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Дополнены данные по изучению экологических последствий воздействия климатических 

и антропогенных факторов на прибрежные природные комплексы и их элементы 

(в частности, на птиц) зарегулированных участков речных пойм малых рек в центральных 

районах Европейской части России в сравнении с накопительными искусственными 

водоемами в южных районах России при изменении водного режима их территорий 

(Шаповалова, 2016а, 2021). В работе приведены данные динамики видового состава и обилия 

птиц прибрежных экосистем пойм малых рек в центральных районах России, полученные 

в период 2019-2023 гг., в сравнении с искусственными водоемами накопительного типа 

степной зоны Республики Калмыкия (исследования за 2008-2015 гг.), изложенные 

в соответствии с разработанной методикой трансформации прибрежных экосистем. 

Сравнительный анализ позволил установить связь изменения основных показателей 

трансформации в сообществах птиц болотно-околоводного комплекса (видовое 

разнообразие, обилие) с изменением антропогенного воздействия (водохозяйственной 

деятельности человека) в комплексе с меняющимися, наиболее значимыми природными 

условиями (гидрологический режим водоема, температурный режим, количество осадков). 

Усиление антропогенной нагрузки при изменении фонового климата и уровня 

искусственных водоемов часто сопровождается нарушениями их водного режима, 

ландшафтной структуры, почвенного и растительного покрова, а также режима 
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хозяйственного использования (Кузьмина, Трешкин, 2014, 2015, 2018; Уланова, 2010; 

Природные комплексы …, 2014, Шаповалова, 2016а, 2016б, 2017, 2019-2022). Следствием 

таких нарушений окружающей среды прилегающих пойменных территорий на 

зарегулированных участках рек, а также искусственно созданных водоемах накопительного 

типа, является изменение их водного режима, которое сопровождается трансформациями 

природных экосистем (в т.ч. орнитокомплексов), изменениями их структурной организации 

и функционирования. Мониторинг трансформаций экосистем водоемов разных природных 

зон (лесной, лесостепной и степной), изучение их динамики под воздействием природных, 

антропогенных факторов и климата, а также определение доли их участия в поддержании 

и сохранении видового разнообразия флоры и фауны регионов является актуальной научной 

проблемой. Изучение её позволит дать экологическое обоснование для принятия решений 

по наиболее рациональному управлению земельными и водными ресурсами в центральных 

и южных районах России. 

В работе были использованы данные, полученные по ранее разработанной методике 

оценки изменения прибрежных орнитокомплексов как одного из наиболее пластичных 

компонентов наземных экосистем. Оценка проводилась по выявленным диагностическим 

показателям трансформации орнитокомплексов в связи с изменением водного режима 

водоема и прилегающих к нему территорий в результате усиления антропогенного 

воздействия. В использованной методике оценки трансформации орнитофауны болотно-

околоводного комплекса при изменении водного режима водоема и климата был учтён 

фактор интразональности. 

Материалы и методы 

 

Район исследований. В область нашего интереса входили искусственные водоемы 

накопительного типа степной и полупустынной зон Республики Калмыкии – озера Сарпа 

и Деед-Хулсун, а также зарегулированные участки русла малых рек – Вязьмы (бассейн 

р. Клязьмы) и Птань лесной зоны (смешанных и широколиственных лесов) и лесостепной 

зоны, расположенные в их верхнем течении. Верховья этих рек имеют схожие параметры, 

поэтому они были выбраны в качестве района исследований. Для них характерно узкое 

(ширина не превышает 5-15 м) и неглубокое русло (до 2.0 м), малый уклон и низкая скорость 

течения. Берега лесистые, частично заболоченные. Их водный режим характеризуется 

высоким весенним половодьем, низкой летне-осенней меженью с отдельными паводками в 

период сильных дождей и устойчивой зимней меженью. На исследуемых участках 

преобладает смешанный тип питания – снеговое, дождевое, подземные воды, с 

преобладанием стока за счет талых вод, где основную роль в годовом стоке играет 

снеготаяние – 60-80%, а меньшее значение имеют дождевое и грунтовое питание – 20-40% 

(Соколов, 1952; Корнеева, 2013).  

В работе использованы данные опубликованных литературных источников и 

комплексных экологических наблюдений, полученных в весенне-летний период 2008-

2015 гг. на побережье степных водоемов Республики Калмыкии (оз. Сарпа и Деед-Хулсун) и 

в 2019-2023 гг. на прибрежных территориях зарегулированных участков малых рек Вязьма и 

Птань Ивановской и Тульской областей, расположенных в зоне смешанных лесов и в 

лесостепной зоне. 

Для оценки влияния климатического фактора на трансформацию пойменных 

орнитокомплексов за период с 2019 по 2023 гг. были проанализированы архивные данные 

ближайших к району исследований метеостанций (среднемесячные показатели осадков и 

температур): ГМС Волово Тульской области и ГМС Тейково Ивановской области (Летопись 

погоды, 2023). В районе исследований были осуществлены наблюдения за сезонным 

(месячным) изменением уровня воды. Для этого с апреля по сентябрь в 2019-2023 гг. были 
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произведены замеры уровня воды на р. Птань, на р. Вязьма – в 2020-2023 гг. В результате 

проведенного анализа соотношения показателей сезонного уровня воды и среднемесячных 

осадков была получена устойчивая корреляция с высокой степенью достоверности (r = 0.98, 

α = 0.01). Следовательно, полученные показатели могут быть использованы в оценке 

трансформации орнитофауны болотно-околоводного комплекса при апробации 

разработанной методики. 

В исследовании был применен принцип ландшафтно-географической системы экотонов 

«вода–суша» В.С. Залетаева (1997). Орнитологические исследования выполнены по 

стандартным методикам, маршрутным методом в сочетании с работой на стационарах 

(Равкин, 1967; Ларина и др., 1981; Vergeles, 1994). Русские и латинские названия таксонов 

птиц приводятся в соответствии со сводками Л.С. Степаняна (1990, 2003) и Е.В. Коблика 

c соавторами (2006). Для анализа населения птиц в отдельных ландшафтных выделах 

использована бальная шкала (табл. 1; Кузякин, 1962; Валуев, 2007). 

 

Таблица 1. Сравнение категорий птиц по шкалам балльных оценок обилия, предложенных 

А.П. Кузякиным (1962) и В.А. Валуевым (2007). Table 1. Comparison of birds by their 

occurrence and abundance, using the scales of A.P. Kuzyakin (1962) and V.A. Valuev (2007). 

 

Категория птиц 
А.П. Кузякин (1962),  

особи/км² 

В.А. Валуев (2007) 

для хищных птиц, особи/км² 

Абсолютно преобладающие (ССС) 100 и более 1-9 

Многочисленные (СС) 10-99 0.1-0.99 

Обычные (С) 1-9 0.01-0.09 

Малочисленные (R) 0.1-0.9 0.001-0.009 

Редкие (RR) 0.01-0.09 0.0001-0.0009 

Очень редкие (RRR) 0.001 и менее 0.00001 и менее 

 

В основу исследования положена разработанная ранее методика оценки трансформации 

орнитофауны болотно-околоводного комплекса при изменении водного режима, 

где учитывался фактор интразональности (Шаповалова, 2018). Согласно этой методике и 

на основании полученных результатов (2012-2018 гг.), у водоемов смежных 

климатогеографических зон (степная и полупустынная) был отмечен интразональный 

характер, который проявлялся в сходстве растительного покрова прибрежных биотопов, 

отличных от типичных зональных ценозов, а также в сходстве (67% сходства и более) 

видового состава прибрежной орнитофауны как в период гнездования, так и в период 

сезонных миграций (Шаповалова, 2018). Поэтому такие водоемы могут служить объектами 

для сравнения и оценки и удовлетворяют требованиям используемой методики. 

Основным методическим подходом в ней является прием «опыт-контроль», который 

предусматривает сравнение данных, полученных в гнездовой период на водоемах в условиях 

с часто меняющимся уровнем воды вследствие антропогенного воздействия и фонового 

климата («опыт») и на водоемах, находящихся в условиях, приближенных к естественным, 

с относительно стабильным усредненным значением уровня и климатическими показателями 

(«контроль»). Для отдельных водоемов в работе был использован прием ранжирования 

сезонов размножения по условиям гнездования в разные по водности годы. Рассматривались 

изменения основных показателей состояния орнитокомплекса: числа видов всего комплекса, 

плотности населения экологических групп видов по градиенту обсыхания водоема 

(обводнение/осушка) и зависимости от климатического фактора (изменения фонового 

показателя климата: осадки, средняя месячная температура воздуха). В качестве «контроля» 
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использовались данные водоема, не имеющего тенденции к обсыханию/обводнению. 

