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CТРУКТУРА И ДИНАМИКА НАСЕЛЕНИЯ 
ВОДНО-БОЛОТНЫХ ПТИЦ ВОДОЕМОВ И ВОДОТОКОВ Г. БРЕСТА 

И ЕГО ОКРЕСТНОСТЕЙ В ГНЕЗДОВОЙ ПЕРИОД 
 

Изучение водно-болотной орнитофауны водоемов и водотоков г. Бреста и его окрестностей 
проводили в мае–июле 2010–2017 гг. Всего за период исследования выявлено 40 видов водно-болотных 
птиц (неворобьинообразных), общей численностью 102 417 особей. 40 % видов, обнаруженных на водое-
мах и прилегающих к ним территориях, включены в Красную книгу Республики Беларусь (2015). Приво-
дятся данные по трофической, эколого-морфологической структуре орнитофауны. Оценена плотность 
отдельных видов. Отряд ржанкообразных доминирует по количеству видов (32,5 % таксонов) и био-
массе (61,2 % суммарной биомассы). Доминирующей морфолого-экологической группой являются водо-
плавающие птицы (37,5 %). Наибольшая плотность населения в период гнездования характерна 
для охотящихся с лету птиц (89,6 %), в населении доминируют лысуха, кряква и озерная чайка. В тро-
фической структуре преобладают энтомофаги (30,0 % от общего количества видов), по населению – 
полифаги (73,9 %). Наибольший вклад в суммарную биомассу вносят полифаги (61,2 %). 

 
Введение 
В настоящее время проблема сохранения биологического разнообразия Беларуси 

и других регионов – одна из наиболее актуальных, а экология и природопользование 
входит в число приоритетных направлений научных исследований Республики Бела-
русь на 2016–2020 гг. 

Птицы – важнейшее звено трофоценотических цепей в экосистемах, в настоящее 
время они являются неотъемлемым компонентом урбанизированных ландшафтов [1]. 
Из 875 видов птиц Северной Евразии в границах бывшего СССР [2] треть встречается 
в городах [3]. Чтобы жить в урбанизированном ландшафте, птицы вынуждены адапти-
роваться к меняющимся условиям среды. В.В. Корбут [4] считает, что важнейшим фак-
тором для существования животных в крупных городах является способность птиц 
к использованию непрогнозируемых изменений спектра и обилия ресурсов. Обитание 
в урбанизированном ландшафте невозможно без повышенной видовой пластичности. 

По представлению В.М. Храброго [5], адаптация птиц к урбанизированному 
ландшафту не только складывается из многочисленных и неравнозначных для каждого 
вида этапов, но и сопряжена с многосторонней и глубокой перестройкой биологии 
птиц. Автор приводит 9 таких этапов. Выявлены основные факторы, привлекающие 
птиц в города: наличие корма, отсутствие хищников, безопасные ночевки, более мяг-
кий температурный режим; теплые сточные воды обусловливают сохранение открытой 
воды в зимнее время и являются основной причиной для зимовки водоплавающих 
и околоводных птиц на территории Западной и Восточной Европы, многие из которых 
остаются гнездиться в регионах зимовки. У этих птиц происходят определенные изме-
нения в биологии, питании и поведении. 

В г. Бресте [6–8], как и в других городах [3–5], изменяется фенология и биология 
размножения птиц, наступает более ранняя половая активность птиц, удлиняется поло-
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вой цикл, особенно это характерно для кряквы, лебедя-шипуна, лысухи, озерной чайки. 
Отсутствие хищников и пресса охоты, наличие открытой воды и кормовой базы оказы-
вает благоприятное влияние на численность гнездящихся крякв, лысух и других видов. 

Результаты анализа изменения численности птиц в Беларуси за последние деся-
тилетия свидетельствуют о том, что на территории нашей страны встречается 329 ви-
дов птиц [9], из них 70 видов включены в Красную книгу Республики Беларусь [10]. 
Около половины редких и исчезающих видов обитают в различных водно-болотных 
угодьях. Наличие определенных условий для гнездования, которые создаются заросля-
ми камыша, рогоза, тростника, осок, богатая кормовая база водоемов обуславливают 
высокую плотность и видовое разнообразие некоторых водно-болотных птиц в Бресте 
и других городах. 

