веки, кожистые и рого-
вые лопасти на голове) могут быть ярко ок-
рашены, особенно в брачный сезон.

Клюв более либо менее удлиненный,
конический или высокий, сильно сжатый
с боков, либо короткий со слегка вздутым
надклювьем. Ноздри сквозные, схизори-
нальные, часто защищены кожными кла-
панами. Череп схизогнатический, иногда
сохраняются затылочные фонтанели; ба-
зиптеригоидные сочленения у взрослых
не функционируют. Хорошо развиты ямки
для надорбитальных желез. Шейных по-
звонков 15. Спинная кость не образуется.
Грудина узкая и длинная, с хорошо разви-
тым килем и одной парой вырезок по зад-
нему краю. Вилочка с хорошо развитым
расширением на конце. Истинных ребер 7–
8 пар. Наиболее короткий элемент скелета
крыла – предплечье. Короткие ноги с боль-
шими лапами отнесены далеко назад, по-
этому посадка на суше почти вертикальная.
Между тремя передними пальцами хоро-
шо развиты плавательные перепонки; зад-
него пальца нет. Многие виды при ходьбе
опираются на цевку и пальцы. Небольшая
часть видов передвигается по суше легко
и свободно, большинство же ходят с тру-
дом, медленно и неуклюже (некоторые во-
обще ползают, припадая к земле брюхом).
С воды взлетают с разбега, с суши – часто
бросаясь вниз со скал. Формула ножной
мускулатуры ABX–, AX–.

Гортань со слабой голосовой мускулату-
рой, поэтому звуковые сигналы чистиковых
обычно низкие, грубые, напоминающие
ворчание, карканье, рокот, но у некоторых
видов крики громкие и далеко слышны.
Язык мускулистый, подвижный, с много-
численными направленными назад шипика-
ми, помогающими удерживать добычу. У
мелких планктоноядных видов в период раз-
множения образуется горловой мешок, в ко-
тором взрослые приносят корм птенцам.
Мускульный желудок небольшого объема,
железистый желудок хорошо развит, слепые
кишки рудиментарны. Воздушные мешки
большие, но скелет слабо пневматизирован.
Все виды прекрасно плавают и ныряют на
глубину в несколько десятков метров; ны-
ряют с поверхности воды, без разлета. При

нырянии пользуются как ногами, так и кры-
льями («подводный полет»).

Моногамы, у некоторых образуются по-
стоянные пары. Хорошо выражен гнездовой
консерватизм. Гнездятся более или менее
крупными колониями, немногие виды – оди-
ночными парами. Поселяются преимуще-
ственно на скалистых морских берегах
вблизи богатых рыбой и морскими беспоз-
воночными незамерзающих участков аква-
торий, образуя так называемые «птичьи ба-
зары», на которых совместно с Чистиковы-
ми часто гнездятся также чайки, глупыши
и бакланы. Для многих закрыто гнездящих-
ся видов характерна ночная или сумеречная
активность, день они проводят в норах и
пустотах под камнями. Арктические виды
в условиях полярного дня активны кругло-
суточно. У большинства арктических видов
пик размножения смещен на вторую поло-
вину лета, когда прибрежные акватории в
наибольшей степени прогреваются и осво-
бождаются ото льда. Одни виды спарива-
ются на суше, другие – на воде. В кладке
одно–два относительно крупных яйца, со-
ставляющие более 10% массы самки; у от-
крыто гнездящихся видов они грушевидной
формы с темными пятнами по светлому
фону, у норников яйца овальные с белова-
той однотонной скорлупой. Гнездятся в тре-
щинах скал, в норах, под камнями и в дру-
гих укрытиях; на открытых скалистых ус-
тупах гнездятся только кайры. Гнезда как
такового нет – яйца откладываются без вся-
кой подстилки на грунт. Насиживают клад-
ку и выкармливают птенцов оба партнера.
Продолжительность инкубации 3–5 недель.
Птенцы вылупляются зрячими и густо опу-
шенными; у большинства видов они окра-
шены одноцветно, без пестрин. У большин-
ства видов птенцы остаются в гнезде до
подъема на крыло, то есть в течение 4–6
недель. У кайр и гагарки (Alca torda) птен-
цы покидают гнездо раньше, еще не умея
летать, и завершают свое развитие уже на
воде (см. очерк по толстоклювой кайре).