Для анализа связи выбранного показателя и фактора среды была создана общая 

классификация по годам исследований в зависимости от степени обводненности водоема, 

которой соответствовала система градаций по показателям плотности населения птиц 

в прибрежном орнитокомплексе: контрольный год (до осушки/обводнения водоема), 

переходный год (внезапное изменение уровня воды в водоеме) – резкое сокращение видов-

индикаторов и их плотности, экстремальный («плохой») год (иссушение/заливание, I год 

после резкого изменения показателя обводненности – незначительное присутствие видов 

индикаторной экологической группы, например, лимнофильной или дендрофильной), 

пессимальный («очень плохой») год (II год после изменения показателя основного фактора 

воздействия среды) – полное отсутствие видов индикаторной экологической группы. 

По разработанной методике и результатам анализа количественных данных (2012-

2018 гг.) прибрежной орнитофауны степных водоемов создана шкала видового разнообразия, 

которая была использована в настоящей работе для оценки трансформации орнитофауны 

поймы рек зоны смешанных лесов и лесостепной зоны в районе исследований за период 

2019-2023 гг. Шкала показывает динамику видового разнообразия в пойменном 

орнитокомплексе (в основном за счет видов птиц лимнофильной группы) при осушении или 

обводнении водоема, в зависимости от изменения площади его водного зеркала и объема. 

Отмечена тенденция к сокращению биоразнообразия лимнофильных видов при уменьшении 

площади водного зеркала водоема и к увеличению – при обводнении (Шаповалова, 2018). 

Основной целью являлось изучение динамики прибрежных экосистем искусственных 

водоемов (в т.ч. зарегулированных участков малых рек) центральных и южных районов 

России с применением разработанной методики оценки трансформации орнитокомплексов 

в связи с изменением антропогенного воздействия (изменение гидрологического режима 

водного объекта) и фонового климата. Объектом исследований служили орнитокомплексы, 

а в качестве предмета исследований определено изменение основных показателей 

орнитокомплексов при изменении водного режима водоема (обсыхание/обводнение) 

в умеренных и семиаридных районах. 

Итогом исследований 2019-2023 гг. стала оценка изменения прибрежных 

орнитокомплексов как одного из наиболее пластичных компонентов наземных экосистем 

по выявленным диагностическим показателям и их трансформации в связи с изменением 

водного режима водоема и прилегающих к нему территорий в результате изменения 

фонового климата и усиления антропогенного воздействия. В используемой методике 

оценки трансформации орнитофауны болотно-околоводного комплекса учитывался фактор 

интразональности. 

Результаты и обсуждение 

 

Изменение водного режима искусственных водных объектов при усилении 

антропогенной нагрузки на них (водохозяйственной деятельности человека) в совокупности 

с изменениями фонового климата (температурный режим, осадки) способны оказывать 

существенное воздействие на прилегающие к ним территории, вызывая трансформации 

различных природных компонентов (в т.ч. орнитокомплексов), их структурной организации 

и функционирования как в прибрежных экосистемах, так и на плакорах. Эта тенденция 

в равной степени справедлива для большинства искусственных водоемов, созданных в 

середине XX века (крупные водохранилища равнинного типа, зарегулированные участки 

средних и малых рек) и расположенных в различных природных зонах (апробировано 

на территории центральных и южных районов) Европейской части России. В процессе их 

эксплуатации наблюдается изменение конфигурации и режима использования, вследствие 

чего меняется и характер воздействия водохранилища на прилегающие территории. 
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Изучение развития этого процесса, выявление характера и степени воздействия 

водохранилища на прибрежные природные комплексы (в частности, птиц), доля участия его 

в поддержании и сохранении биоразнообразия регионов являются актуальными научными 

проблемами, изучение которых позволит дать экологическое обоснование для принятия 

решений по управлению использованием водных ресурсов центральных и южных районов 

Европейской части России. До сих пор влияние водохранилища на орнитокомплексы как 

одного из наиболее подвижного компонента экосистем изучено недостаточно полно, чтобы 

давать обоснованные ответы и заключения на вопросы практики и принимать оперативные 

управленческие решения с целью сохранения ресурсного потенциала экосистем, в т.ч. 

видового богатства птиц. 

Проблема состояния некоторых видов птиц на искусственных водоемах поднималась 

неоднократно учеными различных регионов России в работах ряда авторов (Огарев, 1954; 

Миноранский, 1961; Казаков, 1976; Кривенко, 1981, 1991; Савицкий, 2002; Цапко, 2008, 

2009; Меджидов и др., 2011; Федосов, Маловичко, 2006; Зубков и др., 2014). Однако данные 

этих исследований охватывают лишь состояние отдельных видов, изучение их биологии, 

численности, распространения на данных территориях и не рассматривают проблему 

комплексно. Отдельных работ по изучению состояния орнитофауны искусственных 

водоемов и их трансформации в связи с часто меняющимся их водным режимом не найдено, 

что подчеркивает новизну наших исследований. 

За весь период исследований (2008-2015 гг.) искусственных водоемов в степных и 

полупустынных районах Республики Калмыкия наибольшее видовое разнообразие 

(более 80% от всех встреченных видов) в разные фенологические периоды (гнездование, 

пролет, летование) было отмечено на прибрежных территориях озер Сарпа и Деед-Хулсун. 

Примечательно, что отмеченные краснокнижные и редкие для региона виды составили более 

60% редкой орнитофауны региона. Таким образом, можно сказать, что оз. Сарпа и Деед-

Хулсун являются своеобразными рефугиумами орнитофауны, в т.ч. в период миграции и 

летования. Эти водоемы представляют особую ценность в плане сохранения 

биоразнообразия России, являются ключевой орнитологической территорией (КОТР) 

международного значения, входят в список Рамсарской конвенции, расположены на 

территории заказника и охраняются на региональном уровне (рис. 1). 

На побережье оз. Сарпы за весь период исследований было зарегистрировано 187 видов 

птиц (относятся к 15 отрядам, 38 семействам и 94 родам). Из них редких и малочисленных 

видов для РФ и региона – 51 вид, из которых 22 занесены в Красную Книгу РФ (2001) 

с различным статусом охраны. На побережье оз. Деед-Хулсун за весь период 

зарегистрировано 124 вида птиц (относятся к 14 отрядам, 33 семействам и 87 родов), из них 

редких и малочисленных видов для РФ и региона – 42 вида, из которых 17 занесены в 

Красную Книгу РФ (2001). У многих обнаруженных видов были достоверно подтверждены 

места гнездования в районе исследуемого водоёма: кудрявый пеликан, колпица, степная 

тиркушка, ходулочник, шилоклювка. 

В настоящее время территории, на которых расположены степные озера Сарпа и Деед-

Хулсун, испытывают сильную антропогенную нагрузку, в результате которой происходит 

трансформация видового разнообразия и численности прибрежных биоценозов. В период 

исследований 2010-2015 гг. на этих водоемах отмечены существенные изменения 

гидрологического режима вследствие усиления влияния антропогенного фактора 

(водохозяйственной деятельности), а также климатических изменений. 

Так, в мае 2012 года на озере Сарпа была разрушена дамба в хвосте его восточной части, 

у пос. Цаган-Нур (за плотиной). Большая часть воды восточной Сарпы была спущена по 

причине прокладки газопровода от пос. Эвдык к пос. Цаган-Нур через середину водоема 

(фото 1), что привело к значительному падению уровня воды в основной западной части 
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(в 2012 г. – понижение на 2 м), а также понижению уровня грунтовых вод (Уланова, 2014). 

Отмечено пересыхание местных колодцев в соседних пос. Цаган-Нур и Эвдык, вызвавшее 

сильные перебои с водой (замеры УГВ не проводились). Значительно возросла 

минерализация воды в оз. Сарпа для этого периода, а показатели перманганатной 

окисляемости значительно превысили норму (Уланова, 2014). Все это существенно повлияло 

на прибрежные биоценозы: растительный покров (наблюдалось угнетение) и животное 

население. В первую очередь на изменения водного режима отреагировали птицы водно-

болотного комплекса: отмечена смена сообществ птиц (фото 2б, в). С обмелением восточной 

части водоема исчезли крупные водоплавающие лимнофильные виды птиц (гусеобразные, 

пеликанообразные, аистообразные) и сильно сократили свою численность древесно-

кустарниковые виды – дендрофильная группа (рис. 2, 3). 

 

 
 

Рис. 1. Суммарное число видов птиц в группах обилия по шкале градаций численности 

(Белик, 2000) в орнитокомплексах ключевых водоемов Республики Калмыкия в 2008-2015 гг. 

Условные обозначения: CCC – абсолютно преобладающий вид, СС – многочисленный, С – 

обычный, R – малочисленный, RR – редкий, RRR – очень редкий. Fig. 1. Total number of bird 

species in abundance groups according to a population scale (Belik, 2000) in ornithocomplexes of 

key water reservoirs of Kalmykia in 2008-2015. Legend: CCC – absolutely dominant, CC – 

numerous, C – common species, R – quite rare, RR – rare, RRR – extremely rare. 

