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Аннотация. По результатам учетов птиц с 16 июля по 31
августа 1959–2005 гг. на территории всех природно-
географических зон и подзон (с дробностью до группы
ландшафтов) на Западно-Сибирской равнине в пределах
Российской Федерации оценены распределение и численность
тундряной и белой куропаток.

© Петрозаводский государственный университет

Введение
Оценка численности и распределения животных, особенно охотничьих видов,

несомненно представляет собой актуальную задачу. Эти сведения могут быть
использованы при планировании допустимых размеров добычи животных, при
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подготовке к проведению природоохранных работ и в мониторинге состояния
популяции животных на больших площадях. В связи с этим цель предлагаемой
вниманию читателя публикации заключается в проведении оценки численности и
распределения двух видов куропаток (тундряной и белой) на территории Западно-
Сибирской равнины в пределах Российской Федерации во второй половине ΧΧ и начале
ΧΧΙ века. Результаты этих работ уже сейчас могут быть использованы для решения
указанных задач, а в случае повторения таких исследований можно будет оценить
динамику популяций на указанной территории и использовать эту информацию в
дальнейшем.

Материалы
На протяжении многих лет на Западно-Сибирской равнине проводили

маршрутные учеты птиц, в том числе тетеревиных. Результаты этих работ накоплены в
банке данных лаборатории зоологического мониторинга ИСиЭЖ СО РАН. Для
настоящего сообщения использованы сведения, собранные за период с 16 июля по 31
августа 1959–2005 гг. Учеты проведены в 1307 местообитаниях, примерно на 20 тыс.
км маршрута. Места, годы проведения работ и перечень всех участников исследования
опубликованы ранее (Равкин и др., 1994, 2004; Равкин Ю. С., Равкин Е. С., 2004;
Кокорина, Равкин, 2010; Равкин, Кокорина, 2011; Равкин и др., 2011; Ravkin et al., 1994,
2004; Ravkin, Kokorina, 2011).

Методы
Для расчета численности куропаток среднее значение их обилия в каждом из

выделов умножено на его площадь, замеренную по карте, использованной в качестве
основы. После этого полученные показатели суммированы отдельно по трем группам
ландшафтов – незастроенным суходольным, пойме Оби и внепойменным болотам.
Разделение на эти группы проведено по различиям в увлажнении и физиономическим
признакам территории, что одновременно соответствует основным отличиям в
экологической специфике метообитаний птиц.

Методики учета птиц и первичной обработки данных приведены в публикациях,
упомянутых в разделе «Материалы». Расчет ошибок выборочности, несимметричных
доверительных интервалов и достоверности различий рассчитаны по Н. Г. Челинцеву
(2000).

Картографической основой послужила карта «Растительность Западно-
Сибирской равнины» масштаба 1:1500000 (Ильина и др., 1976). Цифровой вариант ее
составлен в Центральном сибирском ботаническом саду СО РАН. Карта распределения
и численности куропаток выполнена в ГИС MapInfo. Использована прямая
равнопромежуточная коническая проекция РСФСР. Исходный масштаб созданной
карты – 1:10000000, компоновка плавающая. Общегеографическая нагрузка карты
включает границы природных зон и подзон, гидросеть и основные города. Обилие птиц
отражено способом количественного фона, численность – штриховкой с толщиной и
начертанием линии пропорционально доле ресурса.

Результаты
По данным, усредненным дифференцированно по трем группам ландшафтов,

прослежено, что максимальное обилие обоих видов в целом свойственно тундровой
зоне. При этом тундряная куропатка в указанное время отмечена только на суходолах,
включая поселки. Белой куропатки в тундровой зоне больше всего на суходолах и чуть
меньше – на внепойменных болотах (13 и 10 особей/км2, таблица). К югу обилие ее в
целом по зонам, подзонам и группам ландшафтов, как правило, монотонно убывает, и
лишь на внепойменных лесотундровых болотах ее больше, чем на тундровых. В
лесотундровой пойме Оби обилие этой куропатки больше, чем где бы то ни было, хотя
в поймах северо-среднетаежной и степной частей она не встречена.
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Обилие и численность (особей на 1 км2/тыс. особей) белой и тундряной куропаток
на  Западно-Сибирской равнине в пределах Рссийской Федерации, 16 июля – 31 августа

