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Тулес (Pluvialis squatarola) принадлежит 
к роду арктических ржанок и имеет циркум-
полярный ареал. При этом, как это ни уди-
вительно, целенаправленные исследования 
различных аспектов экологии размножения 
этого заметного кулика единичны (Рябицев, 
1998, 2000; Sviridova, 2000; Exo, Stepanova, 
2001; Волков, 2004), поэтому многое из того, 
что известно про его размножение — это ре-
зультат попутных наблюдений при иных ис-
следованиях (Портенко, 1972; Томкович и 
др., 1994, 2002; и др.).

Сказанное в полной мере относится к по-
пуляции тулеса, населяющей о. Врангеля: про 
различные аспекты жизни птиц этого вида на 
острове известно лишь из фаунистических 
или иных обзорных публикаций (Портенко, 
1972; Дорогой, 1982; Стишов и др., 1991; Сти-
шов, 1988, 2004). Тулесы этой островной по-
пуляции характеризуется определённой мор-
фологической спецификой, заключающейся в 
длиннокрылости птиц, по некоторым данным 
также в сочетании с короткоклювостью и ко-
ротконогостью, позволившей даже описать 
оттуда отдельный подвид (Портенко, 1972; 
Byrkjedal, ��������, 1998; ���el��er, ���e�, ��������, 1998; ���el��er, ���e���������, 1998; ���el��er, ���e�, 1998; ���el��er, ���e����el��er, ���e�, ���e����e-
laar, 1998). Вместе с тем, все биометрические 
характеристики островных тулесов базиру-
ются на коллекционных экземплярах одной и 
той же серии тушек, хранящейся в Зоологи-
ческом институте РАН (г. Санкт�Петербург), 
а промеры живых птиц неизвестны. Указан-
ная морфологическая специфика позволяет 
предполагать существование особенности в 
экологии тулеса о. Врангеля. Следует ещё от-
метить, что пути пролёта и область зимовки 

тулесов о. Врангеля не выявлены, поскольку 
не существует возвратов колец для птиц из 
данной популяции, и не было исследований, 
позволяющих установить географические 
связи у мигрантов иными методами (напри-
мер, генетическими или биохимическими). 

Летом 2007 г. авторам настоящей публика-
ции представилась возможность исследовать 
биологию куликов в среднем течении р. Не-
известная на о. Врангеля и сделать некоторые 
дополнительные наблюдения в иных пунктах 
острова с конца мая по конец августа. Наря-
ду с камнешаркой (Arenaria interpres) тулес 
оказался самым массовым видом куликов в 
районе работ, поэтому за ограниченное вре-
мя исследований удалось собрать материал, 
характеризующий некоторые стороны жизни 
этого вида на острове. В том числе выяви-
лись некоторые черты биологии островных 
тулесов, которые, возможно, характеризуют 
своеобразие этой популяции. 

Перед нами стояли следующие основные 
задачи: (1) учёт размножающихся куликов на 
участке работ; (2) поиск гнёзд и отлов кули-
ков на гнёздах в целях кольцевания и сбора 
биометрических данных; (3) оценка успеха 
гнездования куликов в районе работ и (4) по-
лучение сведений о фенологии основных со-
бытий в биологии рассматриваемого вида в 
местах размножения. 

Места работ и методы

Весь остров входит в состав государ-
ственного природного заповедника «Остров 
Врангеля». Природные условия острова, 
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относимого к подзоне арктических тундр, 
охарактеризованы в книге М.С. Стишова 
(2004). Основной объём наших материалов 
получен в окрестностях стационара «Сред-
няя Неизвестная» (71°20' с.ш.; 179°30' з.д.), 
расположенного на границе Северной рав-
нины и низкогорно�холмистого ландшафта, 
переходящего далее к югу в низкогорья цен-
тральной части острова. Именно на этом ста-
ционаре прежде были выполнены основные 
исследования куликов острова и оттуда име-
ются некоторые сведения о тулесах (Дорогой, 
1982; Стишов, 2004). Большинство наших 
материалов собрано в конце инкубационного 
периода и во время вылупления птенцов. Не-
которые дополнительные сведения получены 
при перемещениях по острову, в том числе на 
стационарах заповедника «Пик Тундровый» 
(71°18' с.ш.; 179°48' з.д.) и «Нижняя Тундро-
вая» (71°28' с.ш.; 179°47' з.д.). Во второй по-
ловине августа наблюдения за пролётом птиц 
проведены в центре южного берега острова, 
вблизи бухты Сомнительной (70°56' с.ш.; 
179°37' з.д.).

В соответствии с поставленными задача-
ми для выяснения гнездовой плотности кули-
ков в низкогорно�холмистом ландшафте на 
правобережье р. Неизвестной был заложен 
контрольный участок (площадка), на котором 
мы попытались найти по возможности все 
гнёзда тулесов. Границы площадки, а так-
же географические координаты найденных 
гнёзд определены с помощью спутникового 
навигатора (GPS Gar�i��12) с точностью 3–4 
м. В дальнейшем размещение гнёзд проеци-
ровалось в границах площадки в программе 
Mapinfo 7.8. Эта же программа позволила 
рассчитать площадь как всего участка, так и 
его частей, а также расстояния между гнёзда-
ми. При расчёте гнездовой плотности тулесов 
не учитывали площадь каменистой верши-
ны сопки (0.43 км2), где кулики не обитают. 
Остальная площадь контрольного участка со-
ставляла 5.09 км2. Кроме того, существенно, 
что все тулесы гнездились на склонах холмов 
и шлейфах сопки, но не в пойменных ме-
стообитаниях (занимают площадь 0.40 км2); 
поэтому гнездовую плотность в одном из ва-
риантов рассчёта определяли исходя из пло-
щади участка без поймы (4.69 км2). 