 

Однако в первый год после спуска воды, на мелководьях восточной Сарпы был отмечен 

кратковременный рост численности чаек и куликов, который продолжался до полного 

обсыхания озера. Среди данных групп видов в этот период наблюдался даже некоторый рост 

видового разнообразия. Отмечены гнездовые поселения ходулочника (Himantopus 

himantopus), шилоклювки (Recourvirostra avosetta), степной тиркушки (Glareola nordmanni) 

черноголовой чайки (Ichthyaetus melanocephalus), а также малой (Sterna albifrons), 

чайконосой (Gelochelidon nilotica), светлокрылой (Chlidonias leucopterus) и речной (Sterna 

hirundo) крачек. Также территорию стали посещать более мезофильные виды: серый журавль 

(Grus grus), желтая (Motacilla flava) и желтоголовая трясогузка (M. citreola). 

Период обмеления восточной части совпал по срокам (2012-2014 гг.) с усилением 

аридизации климата этих территорий. По данным метеостанции «Малые Дербеты», 

этот процесс характеризуется общим увеличением весенне-летних температур на 0.6±0.2°С 

и быстрым нарастанием температур воздуха в начале лета, что обусловливает раннее начало 
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теплого периода. В этот период (май-август) отмечалась продолжительная засуха в 

полупустынной зоне Калмыкии. В Сарпинском районе (полупустынная зона) с 2012 по 

2014 гг. выпало наименьшее количество осадков – 237-258 мм (Ташнинова, 2016). В 2012 г. 

количество осадков с апреля по июнь не превышало 10 мм. В 2014 г. в первой декаде мая 

средняя суточная температура воздуха перешла через +20°C, а с середины июля и до 

середины августа преобладала очень жаркая и преимущественно сухая погода. Большая 

часть осадков в этом районе приходится на осенний и зимний периоды (Ташнинова, 2016). 

Было установлено, что повышение температуры приземного слоя атмосферы в 

вегетационный период способствует существенному сокращению жизненного цикла 

большинства видов растений зональных ценозов. Таким образом, у многих злаковых 

смещаются сроки созревания и растения приступают к плодоношению в более ранние сроки, 

иногда намного раньше обычных. 

 

  
 

Фото 1. Газопровод, проведенный по дну водоема, и разрушенная подпорная дамба – 

основные причины обсыхания восточной части оз. Сарпа, май 2012 г. (фото автора, 2016). 

Photo 1. A gas pipeline running along the bottom of a reservoir (on the left), and a destroyed 

retaining dam are the main reasons for the drying of the eastern part of Sarpa Lake, May 2012 

(photo by the author, taken in 2016). 

 

На прилегающих к водоему степных территориях этот процесс совпал с осушкой 

восточной части, что ускорило процесс созревания семян у многих степных видов растений 

(смещение сроков на начало мая). Это в свою очередь вызвало увеличение численности 

мышевидных грызунов (Букреева, 2018; Карякин и др., 2016), в т.ч. малого суслика и 

обыкновенной полевки, а также саранчовых, таких как итальянский прус, кобылки, саранча 

маррокская и перелетная. Поэтому с 2012 г. на озере и прилегающих к нему зональных 

ценозах (полупустынные участки с доминированием полыни или типчаково-ковыльные 

степные участки с умеренной пастбищной нагрузкой) был отмечен всплеск численности 

малого суслика (Spermophilus pigmeus) – основного кормового объекта степного орла и 

мышевидных грызунов, таких как общественная cерая полевка (Microtus socialis), 

слепушонка обыкновенная (Ellibius talpinus), домовая мышь (Musmus culus), малый 

(Allactaga elater) и большой (A. jaculus) тушканчики (Шаповалова, 2017). Увеличение 
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кормовой базы большинства хищных видов птиц региона, в т.ч. редких, сопровождалось 

стабилизацией их популяций, у отдельных видов отмечен некоторый рост численности 

(степной орел, полевой лунь, курганник, дербник). Кроме того, в в летний период 2015 года, 

по наблюдениям ряда авторов, отмечено отсутствие большого количества гнуса (мошки) по 

сравнению с 2013 г., что также положительно сказалось на состоянии популяций некоторых 

видов хищных птиц (выходе птенцов) и обеспечило их рост (Карякин, 2016). 

 

 
 

Рис. 2. Видовое разнообразие оз. Сарпа в период с 2008 по 2015 гг. 

Fig. 2. Species diversity of Sarpa Lake in 2008-2015. 

 

 

 
 

Рис. 3. Видовое богатство птиц разных экологических групп в прибрежном орнитокомплексе 

оз. Сарпа. Fig. 3. Species richness of birds from different ecological groups in the coastal 

ornithocomplex of Sarpa Lake.  

 

И хотя в целом суммарная численность птиц на водоеме снизилась, на западной части 

Сарпы наблюдался всплеск численности некоторых наиболее пластичных видов птиц 

(чайковые и кулики). Были зарегистрированы многочисленные колонии хохотуньи, речной 

чайки, речной, чайконосой, светлокрылой и малой крачек. В мае-июне на побережье 

западной части (вдхр. Цаган-Нур) в достаточном количестве регулярно отмечался 

черноголовый хохотун (100 особей на 1 км береговой линии). На весеннем пролете и 
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летовании из куликов отмечены чернозобик, краснозобик, большой кроншнеп, большой 

веретенник, мородунка, золотистая ржанка, камнешарка. В достаточном количестве 

обнаружены гнездовые поселения видов малой крачки, шилоклювки, ходулочника и степной 

тиркушки – видов, занесенных в Красные книги РФ (2001) и Калмыкии (2013). Также было 

отмечено увеличение численности гнездящихся здесь цаплевых (серая, рыжая, большая 

белая и малая цапли). На водоеме зарегистрированы встречи кваквы, большой и малой 

выпей.  

 

 а)    б) 

 

 в)    г) 

 

Фото 2. Трансформация биотопов восточной части озезра Сарпа при осушении: А – до 

осушения, контроль, май 2011 года, Б – начало снижения уровня, май 2012 года, В – 

обсыхание, май 2013 года, Г – полная осушка водоема, май 2014 года (фото автора, 2016). 

Photo 2. Transformation of biotopes east of Sarpa Lake during draining: A – before draining, 

control (May 2011), Б – early stage of water level decrease, May 2012, В – drying, May 2013, Г – 

complete draining of the reservoir, May 2014 (photo by the author, taken in 2016). 

 

Озеро Деед-Хулсун до 1970-х годов представляло собой небольшой лиман в устье 

р. Яшкуль, пересыхающий в летнее время. Его гидрологический режим полностью 

определяется климатическими условиями. Питание озера ограничивалось весенними талыми 

водами и атмосферными осадками. Однако после строительства в 1960 году 

Черноземельской обводнительно-оросительной системы (ЧООС) и земляной плотины 

оно превратилось в приемник дренажно-сбросных вод (площадь водосбора – 1938 км2), 

поступающих из ЧООС по каналу УС-3, откуда поступало основное питание в водоем 
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(Уланова, 2010). По каналу УС-3 вода поступала из Чограйского водохранилища (в основном 

сбросная вода из бассейнов р. Терека и Кумы). В 2006-2008 гг. вода по каналу в оз. Деед-

Хулсун не поступала в связи с реконструкцией плотины на водохранилище (при спуске 

произошло сокращение площади водного зеркала до мертвого объема). По 2010 г. 

включительно уровень водоема оставался более-менее стабильным (максимальная глубина 

не превышала 2-2.5 м). Его питание в основном происходило за счет естественного притока 

(весенние талые воды и атмосферные осадки) и накопленной ранее воды из ЧООС. 

 

 
 

Рис. 4. Трансформация основных таксономических групп видов птиц болотно-околоводного 

комплекса в связи с изменением водного режима водоема Сарпа. Fig. 4. Transformation of the 

main taxonomic groups of bird species in the swamp-wetland complex due to changes in the water 

regime of Sarpa Lake.  

 

С юга-востока водохранилище ограничено земляной подпорной дамбой длиной 2550 м 

и шириной по гребню 4.5 м, которая сдерживает площадь его разлива. По 2010 г. 

включительно дамба также находилась в аварийном состоянии. Ее ремонт окончательно 

завершился к 2011 г. (Доклад …, 2011). В 2006-2010 гг. на водоеме отмечено превышение 

испаряемости над осадками в течение года, которое сопровождалось ежегодным ростом 

минерализации с увеличением к осени (Уланова 2008, 2014). После завершения ремонтных 

работ основных гидросооружений оз. Деед-Хулсун (2010-2011 гг.) и плотины Чограйского 

водохранилища (завершение ремонта – 2008 г., активное наполнение – с апреля 2013 г.) 

начался активный сброс воды и зарыбление (фото 3). 

На озере отмечаются резкие подъемы уровня воды с марта 2011 г. Сброс воды был 

осуществлен в несколько этапов: первыц подъем – в марте 2011 г., повторный большой сброс 

воды из канала УС-3 – в мае 2011 г. Одновременно со сбросом воды осуществлялся запуск 

малька промысловых видов рыб (сазан, белый амур, толстолобик, щука). Подъем уровня 

водоема в оз. Деед-Хулсунпривел к значительному обводнению его прибрежных территорий. 