 
Материал и методы 
Район исследования расположен на крайнем юго-западе Беларуси в пределах 

физико-географического региона Брестское Полесье, который является западной окраи-
ной более крупного физико-географического региона Полесье. Город Брест находится 
на северо-западе Брестского района, является административным центром Брестской 
области и занимает площадь 146,12 км2. Рельеф выровненный (абсолютные высоты 
от 123 м – урез р. Западный Буг – до 130 м), слабо понижающейся к пойме р. Мухавец. 
Климат умеренно-континентальный с мягкой зимой и умеренно-теплым летом. По тер-
ритории города протекают р. Западный Буг и его притоки: Мухавец (при впадении раз-
деляется на 2 рукава) и Лесная. 

Материал для данной работы был собран в 2010–2017 гг. В сборе материалов 
принимала участие в 2014–2017 гг. студентка биологического факультета А.В. Курко. 
При изучении птиц применяли маршрутные и точечные учеты. Маршрут не был строго 
фиксирован и составлялся таким образом, чтобы охватить всю исследованную террито-
рию. Птицы регистрировались на полной дальности обнаружения. Наблюдение птиц 
производилось с помощью бинокля (10×50), зрительной трубы (22×60), определение – 
с помощью определителя птиц [11]. Всего было проведено 40 учетов. 

Маршрут включал участки рек Западный Буг, Мухавец и Лесная в пределах го-
родской черты протяженностью 16 км, а также долины этих рек, где находятся стари-
цы, пруды, биопруды, гребной канал и пойменные луга. Общая площадь исследованной 
территории составляла 8,2 км2. 

Для обитания водно-болотных птиц в городе имеется три относительно крупные 
локальные местообитания: в районе Брестской крепости, в микрорайонах «Ковалево» 
и «Восток». В микрорайоне «Ковалево» находился заболоченный участок площадью 
1,8 км2, благоприятный для гнездования многих птиц, среди которых доминировала 
озерная чайка (в 1980–2013 гг. численность варьировала в пределах 1,0–3,5 тыс. пар). 
В результате строительства гребного канала, пляжа, шоссейной дороги, храма, вещево-
го рынка площадь болота сократилась примерно в три раза. Дальнейшая трансформа-
ция этого болота происходила с 2014 г. с началом жилой застройки нового микрорайо-
на. Полностью болото было ликвидировано к концу 2017 г. 

В районе Брестской крепости был построен автомобильный мост через р. Муха-
вец, что также оказало негативное влияние на комплекс водно-болотных птиц в пойме 
реки Мухавец, заболоченного участка и водоема. 

Статус пребывания каждого из видов (достоверность гнездования, вероятность 
гнездования или возможность гнездования) определяли по критериям, рекомендован-
ным Комитетом Европейского Орнитологического Атласа (ЕОАС) при составлении ат-
ласа гнездящихся птиц Европы (1997). Русские и латинские названия таксонов приве-
дены по Л.С. Степаняну [12]. 
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За основу биотопического распределения и подразделения водно-болотных птиц 
на морфолого-экологические группы приняты работы [13] и [14], которые выделили 
среди них четыре группы: водоплавающие, тростниковых зарослей, охотящиеся с лету, 
лугово-болотные. Однако в отличие от этой классификации в данной работе к группе 
водоплавающих отнесены и представители отряда гусеобразных, которых польские ис-
следователи рассматривали в группе луговых птиц. 

При распределении видов по различным трофическим группам использовалась 
работа [15]. В зависимости от особенностей питания все изучаемые водно-болотные ви-
ды можно подразделить на 7 типов: ихтиофаги, фитофаги, энтомофаги, полифаги, хищ-
ники, гидрозоофаги, бентофаги.  