Гнёзда куликов искали в основном вы-
слеживая птиц, вспугнутых с гнёзд наблю-
дателем и возвращавшихся на свои гнёзда, с 

использованием биноклей 10� и 12�кратного 
увеличения. Полноте выявления гнездивших-
ся пар способствовало наличие помеченных 
нами птиц. При описании гнёзд определяли 
экспозицию склона, глазомерно оценивали 
площадь незадернованного грунта в радиусе 
примерно 10 м от гнезда, шагами измеряли 
расстояния до ближайших границ местооби-
таний или существенных элементов местно-
сти (скалы, кусты и т.п.), описывали характер 
поверхности тундры и основные параметры 
растительности в непосредственном окруже-
нии гнезда. В конце периода инкубации, когда 
были собраны основные материалы, гнездо-
вые ямки имели уже несколько разрушенные 
края, поэтому возникали трудности при их 
измерении, и мы не стали использовать полу-
ченные сведения. Укрытость гнёзд оценивали 
по 5�балльной шкале: 1 — полностью откры-
тое гнездо; 2 — гнездо расположено открыто, 
но возле какого�то предмета или куртины вы-
сокой травянистой растительности; 3 — гнез-
до слабо прикрыто с боков растительностью; 
4 — гнездо укрыто растениями, но, тем не 
менее, яйца видны; 5 — гнездо укрыто так, 
что кладка не видна.

Взрослых тулесов отлавливали лучками 
на гнёздах (Приклонский, 1960) с послед-
ней декады июня, т.е. ближе к концу перио-
да насиживания кладок; птенцов кольцевали, 
главным образом, в гнёздах при вылуплении, 
но несколько выводков найдены с автотран-
спорта при перемещениях по острову в июле 
и начале августа. При отловах куликов их 
осматривали также на наличие линьки круп-
ных перьев крыла. Пол птиц определяли по 
окраске оперения (Козлова, 1961; Prater et al., 
1977). Взрослых птиц взвешивали пружинны-
ми весами «�e��la» с точностью до 1 г, поме��e��la» с точностью до 1 г, поме�» с точностью до 1 г, поме-
щая их в лёгкий тряпичный мешок; птенцов 
взвешивали чашечными весами с точностью 
до 0.1 г. У мелких пуховых птенцов штанген-
циркулем измеряли длину клюва (до границы 
пухового покрова на лбу) и иногда длину цев-
ки. У взрослых птиц помимо клюва измеряли 
штангенциркулем длину головы (от затылка 
до вершины клюва), цевки (длину кости в со-
гнутом положении ноги) и среднего пальца 
ноги без когтя. Линейкой с упором измеряли 
длину крыла в двух положениях: хорду лежа-
щего на линейке крыла, прижатого к линейке 
(крыло�1; для сравнения с промерами музей-
ных экземпляров) и длину максимально вы-
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прямленного и одновременно прижатого к 
линейке крыла (крыло�2; для сравнения с про-
мерами живых птиц). Кроме того, у тулесов 
один из исследователей измерял длину хвоста 
линейкой без упора, подводя её под централь-
ной парой рулевых перьев на всю длину хво-
ста. Точность измерений штангенциркулем 
составляла 0.1 мм, линейкой — 0.5 мм. 

В общей сложности в 2007 г. окольцованы 
63 тулеса, из которых 39 — нелётные птенцы; 
кроме того, в 2006 г. А.Г. Дондуа дополни-
тельно окольцевал на юге острова 12 тулесов 
(4 взрослых и 8 птенцов). Всех отловленных 
птиц метили помимо стандартного номер-
ного металлического кольца дополнительно 
двумя цветными пластиковыми кольцами 
флажкового типа (голубым и белым) — ко-
дом, уникальным для о. Врангеля, из рассчё-
та на дальнейшие наблюдения меченых птиц 
как в районе мечения, так и вне мест размно-
жения. 

результаты и обсуждение

гнездовая плотность. На контрольном 
участке в 2007 г. найдены 15 гнёзд тулеса и 
выявлены 2 территориальные пары, у кото-
рых не удалось найти гнезда (рис. 1). Этот 
результат дал гнездовую плотность для всего 
участка, равную 3.34 гнёзд на 1 км2 и плот-
ность 3.62 гнёзд на 1 км2 для участка без учёта 
поймы, в которой птицы не гнездились и ко-
торую не посещали выводки, но там изредка 
кормились взрослые тулесы. Существует воз-
можность того, что полученные показатели 
плотности немного ниже реальных, посколь-
ку часть гнёзд могла погибнуть от хищников 
до обнаружения нами. Вместе с тем, успех 
гнездования тулесов и других куликов в 2007 
г. был сравнительно высоким (см. ниже раз-
дел «Оценка успеха гнездования куликов»), 
и поэтому мы считаем, что потенциальная 
недооценка реальных гнездовых плотностей 
куликов в районе работ мала. 

Для о. Врангеля нет иных оценок гнез-
довых плотностей тулеса. Лишь на рис. 109 
в книге М.С. Стишова изображено закарти-
рованное «распределение гнездящихся пар 
тулесов в среднем течении р. Неизвестной в 
1996 г.», т.е. там же, где выполнено и наше ис-
следование, но на более обширном простран-
стве. Из представленной картосхемы ясно, 
что в пределах нашего контрольного участ-

ка в 1996 г. обитали всего 2–3 пары тулесов 
(0.43–0.64 пары/км2). Столь большие разли-
чия между результатами нашими и М.С. Сти-
шова могут означать одно из трёх: (1) тулесы 
меняют места гнездования и в зависимости 
от складывающейся конкретной обстановки 
сезона концентрируются для размножения в 
тех или иных частях острова, обусловливая 
значительные ежегодные изменения числен-
ности на конкретных участках; (2) за минув-
шее десятилетие численность тулесов вы-
росла почти на порядок, и (3) в 1996 г. были 
выявлены и закартированы не все пары. Пер-
вый из перечисленных вариантов объяснения 
маловероятен, если принять во внимание тот 
факт, что в других частях видового ареала 
тулесы территориально консервативны и раз-
множаются на выбранном участке тундры, 
по�видимому, пожизненно (���k��i��, ������k��i��, ���, ���So-
loviev, 1994; Рябицев, 1998, 2000; Sviridova, 
2000; Томкович, 2003). Ситуация на о. Вран-
геля в этом отношении, скорее всего, не от-
личается чем�то особенным, если судить по 
факту обнаружения нами в 2007 г. в районе 
мечения одного из трёх взрослых тулесов, 
окольцованных годом ранее вблизи пос. Уша-
ковский. 