Под водой оказались полоса тростника, прибрежные луговые растительные сообщества с 
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полосой тамарикса, затем последовало заиление мелководных участков водоема. Под воду 

ушла большая часть площади прибрежных пляжей и некоторые внутренние острова 

аллювиального происхождения. Повторные сбросы воды осуществлялись еще несколько раз 

в июне этого же года. В последствие подобные резкие сбросы воды с похожей 

периодичностью отмечались на протяжении всего периода исследований (по 2015 г. 

включительно). При каждом таком сбросе амплитуда колебания уровня воды в водоеме за 

сутки составляла от 20 до 50 см. Сброс воды мог длиться 2 суток. В мае-июне 2015 г. сброс 

воды осуществлялся регулярно, через каждые 2 недели. В итоге вода распространилась 

далеко в хвост водоема. На водоеме действовали нагонные ветровые процессы. 

 

 
 

Фото 3. Оз. Деед-Хулсун до начала его использования в качестве рыборазводного в мае 

2010 г. (А) и после сброса воды в мае 2011 г. (Б, В, Г; фото автора). Photo. 3. Ded-Khulsun 

Lake before it was turned into a fish hatchery in May 2010 (A) and after the discharge of its water 

in May 2011 (Б, В, Г; photo by the author). 

 

Данные мероприятия вызвали трансформацию прибрежных сообществ животных, в т.ч. 

орнитофауны. Серьезно пострадали многие виды птиц болотно-околоводного комплекса, 

включая виды из списка Красных книг (2001, 2013). Практически исчезли гнездовые колонии 

веслоногих (кудрявый пеликан, большой баклан), колпицы, цаплевых. Под водой оказались 

гнезда некоторых пастушковых (лысуха, камышница, малый погоныш), чайковых 

(черноголовый хохотун) и некоторых гусеобразных (серый гусь, серая утка, кряква, 

красноголовый нырок). Обилие лимнофильных видов в 2011 и 2012 годах было значительно 

ниже обычных показателей (рис. 5, 6). На водоеме в основном были отмечены холостующие, 

т.е. не размножающиеся особи этих видов. 

Также стоит отметить действующий фактор беспокойства на водоемах Республики 

Калмыкии в районе исследований в виде несанкционированной весенней охоты на 
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водоплавающих, которая оказывает значительное влияние на видовое разнообразие и 

численность видов болотно-околоводного комплекса. Отмечено сокращение числа 

гнездящихся пар кудрявого пеликана – с 24 пар в 2010 г. до 8 пар в 2012 г. В 2012-2015 гг. 

пеликаны переместились в хвост водоема и были отмечены холостующими (в 2012 г. 

отмечена стая из 89 особей кудрявого пеликана и 11 розовых пеликанов). В 2013 г. отмечены 

только 2 гнездящиеся пары кудрявого пеликана в прибрежных плавнях (близ сторожки 

рыбхоза и на небольшом соседнем островке у берега) совместно с большим бакланом 

(4 гнезда) и колпицей (2 гнезда). Отмечено увеличение числа холостующих птиц в хвосте 

водоема: 124 особи – кудрявый пеликан, 34 – розовый пеликан, 54 – колпица. Рядом с 

колониями чаек отмечены одиночные гнезда шилоклювки и ходулочника. 

 

 
 

Рис. 5. Видовое разнообразие оз. Деед-Хулсун в период с 2008 по 2015 гг. 

Fig. 5. Species diversity of Ded-Khulsun Lake in 2008-2015. 

 

 

 
 

Рис. 6. Разногодичная динамика обилия видов птиц разных экологических групп 

прибрежного орнитокомплекса оз. Деед-Хулсун в результате изменения обводненности 

территории. Fig. 6. Yearly dynamics of abundance of bird species from various ecological groups 

of coastal ornithocomplex of Ded-Khulsun Lake under the changes in the water regime of the 

territory in. 
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С 2013 по 2014 гг. отмечен рост видового разнообразия и численности птиц болотно-

околоводного комплекса, вероятно, за счет увеличения кормовой базы (рыбы и 

беспозвоночных) и адаптации птиц к регулярным сбросам воды из канала (рис. 7). 

В эти годы на водоеме отмечены такие виды, как камнешарка, золотистая ржанка, 

каспийский зуек, чернозобик, большой кроншнеп, большой веретенник и щеголь. Из хищных 

птиц – черный коршун, орлан белохвост, курганник, болотный лунь, болотная сова. Однако 

в 2015 г. численность птиц упала из-за выраженного фактора беспокойства, в т.ч. лова рыбы 

тралом в мае и сентябре, сброса воды из канала каждые 2 недели, а также многочисленных 

сезонных осадков в весенне-летний период с мая по июнь (Шаповалова, 2016б). 

 

 
 

Рис. 7. Разногодичная динамика обилия некоторых охотничьих промысловых гусеобразных 

видов на оз. Деед-Хулсун в период с 2010 по 2015 гг. Fig. 6. Yearly abundance dynamics of 

some commercial waterfowl species on Ded-Khulsun Lake in 2010-2015. 

 

В ходе исследования побережий этих водоемов было установлено, что наибольшее 

видовое богатство и численность (разнообразие) птиц болотно-околоводного комплекса, 

в т.ч. занесенных в Красные книги, наблюдалось в годы средней и низкой водности при 

отсутствии граничных состояний водного фактора и резких колебаний уровня 

(обводнение/осушка), а также резко выраженного фактора беспокойства (охота, траление 

рыбы). Однако при длительной и равномерно высокой обводненности, при отсутствии 

больших суточных подъемов воды, у лимнофильных видов отмечена адаптация и некоторая 

стабилизация видового разнообразия и численности (рис. 8). 

Гидрологический режим зарегулированных участков малых рек зоны смешанных лесов и 

лесостепной зоны (р. Вязьма – Ивановская область, р. Птань – Тульская область) приближен 

к естественному и не оказывает моментального негативного воздействия на популяции птиц, 

обитающих в прибрежной зоне. Исследуемые участки русла рек зарегулированы 

низконапорными плотинами или насыпными дамбами с низкой пропускной способностью. 

Они играют роль небольших равнинных водохранилищ накопительного типа, основное 

назначение которых – орошение местных с/х угодий, водопой скота, а в условиях городской 

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

10.0

12.0

14.0

16.0

18.0

20.0

2010 2011 2012 2013 2014 2015

Ч
и

сл
о
 о

со
б
ей

 н
а
 к

м
 б

ер
. 
л

и
н

и
и

Годы

Anser anser Tadorna ferruginea Tadorna tadorna Anas platyrhynchos

Anas strepera Netta rufina Aythya ferina



ОРНИТОКОМПЛЕКСЫ ИСКУССТВЕННЫХ ВОДОЕМОВ ЦЕНТРАЛЬНЫХ …          153 

ЭКОСИСТЕМЫ: ЭКОЛОГИЯ И ДИНАМИКА, 2023, том 7, № 4 

территории на р. Вязьма – промышленное использование и питьевое назначение. 

Распределение стока внутри года на этих участках происходит неравномерно – до 80% всего 

объема годового стока приходится на весеннее половодье в марте-апреле с 

продолжительным, до 40 дней периодом разлива. На них отсутствуют частые и спонтанные 

подъемы воды с большой амплитудой колебания уровня в летнюю межень в июне-июле 

(период гнездования). Поэтому в период гнездования (конец половодья – летняя межень) 

для исследуемых участков р. Вязьма и Птань характерно плавное изменение уровня воды 

с минимальной амплитудой колебаний, но с разным темпом его спада (резкие скачки уровня 

наблюдаются редко).  

 

 
 

Рис. 8. Разногодичная динамика видового разнообразия орнитофауны водоемов Сарпа и 

Деед-Хулсун в период с 2008 по 2015 гг. Fig. 8. Yearly dynamics of species diversity of the 

avifauna of Sarpa and Ded-Khulsun lakes in 2008-2015. 

 

В ходе исследований 2019-2023 гг. установлено, что в гнездовой период в прибрежных 

орнитокомплексах основной сдвиг динамики численности и обилия околоводных и 

водоплавающих видов птиц, гнездящихся в зоне заливания (их перемещение и 

перераспределение), связан с особенностями протекания и завершения периода половодья 

в разные годы исследований (разные сроки наибольшего подъема уровня воды, различия 

в темпах и уровне ее спада) и климатическими условиями, которые могут вызывать 

дополнительные паводки к началу июня (Карташов, 1974; Шаповалова, 2018). Отмечено, 

что в годы с резко меняющимися погодными и гидрологическими условиями в пик сезона 

размножения (май-июнь) наблюдается существенное перераспределение численности птиц 

в зоне заливания и изменение соотношения отдельных лимнофильных видов из прибрежного 

орнитокомплекса. Это может оказывать влияние на межгодовую динамику суммарных 

показателей численности и обилия (Карташов, 1974; Головатин, 2001; Граждан, 2002; 

Шаповалова, 2020, 2021). Так, при резком падении уровня воды и обсыхании мелководья 

на водоеме было отмечено стремительное увеличение обилия видов куликов и сокращение 

численности уток (Карташов, 1974; Шаповалова, 2018), которые в свою очередь можно 

считать индикаторными видами. 