При описании численности и распределения видов по биотопам использовалась 
балльная шкала численностей и доминирования, предложенная А.П. Кузякиным [16]: 
доминантный (многочисленный) вид – составляющий более 10 % от суммарного оби-
лия, обычный – от 1 до 9 %, редкий – менее 1 %, фоновый – более 1 ос./км2. При стати-
стической обработке полученных данных применялись общепринятые методы. 

 
Результаты и их обсуждение 
В ряде работ [6–8; 17; 18–20] приведены материалы по водно-болотным пти-

цам г. Бреста в основном за 1967–2007 гг. За последующий период были получены 
новые материалы по различным параметрам биологии водно-болотных птиц, позво-
лившие установить современный статус, проследить динамику численности и вы-
явить угрозы для определенных видов, что нашло отражение в данной работе. 

На участках рек и водоемах в черте г. Бреста и его окрестностей в гнездовой пе-
риод в 2010–2017 гг. зарегистрировано 40 видов водно-болотных птиц (кроме воробьи-
нообразных) общей численностью 102 417 особей (таблица 1). Отметим, что в пределах 
городской черты г. Познань на участке р. Варта (протяженность 17 км), а также на пой-
менных лугах, старицах и прудах встречено 73 вида водно-болотных птиц [21]. В г. Ви-
тебске зарегистрировано 42 вида птиц, экологически связанных с водоемами и их побе-
режьями [22]. В ряде городов Беларуси (в Минске [23], Витебске [22; 24], Гомеле [25]) 
и г. Курган (Россия) [26], где имеются значительные площади водно-болотных угодий, 
сформировались определенные комплексы водно-болотных птиц. 

20 из 40 зарегистрированных видов птиц гнездятся на водоемах или в их окрест-
ностях, для шести видов (15,0 %) гнездование предположительно в окрестностях водо-
емов, для четырех (10,0 %) видов – гнездование вероятно; кочующие или мигрирующие 
виды составляют 10,0 %, шесть видов (15,0 %) отмечены в гнездовой период. В попу-
ляциях некоторых видов выявлена значительная доля неразмножающихся особей. 
Наличие холостующих птиц (например, лысухи), по-видимому, объясняется отсутстви-
ем пригодных к гнездованию местообитаний вследствие интенсификации рекреацион-
ной деятельности. Группировки лебедя-шипуна, встречающиеся на водоемах, практи-
чески не участвуют в размножении, в течение лета они ведут кочевой образ жизни. От-
мечены единичные случаи гнездования. 

Наиболее высокий показатель встречаемости (100 %) за период исследований 
зарегистрирован у лебедя-шипуна, кряквы, лысухи и озерной чайки (таблица 1). У пяти 
видов (серая цапля, белый аист, красноголовая чернеть, чибис и травник) он варьирует 
от 60 до 90 %. 

У большинства видов (серощекая поганка, черный аист, малая выпь и др.) встре-
чаемость низкая, не превышает 50 %. 

 
 
 







БІЯЛОГІЯ 15

Таксономическая структура. Наиболее высокое видовое разнообразие харак-
терно для отрядов гусеобразные и ржанкообразные, на их долю приходится в сумме 
55,0 % от всех видов (таблица 2). По численности доминируют отряды ржанкообразные 
(50,8 % суммарного обилия) и гусеобразные (32,7 %). Наиболее многочисленными ви-
дами являются озерная чайка (44,9 % суммарного обилия), кряква (17,1 %) и лысуха 
(11,1 %). Фоновыми видами являются 5 видов: белый аист, лебедь-шипун, хохлатая 
чернеть, красноголовая чернеть, чибис. Редкими являются 32 вида: большая и малая 
выпь, черный аист и др. (таблица 1). Наибольший вклад в суммарную биомассу вносят 
виды отряда гусеобразные – 41,8 кг/км2 (66,0 %), ржанкообразные – 9,7 кг/км2 (15,4 %) 
и журавлеобразные – 6,4 кг/км2 (10,1 %) 

 
Таблица 2. – Таксономическая структура летнего населения водно-болотный птиц 
водоемов г. Бреста и его окрестностей (по средним данным за один учет) 

Отряд 

Доля данной группы, %  
Биомасса, 
кг/км2 

От общего 
количества 

видов 

 