После завершения гнездования некото-
рые виды или отдельные популяции остают-
ся зимовать в пределах гнездового ареала или
у его границы, скапливаясь на богатых кор-
мом незамерзающих участках акватории. У
других видов гнездовой и зимовочный ареа-
лы разобщены, но, как правило, находятся
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ñðàâíèòåëüíî íåäàëåêî äðóã îò äðóãà. Äàëü-
íèå ñåçîííûå ìèãðàöèè ñîâåðøàþò íåìíî-
ãèå âèäû. Âî âðåìÿ êî÷åâîê, ïðîëåòà è çè-
ìîâêè, à íåïîëîâîçðåëûå ïòèöû äî íà÷àëà
ãíåçäîâàíèÿ ïîñòîÿííî äåðæàòñÿ íà âîäå ó
ïîáåðåæèé èëè â îòêðûòîì ìîðå, îáû÷íî
ñòàéêàìè, ðåæå ïîîäèíî÷êå. Ïîëîâîçðåëûìè
×èñòèêîâûå ñòàíîâÿòñÿ ìèíèìóì â êîíöå
âòîðîãî ãîäà æèçíè, òî åñòü íà òðåòèé êàëåí-
äàðíûé ãîä, à êðóïíûå âèäû íà÷èíàþò ðàç-
ìíîæàòüñÿ äàæå ñ 4–5 ëåò.

Ïîäîòðÿä âêëþ÷àåò åäèíñòâåííîå ñå-
ìåéñòâî Alcidae ñ 11–14 ðîäàìè è 22–24

ñîâðåìåííûìè âèäàìè. Èíîãäà â ïðåäåëàõ
ñåìåéñòâà âûäåëÿþò äâà ïîäñåìåéñòâà
Fraterculinae è Alcinae, îòëè÷àþùèåñÿ
ñòðîåíèåì êëþâà è íåêîòîðûìè îñîáåí-
íîñòÿìè îêðàñêè îïåðåíèÿ. Â Ðîññèè ãíåç-
äÿòñÿ 18–19 âèäîâ èç 12 ðîäîâ. ×èñòèêî-
âûå îáîñîáèëèñü îò ÷àåê â ðåçóëüòàòå ïðè-
ñïîñîáëåíèÿ ê âîäíîìó îáðàçó æèçíè.
Ñõîäñòâî ÷åðò ñòðîåíèÿ è ýêîëîãèè ñ ãà-
ãàðàìè è íûðÿþùèìè áóðåâåñòíèêàìè
÷èñòî êîíâåðãåíòíîå, âûçâàííîå, ãëàâíûì
îáðàçîì, èñïîëüçîâàíèåì êðûëüåâ ïðè
íûðÿíèè.

Ïîâèäîâûå î÷åðêè

Íèæå ïðèâîäèòñÿ ìîðôîëîãè÷åñêàÿ, áèî-
ëîãè÷åñêàÿ è ýêîëîãè÷åñêàÿ õàðàêòåðèñòèêà
èçó÷åííûõ âèäîâ. Ïðè ïîäãîòîâêå î÷åðêîâ
áûëè èñïîëüçîâàíû ñëåäóþùèå îñíîâíûå
ñïðàâî÷íûå è îáçîðíûå ðàáîòû: Âèêñíå, 1988;
Ãëàäêîâ, 1951; Ãîëîâêèí, 1989; Äåìåíòüåâ,
1951à, á; Äîëãóøèí, 1962; Çóáàêèí, 1988; Èâà-

íîâ, Øòåãìàí, 1978; Êîáëèê, 2001; Êîçëîâà,
1957, 1961, 1962; Êîíþõîâ, 1989; Ëàïïî è äð.,
2012; Ìèãðàöèè ïòèö …, 1985; Ìîëîäîâñêèé,
1997, 2001; Ðÿáèöåâ, 2008, 2014; Ôëèíò, 1988;
Þäèí, Ôèðñîâà, 1988, 2002). Ïîäâèäîâàÿ ñè-
ñòåìàòèêà ïðèíÿòà íàìè ïî Å.À. Êîáëèêó ñ ñî-
àâòîðàìè (Êîáëèê è äð., 2006).

