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На территории Волгоградской области антропогенно трансформированные водоемы имеют большое значение 

для существования и сохранения лимнофильной орнитофауны, которая составляет значительную долю видово-

го состава птиц региона. Представлены данные о структуре сообществ птиц водоемов, подверженных интен-
сивной антропогенной нагрузке. Рассмотрены особенности таксономического состава, характера пребывания 

птиц, дифференцировка по экологическим и трофическим группам. Высказаны предположения о причинах раз-

личий в видовом составе и структуре сообществ. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Волгоградская область – крупный регион, находя-

щийся на стыке степной и полупустынной зон. Данная 

территория характеризуется дефицитом естественных 

стоячих водоемов: средняя озерность составляет  

0,5–1 %, что связано с климатическими и орографиче-

скими особенностями территории [1]. Однако в регионе, 

в т. ч. и на урбанизированных территориях, имеется 

большое количество временных водоемов, наполняемых 

талой и дождевой водой. Часть из них используется че-

ловеком в качестве прудов-накопителей, испарителей, 

отстойников и т. д. и испытывает значительную антро-

погенную нагрузку. Однако, несмотря на это, многие из 

этих трансформированных водоемов являются местом 

обитания большого количества различных видов живых 

организмов, в т. ч. птиц. В литературе имеются данные 

о том, что водоемы антропогенного происхождения 

могут восполнить недостаток подходящих биотопов 

для лимнофильных видов, являются привлекательными 

для представителей различных групп животных и обес-

печивают существенное увеличение общего биоразно-

образия и возможность его сохранения [2–5]. В связи с 

этим актуальными становятся исследования, посвящен-

ные изучению населения птиц, образующих сообщества 

антропогенно трансформированных водоемов, и выяв-

ление причин, оказывающих влияние на изменение этих 

показателей. 

Целью нашего исследования было выявление осо-

бенностей орнитокомплексов водоемов, подверженных 

существенной антропогенной нагрузке. 

 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Материалом для данной работы послужили резуль-

таты изучения орнитонаселения, осуществлявшегося 

на протяжении ряда лет (2002–2015 гг.) на двух систе-

мах водоемов, характеризующихся высоким уровнем 

антропогенного воздействия на них.  

Первый биотоп – мелководные водоемы, представ-

ляющие собой довольно обширные пространства с 

естественными понижениями, заполненные грунтовы-

ми водами, находящиеся на границе между Кировским 

и Красноармейским районами г. Волгоград (южная 

промзона города) (рис. 1).  

Каждую весну водоемы наполняются водой за счет 

талых вод, а к концу лета постепенно мелеют. Дли-

тельное время эти акватории использовались в качест-

ве водоемов для доочистки сточных вод химзавода, 

находящегося в непосредственной близости, однако 

начиная с 90-х гг. ХХ в. производственная деятель-

ность данного предприятия постоянно сокращается. 

Вода характеризуется повышенной соленостью. С од-

ной стороны биотоп прилегает к автодороге, с другой – 

к железнодорожному полотну. Рядом с наиболее круп-

ным участком открытого водоема находится автомо-

бильная заправочная станция. К автотрассе и к желез-

нодорожному полотну прилегают придорожные посад-

ки, главной породой среди которых является вяз мел-

колистный (Ulmus parvifolia). Между водоемами про-

ходят пешеходные дорожки, однако интенсивность 

движения людей по ним невысока [6].  

Второй выбранный для исследования биотоп – 

Большой Лиман, который находится северо-восточнее 

г. Волжский, за пределами поймы р. Волга и представ-

ляет собой естественное понижение, питающееся в 

основном талыми водами (рис. 2).  

Лиман используется как часть системы биологиче-

ской очистки сточных вод Волжского химкомбината и 

г. Волжский. Из отдельных участков лимана созданы 

пруды-испарители промышленных сточных вод. Боль-

шой Лиман является ключевой орнитологической тер-

риторией России (ВГ-013), однако не имеет природо-

охранного статуса [7]. 

Мелководные участки обоих водоемов густо порос-

ли тростником (Phragmites communis). Прибрежная рас-

тительность представлена несколькими видами полыней 

(Artemísia sp.), солеросом (Salicornia sp.), различными 

злаками (Gramíneae sp.). При этом общая площадь, по-

крытая тростником, довольно обширна, однако перио-

дически осуществляется выкашивание тростника в лет-

ний период и его выжигание в зимний период. 
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Рис. 1. Космоснимок системы водоемов в южной части Волгограда 

 

 

 
 

Рис. 2. Космоснимок исследованных местообитаний: А – водоемы южной части Волгограда; Б – Большой Лиман 
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Рис. 3. Таксономическая структура орнитокомплексов: А – водоемы южной части Волгограда; Б – Большой Лиман 

 

 

Расстояние между выбранными водоемами состав-

ляет около 50 км. 

