
78 

                       https://www.doi.org/10.33910/2686-9519-2025-17-1-78-100
https://www.zoobank.org/References/5B4C8F14-1EBE-41F5-89F4-A036D1EBB1C6

УДК 598.2:574.3(517)
Распространение и трофические связи курообразных птиц 

Монголии
Г. Майнжаргал1, Д. Энхбилэг1, Н. В. Лебедева2, Д. Баясгалан3, У. Энхмаа3, Г. Сэргэлэн4, 

Ж. Тушигмаа3

1 Институт биологии Монгольской академии наук, ул. Мира, д. 54B, 13330, г. Улан-Батор, Монголия
2 Мурманский морской биологический институт РАН, ул. Владимирская, д. 17, 183010, г. Мурманск, Россия

3 Ботанический сад и исследовательский институт Монгольской академии наук, ул. Мира, д. 54B, 13330, 
г. Улан-Батор, Монголия

4 Головной офис ООО Гацуурт, ул. Нухурлул, 20-й квартал, 13330, г. Улан-Батор, Монголия

Сведения об авторах 
Майнжаргал Галбадрах
E-mail: mainjaralg@mas.ac.mn; 
gmainjargal@gmail.com
ORCID: 0000-0002-8774-0268
Энхбилэг Дуламцерен
E-mail: enkhbileg_d@mas.ac.mn; 
denkhbileg@gmail.com
ORCID: 0000-0002-6409-9383
Лебедева Наталья Викторовна
E-mail: lebedeva@mmbi.info
SPIN-код: 3422-3154
Scopus Author ID: 57201357624
ResearcherID: A-9138-2012
ORCID: 0000-0003-3545-753X
Баясгалан Давагдорж
E-mail: sado_0308@yahoo.com
Энхмаа Улзийхутаг
E-mail: enkhmaabot@gmail.com
Сэргэлэн Гансух
E-mail: srgln21@gmail.com
Түшигмаа Жаргалсайхан
E-mail: jtushigmaa@gmail.com; 
tushigmaaj@mas.ac.mn
ORCID: 0000-0001-9970-2296

Права: © Авторы (2025). Опублико-
вано Российским государственным 
педагогическим университетом им. 
А. И. Герцена. Открытый доступ на 
условиях лицензии CC BY-NC 4.0.

Аннотация. Цель исследования — анализ распространения курообразных, 
обитающих на территории Монголии, с учетом особенностей их 
трофической ниши. С помощью программного обеспечения MaxEnt 
построены карты пригодных местообитаний для 12 видов. Для Perdix 
dauurica выделены самые большие площади пригодных местообитаний, 
наименьшие — для перепелов. На охраняемые территории приходится 
3,9–19,1 % площади распространения видов. Сезонные особенности 
кормового рациона 6 видов изучены по содержимому желудков и зобов. 
Особенности питания курообразных в разных природных зонах 
обусловлены своеобразием растительного и животного компонента и 
формируют устойчивые трофические связи. Разнообразный рацион 
питания выявлен у Alectoris chukar, тогда как Lagopus lagopus — более 
специализированный в питании вид, что нашло отражение в его 
распространении. Приведены новые данные о сезонной изменчивости 
рационов питания, что является важным фактором, влияющим на 
территориальное распределение видов.

Ключевые слова: курообразные, пригодные местообитания, 
перекрытие местообитаний, кормовой рацион, Монголия
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Abstract. This study analyzes the distribution and tropic niches of Galliformes 
inhabiting the highland and forest belts of Mongolia. Сlimatic and ecological 
layers, and MaxEnt modeling software, maps of suitable habitats were 
constructed for these 12 species. The largest areas of suitable and optimal 
habitats were identified for Perdix dauurica, while smaller habitats were found 
for quail species, which are more ecologically demanding. Habitat overlap 
for cohabiting Galliformes species was also modeled. Protected areas account 
for 3.9–19.1 % of the species’ distribution area. Seasonal dietary patterns of 
six species were studied based on the analysis of 191 stomachs and crops 
collected from hunted birds. The feeding habits of Galliformes across various 
natural zones were influenced by the unique plant and animal composition 
of each zone, forming stable trophic relationships throughout their life cycles. 
Alectoris chukar exhibited the most diverse diet, while Lagopus lagopus 
showed more specialized feeding habits, which are reflected in its distribution. 
New data on the seasonal variability of diets, an important factor in the 
species’ territorial distribution, are also presented.

Keywords: Galliformes, suitable habitats, habitat overlap, feeding diet, 
Mongolia
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Введение

Курообразные (Galliformes) широко 
распространены в разных биомах и игра-
ют важную роль в экосистемах в качестве 
консументов первого и второго порядка. 
Эта группа важна в мировой экономике, 
поскольку ее представителей разводят и 
добывают в качестве пищевого ресурса, не-
которые виды имеют эстетическое, куль-
турное значение и др. Многие виды кури-
ных являются охотничьими или промыс-
ловыми. Курообразные хорошо изучены 
на территории бывшего СССР, Монголии 
и других сопредельных стран (Болд 1969; 
1972; 2000; Потапов 1985; 1987; 1990; Майн-

жаргал 2001; и др.). Однако усиливающееся 
в XXI  в. влияние природных и антропо-
генных факторов на численность и рас-
пространение куриных в природе требует 
новых обобщений. В последние годы выш-
ли новые сводки по куриным некоторых 
азиатских стран, в том числе Китая, Вьет-
нама, Лаоса, Камбоджи и др. (Zheng-Wang 
et al. 2003; Brickle et al. 2008; Hof, Allen 2019; 
Savini et al. 2021). В качестве основных при-
чин снижения численности многих видов 
выделяют не только охотничий пресс, но 
также утрату местообитаний вследствие 
климатических изменений и хозяйствен-
ной деятельности (Keane et al. 2005; Lawes 
et al. 2006; Li et al. 2010; Zhou et al. 2015; Tian 
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et al. 2018; Hof, Allen 2019; Savini et al. 2021), 
беспокойство в результате рекреацион-
ной нагрузки (Storch 2013) и урбанизацию 
(McNew et al. 2013). Анализ публикаций, 
посвященных этой группе птиц, показал, 
что в течение последних лет проблемам 
экологии и охраны курообразных было по-
священо недостаточно специальных иссле-
дований (Tian et al. 2018; Кассал 2020). 

В Монголии птицы отряда курообраз-
ные представлены 12 видами из 9 родов и 
двух семейств, в том числе из семейства 
фазановые (Phasianidae): алтайский улар 
(Tetraogallus altaicus), кеклик (Alectoris 
chukar), бородатая куропатка (Perdix 
dauurica), перепел (Coturnix coturnix), не-
мой перепел (C. japonica), фазан (Phasianus 
colchicus); из семейства тетеревиные 
(Tetraonidae): рябчик (Tetrastes bonasia), 
глухарь (Tetrao urogallus), каменный глухарь 
(T. urogalloides), тетерев (Lyrurus tetrix), бе-
лая (Lagopus lagopus) и тундряная (L. muta) 
куропатки. Некоторые виды, такие как ка-
менный глухарь, тетерев, рябчик и борода-
тая куропатка, были в Монголии промысло-
выми: ежегодно заготавливалось около 250 
тысяч особей курообразных (Болд 1969). В 
отдельные годы (1946, 1953, 1954, 1956, 1960, 
1962) эти виды экспортировали в виде за-
мороженного сырья. В 1966–1970 гг. в Мон-
голии были проведены детальные исследо-
вания по изучению распространения, эко-
логии, ресурсного значения курообразных, 
на основании которых 8 видов птиц были 
включены в список охотничьих (Болд 1969; 
1972). Нормы их изъятия определяли на 
основе оценок численности (Болд 2000; 
Майнжаргал 2001).