В ходе проведенных исследований 2019-2023 гг. было отмечено сходство видового 

состава и числа видов в прибрежных орнитокомлексах на исследуемых территориях пойм 

малых рек Ивановской и Тульской областей, что свидетельствует о схожих биотопических 
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условиях, кормности и выраженном факторе интразональности среды. Так, в пойме р. Птань 

в весенне-летний период (май-июнь) ежегодно встречаются 105 видов птиц, которые 

относятся к 11 отрядам и 24 семействам. Из них 104 постоянно гнездятся и составляют 65% 

от общей (182 вида) гнездовой фауны Тульской области. На территории поймы р. Вязьма в 

районе исследований отмечено 115 постоянно гнездящихся видов, которые относятся к 

13 отрядам, 31 семействам, 65 родам. Из них 17 занесены в Красную Книгу РФ (2001). 

Видовое разнообразие гнездовой орнитофауны пойменных территорий рек обоих 

участков исследований отличается неоднородностью состава, в котором преобладают 

лимнофильные (30% – Вязьма, 36% – Птань) и дендрофильные виды (53% – Вязьма, 42% –

 Птань). Эта тенденция подтверждается результатами анализа экологических групп по 

обилию (рис. 9). Так, среди дендрофильных видов наибольшим видовым богатством на 

р. Птань обладают группы многочисленных (СС) – 25 и обычных (С) видов – 13, а на 

р. Вязьма выделяются группы обычных (С) и малочисленных (R) – по 26 видов. Среди 

лимнофильных видов на обоих участках рек преобладают группы обычных и малочисленных 

видов: 14 и 11 на р. Птань, 9 и 23 на р. Вязьма. Видовое разнообразие и обилие остальных 

экологических групп незначительно (рис. 8). Такое распределение по группам обилия 

соответствует нормальному распределению видов в сообществе, что подтверждает его 

устойчивость. 

Как отмечает ряд авторов, изменение уровня воды в водоеме является основным 

фактором воздействия на прибрежные орнитокомплексы (Мельничук, 1968, 1974; Толчин, 

Толчина, 1974; Books, 1985; Шаповалова, Завьялов, 2009). На водоемах с зарегулированным 

стоком резкие и частые колебания уровня воды разной периодичности (с амплитудой 0.5-

1.0 м и более) способны оказывать крайне негативное воздействие на водоплавающих и 

другие виды птиц болотно-околоводного комплекса, гнездящихся на земле недалеко от уреза 

воды. Особенно опасны для гнездования в прибрежной зоне залповые сбросы воды в июне. 

Отмечено, что нестабильность гидрорежима в гнездовой сезон сопровождается повышенным 

отходом яиц, ухудшением кормовой базы и гибелью водной растительности 

(Ушаков, 1969а, б; Ерёмченко, 1984). Но в то же время частые колебания воды вне периода 

гнездования могут оказывать на некоторые лимнофильные виды положительный эффект. 

Так, при понижении уровня воды на побережье в зоне осушки в большом количестве 

остаются водные беспозвоночные, а при его подъеме в воду попадают наземные 

беспозвоночные, что способствует расширению кормовой базы птиц, кормящихся 

с поверхности почвы или воды (Books, 1985). 

На участках с зарегулированным речным стоком большинство водоплавающих и 

околоводных видов птиц, гнездящихся в прибрежной зоне и на мелководьях, испытывает 

прямое влияние водного фактора и способно выдерживать лишь определенные пороговые 

значения амплитуды колебаний уровня воды в гнездовой период (до 1.0 м), не превышающие 

норму реакции вида на этот фактор. В противном случае (при амплитуде суточных или 

резких сезонных колебаний от 1.0 м и более) наблюдается значительное увеличение 

процента гибели кладок вследствие заливания гнездовых стаций и общее сокращение 

численности гнездовой популяции, которое в этом случае может составлять 50% (Толчин, 

Толчина, 1974; Шаповалова, 2009). При совпадении подъема уровня воды с пиком 

насиживания большинства птиц гибель может составлять до 100% кладок (Горшков, 1980). 

Наибольшую опасность представляют островные участки суши, которые при внезапном 

подъеме уровня полностью заливаются и приобретают роль своеобразных «экологических 

ловушек» (Болотников и др., 1986).  

Отмечено, что в период гнездования у различных видов птиц болотно-околоводного 

комплекса, которые обитают в прибрежной зоне зарегулированных участков рек и 

испытывают воздействие частого изменения гидрорежима водоема, наблюдается разная 
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ответная реакция на колебания уровня воды. Так, например, большая и серощекая поганки 

могут успешно гнездиться при колебаниях уровня воды не превышающих 5-10 см, в то время 

как лысуха, камышница, красноголовый нырок и хохлатая чернеть способны переносить 

амплитуду колебаний до 40 см (Books, 1985). Однако если амплитуда колебаний уровня воды 

превышает норму реакции вида, то птицы перестают гнездиться на данном водоеме и 

встречаются там только на пролете или на летних кочевках. Особенно это характерно для 

поганок, гагар и уток (Books, 1985). У колониально гнездящихся видов чайковых птиц 

(чайки, крачки) в процессе эволюции выработались адаптации к частым изменениям 

гидрорежима, которые позволяют этим видам успешно существовать на таких водоемах и 

быстро заселять их акватории (Мельников, 1982).  

 

 
 

 
 

Рис. 9. Распределение видов различных экологических групп по группам обилия в пойме 

малых рек Птань (А) и Вязьма (Б). Условные обозначения: CCC – абсолютно преобладающий 

вид, СС – многочисленный, С – обычный, R – малочисленный, RR – редкий, RRR – очень 

редкий. Fig. 9. Distribution of species from different ecological groups according to their 

abundance. Legend: CCC – absolutely dominant, CC – numerous, C – common species, R – quite 

rare, RR – rare, RRR – extremely rare. 
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В ходе проведенных работ (2019-2023 гг.) осуществлена апробация ранее разработанной 

методики (Шаповалова, 2018) с применением шкалы видового разнообразия пойменной 

орнитофауны за разные годы исследований и дана оценка особенностей трансформации 

пойменных орнитокомплексов зарегулированных участков рек Вязьма и Птань. Для этого 

все годы исследований были распределены в соответствии с характером воздействия водного 

и климатического факторов на пойменную орнитофауну (изменение видового состава и 

обилия) в гнездовой период. Каждому году присвоен отдельный статус (контрольный, 

оптимальный, переходный, пессимальный), который соответствует характеру воздействия 

отдельных показателей фонового климата (среднемесячная температура, осадки) и водного 

режима водоема (особенности водного режима: частота и амплитуда изменения уровня воды, 

площади поверхности водного зеркала и объема воды водоема).  

Определено, что 2019 год на реке Птань оказался средним по водности, с теплым летом, 

поэтому, с точки зрения гидрологического режима и климатических условий, он был 

определен как обычный год (нормальные условия). Для индикаторных видов птиц 

пойменного орнитокомплекса в 2019 г. были отмечены наиболее благоприятные условия для 

размножения за весь период исследований. 2020 год определен как год повышенной 

водности, с холодным летом, т.е. пессимальный, с неблагоприятными для размножения птиц 

условиями (экстремальный); 2021 – год повышенной водности, с теплым летом, т.е. 

благоприятный для размножения видов пойменного орнитокомплекса с хорошими 

условиями (оптимальный); 2022 – многоводный год с теплым летом характеризовался 

хорошими условиями для успешного размножения (переходный); 2023 – многоводный год 

с умеренно-теплым летом также оказался благоприятным годом для размножения 

индикаторных видов птиц пойменного орнитокомплекса (оптимальный; фото 4).  

 

 
 

Фото 4. Пойма реки Птань, июнь 2023 г., зарегулированный участок (фото автора). 

Photo 4. A regulated section in the floodplain of the Ptan River, June 2023 (photo by the author). 
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Для р. Вязьма были рассмотрены 4 года (2020-2023 гг.), среди которых 2020 г. являлся 

многоводным с холодным летом (экстримальный), 2021 – год повышенной водности 

(переходный), 2022 – средний по водности год с теплым летом явился благоприятным для 

птиц прибрежного орникомплекса (оптимальный), 2023 – многоводный год с умеренным 

температурным режимом, который сохранялся на протяжении всего периода размножения 

с повышенным количеством среднемесячных осадков в июне-июле (переходный; фото 5). 

 

 
 

Фото 5. Пойма р. Вязьма в черте города, зарегулированный участок, август 2023 г. (фото 

автора). Photo 5. A regulated section in the floodplain of the Vyazma River within the town 

boundaries, August 2023 (photo by the author). 