Несмотря на специфические условия и высокий 

уровень антропогенной нагрузки, указанные водоемы 

являются местом постоянного обитания, а также кор-

межки, размножения и остановки на отдых многих 

видов птиц.  

В процессе исследований применялись общеприня-

тые методы учетов птиц [8]. При оценке сходства фаун 

птиц выделенных местообитаний применялся коэффи-

циент Жаккара (J). Латинские названия приводятся при 

первом упоминании в тексте.  

 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

 

Изучение видового состава птиц указанных биото-

пов в разные периоды года показало следующие ре-

зультаты. На водоемах южной части г. Волгограда бы-

ло отмечено 53 вида птиц, относящихся к девяти отря-

дам, тогда как на Большом Лимане – 60 видов, но из 

восьми отрядов (рис. 3).  

Наиболее многочисленны в обоих исследованных 

местообитаниях представители Воробьинообразных  

(в силу многочисленности отряда в целом), но стоит 

отметить, что большинство видов этого таксона не 

являются типичными обитателями водоемов. Значи-

тельная доля видов птиц принадлежит к Ржанкообраз-

ным и Гусеобразным, что связано с особенностями их 

биологии. На долю других отрядов приходится от 2 до 

12 % орнитофауны. 

Среди встреченных нами видов были отмечены 

редкие, внесенные в Красные книги разного ранга: 

кудрявый пеликан (Pelecanus crispus), желтая цапля 

(Ardeola ralloides), каравайка (Plegadis falcinellus), сав-

ка (Oxyura leucocephala), орлан-белохвост (Haliaeetus 

albicilla), большой веретенник (Limosa limosa), ходу-

лочник (Himantopus himantopus), черноголовый хохо-

тун (Larus ichthyaetus). Однако для большинства этих 

видов исследованные водоемы являются кормовыми, 

но не используются для гнездования.  

Вполне закономерно, что наиболее многочисленны-

ми в обоих исследованных местообитаниях были пред-

ставители лимнофильной экологической группировки, 

на долю которых приходится 73,6 и 81,7 % соответст-

венно. Присутствие видов других экологических групп: 

кампофильной (хохлатый жаворонок (Galerida cristata)), 

склерофильной (обыкновенная пустельга (Falco 

tinnunculus), обыкновенная каменка (Oenanthe oenanthe) 

и др.), дендрофильной (чернолобый сорокопут (Lanius  
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Рис. 4. Трофическая структура орнитокоплексов (доля участия видов): А – водоемы южной части Волгограда; Б – Большой Лиман 

 

 

minor), сорока (Pica pica), серая ворона (Corvus cornix) и 

др.) незначительно и связано с особенностями окру-

жающего ландшафта или экологической пластично-

стью самих животных (как в случае с представителями 

семейства Врановые). 

Несмотря на преобладание лимнофильных видов 

птиц и похожие условия в обоих исследованных био-

топах, коэффициент Жаккара, отражающий сходство 

видового состава орнитонаселения, оказался невысо-

ким и составил лишь 50,7 %. 

Вероятными причинами отличий орнитофауны 

данных водоемов можно считать различия в их разме-

рах, удаленности от застроенной территории, интен-

сивности фактора беспокойства. 

Так, например, ряд крупных видов птиц (кудрявый 

пеликан, огарь (Tadorna ferruginea), широконоска (Anas 

clypeata), черноголовый хохотун) были отмечены на 

Большом Лимане, где они могут находить безопасные 

места для отдыха и кормежки, не опасаясь беспокойст-

ва со стороны людей благодаря его величине. То же 

можно сказать и в отношении хищных птиц, таких как 

орлан-белохвост и черный коршун (Milvus migrans): 

как отмечает ряд исследователей [9–10], представители 

отряда Соколообразные наиболее чувствительны к 

возрастающему антропогенному прессу и фактору бес-

покойства. Однако в окрестностях Большого Лимана 

орланы-белохвосты, гнездящиеся на территории Волго-

Ахтубинской поймы, находят достаточное количество 

пищевых ресурсов. 