От суммарного
обилия 

 

От суммарной 
биомассы 

Поганкообразные Podicipediformes 10,0 0,50 0,33 0,211 
Аистообразные Ciconiiformes 12,5 2,82 7,94 5,022 
Гусеобразные Anseriformes 22,5 32,70 66,00 41,763 
Соколообразные Falconiformes 7,5 0,47 0,25 0,160 
Журавлеобразные Gruiformes 12,5 12,44 10,09 6,388 
Ржанкообразные Charadriiformes 32,5 50,83 15,38 9,730 
Ракшеобразные Coraciiformes 2,5 0,24 0,01 0,005 

 
Тринадцать видов птиц включены в Красную книгу Республики Беларусь [9], три 

вида (лебедь-шипун, чирок-трескунок, черная крачка) – в аннотированный список видов, 
требующих дополнительного изучения и внимания в целях профилактической охраны. 
Таким образом, охране подлежат 40,0 % водно-болотных птиц водоемов г. Бреста. 
На структуру населения птиц в гнездовой период оказывает влияние рекреационная дея-
тельность человека: ловля рыбы, посещение водотоков и водоемов туристами и др. Раз-
ные виды птиц специфически реагируют на эти факторы, их реакция зависит от особен-
ностей экологии, морфологии и питания птиц. В связи с этим для анализа и установле-
ния общих закономерностей водно-болотные птицы были подразделены на трофиче-
ские и морфолого-экологические группы. 

Морфолого-экологическая структура. Преобладающей морфолого-экологиче-
ской группой являются водоплавающие птицы, доля которых составляет 37,5 % от об-
щего количества видов (таблица 3). К группе птиц тростниковых зарослей относится 
7 видов (17,5 %), зарегистрированных во время учетов, к группе лугово-болотных при-
надлежат 8 видов (20,0 %). 

 
Таблица 3. – Морфолого-экологическая структура летнего населения водно-болотных 
птиц долин рек Мухавец и Западнай Буг в г. Бресте (по средним данным за один учет) 

Морфолого-
экологическая 

группа 

Доля данной группы, % Биомасса, 
кг/км2 От общего 

количества 
видов 

От суммарного 
обилия 

От суммарной 
биомассы 

Водоплавающие 37,5 45,3 76,4 48,333 
Тростниковых зарослей 17,5 2,9 7,9 5,028 
Охотящиеся с лету 25,0 47,0 14,8 9,389 
Лугово-болотные 20,0 4,8 0,8 0,528 
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Наибольшая плотность населения в период гнездования характерна для птиц, 
охотящихся с лету (47,0 %), и водоплавающих (45,3 %). По этому показателю домини-
руют лысуха, кряква, озерная чайка и красноголовая чернеть. Количество гнездящихся 
пар лысухи варьировало от 20 до 60, кряквы – от 20 до 80. У многих видов (большая 
поганка, большая выпь и др.) количество гнездящихся пар не превышало 10 при плот-
ности не более 2 пар/км2. 

Участие птиц тростниковых зарослей и лугово-болотных птиц в суммарном оби-
лии орнитокомплекса водоемов г. Бреста незначительно, доля этих двух групп состав-
ляет соответственно 2,9 и 4,8 % суммарного обилия (таблица 3). Это объясняется тем, 
что летом в прибрежных биоценозах количество местообитаний, пригодных для этих 
птиц, незначительно. 

По биомассе преобладает группа водоплавающих птиц (48,3 кг/км2, или 76,4 % 
от суммарной биомассы), доля группы птиц, охотящихся с лету, составляет 14,8 %. 