Òóëåñ – Pluvialis squatarola (Linnaeus, 1758)

Ñèñòåìàòè÷åñêèé ñòàòóñ. Ìîíîòèïè-
÷åñêèé âèä, íåêîòîðûå ñèñòåìàòèêè âûäå-
ëÿþò åãî â îòäåëüíûé ìîíîòèïè÷åñêèé ðîä
Squatarola.

Õàðàêòåð ïðåáûâàíèÿ. Ãíåçäÿùèéñÿ
ïåðåëåòíûé âèä, äàëüíèé ìèãðàíò.

Îáùåå îïèñàíèå. Îäíà èç íàèáîëåå
êðóïíûõ ðæàíîê, êðóïíåå äðîçäà, íî ìåíü-
øå ãîëóáÿ. Ãîëîâà ñðàâíèòåëüíî êðóïíàÿ;
êëþâ ÷åðíûé, ïðÿìîé, î÷åíü êðåïêèé è íå-
ñêîëüêî óòîëùåííûé ïðè âåðøèíå, îí ëèøü
íåìíîãî äëèííåå îñòàëüíîé ÷àñòè ãîëîâû
(ðèñ. 1.1). Íîãè äëÿ êóëèêà íå äëèííûå, â
ïîëåòå îíè íå âûñòóïàþò çà îáðåç õâîñòà.
Ó ñàìöà âåñü íèç òåëà, êðîìå ïîäõâîñòüÿ, è
áîêà ãîëîâû ÷åðíûå. Îáùèé ôîí îïåðåíèÿ
ñïèíû òàêæå ÷åðíûé, íî ñ ðåçêèìè áåëûìè
ïîïåðå÷íûìè ïåñòðèíàìè. Ïîäõâîñòüå, ëîá,
áðîâü è ïîëîñû ïî áîêàì øåè áåëûå. Êðû-
ëüÿ ñðåäíåé äëèíû, îñòðûå è óçêèå. Ñòåðæ-
íè âñåõ ìàõîâûõ áåëûå. Õâîñò ñðåäíèõ ðàç-
ìåðîâ, ïðÿìî ñðåçàííûé. Íîãè ÷åðíûå èëè
ñåðûå. Ïëþñíà è ïàëüöû îòíîñèòåëüíî êî-
ðîòêèå. Ìåæäó îñíîâàíèÿìè íàðóæíîãî,
ñðåäíåãî è âíóòðåííåãî ïàëüöåâ ðàçâèòà

íåáîëüøàÿ ïåðåïîíêà. Ïëþñíà ïîêðûòà
ìíîãîóãîëüíûìè òàáëè÷êàìè. Ïîëîâîé äè-
ìîðôèçì â îêðàñêå îïåðåíèÿ, äàæå â áðà÷-
íîì íàðÿäå, âûðàæåí ñëàáî, çàòî ñåçîííûé –
î÷åíü ðåçêî. Ó ñàìêè ñïèíà áîëåå áóðàÿ, à
íà áðþøíîé ñòîðîíå ìíîãî áåëûõ ïåñòðèí.
Ó âçðîñëûõ ïòèö â çèìíåì íàðÿäå áðþøêî
áåëîå.

Ìîëîäûå ïòèöû ïîõîæè íà ñàìêó â çèì-
íåì íàðÿäå, íî íà ñïèííîé ñòîðîíå ïðèñóò-
ñòâóþò æåëòî-çîëîòèñòûå îòìåòèíû, à íà
áðþøíîé ñòîðîíå èìåþòñÿ áóðîâàòûå ïÿò-
íà íà çîáå. Ãîäîâàëûå ïòèöû îêðàøåíû êàê
ìîëîäûå èëè èìåþò íà íèæíåé ñòîðîíå òåëà
íåìíîãî òåìíûõ ïÿòåí. Ìàññà 0,16–0,29 êã.
Ñðåäíÿÿ ìàññà ñàìöîâ íåñêîëüêî ìåíüøå,
÷åì ñàìîê.