Напротив, водоемы южной части Волгограда окру-

жены зонами частной, многоэтажной застройки, про-

мышленными объектами и транспортными магистра-

лями. Но здесь имеется большее количество древесно-

кустарниковой растительности (в отличие от лимана, 

который фактически расположен посреди степи). Это 

обусловливает присутствие здесь таких видов птиц, как 

сорока, галка (Corvus monedula), длиннохвостая 

(Aegithalos caudatus) и большая синицы (Parus major), 

лазоревка (Parus caeruleus). 

В отношении характера пребывания птиц в иссле-

дованных местообитаниях необходимо отметить, что 

из встреченных в каждом из биотопов лимнофильных 

видов птиц только 53,8 % (на водоемах южной части 

Волгограда) и 44,9 % (на Большом Лимане) являются 

гнездящимися (еще для 14,3 % гнездование вероятно). 

Как уже указывалось выше, многие виды орнитофауны 

используют данные водоемы как кормовые стации и 

места для отдыха (например, во время миграций). Од-

нако значение исследованных местообитаний для птиц 

в этом отношении очень велико, т. к. через Волгоград-

скую область проходят крупные миграционные пути. В 

литературе имеются данные о том, что среди лимно-

фильных видов птиц, отмеченных на территории ре-

гиона в целом, транзитные мигранты составляют  

75,0 % от всех перелетных видов [11]. В соответствии с 

этим ряд видов отмечался нами на исследованных во-

доемах нерегулярно (чернозобик (Calidris alpina), сви-

язь (Anas penelope), обыкновенный гоголь (Bucephala 

clangula)), а для некоторых были зафиксированы еди-

ничные встречи (желтая цапля (Ardeola ralloides), савка 

(Oxyura leucocephala), круглоносый плавунчик (Phala-

ropus lobatus), большой веретенник, шилоклювка 

(Recurvirostra avosetta) и др.). 

Анализ дифференцировки орнитонаселения по типу 

питания показал сходство трофической структуры изу-

ченных сообществ (рис. 4).  

В обоих исследованных местообитаниях отмечено 

преобладание трех групп птиц: употребляющих в пищу 

различных некрупных животных (в т. ч. насекомых, 

других беспозвоночных и мелких позвоночных) – 21 % 

в водоемах южной части Волгограда и 26 % на Боль-

шом Лимане, насекомоядных (13 и 12 % соответст-

венно) и видов со смешанным питанием, употреб-

ляющих растительные и животные корма (8 и 6 %). 

Большое количество беспозвоночных связано с по-

вышенной эвтрофикацией исследованных водоемов и 

влечет за собой повышенное обилие некоторых видов 

рыб (например, серебряного карася). Богатая кормовая 
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база привлекает представителей разных таксономи-

ческих групп – поганок, цапель, куликов, уток. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Таким образом, на исследованных водоемах для 

птиц существуют довольно благоприятные условия 

(кормовая база, наличие мест укрытия в виде зарослей 

прибрежной растительности, достаточная площадь), 

обеспечивающие высокое видовое разнообразие. Однако 

стоит отметить, что орнитосообщества исследованных 

водоемов подвергаются действию ряда неблагоприят-

ных факторов, в т. ч. антропических: в связи с накоп-

лением в телах птиц загрязняющих веществ, посту-

пающих с пищей, нередки случаи гибели птиц; в обоих 

исследованных местообитаниях периодически осуще-

ствляется несанкционированный отстрел птиц; колеба-

ния уровня воды, связанные с метеорологическими 

условиями и сокращением сброса воды с предприятий, 

приводят к сокращению видового состава орнитологи-

ческих сообществ.  

Полученные данные указывают на то, что в сухо-

степной зоне, которая отличается слабой обводненно-

стью, водоемы, в т. ч. и антропогенно трансформиро-

ванные, играют важную роль в обогащении регио-

нальной орнитофауны и сохранении популяций ред-

ких видов птиц. Именно поэтому эти участки нужда-

ются в щадящем режиме природопользования, осо-

бенно в поддержании уровня воды, способного обес-

печить существование околоводных и водоплаваю-

щих птиц. 
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THE BIRD COMMUNITIES OF ANTHROPOGENICALLY  

TRANSFORMED INLAND WATERS OF THE STEPPE ZONE 
 

 

 N.N. Kolyakina, E.A. Vlasov 
 

 

On the territory of Volgograd region anthropogenically transformed inland waters are playing great role in the 

existence and preservation of limnophilic species, which constitutes a large part of the species of birds on this 

territory. The article presents data on the structure of bird communities in the inland waters, which are under 

the influence of heavy anthropogenous load. Specific characterictics of taxonomic composition and differen-

tiation into ecological and trophic groups are considered. Assumptions about reasons of differences in species 

composition and the factors that influence the structure of bird communities are made. 
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