1959–2005 гг.
Природная зона,

подзона
Незастроенные

суходолы
Внепойменные

болота
Пойма
р. Оби

Всего Доля от
общего
ресурса,

%
Белая куропатка

Тундровая зона 13 / 3321 10 / 312 – 12 / 3633 49
Лесотундра 9 / 1030 15 / 123 41 / 257 10 / 1410 19

Северная тайга 0.9 / 306 8 / 1629 0 3 / 1936 26
Средняя тайга 0.1 / 42 2 / 351 0 0.7 / 393 5
Южная тайга 0.08 / 22 0.5/ 54 0.007 /

0.1
0.2 / 76 1

Подтаёжные
леса* и

лесостепь

0.09 / 32 0 1/11 0.1 / 44 0.6

Степная зона 0.003 / 0.2 0 0 0.003 / 0.2 0.003
В среднем /

всего
3 / 4741 5 / 2458 4 / 268 3 / 7467 100**

Тундряная куропатка
Тундровая зона 3 / 672 0 – 2 / 672*** 100

Примечание. * – в подтаежных лесах летом встречена один раз вне учета
(Торопов, Бочкарева, 2014); ** – до округления; *** – в том числе в поселках – 0.5 /
0.005.

 
 Размещение по численности отличается от территориальной изменчивости

обилия куропаток по группам ландшафтов (рисунок). Почти половина общего обилия
приходится на тундровую зону, четвертая часть – на северную тайгу, пятая – на
лесотундру, а остальное (до 5 % общей численности) размещено на территории от
средней тайги до степной зоны включительно. При этом с севера на юг запасы так же,
как обилие на суходолах, монотонно снижаются. То же в целом свойственно и
территории внепойменных болот, хотя максимальные запасы на них сосредоточены в
северной тайге. В 16 и 8 раз они меньше в тундровой зоне и лесотундре, в 22 раза – на
болотах средней тайги. Южнее численность белой куропатки совсем невелика. Общая
численность ее в девять раз больше, чем тундряной: соответственно 7467 тыс. особей
(несимметричные пределы при P < 0.05 – 5945–9378 тыс. особей) и 670 тыс. (451–995
тыс.). В сумме по российской части Западно-Сибирской равнины запасы указанных
куропаток составляют чуть более 8 млн особей, в то время как глухаря (Tetrao urogallus
(L.)) и тетерева (Lyrurus tetrix (L.)) на той же территории – в шесть и семь раз меньше, а
рябчика (Tetrastes bonasia (L.)) – почти вдвое больше (ссылки см. во Введении).
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Распределение и численность белой и тундряной куропаток в предпромысловый
период на Западно-Сибирской равнине (по группам ландшафтов). Белая куропатка,
обилие, особей/км2: 1 – 41; 2 – 10–15; 3 – 8–9; 4 – 0.9–2; 5 – 0.1–0.5; 6 – < 0.1; 7 – +0;

доля от общей численности, %: 8 – 49; 9 – 19–26; 10 – 1–5; 11 – 2; тундряная куропатка,
обилие, особей/км2: 12 – 3 на суходолах, на остальной территории + 0; 13 – границы

природных зон и подзон; природные зоны и подзоны: 14 – тундра; 15 – лесотундра; 16 –
северная тайга; 17 – средняя тайга; 18 – южная тайга; 19 – подтаежные леса; 20 –