Второй вариант объяснения несоответ-
ствия плотностей гнездования так же не ка-
жется нам реалистичным, поскольку, судя по 
фаунистическим обследованиям, тулес всегда 
был многочисленным видом острова (Портен-
ко, 1972; Дорогой, 1982; Стишов и др., 1991). 
Кроме того, никто из давно работающих на 
острове сотрудников заповедника «Остров 
Врангеля» не зарегистрировал заметных на 
глаз изменений обилия тулесов (В.В. Бара-
нюк, И.Е. Менюшина, личн. сообщ.). Поэто-
му наиболее вероятным объяснением расхо-
ждений в результатах М.С. Стишова и наших 
представляется неполнота учёта пар тулесов 
М.С. Стишовым в 1996 г. 

Полученный показатель плотности гнез-
дования тулесов на о. Врангеля — один из 
самых высоких, известных для этого вида 
в Евразии. Сведения о плотностях, превы-
шающих 3 пары/км2, имеются в публикациях 
только для о. Колгуев (Морозов, Сыроечков-
ский, 2004) и Ямала (Рябицев, 2000).

В районе наших основных работ расстоя-
ния между соседними гнёздами (без учёта 
гнёзд, разделённых обширными непригод-
ными для тулесов участками) варьировали 
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в пределах 168–764 м, в среднем составляя 
503.9±197.2 м (S.D.), n=13; медиана — 535 
м. Близкие значения известны для района 
дельты Лены: пределы 280–810 м, в среднем 
470±170 (S.D.), n=9 (Exo, Stepanova, 2001). 
Опубликованное ранее минимальное рассто-
яние в 160 м между гнёздами, отмеченное на 
Ямале (Рябицев, 2000), также сходно с обна-
руженным нами на о. Врангеля.

Характеристика гнёзд. Общей чертой в 
размещении 20 осмотренных гнёзд тулесов 
было то, что все они помещались в местах с 
хорошим круговым обзором, несмотря на не-
которые различия положения в ландшафте. 
Это обеспечивалось расположением гнёзд 
преимущественно на выпуклых местах ре-
льефа; даже в тех двух случаях, когда гнёз-
да были найдены на днище долины времен-
ного ручья, они помещались на небольших 
локальных повышениях. Больше всего гнёзд 
найдено на пологих (с углом до 5°) склонах 
шлейфов низких сопок и на таких же пологих 
склонах или на выровненных вершинах гряд, 
протянувшихся между ручьями; два гнезда 
найдены также на слабых повышениях нано-
рельефа плоской тундры Северной равнины, 
и одно гнездо обнаружено на слабом повыше-
нии ровной поверхности верхней поймы воз-
ле стационара «Нижняя Тундровая». Всего 
одно гнездо найдено на сравнительно крутом 
(около 10°) склоне увала в глубокий и широ-
кий распадок ручья, но в этом случае гнездо 

помещалось на уступе склона. Из 14 гнёзд, 
помещавшихся на склонах, 6 (43%) найде-
ны на склонах экспозиции южной четверти. 
Склоны с прочими гнездами были обращены 
на все остальные стороны света. Относитель-
но небольшая для арктической тундры доля 
гнёзд на южных склонах, возможно, объясня-
ется ранним бурным сходом снега в 2007 г. 

Нам не удалось количественно оценить 
предпочтения тулесов по отношению к расти-
тельности в окрестностях гнёзд из�за отсут-
ствия сведений о естественном соотношении 
типов растительности. Вместе с тем, созда-
лось впечатление, что они гнездятся почти во 
всех типах тундр, развитых на возвышениях. 
Можно лишь отметить, что в районе стацио-
нара «Средняя Неизвестная» тулесы явно 
избегали каменистых вершин низких сопок, 
пойму р. Неизвестной (но, как указывалось, 
одно гнездо найдено в верхней пойме в райо-
не «Нижней Тундровой»). Почти не было ту-
лесов и на сырых склонах с преобладанием 
моховых тундр, куда влага поступает в ре-
зультате таяния длительно сохраняющихся 
снежников. Всего одно гнездо найдено в сы-
рой тундре, но при этом оно помещалось на 
вершине сухого плоского бугра среди дриады 
(Dryas ���.) с разнотравьем, лишайниками и 
пятнами голого грунта. 