Местообитанием курообразных явля-
ются смешанные, иногда еловые, листвен-
ничные таежные леса. В кедровниках, рас-
положенных на горных кряжах, птицы 
предпочитают труднопроходимые место-
обитания. Куриные также населяют сосно-
вые, березовые, ивовые леса в труднопро-
ходимых уремах, каменистые местообита-
ния в верховьях падей с горными лугами, 
лесные опушки, степи, в том числе горные, 
пустыни, горные каменистые склоны с ку-

старниковой растительностью, речные до-
лины в местах с обильными кустарниками 
и открытые местообитания с высоким тра-
востоем (Болд 1972; Зориг 1989). 

Питаются куриные преимущественно рас-
тительной пищей, иногда насекомыми, соби-
рая корм на земле (Болд 1968; 1972; Болд и др. 
1975; Montgomerie, Holder 2020; и др.). 

Как было показано некоторыми иссле-
дователями, распространение и выбор 
местообитаний курообразных связаны со 
специфичностью их кормового рациона 
(Chettri et al. 2005; Bedoya-Durán et al. 2023; 
Jones et al. 2023; и др.). Однако для террито-
рии Монголии такие исследования не про-
водились. Для достижения эффективного 
управления территориями и ресурсами ку-
риных важно количественно и качествен-
но оценить места обитания и экологиче-
ские ниши значимых в экономике видов. В 
связи с этим целью данного исследования 
является анализ распространения кури-
ных, обитающих в высокогорном и лесном 
поясе Монголии, с учетом особенностей 
их трофической ниши. 

Материал и методы
Район исследования

Курообразные населяют основные 
природные зоны Монголии: высокогор-
ную (общая площадь которой составляет 
56 394 км2), степную (535 743 км2) и го-
бийскую (пустынную) (535 743 км2) (наши 
данные). Их местообитания зарегистриро-
ваны в горах Монгольского и Гобийского 
Алтая, в Котловине Больших Озер, Хар-
хираа, Тургене, к югу от хребта Хангай, на 
реке Завхан и горном хребте Ушгииннуруу 
на востоке (Болдбаатар, Төгсбаяр 2013). 

Поскольку большая часть Монголии 
расположена на Монгольском плато с вы-
сотами 900–1500 м н. у. м., ее климат харак-
теризуется продолжительной холодной зи-
мой, сухим и жарким летом, малым коли-
чеством осадков, значительными колеба-
ниями температуры и относительно боль-
шим количеством солнечных дней в году 
(в среднем 260) (Batima et al. 2005). Средне-
годовая температура воздуха составляет 
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0,7 ℃; 8,5 ℃ — в самых теплых районах 
пустынь Гоби и Южного Алтая; –7,8 ℃ — 
в самом холодном районе Дархадской кот-
ловины. Январь — самый холодный ме-
сяц со средними температурами от –35 ℃ 
до –15 ℃. В долинах гор Алтая, Хангая, 
Хубсугула и Хэнтея температура в январе 
варьирует от –34 до –30 ℃; в высокогор-
ной зоне — от –30 до –25 ℃; в степи — 
от –25 до –20 ℃; в пустыне Гоби — от –20 
до –15 ℃. Июль — самый теплый месяц со 
средними температурами 10–26℃. В гор-
ной зоне Алтая, Хангая, Хубсугула и Хэн-
тея средние температуры воздуха в июле 
ниже 15 ℃; 15–20 ℃ — в долинах горной 
зоны; и 20–25 ℃— в южной части Восточ-
ной степи и пустыни Гоби (Доржготов и 
др. 2004; Batima et al. 2005). 

Монголия относится к семиаридной и 
аридной зонам. Среднегодовое количе-
ство осадков составляет 300–400 мм в гор-
ных районах Хангая, Хэнтея и Хубсугула; 
150–250 мм в степной и 100–150 мм в по-
лупустынной зонах; 50–100 мм в пустыне 
Гоби. Около 85 % общего количества осад-
ков выпадает с апреля по сентябрь, из ко-
торых около 50–60 % приходится на июль 
и август. Осадки в виде снега составляют 
менее 20 % от годового количества осадков 

(Batima et al. 2005). Продолжительность 
устойчивого снежного покрова составля-
ет 120–150 дней в горных районах, 70–120 
дней в восточной степи и 30–60 дней в ре-
гионе Гоби. Снежный покров образуется в 
середине октября в лесостепных районах 
и горах Алтая, во второй половине октя-
бря — в степной зоне; в первой половине 
ноября — в пустыне Гоби. Снежный по-
кров в лесостепных районах и горах Алтая 
сходит в конце апреля, в степях — в сере-
дине апреля; в феврале — в пустыне Гоби 
(Монгол улсын... 1989). 

Данные о распространении
Для изучения распространения видов 

использовались данные из публикаций дру-
гих авторов и материалы собственных мно-
голетних полевых исследований. Географи-
ческое положение вида при его регистра-
ции определялось с использованием GPS-
навигатора. Для моделирования пригодных 
местообитаний отдельных видов куриных 
были определены 423 точечные регистра-
ции распространения видов, в том числе 
Tetraogallus altaicus — 22; Alectoris chukar — 
52; Perdix dauurica — 128; Coturnix sp. — 44; 
Phasianus colchicus — 20; Tetrastes bonasia — 
38; Tetrao sp. — 34; Lyrurus tetrix — 27; 
Lagopus lagopus — 23; Lagopus muta — 35 ре-

Таблица 1 
Количественный состав изученных образцов 6 видов курообразных и сроки сбора 

материала
Table 1

Quantitative composition of the studied samples of six Galliformes species, including 
collection months and years

Вид
Количество 

образцов Месяц Год
Зоб Желудок

Алтайский улар Tetraogallus 
altaicus 22 3 I, III, V–VIII, X, 

XII
1972, 1975, 1977–1979, 

2014

Кеклик Alectoris chukar 30 3 V, VII–VIII, X, 
XII 1976–1980, 2013, 2015

Бородатая куропатка Perdix 
dauurica 33 V, VII–VIII, X, 

XII 1976–1984, 2012

Тетерев Lyrurus tetrix 10 10 Х 2000
Белая куропатка Lagopus 
lagopus 18 18 V–IX, XII 1961–1962, 1966, 1968, 

1971–1972, 1980, 1990
Тундряная куропатка 
Lagopus muta 22 22 VI–VII 1979, 1980, 1988 
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гистраций. Данные по видам с небольшим 
количеством регистраций объединялись на 
уровне рода при моделировании пригодных 
и оптимальных местообитаний: Coturnix sp. 
и Tetrao sp. Расположение анализируемых 
регистраций встреч в разных природных 
зонах Монголии показано на рисунке 1 для 
всех изученных видов.

Анализ кормового рациона
Сезонные особенности кормового ра-

циона 6 видов изучены по содержимому 
191 желудков и зобов, которые сохраняли 
в 70 %-ном этаноле в коллекционных сбо-
рах Института биологии Академии наук 
Монголии. Образцы были получены от 
добытых охотниками птиц в 1979–1980, 
1988, 2013, 2015 гг. (табл. 1). Расчеты отно-
сительного веса содержимого зобов и же-
лудков выполнены по 129 образцам. 