северная лесостепь; 21 – южная лесостепь; 22 – степь
 Abundance and stocks of willow ptarmigan and rock ptarmigan before the hunting

season on the West Siberian plain (by the  landscapes groups). Willow ptarmigan (abundance,
individuals/km2): 1 – 41; 2 – 10–15; 3 – 8–9; 4 – 0.9–2; 5 – 0.1–0.5; 6 – < 0.1; 7 – +0; willow

ptarmigan (the share of the total stock, %): 8 – 49; 9 – 19–26; 10 – 1–5; 11 – < 1; rock
ptarmigan (abundance, individuals/km2): 12 – 3 in dry areas, rest of the territory + 0; 13 –
boundaries of natural zones and subzones; natural zones and subzones: 14 – tundra; 15 –
forest tundra; 16 – northern taiga; 17 – middle taiga; 18 – southern taiga; 19 – subtaiga

forest; 20 – northern forest-steppe; 21 – southern forest-steppe; 22 – steppe

Обсуждение
Е. С. Равкин, О. В. Бригадирова, В. Б. Петрунин (2013) для территории Ямало-

Ненецкого автономного округа приводят сходные показатели обилия белой куропатки
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в тундровой зоне и лесотундре (в первой из них на 20 % меньше, во второй – на 10 %
больше). Эти отличия недостоверны. Существенно больше и достоверны они для
северной и средней тайги (вдвое и в четыре раза). Границы исследованной территории
в нашей и указанной выше работе не совпадают. Так, в наш район работ не вошел
Полярный Урал и часть северной тайги между Уралом и Обью, но включены
приенисейские территории Красноярского края и южная часть средней тайги.
Указанные авторы отмечают снижение обилия белой куропатки к востоку. Возможно, в
какой-то мере это и определяет уменьшение наших оценок по северной и средней
тайге. Доли запасов по подзонам очень близки (тундровая зона – 54 и 49 %, лесотундра
– 19 и 14 %, северная тайга – 27 и 26 %, средняя тайга – 3 и 5 %). В целом можно
считать, что все оценки в общем сходны.

Летняя численность белой куропатки в южной тайге Западной Сибири через 34
года (в 1967, 1968 и 1990, 1991 гг.) была меньше вдвое (Равкин, Лукьянова, 1976;
Торопов, Шор, 2012), а в Северо-Восточном Алтае ее через 38 лет (1962 и 1999 гг.)
видели в пять раз больше (Равкин, 1973; Торопов, Граждан, 2010). Эти различия
статистически недостоверны.

Заключение
Резюмируя вышеизложенное, можно сказать, что максимальное

предпромысловое обилие обоих видов свойственно тундровой зоне. При этом
тундряная куропатка в указанное время отмечена только на суходолах этой зоны, а по
белой куропатке значения монотонно убывают к югу, вплоть до степей. Почти
половина белых куропаток как охотничьего ресурса приходится на тундровую зону,
четвертая часть – на северную тайгу, пятая – на лесотундру. В остальных подзонах
лесной и степной зон доля по этой куропатке невелика (до 5 % от общей численности).
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Summary: Abundance and stocks of rock ptarmigan and willow
ptarmigan were evaluated according to the results of the birds’
inventory carried on in the territory of all natural and geographical
zones and subzones (with granularity to the landscape groups:
undeveloped dry areas, noninundated marshes and the floodplain
of the river Ob) on the West Siberian Plain in the Russian Federation
since July 16 to August 31 during the period 1959–2005. In total,
ptarmigan stocks are more than 8 million, stocks of Capercaillie
(Tetrao urogallus (L.)) and Black Grouse (Lyrurus tetrix (L.)) are by
6 and 7 times less, but stocks of Hazel Grouse (Tetrastes bonasia
(L.)) are nearly 2 times more on the Russian part of West Siberian
plain. Е. Ravkin, О. Brigadirova, V. Petrunin (2013) give some
distinct data on willow ptarmigan abundance in tundra (20 % less)
and in forest tundra (10 % less) in Yamalo-Nenets Autonomous
Okrug. These differences are suspect. In the northern and middle
taiga they are reliable a n d m u c h greater (2 and 4 times
more,respectively). In this research the boundaries of the study
area are not the same as in ours. These authors mark a decreased
abundance of ptarmigan to the east, it may determine the reduction
in our estimates. Generally, all the estimates may be considered
similar.
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