В суровых условиях высокоширотной Ар-
ктики преобладающее распространение, осо-
бенно на выпуклых участках, имеют тундры с 

Рис. 1. Размещение гнёзд тулеса (чёрные точки) и пар, 
у которых не найдены гнёзда (не залитые кружки), на 
контрольном участке в среднем течении р. неизвест-
ная в 2007 г. Заштрихована каменистая вершина сопки, 
исключённая из площади участка. в границах площадки 
дополнительные контуры показывают правобережную 
пойму реки (по левому краю площадки). Треугольник — 
место расположения лагеря.
Fig. 1. Distribution of nests (black dots) and pairs whose 
nests were not found (hollow circles) of the Grey Plover at 
the study plot in the middle reaches of Neizvestnaya River in 
2007. Hatched area is the rocky top of a hill excluded from 
the plot size. Additional contour lines within the borders 
of the plot show floodplain on the right bank of the river. 
Triangle indicate the field-camp site.
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частичным задернением поверхности. Поэто-
му не удивительно, что 19 из 20 гнёзд тулеса 
(95%) были устроены в местах с неполным 
задернением грунта; в 18 случаях, когда не-
задернованная площадь в окрестностях гнёзд 
была оценена количественно, она варьи-
ровала в пределах от 0 до 90%, медиана — 
30%. Из 19 гнёзд 16 были расположены либо 
вплотную к пятну голого грунта, либо непо-
средственно на голом грунте, который почти 
всегда был суглинистым с мелкими камешка-
ми. Возле двух гнёзд голый грунт начинался 
в 10 и 30 см от гнезда, и только одно гнездо, 
осмотренное на Северной равнине, не имело 
в ближайших окрестностях голого грунта. 
Требование тулесов к хорошей круговой ви-
димости с гнезда отражается в ещё одной ха-
рактеристике размещения гнёзд: гнёзда этого 
вида отличаются открытым расположением. 
При оценке укрытости по 5�балльной шкале 
14 гнёзд (70%) получили минимальный балл 
1, а остальные 6 гнёзд — балл 2. Похоже, что 
избегали тулесы также расположения гнёзд 
вблизи отдельных скал (минимальная дис-
танция — 150 м) или зарослей кустов (отме-
чены всего 3 случая размещения гнёзд в 3, 5 и 
5 м от ближайших одиночных ивовых кустов 
высотой около полуметра). 

Интересен состав гнездового материала, 
используемого тулесами на о. Врангеля. Оби-
лие этого материала, оцененного глазомерно 
как «мало», «средне» или «много», распреде-
лилось в соотношении, соответственно, 1:5:4. 
Основным материалом оказались мелкие ка-
мешки поперечником 0.5–1 см, но иногда до 
2.5 см, причём в подавляющем большинстве 
случаев в среднем течении р. Неизвестной 
это были округлые пластинки темно�серого 
сланца (имелся в 18 гнёздах). Сланцевые пла-
стинки отсутствовали только в двух гнёздах 
на равнине, где птицам взять их было неот-
куда. Такие сланцевые пластинки в гнёздах 
тулесов, судя по литературе и коллекции Зоо-
логического музея МГУ, известны исключи-
тельно с о. Врангеля. Вторым материалом, 
почти неизменно присутствовавшим в гнёз-
дах (не обнаружен только в гнезде на речной 
террасе), был белый трубчатый лишайник 
Thamnolia vermicularis, обилие которого при 
этом в гнёздах оказалось небольшим («мало», 
изредка «средне»). В 2/3 гнёзд в малом коли-
честве присутствовали кусочки разнотравья 
(стебли, цветоносы, семенные коробочки), в 

1/3 гнёзд — сухие листья ив или дриады, в 
единичных случаях — палочки ивы, помёт 
леммингов или овцебыка, комочки земли, 
сцементированные корковыми лишайника-
ми, куски других лишайников, зелёного мха 
и различные прочие растительные остатки, 
по�видимому, случайно попавшие в гнёзда. 

Места обитания выводков. После ухода 
выводков тулеса из гнёзд они часто перемеща-
лись в местообитания, отличающиеся от тех, 
где были устроены гнёзда. На контрольном 
участке это были главным образом пологие 
склоновые понижения (в том числе широкие 
ложбины стока), в которых дольше, чем на 
плакорах, сходит снеговой покров. Там пятна 
голого грунта также занимают существенную 
долю поверхности (10–60%), но менее развит 
кочковатый нанорельеф и пышнее разнотрав-
ная и злаковая растительность; причём в за-
сушливых условиях 2007 г. до середины июля 
там было так же сухо, как и на водоразделах. 
На Северной равнине тулесы населяют более 
задернованную тундру со значительно мень-
шей плотностью (Стишов и др., 1991), но мы 
не располагаем достаточными сведениями для 
характеристики там их местообитаний. Беспо-
коившихся при птенцах тулесов мы встречали 
в холмогорье Северных гор в разных местах 
до высоты около 300 м над ур. м. (гора Тундро-
вая, 13.07). М.С. Стишов с соавторами (1991) 
уверяют, что на острове тулесы «отсутствуют 
лишь в сплошных курумах (каменных россы-
пях) выше 350–400 м над ур. м.».

Оценка успеха гнездования тулеса. Под 
контролем в окрестностях «Средней Неиз-
вестной» находились в общей сложности 19 
гнёзд тулеса. Из этих гнёзд птенцы вылупи-
лись в 12 гнёздах (63%). Два гнезда содержа-
ли кладки (4 и 2 яйца), целиком состоявшие 
из неоплодотворенных яиц или яиц с погиб-
шими эмбрионами. Птенцы не вылупились 
ещё из 4 яиц в 13 кладках (включая одно гнез-
до на стационаре «Нижняя Тундровая»). Та-
ким образом, естественный эмбриональный 
отход в гнёздах тулеса, рассчитанный для 58 
яиц 15 кладок составил 17.2%. Это необычно 
высокий показатель. Явные причины столь 
большого отхода яиц не ясны. Не исключе-
но, что неоплодотворённые яйца преобла-
дали в поздних (компенсаторных?) кладках, 
но однозначно нам это неизвестно. Если в 
будущем окажется, что большая доля неопло-
дотворённых яиц типична для островной по-
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пуляции вида, то это может быть результатом 
инбридинга аналогично тому, что было выяв-
лено у чернозобика (Calidris alpina) на севе-
ре Скандинавии (Ganter, �ö��er, 2006). 