Содержимое зобов и желудков разбира-
ли под биокулярным микроскопом МБС-2. 
Количественный состав пищи определялся 
по удельному весу в процентах. Семена и ча-

сти растений, а также животные кормовые 
объекты, содержащиеся в зобе, идентифи-
цировались легче, чем растительные ком-
поненты содержимого желудков. Это связа-
но с тем, что в мускульном отделе желудка 
кормовые объекты часто бывают раздро-
блены гастролитами (желудочными кам-
нями), которые необходимы куриным для 
перетирания грубой растительной пищи 
(Потапов 1985; Зориг 1989; Алексеев 2015). 
Суммарная доля насекомых определялась 
по совокупной доле хитиновых остатков, 
поскольку в содержимом желудков их не-
возможно было идентифицировать до се-
мейства, рода и вида. Полученные образцы 
взвешивались с использованием электрон-
ных весов «Bonso» (до 500 г с точностью 
0,1 г). Для определения кормовых объектов 
использовался ряд определителей и цвет-
ной альбом семян растений (Комаров 1934–
1964; Грубов 1982; 2008; Цэндсүрэн 1987; 
Цэрэнбалжид 2002; Ганболд 2010). 
Таксономия высших растений приведена 
согласно (Baasanmunkh et al. 2022).

Рис. 1. Распространение курообразных в разных природных зонах Монголии: 1 — пустыни; 
2 — лесостепная зона; 3 — высокогорный пояс; 4 — горный таежный пояс; 5 — полупустынная 
степная зона; 6 — степная зона; 7 — водоемы
Fig. 1. Distribution of Galliformes across different natural zones of Mongolia. 1 — deserts; 2 —
forest-steppe zone; 3 — high mountain belt; 4 — mountain taiga belt; 5 — semi-desert steppe zone; 
6 — steppe zone; 7 — water bodies
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Моделирование подходящих местооби-
таний

Для картографирования положения 
точек регистрации видов применяли 
Google Earth Pro и ArcGIS 10.3. Базу пер-
вичных данных для дальнейшего анализа 
(координаты точек встреч видов птиц, 
данные о среде обитания) формировали 
в Map Source. Для моделирования обла-
стей распространения видов на основе 
климатических характеристик, а также 
метеорологических данных применяли 
MaxEnt 3.3.3. Для обработки моделирова-
ния местообитаний видов использовали 
вариант MaxEnt 3.3.4 (Phillips et al. 2006). 
Карты ареала создавали с помощью про-
граммного обеспечения для моделирова-
ния MaxEnt на основе точек регистрации 
птиц, климатических и экологических 
слоев. Для расчета вероятности присут-
ствия в каждом местоположении при-
меняли функцию сloglog. Площади при-
годных местообитаний видов определе-
ны по среднему значению репликаций 
(replicates) (3–5) (average.ASC.File) и реа-
лизованы на наземной карте. Данные, по-
лученные после моделирования, в даль-
нейшем обработали в ArcGIS 10.6.1 и вы-
явили пригодные местообитания для от-
дельных видов курообразных, в том числе 
и «оптимальные местообитания». 

В данном исследовании рассмотрены 
пригодные местообитания (вероятность 
регистрации вида на этой территории выше 
50 %), в которых выделены оптимальные ме-
стообитания (вид постоянно встречается 
на данной территории с вероятностью 80–
100 %), где кормовые и другие экологические 
факторы для него соответствуют экологиче-
скому оптимуму. Для определения районов 
перекрытия областей пригодных местооби-
таний куриных применялся анализ «горячих 
точек» (Hot Spot Analysis). Если несколько 
видов делят общие местообитания, следо-
вательно, снижение конкуренции между ви-
дами обусловливает разделение экологиче-
ских ниш, что отражается в различиях кор-
мовых стаций, пищевых рационах, способах 
добывания кормовых объектов и др. 

Для моделирования пригодных ме-
стообитаний курообразных использо-
ваны 19 биоклиматических переменных 
(BioClim: BIO-19) базы данных WorldClim 
(WorldClim 2024) и дополнительно 17 фо-
новых карт, в том числе снег (9 месяцев), 
солнечная радиация (12 месяцев), эватран-
спирация (12 месяцев), ветер (12 месяцев), 
экосистемы, природные зоны и пояса, рас-
тительность, почва, ботанико-географи-
ческое районирование, речные бассейны, 
ландшафт, мерзлота, землепользование, 
размещение скотоводческих хозяйств, 
опустынивание, зональность климата, 
карта классификации окружающей среды 
(Байгаль орчны… 2024). 

Анализ данных
При указании удельного веса кормовых 

объектов приводились средние значения 
со стандартными отклонениями (±SD). 
Сравнение выборочных долей встречае-
мости кормовых объектов в рационе ку-
риных выполнялось в программе MS Excel 
с помощью однофакторного дисперси-
онного анализа (ANOVA). Оценка разно-
образия кормовых рационов выполнена 
согласно рекомендациям по анализу раз-
нообразия (Лебедева и др. 2004). Расчеты 
индексов разнообразия и доминирования 
(Симпсона, Шеннона, Менхиника, Берге-
ра — Паркера), выравненности по Шенно-
ну, кластерный анализ на основе индекса 
сходства Мориситы методом полного при-
соединения выполнены в программе PAST 
(Hammer et al. 2001). 

Результаты и обсуждение
Распространение куриных

Методом моделирования местообита-
ний определены площади пригодных и оп-
тимальных местообитаний курообразных 
на территории Монголии (рис. 2–3): для 
алтайского улара 178 432 км2 и 41  473 км2 

(23 % от пригодных местообитаний) соот-
ветственно (рис. 2А); кеклика 274 987 км2 
и 36 743 км2  (13 %) (рис. 2Б); бородатой 
куропатки 561 643 км2 и 144 084 км2 (26 %) 
(рис. 2В); перепелов 118 414 км2 и 15 732 км2 
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(13 %) (рис. 2Г); фазана 213 371 км2 и 
36 440 км2 (17 %) (рис. 2Д); рябчика 
187 183 км2 и 35 119 км2 (19 %) (рис. 2Е); глу-
харя 183 194 км2 и 33 550 км2 (18 %) (рис. 3А); 
каменного глухаря 185 815 км2 и 35 065 км2 

(19 %) (рис. 3Б); тетерева 270 792 км2 и 
43 938 км2 (16 %) (рис. 3В); белой куропатки 
196 630 км2 и 41 355 км2 (21 %) (рис. 3Г); тун-
дряной куропатки 249 455 км2 и 41 553 км2 
(17 %) (рис. 3Д).

Около 3,9–19,1 % области распростране-
ния курообразных на территории Монголии 
приходится на охраняемые территории.