 

Ранее было установлено (Шаповалова, 2009), что при частичном (неполном) осушении 

водоема и понижении уровня воды на 0.1-0.4 м биоразнообразие пойменного 

орнитокомплекса сокращается незначительно, примерно на 10-20% (поганкообразные; 

некоторые утки – широконоска, красноголовый нырок). При более существенном понижении 

уровня (0.5-1.0 м) отмечено сокращение биоразнообразия на 50% в основном за счет 

крупных водоплавающих видов (гусеообразные – чирок-трескунок, хохлатая чернеть; 

пастушковые – лысуха, камышница). При частичном осушении происходит временное 

перераспределение численности видов болотно-околоводного комплекса. При этом 

численность водоплавающих сокращается, а численность околоводных видов и обитателей 

мелководий, наоборот, нарастает (ржанкообразные, цаплевые, пастушковые) в связи с 

образованием дополнительных гнездовых стаций и наибольшей доступностью кормовых 

объектов. При обводнении водоема наблюдается обратный процесс: с начала гнездового 

сезона (начало мая) повсеместно наблюдается увеличение видового разнообразия и обилия 

водоплавающих и болотно-околоводных видов птиц.  

Выявлена связь между суммарным обилием лимнофильной группы птиц и количеством 

осадков в июне (рис. 10, 11). Отмечено, что суммарное обилие птиц болотно-околоводного 
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комплекса снижалось, если пик сезона размножения (май-июнь) приходился на дождливый и 

холодный период, который обычно сопровождался подъемом уровня и заливанием 

побережий. Так, в 2020 году большое количество осадков, выпавших в мае-июне, совпало с 

концом половодья, что способствовало значительному подъему уровня воды в мае (на 0.67 м 

при НПУ = 2.0 м), сохранению его высоких отметок на протяжении всего летнего периода 

(гнездового сезона) и заливание побережий. Полностью залитой оказалась вся нижняя 

пойма, включая всю полосу тростника и участки заливных лугов нижнего экологического 

уровня. В 2022 году высокое стояние воды в половодье и повышенное количество осадков 

в мае – начале июня нивелировалось теплыми месячными температурами и жарким 

засушливым периодом последующих летних месяцев, что способствовало частичному 

восстановлению биоразнообразия и численности лимнофильных видов на побережье. 

 

 
 

Рис. 10. Динамика общей плотности лимнофильных видов и осадков в июне в лесостепной 

зоне на реке Птань Тульской области, в период в районе с 2019 по 2023 гг. Fig. 10. Dynamics 

of the total density of limnophilic species and June precipitation in the forest-steppe zone of 

the Ptan River, Tula Region, in 2019-2023. 

 

Похожий процесс наблюдался на зарегулированном участке в пойме реки Вязьмы. Так, 

в 2020 году была теплая зима и сниженное (по сравнению с нормой в этот период) 

количество выпавших осадков, а также раннее снеготаяние (начало марта). Однако средний 

по продолжительности (около 30 дней) период половодья совпал с повышенным 

количеством осадков в мае (89 мм), что определило резкий подъем уровня воды в мае-июне 

(0.68 и 0.65 м). Это сопровождалось стабильно высокими отметками в последующие летние 

месяцы (уровень в июле – 0.62 м) и продолжительным периодом заливания нижней части 

поймы (до середины августа). Таким образом, произошел повторный подъем уровня воды 

к середине мая (после начала насиживания), после которого стабильно высокий уровень 

сохранялся на протяжении практически всего периода гнездования. Такое резкое изменение 

уровня водоема в комплексе с пониженными температурами мая-июня и повышенным 

количеством выпавших осадков сопровождалось общим сокращением численности и общего 

обилия (сокращение на 30%) гнездящихся в нижней пойме водоплавающих и околоводных 
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видов птиц. Подобная отрицательная динамика численности и обилия у водоплавающих, 

связанная с двойным весенним и раннелетними подъемами воды, а также с запоздалыми 

высокими паводками, описана в работах В.Г. Папченкова (1990). Одной из причин такого 

сокращения численности является частичная гибель кладок водоплавающих и некоторых 

околоводных птиц в прибрежной зоне. В дальнейшем при стабилизации уровня в водоеме 

нарастание численности уток происходит синхронно росту запасов их растительных кормов 

и обусловлено кормностью угодий, которая в свою очередь зависит от динамики 

гидрорежима (Папченков, 1990, Экзерцев, 1963). 

В июне 2022 года, напротив, период половодья был сопряжен с низким количеством 

осадков в апреле (9 мм) и умеренным количеством в мае (51 мм), что позволило 

стабилизировать уровень зарегулированного участка в мае-июне на средних отметках (0.46 м 

и 0.44 м) с последующим плавным снижением в июле-августе. Отмечен некоторый 

постепенный спад уровня воды на зарегулированном участке р. Вязьмы в течение 

последующих летних месяцев, что оказалось оптимальным для водоплавающих и 

околоводных птиц прибрежного орнитокомплекса. Хорошо отреагировали на такой 

гидрологический режим кряква, чирок-трескунок, хохлатая чернеть, красноголовый нырок, 

лысуха, камышница, большая выпь, погоныш, камышевка-барсучок и речной сверчок 

(рис. 11). 

 

 
 

Рис. 11. Динамика общей плотности лимнофильных видов и суммарных осадков в июне 

в лесной зоне на р. Вязьма и в районе торфоразработок (Сахтыш-Рубское) Ивановской 

области, в период с 2020 по 2023 гг. Fig. 11. Dynamics of the total density of limnophilic species 

and June precipitation in the forest along the Vyazma River and in the peat quarry of Sakhtysh-

Rubskoye, Ivanovo Region, in 2020-2023. 

 

Анализ динамики суммарного обилия птиц экологических групп в пойме р. Птань, 

показал, что в них сохраняется тенденция к сокращению численности в годы с холодным и 

дождливым летом (2020) и увеличению в годы с оптимальными климатическими условиями 

(2019, 2021), такими как средняя или повышенная водность, теплое лето, средний уровень в 

водоеме (рис. 12). Установлено, что наиболее чувствительными к изменениям гидрорежима 

водоема и общим климатическим условиям являются группы лимнофильных и 

дендрофильных видов. Кампофильные и склерофильные имеют толерантную реакцию. 
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Известно, что у лимнофильных видов, гнездящихся в прибрежной зоне и на мелководьях 

под непосредственным влиянием водного фактора, имеются пороговые значения размаха 

колебаний уровня воды в гнездовой период (более 1.0 м), которые превышают норму 

реакции на этот фактор у большинства видов данного водоема и при которых процент 

гибели кладок от затопления будет очень значительным, вплоть до 50% всех кладок 

популяции (Толчин, Толчина, 1974; Шаповалова, Завьялов, 2009). При совпадении подъема 

уровня воды с пиком насиживания большинства птиц гибель может составлять до 100% 

кладок (Горшков, 1980). Особую опасность представляют острова водохранилищ, 

являющиеся при затоплении своеобразными «экологическими ловушками» (Болотников 

и др., 1986).  

 

 
 

Рис. 12. Динамика суммарного обилия гнездящихся птиц в пойме р. Птань Тульской области 

в период с 2019 по 2023 гг. Fig. 12. Dynamics of the total abundance of nesting birds in the 

floodplain of the Ptan River, Tula Region, in 2019-2023. 

 

В ходе работы на основе созданной методики была оценена трансформация 

орнитофауны в пойме района исследований в связи с изменением гидрорежима водоема и 

фонового климата за период 2019-2023 гг. (рис. 13, 14). На зарегулированных участках рек 

Птань и Вязьма выявлена динамика обилия гнездящихся лимнофильных видов, наиболее 

типичных для пойменного орнитокомплекса. Определена зависимость этого показателя от 

изменения уровня воды, площади водной поверхности и длительности заливания 

прибрежных биотопов, а также изменения основных климатических показателей в гнездовой 

период за разные годы. Для этого были выбраны лимнофильные виды болотно-околоводного 

комплекса с разной силой ответной реакции на изменение уровня воды и заливание 

гнездовых стаций в период размножения: индикаторные виды (сильно чувствительные, 

выдерживают колебание уровня до 10 см), виды средней чувствительности (выдерживают 

колебания до 40 см), толерантные виды (выдерживают колебания от 50 см и более). 

В качестве индикаторных видов были выбраны большая поганка (Podiceps cristatus) и 

обыкновенный погоныш (Porzana porzana), а для Ивановской области – камышевка-барсучок 

(Acrocephalus schoenobaenus); видов со средней чувствительностью – кряква (Anas 

platyrhynchos), лысуха (Fulica atra); толерантных – озерная чайка (Larus ridibundus) и 

речная крачка (Sterna hirundo). 