Îòëè÷èòåëüíûå ïðèçíàêè îò áëèçêèõ
âèäîâ. Îò äðóãèõ ïðåäñòàâèòåëåé ïîäñåìåé-
ñòâà Charadriinae îòëè÷àåòñÿ íàëè÷èåì ðå-
äóöèðîâàííîãî çàäíåãî ïàëüöà è ÷åðíûìè
ïîäìûøå÷íûìè ïåðüÿìè; ïî ýòèì ïðèçíà-
êàì ìíîãèå îòå÷åñòâåííûå è èíîñòðàííûå
ñèñòåìàòèêè âûäåëÿþò ýòîò âèä â îòäåëü-
íûé ðîä Squatarola.
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Ðèñ. 1.1. Òóëåñ. Ñëåâà – ñàìåö â áðà÷íîì íàðÿäå (© Ñ. Âîëêîâ); ñïðàâà – âçðîñëàÿ ïòèöà â çèìíåì íàðÿäå
(© À. Ãîëóáåâà).

Ðèñ. 1.2. Êðûëî òóëåñà.

Ìîðôîìåòðè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè.
Âûðàæåííîãî ïîëîâîãî äèìîðôèçìà â ðàç-
ìåðàõ íåò. Äëèíà òåëà 27,0–30,0 ñì, êðûëà
17,7–22,1 ñì, ðàçìàõ êðûëüåâ 71,0–83,0 ñì,
ïëþñíà 4,3–5,2 ñì, êëþâ 2,5–3,5 ñì. Ôîð-
ìóëà êðûëà: 1>2>3>4>… (ðèñ. 1.2).

Ëèíüêà. Ó âçðîñëûõ ïòèö ëèíüêà ìåë-
êèõ ïåðüåâ (ñìåíà ëåòíåãî íàðÿäà íà çèì-
íèé) íà÷èíàåòñÿ åùå âî âðåìÿ ãíåçäîâàíèÿ
è ïðîòåêàåò äî äåêàáðÿ (âîçìîæíî, ñ ïåðå-
ðûâîì íà âðåìÿ ìèãðàöèè); êðûëüÿ è õâîñò
ïåðåëèíèâàþò â ìåñòàõ çèìîâêè. Ïðåäáðà÷-

íàÿ ëèíüêà, êîòîðàÿ ó ðàçíûõ îñîáåé ïðîõî-
äèò ñ êîíöà ôåâðàëÿ äî íà÷àëà èþíÿ, îõâà-
òûâàåò îïåðåíèå òóëîâèùà, õâîñòà, íåêîòî-
ðûå êðîþùèå êðûëà è ïëå÷åâûå ïåðüÿ.

Ãíåçäîâîé àðåàë â ÐÔ. Ìàòåðèêîâûå àðê-
òè÷åñêèå è òèïè÷íûå òóíäðû îò ïîëóîñòðîâà
Êàíèí äî ×óêîòêè è íèçîâèé Àíàäûðÿ, à òàê-
æå ïðèëåãàþùèå îñòðîâà: Êîëãóåâ, Âàéãà÷,
Áåëûé, Áîëüøîé Ëÿõîâñêèé, Âðàíãåëÿ.