Согласно анализу распространения 
установлены типы местообитаний для ку-
рообразных Монголии: Tetrates bonasia — 
лесные, кустарниковые (вблизи лесных 
местообитаний в зимний период); Tetrao 
urogallus — лесные, кустарниковые (вбли-
зи лесных местообитаний); T. urogalloides 
и Lyrurus tetrix — лесные, кустарниковые 
(вблизи лесных местообитаний), транс-
формированные сельскохозяйственные 
(поля зерновых культур); Lagopus muta и 
Lagopus lagopus — лесные (близ альпий-
ской зоны), кустарниковые (на альпийских 

Рис. 2. Карты  пригодных и оптимальных местообитаний 5 видов и одного рода 
курообразных Монголии: алтайского улара (А), кеклика (Б), бородатой куропатки 
(В), перепелов (Г), фазана (Д), рябчика (Е), определенные на основе моделирования 
местообитаний MaxEnt
Fig. 2. Maps of suitable and core habitats for five species and one genus of Galliformes in 
Mongolia: Tetraogallus altaicus (А), Alectoris chukar (Б), Perdix dauurica (В), Coturnix spp. 
(Г), Phasianus colchicus (Д), Tetrastes bonasia (Е), determined by MaxEnt habitat modeling
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и субальпийских лугах), скальные, камени-
стые; Tetraogallus altaicus, Alectoris chukar 
и Perdix dauurica — кустарниковые (во 
время сезонных перемещений), скальные, 
каменистые; Coturnix cotirnix — травяни-
стые, кустарниковые (во время сезонных 
перемещений), каменистые, водно-болот-
ные (во время миграций); трансформиро-
ванные сельскохозяйственные (во время 
миграций); Coturnix japonica — кустар-
никовые (во время миграций), травяни-
стые, водно-болотные (во время мигра-
ций), трансформированные сельскохозяй-

ственные (во время миграций); Phasianus 
colchicus — кустарниковые, трансформи-
рованные сельскохозяйственные (во вре-
мя сезонных перемещений). 

Так, для бородатой куропатки выделе-
ны самые большие площади пригодных 
и оптимальных местообитаний (рис. 4). 
Вторым видом по площади пригодных ме-
стообитаний является кеклик, тогда как 
перепела, алтайский улар, глухарь, камен-
ный глухарь имеют меньшие по площади 
территории, пригодные для их обитания, в 
том числе оптимальные. 

Рис. 3. Карты пригодных и оптимальных местообитаний 5 видов курообразных 
Монголии: глухаря (А), каменного глухаря (Б), тетерева (В), белой куропатки (Г) и 
тундряной куропатки (Д), определенные на основе моделирования местообитаний 
MaxEnt
Fig. 3. Maps of suitable and core habitats for five species of Galliformes in Mongolia: Tetrao 
urogallus (А), Tetrao urogalloides (Б), Lyrurus tetrix (В), Lagopus lagopus (Г), Lagopus muta 
(Д), determined by MaxEnt habitat modeling
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Установлено, что для бородатой куропат-
ки, которая согласно моделированию имеет 
больше всего пригодных местообитаний на 
территории Монголии, доля оптимальных 
местообитаний на всей территории распро-
странения также самая высокая по сравне-
нию с другими курообразными (26 %). Более 
уязвимыми оказываются представители рода 
Coturnix, поскольку они более требователь-
ны к условиям обитания, что отражается на 
площади пригодных и оптимальных, а также 
самой низкой доле оптимальных местооби-
таний из пригодных для этих видов (13 %).

Для курообразных, широко распро-
страненных в высокогорьях и лесостепи, 
с помощью моделирования выявлены так-
же районы, пригодные для их совмест-
ного обитания, в том числе оптимальные 
(рис. 5). 

Наиболее значимые для курообразных 
области Монголии, пригодные и опти-
мальные для совместного обитания не-
скольких видов (более трех), представ-
ленные на рисунке 5 Б, являются наиболее 
ценными с точки зрения поддержания их 
численности и сохранения видового раз-
нообразия и территориальной формы ох-
раны видов.

Особенности кормовых рационов
Алтайский улар

Сведения о пищевом рационе алтайско-
го улара и его особенностях, обитающем 
на территории Монголии, фрагментарны. 
В питании этого вида отмечали дикий лук, 
лапчатку, листья, почки, семена некото-
рых растений и указывали, что в летний 
период алтайский улар питается насеко-
мыми (Бутурлин, Портенко 1952). В раци-
оне этого вида встречается 51 вид расте-
ний из семейства мятликовых (Poaceae), 
лютиковых (Ranunculaceae), розоцветных 
(Rosaceae), бобовых (Fabaceae), а также 
культурные растения, в том числе ячмень 
(Hordeum vulgare), пшеница (Triticum sp.), 
горох (Pisum sp.), просо посевное (Panicum 
miliaceum), овес (Оviyos sp.) (Ирисов, 
Ирисова 1991). В нашем исследовании 
в осенний период в составе пищи также 
обнаружены насекомые — 3,1 % от веса 
кормовых объектов. В зимнем рационе 
алтайского улара А.  Болд (1972) обнару-
жил растительные остатки остролодочни-
ка (Oxytropis sp.), мятлика (Poa sp.), про-
ломника (Androsace sp.), лука (Allium sp.), 
тонконога крупноцветкового (Koeleria 

Рис. 4. Соотношение площадей пригодных и оптимальных местообитаний 
курообразных
Fig. 4. Ratio of suitable and core habitats of Galliforme
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macrantha), овсяницы ленской (Festuca 
lenensis), караганы (Caragana sp.), из кор-
мовых объектов животного происхожде-
ния — сухих прыгунчиков (Tetrix sp.).

Алтайский улар питается цветками, семе-
нами, бобами, листьями и почками, ветвями, 
стеблями и луковицами растений, которые 
являются лекарственными: в его рационе от-
мечены лук алтайский (Allium altaicum), лук 
стареющий (A. senescens), некоторые другие 
виды лука (Allium sp.), смородина двуиглая 
(Ribes diacantha), прострел (Pulsatilla sp.), 
купальница азиатская (Trollius asiaticus), 
кровохлебка лекарственная (Sanguisorba 
officinalis), горечавка (Gentiana sp.), ро-
диола розовая (Rhodiola rosea), эдельвейс 
(Leontopodium sp.), карагана (Caragana sp.), 
хвойник (Ephedra sp.), крыжовник игольча-
тый (Grossularia acicularis) (Зориг 1989). 

Алтайский улар поедает также корни 
растений, выкапывая их лапами, как куро-
патка (Намнандорж 1976). В начале вегета-
ционного периода и летом до наступления 
засушливого периода питается побегами, 
почками, листьями, цветками, соцветиями, 
полыми стеблями. В конце вегетации улары 
переходят на питание более питательными 
сухими частями растений: семенами, ко-
лосьями, бобами, корневищами, клубня-
ми, луковицами и почками на стеблях (Зо-
риг 1989). Если летом в рационе питания 
доминируют зеленые, то зимой — сухие ча-
сти растений (семена, бобы, листья, почки, 
полые стебли) и корневища (Болд 1972). 

С. Зориг (1989) на основании анализа со-
держимого зобов (n = 46) привел сведения 
о 64 видах растений из 30 родов и 16 се-
мейств в пищевом рационе алтайского ула-
ра. Им установлено, что улары избиратель-
но питались стеблями, корнями, почками и 
ветками, семенами, колосьями, бобами, ли-
стьями, корзинками соцветий (Зориг 1989). 
По данным Майнжаргал и Энхмаа (Майн-
жаргал, Энхмаа 2016), в зобах птиц это-
го вида (n = 22) найдены семена, бутоны, 
цветки, почки, листья, корневые шейки 
растений, таких как костер (Bromus sp.), 
лук (Allium sp.), щучка (Deschampsia sp.), 
типчак (Festuca sp.), кобрезия (Kobresia sp.), 
остролодочник (Oxytropis sp.), прострел 
(Pulsatilla sp.), лапчатка (Potentilla sp.). Об-
наружено всего 39 видов из 26 родов и 14 
семейств растений. 