529.2

286.0

578.8

433.3
538.2

1203.2

932.1

1389.0
1292.2

1376.3

475.4 438.0
570.2 548.6

558.2

860.8
768.8

1027.3

843.1 890.3

0.0

200.0

400.0

600.0

800.0

1000.0

1200.0

1400.0

1600.0

2019 2020 2021 2022 2023

П
л

о
т
н

о
ст

ь
, 
о

со
б
ей

/к
в

. 
к

м

Годы

лимнофилы дендрофилы кампофилы склерофилы



ОРНИТОКОМПЛЕКСЫ ИСКУССТВЕННЫХ ВОДОЕМОВ ЦЕНТРАЛЬНЫХ …          161 

ЭКОСИСТЕМЫ: ЭКОЛОГИЯ И ДИНАМИКА, 2023, том 7, № 4 

 
 

Рис. 13. Динамика обилия лимнофильной группы птиц побережья зарегулированного 

участка поймы в верховье р. Птань (НПУ = 2.0 м) на юго-востоке Тульской области 

при изменении фоновых климатических условий и уровня воды в июне с 2019 по 2023 гг. 

Условные обозначения: 2019(1) – год средней водности с теплым летом (обычный, 

нормальные условия), 2020(2) – год с повышенной водностью и холодным летом 

(экстремальный), 2021(3) – год с повышенной водностью и теплым летом (оптимальный), 

2022(4) – многоводный год с теплым летом (переходный), 2023(5) – многоводный год 

с умеренно теплым летом (оптимальный). Fig. 13. Abundance dynamics of limnophilic birds at 

the coast of the regulated floodplain in the upper reaches of the Ptan River (normal reservoir level = 

2.0 m) in the south-east of the Tula region with changes in background climatic conditions and 

water level in June from 2019 to 2023. Legend: 2019(1) – averagely wet year with a warm summer 

(standard year, normal conditions), 2020(2) – highly wet year with a cold summer (extreme year), 

2021(3) – highly wet year with a warm summer (optimal year), 2022(4) – extremely wet year with a 

warm summer (transitional year), 2023(5) – extremely wet year with a moderately warm summer 

(optimal year). 

 

В ходе анализа данных с поймы р. Птань в Тульской области установлено, что наиболее 

благоприятные условия для размножения индикаторных птиц (водоплавающие, 

низкогнездящиеся воробьиные, некоторые пастушковые) были отмечены в 2019 году со 

средней водностью (2.7 и 1.3 особей/км береговой линии), которых был определен как год с 

нормальными условиями или обычный. В этом году у индикаторных видов была 

зарегистрирован наибольший показатель обилия. Довольно большая плотность населения 

индикаторных видов наблюдалась в 2021 году с повышенной водностью и теплым летом 

(1.5 и 0.4 особей/км береговой линии), а также в многоводном 2023 году с умеренным 

температурным режимом (1.9 и 0.8 особей/км береговой линии). Поэтому 2021 и 2023 годы 

можно определить как оптимальные. В эти годы отмечен более или менее стабильный 

уровень (амплитуда сезонных колебаний уровня не превышала 40 см в месяц, а суточных – 
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не более 5-10 см) и теплым летом с среднемесячными температурами +24-26°С. 

В экстремальный 2020 год с повышенной водностью и холодным летом (среднемесячная 

температура составила +21-22°С) отмечена наименьшая плотность населения индикаторных 

видов (большая поганка – 0.2 особей/км береговой линии, а второй вид (погоныш 

обыкновенный) отсутствовал). Похожая тенденция наблюдалась у видов со средней 

чувствительностью – кряква и лысуха. Обилие толерантных видов (чайковые) не сильно 

зависит от изменения уровня воды, т.к. они обладают широким спектром адаптивных 

механизмов и при необходимости могут строить плавучие гнезда. Однако в холодный 

2020 год их численность была ниже по сравнению с другими годами исследований.  

 

 
 

Рис. 14. Динамики обилия лимнофильной группы птиц побережья зарегулированного 

участка поймы в верховье р. Вязьма (НПУ = 2.0 м) на западе Ивановской области при 

изменении фоновых климатических условий и уровня воды в июне с 2019 по 2023 гг. 

Условные обозначения: 2020(1) – многоводный год с холодным летом (экстремальный), 

2021(2) – год с повышенной водностью и теплым летом (переходный), 2022(3) – средний по 

водности год с теплым летом (оптимальный), 2023(4) – год с повышенной водностью и 

умеренным летом (переходный). Fig. 14. Abundance dynamics of limnophilic birds at the coast of 

the regulated floodplain in the upper reaches of the Vyazma River (normal reservoir level = 2.0 m) 

in the west of the Ivanovo Region under the changes in background climate conditions and June 

water level in 2019-2023. Legend: 2020(1) – extremely wet year with a cold summer (extreme 

year), 2021(2) – highly wet year with a warm summer (transitional year), 2022(3) – averagely wet 

year with a warm summer (optimal year), 2023(4) – highly wet year with moderate summer 

(transitional year). 

 

Аналогичная тенденция распределения обилия лимнофильных видов разной степени 

чувствительности отмечена в июне на р. Вязьма в Тейковском районе Ивановской 

области (рис. 13).  
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В экстремальном 2020 году с холодным летом у индикаторных видов отмечено 

наименьшее обилие (0.3 и 1.5 особей/км береговой линии), которое увеличилось в 

переходном 2021 году (0.5 и 2.1 особей/км береговой линии), а наибольшая плотность 

отмечена в оптимальном 2022 году, среднем по водности и с теплым летом (1.8 

и 2.8 особей/км береговой линии). Подобная реакция на изменение гидрорежима 

зарегулированного участка р. Вязьма сохраняется у видов со средней чувствительностью: 

2020 г. – 3.1 и 1.4, 2021 г. – 4.1 и 1.7, 2022 г. – 4.8 и 2.5, 2023 г. – 3.9 и 1.9 особей на 

км береговой линии соответственно. Что касается толерантных видов с высокой адаптивной 

способностью (чайковые), то у них на протяжении всего периода исследований наблюдалась 

довольно высокая плотность с небольшой тенденцией к снижению в экстремальный 

2020 год, предположительно, в связи с неблагоприятными климатическими условиями. 

Стоит отметить, что на стабильно повышенное обводнение с минимальными 

колебаниями уровня и положительными климатическими показателями (теплое лето с 

небольшим или умеренным количеством осадков) в гнездовой период положительно 

отзывается большинство водоплавающих и околоводных видов, а резкое понижение 

обводнения, резкие колебания уровня и затяжные неблагоприятные погодные условия в пик 

гнездового сезона (дождливое холодное лето), напротив, снижает показатель их 

встречаемости (Головатин, 2001; Граждан, 2002; Шаповалова, 2020). Так, высокая степень 

обводнения положительно сказывается на широконоске и шилохвости; индифферентно 

реагируют серая утка, хохлатая чернеть; отрицательно – кряква, красноголовый нырок, 

чирок-трескунок (для них оптимальны средняя обводненность и теплое лето). 

Также отмечено, что при внезапном обводнении (в I год обводнения) у местных 

водоплавающих и болотно-околоводных видов в начале гнездового сезона (начало мая) 

повсеместно и резкое увеличиваются видовое разнообразие и обилие. Они незначительно 

спадают к середине июня с исчезновением весенних мигрантов (май – окончание весенней 

миграции птиц). Но в целом общее обилие птиц находится на высоком уровне. Это явление 

происходит за счет увеличения на водоеме численности уже зарегистрированных ранее 

гнездящихся видов (расселяющиеся особи), появления новых видов-вселенцев с других 

территорий, летующих видов (молодые или не размножающиеся особи) и случайных 

залетных видов (доля которых очень низка). Начиная с конца июня, в общем обилии видов 

болотно-околоводного комплекса водоема увеличивается доля участия молодых особей 

гнездящихся видов (слетки этого года) и линных птиц. Основной прирост численности и 

обилия на водоеме происходит за счет гусеобразных, ржанкообразных, аистообразных 

(цаплевых) и некоторых околоводных хищных видов птиц (соколообразные, совообразные), 

а также некоторых воробьинообразных видов (камышевки, сверчки). 

Существенное воздействие на население и численность видов птиц пойменных 

орнитокомплексов малых рек Вязьма и Птань оказывают факторы антропогенного 

воздействия. Наиболее ощутимыми среди них в пик гнездового сезона являются фактор 

беспокойства (охота, рекреация) и водохозяйственная деятельность человека: 

ненормированные резкие колебания уровня воды с суточными амплитудами выше 15-20 см, 

глобальное изменение водного режима (осушение/обводнение) в мае-июне. 

На снижение видового разнообразия и численности птиц также может оказывать 

существенное влияние загрязнение водоемов и прилегающих к ним территорий (слив 

сточных вод с предприятий или агроферм), которые вызывают непоправимые изменения 

качественных показателей воды и уничтожение кормовой базы водоплавающих и 

околоводных видов птиц. Загрязнение может вызывать массовый мор рыбы, гибель 

беспозвоночных и водных растений, как, например, на р. Красивая Меча (р. Птань – 

ее приток) в августе 2022 г. (Тульские новости, 2022; MysloНовости, 2022; фото 6, 7).  
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А. 