Îáëàñòü ïðîëåòà è çèìîâêè. Çèìóåò íà
ìîðñêèõ ïîáåðåæüÿõ â Çàïàäíîé Åâðîïå,
Ñðåäèçåìíîìîðüå, Àôðèêå, Èíäèè, Èíäîêè-

#

$
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òàå, Èíäîíåçèè, íà Ôèëèïïèíàõ, â Àâñòðà-
ëèè; èçðåäêà â íåáîëüøîì êîëè÷åñòâå âñòðå-
÷àåòñÿ íà þãî-çàïàäíîì è þãî-âîñòî÷íîì
ïîáåðåæüå Êàñïèÿ. Íà ïðîëåòå ìîæåò áûòü
âñòðå÷åí ïðàêòè÷åñêè ïîâñåìåñòíî ìåæäó
ãíåçäîâûì àðåàëîì è ìåñòàìè çèìîâêè, íî
íàèáîëåå âûðàæåííûå ðóñëà ïðîëåòà ïðè-
óðî÷åíû ê ìîðñêèì ïîáåðåæüÿì. Âî ìíîãèõ
ìåñòàõ èíòåíñèâíîñòü âåñåííåãî è îñåííå-
ãî ïðîëåòà ñèëüíî ðàçëè÷àåòñÿ (ãäå-òî ëó÷-
øå âûðàæåíà îñåííÿÿ ìèãðàöèÿ, ãäå-òî âå-
ñåííÿÿ), ÷òî ìîæåò ñâèäåòåëüñòâîâàòü î òîì,
÷òî íà çèìîâêó è îáðàòíî ïòèöû ëåòÿò ðàç-
íûìè ìàðøðóòàìè.

Ñðîêè. Â þæíûõ ðàéîíàõ Ðîññèè ïåð-
âûå ïðîëåòíûå òóëåñû îòìå÷àþòñÿ óæå â
êîíöå àïðåëÿ. Â ìåñòàõ ãíåçäîâàíèÿ ïòèöû
ïîÿâëÿþòñÿ â êîíöå ìàÿ–íà÷àëå èþíÿ. Îñåí-
íÿÿ ìèãðàöèÿ ïðîõîäèò ñ êîíöà èþëÿ äî êîí-
öà ñåíòÿáðÿ. Âçðîñëûå ïòèöû îòëåòàþò ñ
ìåñò ãíåçäîâàíèÿ ðàíüøå ìîëîäûõ. Çàïîç-
äàëûå îñîáè ìîãóò áûòü âñòðå÷åíû íà îñåí-
íåì ïðîëåòå äî êîíöà îêòÿáðÿ è äàæå (â
þæíûõ ðàéîíàõ) äî ñåðåäèíû íîÿáðÿ.

Îñîáåííîñòè ýêîëîãèè. Íà ãíåçäîâàíèè
ïðèäåðæèâàåòñÿ êàê âëàæíûõ, òàê è ñóõèõ

ó÷àñòêîâ òóíäð, íî âñåãäà ïî ñîñåäñòâó ñ
âíóòðåííèìè âîäîåìàìè. Âî âðåìÿ ìèãðà-
öèé îòäûõàþò íà îòêðûòûõ ìåëêîâîäíûõ
ó÷àñòêàõ ìîðñêèõ ïîáåðåæèé, ðàçëè÷íûõ
âíóòðåííèõ âîäîåìîâ è ðåê. Ðàçìíîæàòüñÿ
íà÷èíàåò íà âòîðîì èëè òðåòüåì êàëåíäàð-
íîì ãîäó æèçíè.

Îñîáåííîñòè ïîâåäåíèÿ. Äíåâíàÿ
ïòèöà, íî ìèãðèðóåò êàê â ñâåòëîå âðåìÿ
ñóòîê, òàê è â òåìíîå, ïðè÷åì íî÷íîé ïðî-
ëåò ïðåîáëàäàåò íàä äíåâíûì. Ëåòÿò òó-
ëåñû, êàê ïðàâèëî, ïîîäèíî÷êå èëè íå-
áîëüøèìè ñòàéêàìè ïî 3–8 ïòèö; ðåæå
âñòðå÷àþòñÿ ñòàè äî 30–50, à èíîãäà è äî
120 îñîáåé. Íåðåäêî äåðæàòñÿ âìåñòå ñ
äðóãèìè êóëèêàìè. Ïîëåò áûñòðûé (60 êì/÷)
ñ ÷àñòûìè âçìàõàìè êðûëüåâ, áåç ïëàíè-
ðîâàíèÿ è áåç äâèæåíèÿ ïî èíåðöèè ñî
ñëîæåííûìè êðûëüÿìè; ëåòÿò ïî ïðÿìîé
èëè ñî ñìåíîé íàïðàâëåíèÿ è âûñîòû ïî-
ëåòà. Êàê ïðàâèëî, òðàíçèòíûé ïðîëåò
èäåò íà âûñîòå â ïðåäåëàõ 100 ì, ðåæå –
äî 400 ì. Îáðàçóþò ÷àùå ñêó÷åííûå ñòàè,
÷åì ëèíåéíûå ïîñòðîåíèÿ. Â îñíîâíîì
ìèãðàöèè èìåþò õàðàêòåð äàëüíèõ áåñïî-
ñàäî÷íûõ ïåðåëåòîâ.