Важное значение в питании улара име-
ет минеральный компонент (Ирисов, Ири-
сова 1991). По нашим данным, в желудках 
алтайского улара (осень n = 6; зима n = 2) 
средний вес гастролитов составлял 17,0 г 
(±2,7), а удельный вес растительных остат-
ков в осенний период — 16,7 % (±25,5) 
(рис. 6). Удельный вес растительного ком-
понента в зобе алтайских уларов в разные 
сезоны года варьировал недостоверно, 
составляя 9,1 % (±13,4) в зимний период, 
6,7 % (±9.9 SD) осенью, 25 % (±25,2) летом, 
9,1 % (±23,2) весной. 

В осенний период в желудках этого вида 
растительный компонент представлен 

Рис. 5. Анализ перекрытия пригодных (А) и оптимальных местообитаний (Б) для 
совместного обитания разных видов (Hot Spot Analysis) курообразных Монголии
Fig. 5. Hot Spot Analysis of the overlap of suitable (А) and optimal (Б) habitats of different 
Galliformes species in Mongolia
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следующими видами: Astragalus frigidus 
(68,3 %), Iris potaninii (9,9 %), Stellaria 
bungeana, S. petraea (1,2 %), Adenophora sp., 
Aster alpinus (каждый по 0,6 %), Luzula 
spicata (5,6 %). В зимний период в зобе от-
мечены следующие роды и виды растений: 
Oxytropis fragilifolia (47,5 %), Allium eduardii 
(17,0 %), Poa altaica (10,2 %), Astragalus sp. 
(8,5 %), Potentilla nivea (5,1 %), Artemisia 
frigida (3,4 %), Draba fladnizensis, Androsace 
villosa, Pulsatilla bungeana, Goniolimon 
speciosum (1,7 %). 

Осенью в зобе найдены Poa attenuata 
(38,8 %), Carex rupestris (14,4 %), а так-
же остатки растений (12,5 %), Oxytropis 
oligantha (8,1 %), Draba mongholica (6,3 %), 
Cerastium cerastoides, Silene chamarensis (5 %) 
и остатки насекомых (3,1 %), Deschampsia 
koeleroides (3,1 %), Scorzonera sp. (2,5 %), 
Asterothamnus centrali-asiaticus (1,9 %), 
Bromus pumpellianus, Festuca lenensis, 
Koeleria altaica, Allium eduardii (каждый 
по 0,6 %). 

Летом в зобе содержатся Oxytropis fra-
gilifolia (60,2 %), O. deflexa (25,6 %), Allium 
eduardii (11,3 %), Festuca sp. (3,0 %). Весной 
в питании алтайского улара отмечены 

следующие виды растений: Berberis si-
birica (79,3 %), Allium sp. (3,5 %), Koeleria 
altaica, Poa attenuata, Festuca lenensis, Ko-
bresia bellardii, Androsace lebmanniana, As-
tragalus austrosibiricus (каждый по 2,3 %), 
Pulsatilla campanella, Potentilla sericea, 
P. bifurca (каждый по 1,2 %) (Майнжаргал, 
Энхмаа 2016).

Таким образом, нами обнаружены 39 
видов растений, относящихся к 26 родам 
из 14 семейств. Питается алтайский улар 
не только надземными частями растений. 
В составе его пищевого рациона встреча-
ются также подземные части — разноо-
бразные виды корней. Например, корни, 
покрытые железистыми волосками, длин-
ные, тонкие, коричневые. Большая часть 
рациона алтайского улара, таким образом, 
имеет растительное происхождение. 

Кеклик
Кеклик выбирает в качестве местоо-

битаний скалистые горные ущелья с род-
никами, где среди растительности доми-
нируют различные виды лука (Allium sp.), 
карагана, миндаль черешковый (Amygdalus 
pedunculata) и абрикос сибирский 

Рис. 6. Соотношение растений, насекомых и гастролитов в содержимом желудков 6 
видов курообразных (%) 
Fig. 6. The proportion of plants, insects, and gastroliths in the stomach contents of six 
Galliformes species, (%)
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(Armeniaca sibirica). В начале осени этот 
вид формирует стайки из 10, 60, 70 особей, 
предпочитая зимой более теплые горные 
склоны южной экспозиции, где его основ-
ной пищей являются ягоды и семена. В 
многоснежные зимы этот вид придержива-
ется местообитаний сибирских горных коз-
лов (Capra sibirica), которые обеспечивают 
кекликам доступность кормов, раскапывая 
снег в поисках пищи (Болд 1972). В пище-
вом рационе этого вида курообразных до-
минируют семена, мягкие зеленые листья 
травянистых растений и насекомые. Летом 
кеклик использует в пищу также плоды бо-
ярышника, зимой — сухие травы, семена, 
ягоды (Johnsgard 1973). В рационе молодых 
кекликов преобладают насекомые, в пита-
нии взрослых птиц также находили кормо-
вые объекты животного происхождения: 
саранчовых, муравьев, кладки и личинки 
насекомых (Johnsgard 1973). В начале весны, 
когда связь кекликов с источниками воды 
ослабевает, они расширяют свои кормовые 
местообитания. 

По нашим данным, в желудках ке-
кликов (n = 44) определены следующие 
кормовые объекты: костер (Bromus sp.), 
лук (Allium sp.), остролодочник, ка-
рагана, ежовник (Anabasis sp.), грибы 
(Leccinum sp.). Были отмечены семена, 
цветки и бутоны, листья и почки, корни и 
корневые шейки растений. В желудках так-
же были обнаружены пауки (Arachnida sp.), 
личинки и имаго жуков (Coleoptera sp.), 
бабочки (Lepidoptera sp.), прямокрылые 
(Orthoptera sp.) и гастролиты. 

Объем пищи в желудке кеклика варьи-
ровал в разные сезоны года недостоверно, 
составляя весной в среднем 3,2 г (±10,4), 
летом — 3,7 г (±7,2), осенью — 7,7 г (±13,2) 
и зимой — 33,3 г (±35,4).

Удельный вес гастролитов в содержи-
мом желудков кеклика составлял в сред-
нем 23,6 % (±2.0), причем по сезонам этот 
показатель варьировал недостоверно. Так-
же мы не выявили статистически значимо-
го варьирования соотношения удельного 
веса растительных кормовых объектов, 
насекомых и гастролитов в желудках этого 

вида по сезонам (лето n = 10; осень n = 3; 
зима n = 10; весна n = 21). Вес растительных 
объектов в желудках составлял в среднем 
14,3 г (±22,3), насекомых — 20,0 г (±42,9), 
гастролитов — 20,0 г (±20,8) (рис. 6). 

Весной в желудке кеклика найдены се-
мена растений (47,2 %), Anabasis sp. (0,4 %), 
Allium sp. (2,2 %), также остатки других расте-
ний (36,1 %), Caragana sp. (6,6 %), Oxytropsus sp. 
(1,0 %), сложноцветные Asteraceae (0,6 %), ке-
дровые орехи (0,1 %), грибы (0,1 %), куколки 
насекомых (0,9 %), жесткокрылые (0,6 %), 
пауки (<0,1 %), прямокрылые (0,4 %), неопре-
деленные насекомые (1,5 %), долгоносики 
(Curculionidae sp.) (0,6 %), гастролиты диаме-
тром 1–3 мм (1,6 %). 