Четыре из 19 гнёзд тулесов (21%) были 
разорены хищниками в период инкубации, 
и ещё два гнезда погибли по тем же причи-
нам перед уходом птенцов из гнёзд (при рас-
счёте для всех гнёзд гибель по этой причине 
составила 31.6% гнёзд). Нельзя исключить 
того, что работы по отлову куликов привлека-
ли хищников и, таким образом, сказались на 
сохранности гнёзд, однако, среди погибших 
гнезд были два, где птиц не отлавливали для 
кольцевания, и которые длительное время по-
сле обнаружения не посещались наблюдате-
лями. В любом случае, зарегистрированный 
уровень хищничества на гнёздах куликов 
в этот год попадает в ранг «низкого». Уста-
новить виновников гибели гнёзд удавалось 
лишь в редких случаях; обычно это были 
песцы, повсеместно обычные на острове в 
2007 г. Яйца по крайней мере в одном гнез-
де были расклёваны пернатым хищником, 
предположительно длиннохвостым помор-
ником (Stercorarius longicaudus). Эти помор-
ники гнездились на площадке с плотностью 
1 гнездо/км2.

Большие сложности в обнаружении птен-
цов тулеса вне гнёзд и распад выводков к мо-
менту подъёма молодых на крыло не оставля-
ли возможностей для оценки выживаемости 
птенцов в выводках. Известно лишь, что 
птенцы тулеса изредка обнаруживаются в со-
ставе кормов, принесённых белыми совами 
(Nyctea scandiaca) своим птенцам (И.Е. Ме-
нюшина, личн. сообщ.). О том, что успех раз-
множения куликов, и в том числе тулесов, на 
острове в 2007 г. был в целом хорошим, кос-
венно свидетельствовали оегулярные встречи 
в конце июля и начале августа молодых птиц 
всех массовых видов куликов. 

Фенология размножения. Первый раз 
голос тулеса удалось услышать 26.05.2007 
г. у стационара «Пик Тундровый», в тот же 
день началась токовая активность птиц. Уже 
на следующий день наблюдения тулесов ста-
ли обычными. Другие первые регистрации 
этого вида пришлись на 27.05.1939 г. (Пор-
тенко, 1972) и 28–29.05 в 1980�е гг. (Стишов 
и др., 1991). 

Первое гнездо с кладкой из трёх яиц най-
дено в районе стационара «Средняя Неиз-

вестная» 7.06.2007 г. (при повторном визите 
к гнезду 10.06 кладка была завершена), так 
что начало откладки яиц пришлось не позже, 
чем на 5.06, т.е. через 10 дней после прилёта 
первых тулесов. В этом гнезде 5.07 оставал-
ся один птенец и проклюнутое яйцо, из кото-
рого птенец вылупился на следующий день; 
инкубационный период последнего яйца этой 
кладки составил около 28 дней. Птенцы вы-
луплялись один за другим в течение прибли-
зительно 1.5–2.5 суток. Вылупление птенцов 
в гнёздах тулесов происходило позже, чем 
у всех остальных куликов, начавшись, ве-
роятно, чуть раньше 5.07 и завершившись в 
основном до 13.07 (рис. 2). Первое из гнёзд, 
находившихся под наблюдением, было поки-
нуто выводком 6.07. Наиболее поздно птенцы 
вылупились в гнезде возле стационара «Ниж-
няя Тундровая», где 24.07 2 птенца держались 
возле гнезда, на котором родители продолжа-
ли насиживание двух яиц с погибшими эм-
брионами (значит, откладка яиц в этом гнезде 
была завершена не позже 26.06 при инкуба-
ционном периоде в 28 суток). 

Количественные данные о сроках вылу-
пления птенцов тулеса на острове получены 
впервые. Прежде было известно, что вылу-
пление в этой популяции тулесов растянуто с 
5 по 25.07, с массовым появлением выводков 
во второй декаде июля (Стишов и др., 1991). 
Этим прежним сведениям противоречит 
утверждение, приведённое без конкретных 
фактов, в другой публикации (Стишов, 2004, 
стр. 424), которое, по�видимому, ошибочно в 
отношении сроков вылупления птенцов: «В 
“холодном” 1985 г. на северном побережье 
острова первые полные кладки в гнёздах ту-
лесов были отмечены лишь 9–11.06, а в самых 
поздних гнёздах откладка яиц завершилась 
лишь 24–26.06, когда в “тёплые” годы уже на-
чинается вылупление». Судя по полученным 
сведениям, в 2007 г. размножение происходи-
ло в тех же пределах сроков, что и в годы ис-
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Рис. 2. Даты завершения вылупления птенцов в гнёздах 
тулеса на о. врангеля в 2007 г.
Fig. 2. Dates of termination of chick hatching in nests of the 
Grey Plover on Wrangel Island in 2007.
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следований М.С. Стишова, но в среднем, воз-
можно, на несколько дней раньше. 

Через несколько дней после ухода из 
гнёзд выводки тулесов покинули их окрест-
ности и начали широкие перемещения. О 
масштабе перемещений мы не могли точно 
судить, поскольку птенцов переотлавливать 
не удавалось, а беспокоившиеся взрослые 
птицы были помечены сходно, что не давало 
возможности распознавать их индивидуаль-
но. Тем не менее, одна из меченых птиц об-
наружена беспокоившейся при птенцах в 1.3 
км от ближайшего пункта отлова и мечения 
тулесов, т.е. это минимальное расстояние пе-
ремещения выводка, измеренное по прямой. 
Данный факт не соответствует утверждению 
А.Я. Кондратьева (1982) о том, что семьи ту-
леса держатся строго на своих охраняемых 
территориях (подразумеваются гнездовые 
территории). Возможно, однако, что про-
странственные взаимоотношения тулесов в 
выводковый период несколько различаются в 
разных частях ареала или в зависимости от 
гнездовой плотности. Птенцы выводка могли 
расходиться друг от друга в поисках пищи на 
значительные расстояния — 25.07 с наблю-
дательной вышки на стационаре «Нижняя 
Тундровая» удалось рассмотреть двух мел-
ких птенцов одного выводка, которые расха-
живали примерно в 40 м один от другого (со-
провождавшая их самка перелетела от одного 
птенца к другому).