Çîëîòèñòàÿ ðæàíêà – Pluvialis apricaria (Linnaeus, 1758)

Ñèñòåìàòè÷åñêèé ñòàòóñ. Íåêîòîðûå
ñèñòåìàòèêè âûäåëÿþò äâà ïîäâèäà – ñåâåð-
íóþ çîëîòèñòóþ ðæàíêó (Ð. a. altifrons), íà-
ñåëÿþùóþ ëåñîòóíäðó è òóíäðó, è þæíóþ
(Ð. a. apricaria), îáèòàþùóþ íà áîëîòàõ ëåñ-
íîé çîíû Åâðîïåéñêîé Ðîññèè.

Õàðàêòåð ïðåáûâàíèÿ. Ãíåçäÿùèéñÿ
ïåðåëåòíûé âèä, äàëüíèé ìèãðàíò.

Îáùåå îïèñàíèå. Êóëèê ñðåäíèõ ðàçìå-
ðîâ, êðóïíåå äðîçäà, íåìíîãî ìåíüøå òóëå-
ñà. Â áðà÷íîé îêðàñêå âåðõ òåëà ÷åðíûé ñ
ìåëêèìè çîëîòèñòî-æåëòûìè ïÿòíàìè, èç-
çà ÷åãî îí âûãëÿäèò çîëîòèñòî-ïåñòðûì
(ðèñ. 1.3). Íèç òåëà ó ñàìöîâ ÷èñòî-÷åðíûé,
ó ñàìîê ÷åðíî-áóðûé, ÷àñòî ñ ïðèìåñüþ îò-
äåëüíûõ áåëûõ èëè æåëòîâàòûõ ïåðüåâ, îñî-
áåííî íà ïîäáîðîäêå, ãîðëå, øåå, çîáå èëè
ãðóäè. Ìåæäó íèìè ïðîõîäèò øèðîêàÿ áå-
ëàÿ ïîëîñà îòî ëáà äî ïîäõâîñòüÿ. Õâîñò è
íàäõâîñòüå íå ñâåòëåå ñïèíû, ïðîäîëüíàÿ
ïîëîñêà ïî âåðõó êðûëà óçêàÿ, ìàëîçàìåò-
íàÿ. Ðóëåâûå ïåðüÿ ñåðîâàòî-áóðûå, ìàõî-
âûå – ÷åðíîâàòî-áóðûå ñ áåëûìè ñòåðæíÿ-
ìè â ïðåäâåðøèííîé ÷àñòè, ïîäìûøå÷íûå

ïåðüÿ áåëûå. Çèìíÿÿ îêðàñêà áîëåå òóñêëàÿ,
áåç ÷åðíîãî ïåðåäíèêà. Ó ìîëîäûõ îñåíüþ
÷åðíîãî ïåðåäíèêà íåò, ïåðåäíÿÿ ÷àñòü ãî-
ëîâû è ãðóäü æåëòîâàòûå ñ òåìíûìè ïåñò-
ðèíàìè, íà áåëûõ áîêàõ è áðþõå òåìíûé
÷åøóé÷àòûé ðèñóíîê. Ìàññà 0,16–0,22 êã.