Летом в желудках этого вида отмече-
ны Allium sp. (29,3 %), Caragana sp. (4,4 %), 
травы (0,9 %), сложноцветные (Asteraceae) 
(7,8 %), семена растений (13,9 %), Anabasis 
sp. (21,8 %), Salix sp. (0,9 %), ягоды (5,3 %), 
цветки (4,4 %), чешуекрылые (0,4 %), жест-
кокрылые (1,4 %), куколки и имаго насе-
комых (5,3 % и 3,9 % соответственно), га-
стролиты (0,2 %). В конце лета и осенью в 
желудках кеклика встречались Anabasis sp. 
(23,2 %), листья (7,9 %), семена (46,1 %), се-
мена караганы Caragana sp. (5,9 %), жест-
кокрылые (4,9 %), прямокрылые (2,3 %) и 
гастролиты (9,9 %). В зимний период в же-
лудках этого вида обнаружены семена рас-
тений (70,5 %) и гастролиты (29,5 %). 

В целом можно отметить, что в кор-
мовом рационе кеклика доминирует рас-
тительная пища. Кеклик также питается 
разнообразными семенами, в его желудках 
найдены кедровые орехи (Pinus sibirica), 
цветки растений, части корней, грибы. 
Многочисленные семена в желудках кекли-
ка были раздроблены, поскольку у этого 
вида довольно высокое содержание гастро-
литов диаметром около 1–3 мм (рис. 6). 
Мы отметили среди кормовых объектов 
кеклика 10 видов растений, относящихся 
к 7 семействам: Pinaceae, Amaranthaceae, 
Chenopodiaceae, Amaryllidaceae, Asteraceae, 
Fabaceae и Salicaceae.

В связи с тем, что местообитания ке-
клика (скалистые и каменистые вершины, 
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склоны, низкогорья и мелкосопочники, 
аридные высокогорья, опушки леса, пу-
стынная и степная зоны) разнообразны и 
его кормовые стации могут меняться в за-
висимости от сезона, рацион этого вида в 
различных местообитаниях также разноо-
бразен и зависит от типичных для этих ме-
стообитаний растений и беспозвоночных. 

Бородатая куропатка
Бородатая куропатка кормится на зем-

ле. Значение бородатой куропатки в земле-
дельческих районах Монголии велико, по-
скольку она кормится насекомыми, являю-
щимися вредителями сельского хозяйства, 
семенами рудеральных видов растений 
(Болд 1972). Однако сведения о ее пище-
вом рационе фрагментарны. В ее рацион 
входят семена пшеницы (Triticum sp.), яч-
меня (Hordeum sp.), овса (Avena sp.), куку-
рузы обыкновенной (Zea mays), подсол-
нечника однолетнего (Helianthus annuus), 
лисохвоста (Alopecurus sp.) и других расте-
ний. Взрослые куропатки летом питаются 
насекомыми, зимой — преимущественно 
семенами овса (27 %), ячменя (23 %), пше-
ницы (19 %). 

Токование бородатой куропатки начи-
нается с марта во время таяния снега по 
южным склонам гор и на равнинах. После 
формирования пар в апреле и мае птицы 
приступают к размножению. После появле-
ния птенцов куропатки кормятся на высо-
котравных лугах, питаясь большей частью 
пищей животного происхождения, в част-
ности насекомыми. С середины июня до 
сентября молодые птицы включают в свой 
рацион, кроме пищи животного происхож-
дения, следующие виды растений: пырей-
ник (Elymus sp.), ковыль (Stipa sp.), астра-
гал (Astragalus sp.), полынь (Artemisia sp.), 
василек (Centaurea sp.), солодку (Glycy-
rrhiza sp.), спаржу (Asparagus sp.), мятлик 
(Poa sp.), манник (Glyceria sp.), гречиху по-
севную (Fagopyrum esculentum), ее семена, 
листья, а также зерна пшеницы, оставши-
еся на полях и вдоль дороги после сбора 
урожая (Болд 1972). 

По нашим данным, желудки бородатой 
куропатки содержали семена растений, в том 

числе ежовника (Anabasis sp.), листья жимо-
лости (Lonicera sp.), ивы (Salix sp.) и караганы 
(Caragana sp.), а также ягоды, остатки имаго 
и личинок жесткокрылых, саранчовых, му-
равьев, других насекомых, песок. 

Средний вес растений в желудках со-
ставлял 40,7 г (±41,2), насекомых — 15,1 г 
(±19,1), гастролитов — 14,0 г  (±20,7) (n = 33, 
в том числе 1 весенний, 27 летних, 3 осен-
них и 2 зимних образца) (рис. 6). Соотноше-
ние этих компонентов в желудках по сезо-
нам варьировало недостоверно. В желудках 
бородатой куропатки удельный вес расти-
тельного корма составлял 76,2 %, насеко-
мые — 11,7 %, камни и песок — 12,1 %. 

Весной в желудках этого вида отмеча-
ли остатки свежих зеленых листьев (30 %), 
зерновых (7,5 %), ломоноса (Clematis sp.) 
(12,5 %), гастролиты в виде камешков и пе-
ска (50 %). Летом же в желудках птиц нахо-
дили преимущественно семена разных ви-
дов растений (36,7 %), жесткокрылых и их 
личинки (1,9 %), саранчовых (Orthoptera) 
(0,7 %), листья (не определены) (12,9 %), 
муравьев (Lasius sp.) (1,6 %), других насе-
комых (7,1 %), листья ежовника (12,4 %), 
ягоды (16,4 %), листья жимолости (10,3 %). 
Осенью в содержимом желудков отмече-
ны листья (не определены) (9,8 %), насеко-
мые (36,6 %), листья ивы (Salix sp.) (19,5 %) 
и караганы (Caragana sp.) (24,4 %), песок 
(9,8 %), в декабре — семена растений (90 %) 
и песок (10 %).

Всего в 33 образцах нами выявлены 12 
видов растений из 8 родов и 5 семейств: 
Salicaceae, Chenopodiaceae, Ranunculaceae, 
Fabaceae и Caprifoliaceae. В целом боро-
датая куропатка питается цветками, раз-
личными по морфологическому строению 
семенами, ягодами и листьями растений, 
в том числе опушенными. Из насекомых 
в кормовом рационе вида присутствуют 
обычно жесткокрылые, муравьи и саран-
човые. Бородатая куропатка в течение 
всего года преимущественно растительно-
ядна, сохраняет в питании животный ком-
понент. Однако зимой переходит на пита-
ние семенами, которые составляют 90 % от 
всей пищи.