После вылупления птенцов, в первой 
половине июля из района исследований не-
заметно откочевали птицы, потерявшие 
кладки. В конце июля улетели также многие 
самки, так что с выводками остались преиму-
щественно самцы. Последний раз самку, бес-
покоившуюся при выводке, отметили 7.08. 
Птенец накануне подъёма на крыло отловлен 
1.08 (р. Лемминговая), а первая хорошо ле-
тающая молодая птица вспугнута 5.08. Сле-
довательно, птенцам потребовалось около 
месяца или немного меньше на развитие для 
достижения лётного состояния, что короче 
периода в 35–45 дней, указанного В.Е. Флин-
том и А.Я. Кондратьевым (Flint, Kondratjew, 
1977). Первые самостоятельные молодые ту-
лесы прилетали 7.08 на кормёжку на илистый 
берег обсыхавшего мелководного тундрового 
озера близ устья р. Лемминговой (71°22' с.ш.; 
179°37' з.д.). Выводки тулесов, по�видимому, 
распадались с подъёмом молодых на крыло; 

во всяком случае, ни разу не удалось встре-
тить выводки лётных молодых в сопровожде-
нии взрослой птицы. Вместе с тем, самцов с 
беспокойным «приптенцовым» поведением в 
единичном числе удавалось встречать в райо-
не бухты Сомнительной до 22.08. 

Отлёт. С.М. Успенский и др. (1963) писа-
ли без проясняющих ситуацию деталей о том, 
что предотлётная концентрация тулесов на 
южном побережье острова в 1960 г. началась 
25.07, а отлёт происходил в первой полови-
не августа. М.С. Стишов с соавторами (1991) 
утверждали, что значительные концентрации 
тулесов на озёрах и по аккумулятивным мор-
ским берегам отмечены со времени подъёма 
молодых птиц на крыло во II декаде авгу-
ста. По их сведениям, крупные скопления до 
100 и более птиц на озёрах исчезают в 20�х 
числах августа, а на лагунах в устьях рек и 
ручьёв тулесы встречаются на протяжении 
всего сентября, становясь редкими во второй 
половине месяца; при этом на побережьях 
наиболее обычны группы в 3–10 особей. 

Ни выраженный пролёт, ни концентрация 
взрослых тулесов нами где�либо на севере 
острова не отмечены. В первую неделю июля 
меченые тулесы, потерявшие кладки, ещё дер-
жались вблизи мест гнездования (последняя 
встреча такой птицы состоялась 9.07), с сере-
дины июля на местах оставались лишь птицы 
с выводками и при поздних гнёздах. Вдали от 
побережий единичные пролетавшие взрослые 
птицы следовали в различных направлениях. 
Начиная с 7.08, молодые тулесы стали объеди-
няться в стайки до 12 птиц и кочевать между 
тундровыми озёрами Северной равнины (Тун-
дра Академии), останавливаясь на кормёжку 
на берегах этих озёр. На Южной равнине, по 
наблюдениям с 15.08, происходила миграция 
молодых тулесов вдоль берега моря неизмен-
но в восточном и юго�восточном направлени-
ях стайками по 2–15 птиц (медиана — 5 птиц, 
n=15) практически ежедневно, по крайней 
мере, до 24.08 (день завершения регулярных 
наблюдений). Эти стайки иногда останавли-
вались на короткое время для сбора корма в 
дельтах ручьёв, на галечниковом взморье (там 
довелось наблюдать, как птицы поднимали, 
хватая клювом, водоросли и др. мелкие пред-
меты на берегу, отчасти напоминая этим кам-
нешарок), а также в тундре вблизи взрослых 
тулесов с выводками. Отмеченное направле-
ние пролёта молодых тулесов может означать 
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либо их нормальную миграцию в сторону 
американского континента, либо связь мест-
ных перемещений с направлением ветра (все 
дни 15–24.08 дул ветер восточного и юго�
восточного румбов). 

Биометрия яиц и птиц. Величина пол-
ных кладок в 2007 г. варьировала в пределах 
2–4 яиц, составляя в среднем 3.85 яиц (n = 20). 
Однако в коллекции Зоологического музея 
МГУ хранится кладка из 5 яиц, собранная на 
острове В.Е. Флинтом 6.07.1965 г. При уходе 
из гнезда выводки состояли из 2–4 птенцов, в 
среднем из 3.5 птенцов (n=6). 

В 2007 г. промерены 56 яиц тулеса. Их 
размеры вместе с размерами яиц, собранных 
в прежние годы на острове и хранящихся в 
Зоологическом музее МГУ, представлены в 
табл. 1. Для сравнения в таблице приведены 
размеры яиц из района севера Колючинской 
губы на Чукотском п�ове. Опубликованные 
сведения с арктического побережья Чукотки 
не пригодны для статистических сравнений, 
но даже без этого из представленных материа-
лов ясно, что размеры яиц островных тулесов 
не отличаются от материковых чукотских. 

Биометрические характеристики взрослых 
тулесов, отловленных на гнёздах в 2006 и 2007 
гг., представлены в таблице 2. Эти материалы 
свидетельствуют о том, что островные самцы 
и самки тулеса практически не различимы по 
размерам, поскольку ни по одному параметру 
не получены статистически значимые поло-
вые различия. Такой результат сходен с резуль-
татами иных исследований; лишь в отдельных 
случаях прежним исследователям удавалось 
получить для тулесов достоверные различия 
по одному или другому параметру (���el��er, 
���elaar, 1998; Exo, Stepanova, 2001). 