Трофическая структура. Среди водно-болотных птиц по видовому разнообра-
зию преобладают энтомофаги (32,5 %) и ихтиофаги (25,0 %). Меньше всего полифагов, 
хищных и бентофагов, на их долю приходится 5,0–7,5 % от общего количества видов 
(таблица 4). По населению доминируют полифаги (45,2 %) и фитофаги (20,7 %). На до-
лю хищников приходится 0,5 % суммарного обилия и 1,5 % суммарной биомассы. Наи-
большая диспропорция по отношению числа видов к числу особей отмечена у энтомо-
фагов, полифагов и хищных. Так, энтомофаги характеризуются высоким видовым раз-
нообразием (32,5 %), но относительно невысокой плотностью населения (6,5 %), у по-
лифагов наблюдается обратное соотношение (соответственно, 5,0 % и 45,5 %). Наи-
больший вклад в суммарную биомассу вносят фитофаги (35,7 кг/км2, или 56,4 %), бен-
тофаги (9,6 кг/км2, или 15,1 %) и полифаги (8,9 кг/км2, или 14,1 %). 

 
Таблица 4. – Трофическая структура летнего населения водно-болотных птиц долин 
рек Мухавец и Западный Буг в г. Бресте (по средним данным за один учет) 

 

Трофическая 
структура 

Доля данной группы, %  

Биомасса, 
кг/км2 От общего 

количествава видов 
От суммарного 

обилия 
От суммарной 
биомассы 

Ихтиофаги 25,0 3,94 8,34 5,278 
Фитофаги 12,5 20,68 56,39 35,685 
Энтомофаги 32,5 6,45 0,25 0,16 
Полифаги 5,0 45,15 14,12 8,932 
Хищники 7,5 0,47 1,52 0,962 
Гидрозоофаги 10,0 6,15 4,28 2,711 
Бентофаги 7,5 17,16 15,09 9,55 

 
При проведении неполных учетов птиц водоемов в 2008–2017 гг. были зареги-

стрированы единичные случаи встреч видов птиц, данные о которых не вошли в табли-
цу 1: большая белая цапля (Egretta alba), серый журавль (Grus grus), турухтан 
(Philomachus pugnax), черный коршун (Milvus migrans), орлан-белохвост (Haliaeetus 
albicilla). 

 
Заключение 
1. За период исследований на водоемах г. Бреста было выявлено 40 видов водно-

болотных птиц из семи отрядов общей численностью 102 417 особей. 13 видов птиц 
включены в Красную книгу Беларуси (2015), еще три – в аннотированный список видов, 
требующих дополнительного изучения и внимания в целях профилактической охраны. 

2. Гнездование установлено для 20 видов (50,0 %), для 6 (15,0 %) гнездование 
предположительно на водоемах и их поймах, для 4 (10,0 %) – гнездование вероятно; 
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кочующие или мигрирующие птицы составляют 12,5 %, 6 видов (15,0 %) отмечены ле-
том вне гнездового биотопа или в местах кормежки. 

3. Птицы отряда Ржанкообразные доминируют в таксономической структуре 
(32,5 % от общего количества видов) и вносят наибольший вклад в суммарное обилие 
(50,8 %). По биомассе доминируют гусеобразные (66,0 %). 

4. Доминирующей морфо-экологической группой являются водоплавающие пти-
цы (37,5 % от общего количества видов). Наибольшая плотность населения в период 
гнездования характерна для охотящихся с лету птиц (47,0 % суммарного обилия) и во-
доплавающих (45,3 %), в населении доминируют озерная чайка, кряква и лысуха. 

5. В трофической структуре преобладают энтомофаги (32,5 % от общего количе-
ства видов) и ихтиофаги (25,0 %), в населении птиц – полифаги (45,2 % суммарного 
обилия) и фитофаги (20,7 %). Наибольший вклад в суммарную биомассу вносят фито-
фаги (56,4 %), бентофаги (15,1 %) и полифаги (14,1 %). 
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Gaiduk V.E., Abramova I.V., Kurko A.V. Structure and Dynamics of Bird Population of Ponds 

of Brest during Nesting Period 
 
The article contains the authors’ study of waterfowls (non Passeriformes) of the ponds in Вrest district 

in May-July of 2010-2017 years. A total number of 102417 birds of 40 water species (non Passeriformes) were 
registered at the ponds during that period. More than a half of them are listed in National Red-data book (4rd 
edition), many have European protection status (SPEC). The paper contains the data on ecological and morpho-
logical as well as trophic structure of ornitofauna. 