Распространение и трофические связи курообразных птиц Монголии



Амурский зоологический журнал, 2025, т. XVII, № 1 91

Тетерев
По литературным данным, в зобе те-

теревов, добытых весной на территории 
Монголии, обнаружены цветки прострела 
(Pulsatilla sp.) (100 % особей), мох и злаки 
в небольшом количестве, летом — листья 
герани луговой (Geranium pratense), люти-
ка (Ranunculus sp.), злаки, муравьи и пауки. 
Осенью в рационе были листья остролодоч-
ника Бунге (Oxytropis bungei) и мелколист-
ного (O. microphylla), тарана альпийского 
(Polygonum alpinum), скабиозы (Scabiosa sp.), 
муравьи (Lasius sp.), жесткокрылые 
(Coleoptera), саранчовые (Orthoptera), а 
зимой почки и годичные побеги березы 
(Betula sp.) (Болд и др. 1975). В желудках 
тетеревов, обитающих вблизи сельскохо-
зяйственных полей, отмечали семена татар-
ской гречихи (Fagopyrum tataricum) (65 %), 
пшеницы (27 %), а также почки березы (2 %), 
листья лапчатки вильчатой (Sibbaldianthe 
bifurca), астрагала, спорыша (Polygonum sp.), 
сиббалдиецвета (Sibbaldianthe sp.), риса по-
севного (Oryza sativa). Тетерев также пи-
тается семенами гречихи, пшеницы, овса 
(Avena sativa), оставшихся на полях после 
уборки урожая. В таких местах тетерева со-
бираются стайками.

В районе Хэнтейcкого нагорья в питании 
тетерева обнаружены листья герани 
луговой (70 %), лютика (Ranunculus sp.) 
(27 %), поповника алатавского (Pyrethrum 
alatavicum) (1 %), ячменя обыкновенного 
(Hordeum vulgare) (1 %), остатки муравьев 
(Lasius sp.) (1 %), пауки (Arachnida sp.) (1 %), 
а в желудке — ягоды смородины (Ribes sp.). 
Осенью в питании тетеревов находили 
листья герани (70 %), ягоды смородины 
(10 %), остатки насекомых (20 %), а также 
гастролиты диаметром 2–5 мм (Болд 1977).

По нашим данным, в бассейнах р.  Се-
ленги в рационе тетеревов были семена 
татарской гречихи (65 %), пшеницы (27 %), 
березы (2 %), проса посевного (1 %), листья 
кровохлебки (Sanguisorba sp.) (1 %), споры-
ша (1 %), лапчатки вильчатой (1 %), астрага-
ла (1 %), сиббалдиецвета (Sibbaldianthe sp.) 
(1 %), а также гастролиты диаметром 1,5–
6 мм (Майнжаргал 2001). 

Количество пищи в зобе тетерева ва-
рьировало от 0,9 до 17,6 г. Доли татарской 
гречихи и пшеницы были выше по срав-
нению с другими кормовыми объектами, 
что указывает на их предпочтение. Рас-
тительные остатки в желудке составляли 
34 % (3,2–3,8 г) от общего веса содержимо-
го, а гастролиты — 66 % (5,7–7,4 г) (рис. 6). 
Общее количество гастролитов варьиро-
вало от 199 до 257 с диаметром 1,5–6,0 мм 
(Майнжаргал 2001). 

Куропатки рода Lagopus
Как известно, куропатки рода Lagopus 

обитают в высокогорных гольцовых мо-
ховых и кустарничковых тундрах и под-
гольцовых редколесьях, березово-сосно-
вых лесах, арчовниках по склонам гор. 
Зимой самки с молодняком спускаются с 
гор в более низкие долины с густой рас-
тительностью в поисках защищенных ме-
стообитаний, тогда как самцы остаются в 
подгольцовом поясе (Сушкин 1938; Wilson, 
Martin 2008; и др.). 

На протяжении всего жизненного цикла 
куропатки питаются преимущественно рас-
тительной пищей, однако кормовой рацион 
видов рода Lagopus меняется в зависимости 
от сезона (Wilson, Martin 2008). Летом их 
кормовые объекты становятся более раз-
нообразными за счет молодых побегов, ли-
стьев, цветков, ягод и семян (Stokkan 1992). 
На Аляске взрослые куропатки летом пи-
таются в основном листьями ивы аляскин-
ской (Salix alaxensis), а зимой и в начале 
весны в их рационе доминируют почки и 
веточки ивы (Tape et al. 2010). Как отмечал 
О. Шагдарсүрэн (Шагдарсүрэн 1962), у ку-
ропаток рода Lagopus на территории Мон-
голии в составе кормов доминируют травы, 
в частности лук, а также семена, почки и ли-
стья горных растений. 

Нами установлено, что в желудках бе-
лой куропатки растительный компонент 
составлял в среднем 63 г (±84,3). У 10 осо-
бей этого вида в летний период обнаруже-
ны цветки спорыша, а также листья, цве-
точные почки и бутоны не определенных 
до вида растений. У двух других особей 
также в желудках отмечен спорыш (96,7 %), 
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ясколка (Cerastium sp.) (0,6 %), части дру-
гих растений (5,7 %). Другие компоненты в 
питании этого вида не отмечены (рис. 6).

Тундряная куропатка в начале лета 
кормится преимущественно листьями 
ивы (Salix sp.), дриады (Dryas sp.), а так-
же листьями и цветками остролодочника 
(Oxytropis sp.). В конце лета — начале осени 
в ее рационе доминируют плоды и ягоды. 
Иногда этот вид перемещается в березня-
ки, где в его рационе могут встречаться на-
секомые и дождевые черви (Montgomerie, 
Holder 2020). В желудках тундряной ку-
ропатки нами обнаружены цветки остро-
лодочника (Oxytropis sp.), лапчатки 
(Potentilla sp.), лука (Allium sp.), ежовни-
ка, листья, почки, цветки ивы (Salix sp.), 
дриады острозубчатой (Dryas oxyodonta), 

мака самосейки (Papaver rhoeas), а также 
насекомые и гастролиты (рис. 6). В желуд-
ках куропаток этого вида, добытых летом 
(n = 8), средний вес гастролитов составлял 
7 г (±8,3). Кормовой рацион птиц зависит 
от состава растительности и энтомофау-
ны высокогорных местообитаний. Летом 
в зобе тундряной куропатки обнаружено 
в среднем 44 г (±13,5) растительной пищи, 
1,3 г (±0,6) насекомых и 11,7 г (±7,6) гастро-
литов. Суммарно доля растительной пищи 
в кормовом рационе варьирует по сезонам 
недостоверно. 

В желудках тундряной куропатки в 
летний период встречались Oxytropis sp. 
(10,9 %), Allium sp. (2,1 %), Polygonum sp. 
(23,5 %), Potentilla sp. (5,4 %), Salix sp. 
(25,6 %), Dryas sp. (18,4 %), Anabasis sp. 

Рис. 7. Дендрограмма сходства рационов 6 видов курообразных (индекс Мориситы, 
метод полного присоединения)
Fig. 7. Dendrogram of diet similarity among six Galliformes species (Morisita index, complete 
linkage)

Распространение и трофические связи курообразных птиц Монголии



Амурский зоологический журнал, 2025, т. XVII, № 1 93

(0,2 %), Papaver sp. (3,1 %) и остатки других 
растений (10,9 %), насекомых (0,6 %), га-
стролиты (6,7 %).

В питании видов рода Lagopus (n = 10) 
найдены 9 видов растений из 9 родов и 9 
семейств: Amaranthaceae, Amaryllidaceae, 
Rosaceae, Fabaceae, Caryophyllaceae, 
Polygonaceae, Salicaceae, Chenopodiaceae и 
Papaveracea. Однако были отмечены также 
листья, стебли, цветы и семена, остатки 
которых невозможно было идентифици-
ровать.
Сравнительный анализ пищевых рационов

Кластерный анализ показал наиболь-
шее сходство рационов белой и тундряной 
куропаток, а также кеклика и бородатой 
куропатки (рис. 7).