Îòëè÷èòåëüíûå ïðèçíàêè îò áëèçêèõ
âèäîâ. Îò áóðîêðûëîé ðæàíêè (Pluvialis
fulva) îòëè÷àåòñÿ áîëåå êðóïíûìè ðàçìåðà-
ìè, øèðîêîé áåëîé ïîëîñîé, ïðîõîäÿùåé
ïîñåðåäèíå òåëà (ó ïîñëåäíåé îíà ïî÷òè âñå-
ãäà ñ ÷åðíûìè âêðàïëåíèÿìè), à òàêæå áå-
ëîé âî âñåõ íàðÿäàõ íèæíåé ïîâåðõíîñòüþ
êðûëà, íåìíîãî áóðîâàòîé òîëüêî ê êîíöó
êðûëà; ó áóðîêðûëîé ðæàíêè âåñü íèç êðû-
ëà ñåðîâàòî-áóðûé. Îò òóëåñà, êðîìå ðàçìå-
ðîâ, îòëè÷àåòñÿ çîëîòèñòî-æåëòûìè ïåñòðè-
íàìè âåðõà òåëà, áåëûìè ïîäìûøå÷íûìè
ïåðüÿìè, îäíîòîííûìè ñî ñïèíîé íàäõâîñ-
òüåì è õâîñòîì è îòñóòñòâèåì ðåäóöèðîâàí-
íîãî çàäíåãî ïàëüöà.

Ìîðôîìåòðè÷åñêèå õàðàêòåðèñòèêè.
Âûðàæåííîãî ïîëîâîãî äèìîðôèçìà â ðàç-
ìåðàõ íåò. Ãîëîâà êðóïíàÿ, îêðóãëîé ôîð-
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ìû, ñ êîðîòêèì (äëèíîé 2,1–2,5 ñì) êðåï-
êèì êëþâîì ÷åðíîãî öâåòà è ñ êîðîòêîé
øååé. Ðàäóæèíà ãëàç òåìíî-áóðàÿ. Íîãè
òðåõïàëûå, ñåðûå, çåëåíîâàòî-ñåðûå èëè
÷åðíûå, îòíîñèòåëüíî êîðîòêèå; äëèíà
ïëþñíû 3,7–4,5 ñì, íî ïàëüöû äëèííåå, ÷åì
ó òóëåñà. Ìåæäó ïàëüöàìè èìåþòñÿ íåáîëü-
øèå ïåðåïîíêè. Äëèíà òåëà 25,2–30,0 ñì.
Êðûëüÿ ñðåäíåé äëèíû, îñòðûå è óçêèå; èõ
äëèíà 17,0–20,3 ñì, ðàçìàõ 55,0–76,0 ñì.

Ðèñ. 1.3. Çîëîòèñòàÿ ðæàíêà. Ñëåâà – âçðîñëàÿ ïòèöà (ñêîðåå âñåãî, ñàìêà) â áðà÷íîì íàðÿäå (© À. Ãîëóáå-
âà); ñïðàâà – ìîëîäàÿ ïòèöà â çèìíåì íàðÿäå (© Ñ. Áóêðååâ).

Ðèñ. 1.4. Êðûëî çîëîòèñòîé ðæàíêè.

Ñòåðæíè ìàõîâûõ áåëûå òîëüêî â ïðåäâåð-
øèííîé ÷àñòè. Ôîðìóëà êðûëà: 1>2>3>4>…
(ðèñ. 1.4). Õâîñò ñðåäíèõ ðàçìåðîâ, ñ ïðÿ-
ìûì îáðåçîì.

Ëèíüêà. Ñìåíà áðà÷íîãî íàðÿäà íà çèì-
íèé ó âçðîñëûõ íà÷èíàåòñÿ åùå â ãíåçäî-
âîå âðåìÿ – â ñåðåäèíå–êîíöå èþíÿ, ê îò-
ëåòó â àâãóñòå–ñåíòÿáðå âçðîñëûå ïòèöû
ïðîäîëæàþò èëè óæå çàêàí÷èâàþò ëèíüêó.
Ïåðâûìè ñìåíÿþòñÿ ìåëêèå ïåðüÿ âåðõíåé
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