Сведения о биометрических характери-
стиках различных географических популя-

ций тулеса, полученные либо в результате 
измерения музейных экземпляров, либо 
из разных литературных источников, име-
ются в нескольких недавних публикациях 
(Byrkjedal, ��������, 1998; ���el��er, ���e�Byrkjedal, ��������, 1998; ���el��er, ���e�, ��������, 1998; ���el��er, ���e���������, 1998; ���el��er, ���e�, 1998; ���el��er, ���e����el��er, ���e�, ���e����e-
laar, 1998; Exo, Stepanova, 2001). Сравнение с 
ними полученных нами данных согласуется 
с мнением о том, что тулесы, обитающие на 
о. Врангеля, характеризуются большой дли-
ной крыла, о чём раньше писал Л.А. Портен-
ко (1972). Вместе с тем, показатели длины 
клюва и длины цевки тулесов в нашем случае 
оказались заметно бóльшими, чем указыва-
лось ранее для этих птиц с о. Врангеля. На-
пример, при сравнении с промерами, пред-
ставленными голландскими исследователями 
(���el��er, ���elaar, 1998), наши результаты 
достоверно отличаются в большую сторо-
ну для самцов по длине цевки (t = 4.83; р < 
0.001; df = 31) и для самок по длине клюва (t 
= 2.61; р < 0.05; df = 24). Вопреки прежним 
предположениям (Byrkjedal, ��������, 1998; 
���el��er, ���elaar, 1998) наши новые сведе�, ���elaar, 1998) наши новые сведе����elaar, 1998) наши новые сведе�, 1998) наши новые сведе-
ния не подтверждают своеобразия островных 
тулесов по сравнению с материковыми, вы-
ражающегося в коротких клюве и цевке, по-
мимо большой длины крыла. Прежние и ны-
нешний анализы имеют дело с небольшими 
выборками, так что в будущем будет необхо-
дима новая проверка биометрических харак-
теристик тулесов о. Врангеля для прояснения 
истинного положения дел. 

Существенно отметить, что после 10.07 
масса как самцов, так и самок заметно снизи-
лась (рис. 3). Именно к периоду конца сезона 
гнездования относятся самые низкие пока-
затели массы птиц каждого пола. Различия 
в массе самцов до 10.07 включительно и по-
сле этой даты (n=8 и 4, соответственно) ока-
зались статистически достоверными (t=2.33; 

Табл. 1 
table 1

Размеры яиц тулеса на о. врангеля и на севере чукотского п-ова
Egg sizes in the Grey Plover on Wrangel Island and coastal northern Chukotsky Peninsula

Район / �e�i�� Параметры, мм 
�ara�eter�, �� 

Пределы 
�a��e

Среднее 
Mean �. D. n Источник ��ur�e

о. Врангеля 
Wra��el I.

длина / le��t� 48.6–58.1 52.66 1.82 94 наши данные
�ur dataдиаметр / dia�eter 34.0–41.5 35.50 1.29 94

Колючинская губа 
Belyaka ��it, 
C�uk�tka

длина / le��t� 52.3–56.7 53.6 – 44
Кречмар и др., 1978

диаметр / dia�eter 35.2–37.7 36.3 – 44

П.С. Томкович, А.Г. ДонДуА
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р<0.05). Ранее уже высказывалось предполо-
жение о том, что к середине июля масса ту-
лесов снижается (���el��er, ���elaar, 1998), 
что нам и удалось подтвердить, причём при 
рассмотрении лишь птиц, насиживающих 
кладки.

линька маховых перьев. Известно, что 
линька части маховых перьев тулесов на 
местах их размножения в Сибири — редкое 
явление, тогда как в Канаде такую линьку 
претерпевает большинство птиц (���el��er, 
���elaar, 1998). О начале смены маховых пе�, 1998). О начале смены маховых пе-
рьев 29.06 у самца тулеса с о. Врангеля со-
общала Е.В. Козлова (1961). Из 24 взрослых 
размножавшихся тулесов, осмотренных нами 
в 2007 г. на предмет линьки маховых перьев, 
у двух самцов (8.3%) 21 и 25.07 обнаружены 

по два сменившихся дораставших внутрен-
них первостепенных маховых пера. Если 
принимать во внимание только самцов (n=9), 
то частичная смена маховых происходила у 
22.2% птиц этого пола. То, что не удалось об-
наружить линьку маховых у самок тулесов, 
ещё не означает отсутствия у них этого явле-
ния, поскольку не исключён эффект случай-
ности при малом числе осмотренных птиц. 
Нужна дальнейшая проверка возможных по-
ловых различий в линьке крупных перьев у 
тулесов острова. Можно также отметить, что 
в конце периода инкубации кладок у тулесов 
происходила линька контурного оперения (с 
разной интенсивностью), но описанию это-
го процесса нами не было уделено должного 
внимания. 