Сравнительный анализ пищевых раци-
онов шести видов курообразных показал, 
что наиболее разнообразный рацион ха-
рактерен для алтайского улара, бородатой 
и тундряной куропаток, что подтвержда-
ется значениями индексов разнообразия 
Симсона, Шеннона. Для алтайского улара 
также характерно максимальное значение 
индекса Менхиника, наименее чувстви-
тельного к объемам выборки и количеству 
выявленных таксонов (табл. 2). 

Наиболее специализированным среди 6 
видов, по нашим данным, является белая 
куропатка, у которой индексы домини-

рования Бергера — Паркера — самые вы-
сокие. Для пищевого рациона бородатой 
куропатки характерны относительно вы-
сокое разнообразие и самая высокая вы-
равненность обилий кормовых объектов, 
что свидетельствует о ее относительно 
неспециализированном питании. Веро-
ятно, этим можно объяснить ее широкое 
распространение в Монголии, что харак-
теризуется ее географическим распределе-
нием (рис. 2В) и подтверждается анализом 
пригодных и оптимальных местообитаний 
(рис. 4). Для более специализированного в 
питании вида — белой куропатки рассчи-
танные площади пригодных и оптималь-
ных местообитаний значительно меньше, 
чем у бородатой куропатки и алтайского 
улара. Однако нам не удалось выявить до-
стоверную взаимосвязь между показате-
лями разнообразия пищевых рационов и 
площадью пригодных местообитаний для 
6 видов курообразных, обитающих в Мон-
голии.

Заключение
Сохранение и поддержание ресурсных 

видов, к которым относятся курообраз-
ные, имеет большое значение как в аспек-
те сохранения биоразнообразия в целом и 
поддержания природных экосистем, так 
и для устойчивого развития экономики 
Монголии. Куриные на территории Мон-

Таблица 2 
Оценка разнообразия кормовых рационов 6 видов курообразных

Table 2
Evaluation of dietary diversity of six Galliformes species

Индексы разнообразия Tetraogallus 
altaicus

Alectoris 
chukar

Perdix 
dauurica

Lyrurus 
tetrix

Lagopus 
lagopus

Lagopus 
muta

Количество таксонов 40 10 9 11 3 11
Доминирования 
(Dominance, D) 0,11 0,47 0,19 0,26 0,80* 0,15

Бергера — Паркера 
(Berger — Parker) 0,22 0,68 0,35 0,33 0,88 0,23

Симпсона (Simpson, 1-D) 0,89 0,53 0,81 0,74 0,20 0,85
Шеннона (Shannon, H) 2,75 1,27 1,94 1,53 0,38 2,03
Выравненность, по 
Шеннону (Evenness, E = 
H/lnS)

0,39 0,35 0,77 0,42 0,49 0,69

Менхиника (Menhinick) 1,81 1,37 0,57 0,78 0,29 1,06
Примечание: * — максимальные значения выделены жирным шрифтом.
Note: * — maximum values are highlighted in bold.
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голии распределены по всем природным 
зонам: горные пояса, такие как высокогор-
ные тундры, лесной пояс, лесостепи, степ-
ная и пустынная зоны. Эта группа птиц яв-
ляется неотъемлемым элементом природ-
ных и трансформированных экосистем, 
включая агроландшафты. Выполненный 
нами анализ пригодности местообитаний 
позволил получить карты распростране-
ния для 12 видов курообразных. Установ-
лено, что самым распространенным видом 
является бородатая куропатка, для кото-
рой выявлены наибольшие по площади 
пригодные и оптимальные местообитания 
на территории Монголии. Территориаль-
ное распространение видов объясняется 
прежде всего видовыми особенностями 
биотопических предпочтений. Так, для 
пяти видов (бородатая куропатка, рябчик, 
глухарь, каменный глухарь, тетерев) харак-
терны древесно-кустарниковые биотопы, 
для четырех (алтайский улар, кеклик, белая 
и тундряная куропатки) — высокогорные, 
для трех видов (перепел, японский пере-
пел, фазан) — степные, равнинные место-
обитания. Наименьшие по площади при-
годные местообитания характерны для 
перепелов, которые более требовательны 
к экологическим условиям. 

Особенности питания курообразных в 
сообществах разных природных зон об-
условлены своеобразием растительного 
и животного компонентов и формируют 
устойчивые трофические связи в разные 
периоды их жизненного цикла. Это от-
ражается в сезонной изменчивости ра-
ционов питания и является важным фак-
тором, влияющим на территориальное 
распределение видов. В пищевом раци-
оне алтайского улара обнаружены 39 ви-
дов растений, относящихся к 26 родам из 
14 семейств, а также насекомые: жестко-
крылые, муравьи и саранчовые. В пище 
кеклика — 16 видов растений из 8 родов 
и 7 семейств; бородатой куропатки — 12 
видов растений, принадлежащих 8 родам 
из 5 семейств, в том числе семян (8 родов), 
остатков листьев (6 родов), ягод, насеко-
мых (6 родов). В питании куропаток рода 

Lagopus обнаружены семена, цветки, бу-
тоны, листья, почки, корни 13 видов из 10 
родов и 9 семейств растений. Доля насеко-
мых и гастролитов в питании двух видов 
куропаток — наименьшая по сравнению с 
другими видами. Как показал анализ на-
ших данных, белая куропатка — наиболее 
специализированный в питании вид, что 
нашло отражение в ее распространении. 
Установлено, что тетерев в осенний пери-
од приспособился кормиться на сельско-
хозяйственных полях, что подтверждается 
доминированием в его рационе семян гре-
чихи, пшеницы. Это было показано ранее 
и для бородатой куропатки (Болд 1972). 
Наличие доступных кормовых ресурсов, 
пищевая специализация, биотопические и 
другие предпочтения видов позволяют им 
занимать специфические экологические 
ниши в экосистемах, снижая между вида-
ми конкуренцию за ресурсы. 

Для 12 видов птиц отряда Galliformes вы-
явлены территории их совместного распро-
странения, что позволит планировать меры 
охраны, создание новых особо охраняемых 
территорий, которые могут стать рефугиу-
мами для видов, являющихся охотничьими 
ресурсами. Полученные впервые для тер-
ритории Монголии результаты могут быть 
востребованы в будущих исследованиях, 
посвященных изучению влияния клима-
тических изменений и трансформации ме-
стообитаний на изменение ареалов куроо-
бразных птиц. Зачастую отсутствие инфор-
мации о доступности кормовых ресурсов 
не позволяет эффективно оценивать со-
стояние видов, особенно в условиях фраг-
ментации местообитаний (Jones et al. 2023). 
Под влиянием процессов, трансформиру-
ющих местообитания курообразных (кли-
мат, антропогенные факторы), в экосисте-
мах высока вероятность появления видов 
интродуцентов и вселенцев. Изменения в 
локальных флорах и видовом составе бес-
позвоночных могут повлиять на кормовые 
рационы птиц и привести к непрогнозиру-
емым экологическим последствиям, в том 
числе к сокращению или расширению ареа-
лов. Эти явления необходимо отслеживать.  
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Наше исследование не исчерпывает 
задачу выявления взаимосвязей между 
территориальным размещением видов 
отряда курообразных и их трофической 
нишей. В связи с этим планируется про-
должить изучение пищевых взаимосвязей 
птиц этой группы в районах совместного 
обитания. 
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