 
 

Фото 6. Антропогенное воздействие на пойменные экосистемы в долинах р. Вязьма и Птань: 

А – сель из навоза из свиноводческого хозяйства после обильных осадков, Тульская область, 

бассейн р. Красивая Меча (р. Птань – ее приток), август 2022 года, Б – замусоривание лесных 

участков вблизи городских территорий, Ивановская область, август 2023 года, В – 

брошенное костровище на месте рыбацкой стоянки, Ивановская область, сентябрь 2023 года. 

Photo 6. Anthropogenic disturbance in floodplain ecosystems in the valleys of the Vyazma and 

Ptan rivers: A – manure mudflow from a pig farm caused by a heavy rain, Tula Region, basin of 

the Krasivaya Mecha River (the Ptan river is its tributary), August 2022, Б – littered forests near 

towns, Ivanovo Region, August 2023, В – an abandoned campfire site in a fishing camp, 

Ivanovo Region, September 2023. 

 

Сильное воздействие на видовое разнообразие и состояние популяций пойменных 

орнитокомплексов оказывают фактор беспокойства и браконьерство в мае-июне (сокращение 

видового разнообразия на 50-70%): охота на взрослых птиц, сбор яиц и птенцов в частные 

коллекции (особенно хищных птиц). Не меньшее негативное воздействие оказывают выпас 

скота и использование агротехники. Значительный вред дикой природе также наносят 

беспризорные домашние животные – собаки и кошки. Потревоженные птицы бросают свои 

гнездовые участки и кладки, что существенно сказывается на выходе птенцов и общей 
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численности популяции. Существенное негативное влияние на прибрежные лесные и 

степные ценозы оказывает замусоривание территории пластиковым мусором, стеклянными 

бутылками, одеждой, автомобильными покрышками после посещения этих территорий 

отдыхающими. Близ р. Вязьма отмечены большие замусоренные территории поймы. 

Обширные очаги мусора отмечены как в черте города, так и за его пределами. Также 

немалый вред пойменным видам птиц на территориях, расположенных рядом с населенными 

пунктами или в черте города, наносит автотранспорт повышенной проходимости. 

Участились случаи гибели животных, сбитых на проселочных дорогах (фото 7). 

Необходимо разработать ряд мер контроля для территорий рекреационной зоны вблизи 

водоемов, а также организовать проведение разъяснительных мероприятий с местным 

населением. 

 

 
 

Фото. 7. Антропогенное воздействие на пойменные экосистемы в долинах р. Вязьма и 

Птань: А – мор рыбы на р. Вязьма в феврале 2022 г. из-за сброса химических отходов 

с предприятия, Б – задавленная на проселочной дороге молодая особь ужа обыкновенного 

близ с. Новое Леушино, Ивановская область, сентябрь 2023 года, В – молодая особь канюка 

обыкновенного сбитая автотранспортом на проселочной дороге близ пос. Сергиевское, 

Тульская область, сентябрь 2023 года. Photo. 7. Anthropogenic disturbance in floodplain 

ecosystems in the valleys of the Vyazma and Ptan rivers: A – mass death of fish in the Vyazma 

River in February 2022 due to a chemical waste from the local enterprise, Б – a young Natrix natrix 

(Linnaeus, 1758) ran over by a car on a country road near the Novoe Leushino Village, Ivanovo 

Region, September 2023, В – a young Buteo buteo (Linnaeus, 1758) hit by a car on a country road 

near the Sergievskoye Village, Tula Region, September 2023. 

 

Выводы 

 

Богатство видов водоема связано со многими факторами: размерами площади водного 

зеркала, разнообразием биотопов на побережье, интенсивностью охоты и браконьерства, 
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фактором беспокойства (рекреация и др.), сельскохозяйственной деятельностью. 

Но наиболее существенное влияние на население птиц прибрежных экосистем оказывают 

водохозяйственная деятельность и иные формы антропогенных воздействий 

непосредственно на водоемы: резкое изменение уровня воды (суточные, сезонные 

колебания), ирригационные работы, использование водоема под рыборазведение, 

загрязнение воды и почвы прилегающих территорий вследствие слива сельскохозяйственных 

и промышленных отходов, замусоривание прилегающих территорий. 

Водный фактор оказывает ведущее воздействие на видовой состав и обилие 

лимнофильной группы птиц. Схожая динамика видового разнообразия и численности птиц 

болотно-околоводного комплекса отмечена для водоемов разных природных зон: смешанных 

и широколиственных лесов, лесостепей, степей и полупустынь. Сходные изменения связаны 

с резкими изменениями гидрологического режима водоема в период размножения птиц (май-

июнь). Определяющими факторами трансформации прибрежного орнитокомплекса являются 

изменение уровня воды в водоеме, амплитуда и частота его колебаний (суточные, сезонные) 

в пик размножения, изменение площади водного зеркала и продолжительность заливания 

гнездовых территорий (стаций) водоплавающих и некоторых околоводных видов птиц. 

Резкие изменения водного режима в пик размножения меняют условия обитания птиц и 

вызывают перестройку их сообществ (изменение состава и численности фоновых видов, 

формирование специфических сезонных и суточных ритмов жизни птиц). 

В ходе работ по изучению прибрежных орнитокомплексов искусственных водоемов 

накопительного типа и зарегулированных участков стока, находящихся в интразональных 

условиях, была разработана и апробирована методика трансформации орнитофауны 

болотно-околоводного комплекса при изменении водного режима. Она применима для 

оценки состояния прибрежной орнитофауны любого искусственного водоема равнинного 

типа и для разных климатических зон за исключением зоны арктических пустынь и тундры. 

В соответствии с методикой, ведущими оценочными показателями состояния болотно-

околоводного орнитокомплекса для водоемов зоны смешанных лесов и лесостепной зоны, 

находящихся в интразональных условиях, являются видовое разнообразие птиц 

лимнофильной экологической группы (водоплавающие, болотно-околоводные виды), 

а также их численность и плотность населения. Так как последние показатели коррелируют 

друг с другом, при оценке можно использовать только один из них. Все выявленные 

показатели могут быть использованы в качестве индикаторов изменения водного зеркала. 

В соответствии с разработанной методикой оценки трансформации населения птиц 

прибрежных комплексов в оптимальные годы (средней или повышенной водности) 

с благоприятными климатическими условиями и водным режимом (теплое лето, умеренное 

количество осадков, замедленный, без резких скачков, темп изменения уровня воды 

в течение гнездового сезона) отмечено повсеместное увеличение обилия гнездящихся видов 

как среди индикаторных и чувствительных, так и среди толерантных. Общее обилие 

орнитокомплекса поймы возрастает также за счет пришлых и летующих видов. Увеличение 

биоразнообразия гнездящихся видов лимнофильной группы происходит в основном за счет 

образования дополнительных гнездовых стаций, в связи с разрастанием прибрежной 

растительности и увеличением кормовой базы (рыба, беспозвоночные, погруженная 

растительность). 

В экстремальные годы (резкий подъем уровня, длительный период низких температур и 

осадков в пик сезона размножения) у гнездящихся в зоне заливания индикаторных (подъемы 

уровня более 10 см) и чувствительных видов (более 40 см) лимнофильной группы (утиные, 

пастушковые, некоторые цаплевые, мелкие воробьиные) повсеместно отмечается снижение 

видового разнообразия и сокращение численности, а также снижение процента выхода 

птенцов в связи с затоплением гнездовий. В переходный по степени обводнения и 
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климатическим условиям год на побережье отмечается частичное восстановление 

биоразнообразия и численности за счет пришлых видов и адаптации местных гнездящихся 

к длительному высокому обводнению. Однако общая численность местных гнездящихся 

видов все ещё остается довольно низкой.  

Кроме того, в ходе работ отмечено, что изменения водного зеркала по годам в связи 

с осушением/обводнением способствуют временной передислокации видов с одного водоема 

на другой. Наиболее устойчивыми к таким изменениям являются чайковые птицы, которые 

имеют эволюционные адаптивные механизмы.  

Таким образом, изменение ведущего фактора среды, в данном случае – обводненности, – 

приводит к сильной трансформации видового богатства и численности видов в природных 

экосистемах, в т.ч. в орнитокомплексах, как в биоценозе в целом, так и в его компонентах 

(растительность, животное население), а также в их экологических группах.  
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In this paper we have analyzed the state of ornithocomplexes in the swamp and wetland ecosystems of 

regulated sections of small rivers and artificial storage reservoirs in the central and southern regions of 

Russia. The analysis was carried out according to the developed methodology of transformation of 

coastal ecosystems in intrazonal conditions. We have characterized floodplain ornithocomplexes in 

different natural zones of the European part of Russia, such as mixed and broad-leaved forests, forest-

steppes, steppes and semi-deserts. Data of seasonal and annual dynamics are provided for the main 

indicators of transformation, such as species diversity and species abundance. Changes in birds’ 

species composition and abundance in the swamp and wetland complex were studied in connection 

with the changing anthropogenic (water management) and climatic impacts. 
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