Поведение птиц вблизи гнёзд. При по-
иске гнёзд и отловах взрослых тулесов на 
гнёздах обнаружилась их необычайная осто-
рожность. Для того, чтобы найти гнёзда 
этих птиц или дождаться их возвращения на 
гнездо с установленной там ловушкой на о. 
Врангеля, как правило, приходилось уходить 
на расстояния 200–300 м и более от района 
расположения гнезда и там прятаться в про-
должительном ожидании возвращения птиц 
на гнездо. Такая дистанция намного больше, 
чем в материковых тундрах, где нам приходи-
лось отыскивать гнёзда тулесов (побережья 
Анадырского залива и Колючинской губы на 

Табл. 2 
table 2

Результаты измерений (в мм) взрослых тулесов, отловленных на гнёздах на о. врангеля
Measurements (in mm) of adult Grey Plovers captured on their nests on Wrangel Island

Показатель / �ara�eter Самцы / Male� Самки / Fe�ale�
Пределы 

�a��e
Среднее 

Mean �. D. n Пределы 
�a��e

Среднее 
Mean �. D. n

Масса / Wei��t 215–250 230.3 13.05 12 217–249 230.1 9.46 15
Крыло�1
Flatte�ed wi�� le��t� 190–215 199.8 7.32 12 187.5–215 205.4 6.66 16

Крыло�2
�xte�ded wi�� le��t� 195–219 207.8 6.37 13 198–220 211.0 5.67 17

Клюв / Bill le��t� 27.6–36.0 30.65 2.24 13 29.2–32.5 30.92 1.02 17
Голова
��tal �ead le��t� 67.2–77.7 70.79 3.20 12 67.9–72.1 70.07 1.26 17

Цевка / �ar�u� le��t� 46.7–51.7 48.77 1.36 13 45.1–53.0 48.55 1.93 17
Палец 
Middle t�e le��t� 31.8–35.3 32.79 1.23 7 32.0–34.2 33.25 0.86 6

Хвост / �ail le��t� 75.0–82.0 76.00 3.06 7 67.0–76.0 73.33 3.33 6

ма
сс

а,
 г

 / 
w

ei
��

t, 
�

дата / date

Рис. 3. масса взрослых самцов (треугольники) и самок 
(точки) тулеса, отловленных на гнёздах на о. вранге-
ля.
Fig. 3. Weights of adult males (triangles) and females (dots) 
of the Grey Plover captured on their nests on Wrangel 
Island. 
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Чукотке, а также север и юго�восток Таймы-
ра). Всего две птицы из 10 отловленных на 
о. Врангеля на гнёздах при появлении наблю-
дателей у гнёзд подбегали туда и выполняли 
отвлекающие демонстрации всего в 20–30 м 
от человека, и они же быстро возвращались 
на гнездо для насиживания в присутствии 
наблюдателей в относительной близости. То 
есть лишь единичные островные птицы вели 
себя так, как большинство «материковых» ту-
лесов. К сожалению, не накоплены материа-
лы, пригодные для статистических сравне-
ний. Такое своеобразие поведения тулесов на 
о. Врангеля заслуживает более пристального 
внимания и оно, скорее всего, выработалось 
как адаптация к ежегодному присутствию 
песцов на острове со значительной плотно-
стью (Овсяников и др., 1991).

Заключение

Наше кратковременное исследование на 
о. Врангеля позволило охарактеризовать не-
которые аспекты биологии островной попу-
ляции тулесов и выявить у них отдельные 
специфичные черты. К последним относят-
ся высокая плотность гнездования, большой 
процент нежизнеспособных яиц, своеобраз-
ный состав используемого на острове гнездо-
вого материала, крайне острожное поведение 
птиц по отношению к наземным хищникам. 
Подтвердилась длиннокрылость птиц остров-
ной популяции. 

На фоне этих новых или подтвержден-
ных знаний о тулесах острова остаётся мно-
жество вопросов, подлежащих дальнейшему 
изучению. Достаточно упомянуть, что по�
прежнему ничего неизвестно о том, на какие 
зимовки и какими путями улетают островные 
тулесы, насколько стабильна плотность раз-
множающихся птиц и существуют ли в по-
пуляции долгосрочные тенденции изменения 
численности, чем определяется нежизнеспо-
собность большой доли яиц. Требуется новая 
проверка представления о короткоклювости 
и коротконогости тулесов о. Врангеля, а так-
же возможности половых различий в линьке 
маховых перьев в период размножения.
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Summary

Fieldw�rk i� �u��er 2007 de����trated t�at t�e de��ity �f Grey �l��er� breedi�� at a 4.69 k�2 �tudy 
�l�t �� t�e u�la�d� �f ��rt���e�tral Wra��el I�la�d wa� 3.62 �e�t�/k�2 (Fi�. 1), w�i�� i� a���� t�e �i��e�t 
e�ti�ate� f�r t�e ��e�ie�. Br��d� left t�eir �e�t� betwee� 6 a�d 24 July (Fi�. 2), i.e. wit�i� t�e k��w� li�it� 
f�r t�e i�la�d, but ����ibly �li��tly earlier t�a� i� ���t �t�er �ea���� a���rdi�� t� data �f �ti���� (i� �ti���� 
et al., 1991). 17.2% �f e��� were u��iable (1–4 i� a �lut��); furt�er �tudy i� �eeded t� ���fir� w�et�er �u�� a 
�i�� i�fertility rate i� a� ex�e�ti�� �r a re�ular ��e���e���. Alt��u�� we �a���t de����trate t�i� �tati�ti�ally, 
Wra��el I�la�d Grey �l��er� �ee� t� be �u�� ��re �auti�u� a� ����ared t� �t�er ���ulati���, w�i�� �ay 
be a� ada�tati�� t� ����ta�tly �i�� de��itie� �f Ar�ti� F�xe� �� t�e i�la�d. Mea�ure�e�t� �f adult� (�able 2) 
���fir�ed f�r�erly re�ealed (��rte�k�, 1972; Byrkjedal, ��������, 1998; ���el��er, ���elaar, 1998) �e�u-
liarity �f i��ular bird�, w�i�� i� ���w� by t�eir l��� wi���. At t�e �a�e ti�e ���rt bill� a�d ���rt tar�i i� t�e 
���ulati�� are ��t ���fir�ed i� t�i� �tudy. �e�eral i��ue� i� t�e Grey �l��er e��l��y �� t�e i�la�d t�at de�er�e 
furt�er re�ear�� are ide�tified. 
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