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Аннотация. Представлена характеристика особенностей распределения водоплавающих птиц по гнездовым 
стациям в период 11-летнего климатического цикла 1973–1982 гг. в дельте р. Селенги (Южный Байкал). По-
казано, что уровень обводненности территории является важнейшей характеристикой гнездовых местооби-
таний этой группы птиц. Каждому уровню обводненности соответствует определенная пространственная 
структура неколониальных видов водоплавающих птиц, формирование которой обусловлено хорошо выра-
женной избирательностью стаций.  
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Избирательность гнездовых стаций у водо-

плавающих птиц является одной из наиболее 
сложных проблем в исследовании их экологии 
[5]. Несмотря на большое количество публика-
ций, посвященных этому вопросу, он, по-
прежнему, до конца не выяснен. Между тем без 
знания данных особенностей невозможна 
оценка современного состояния ресурсов во-
доплавающих птиц. В частности, знание степе-
ни избирательности ими гнездовых стаций ле-
жит в основе методов, позволяющих проводить 
корректную экстраполяцию материалов, полу-
ченных на ограниченных, но характерных для 
данных видов территориях, на весь изучаемый 
регион [4].  

Материалы и методы 

Работа выполнена в дельте р. Селенги 
(1973–1982 гг.), отличающейся крайне неста-
бильным горно-пойменным водным режимом. 
Характерной его чертой является сильное, но 
короткое весеннее половодье и несколько (от 2 
до 7) летних паводков, нередко имеющих вид 
сильных наводнений. Здесь хорошо выделяется 
11-летний гелиоклиматический цикл (по тер-
минологии [3]), состоящий из двух фаз: влаж-
но-холодной, отличающейся повышенным 
уровнем обводнения территории и тепло-
сухой, во время которой дельта полностью об-
сыхает. Изученный период завершает харак-
терный для Байкала очередной большой внут-
ривековой цикл продолжительностью 23 года 
(в среднем эти циклы равны 30 годам) [10]. В 

малом 11-летнем климатическом цикле 1973–
1982 гг. к влажно-холодной фазе относились 
1973–1975 гг., а к тепло-сухой – 1980–1982 гг. 

Исследования проведены с использованием 
стандартных методов сбора и обработки мате-
риала [1–8]. Под контролем находилась цен-
тральная часть дельты Селенги площадью  
150 км² (между основным руслом и протокой 
Колпиная). В дельте выделены пять типов ста-
ций, подробно описанные в предыдущих пуб-
ликациях [5; 8]: реки и крупные протоки, мел-
кие протоки, внутриостровные калтусные (за-
болоченные) озёра, межозёрные калтусы, раз-
ливы. Обследование разных типов гнездовых 
стаций проводилось пропорционально их соот-
ношению на изучаемой территории, для учета 
гнезд ежегодно использовались площадки раз-
ной конфигурации (не менее 1,0 га каждая) 
общей площадью ~ 5 км2. 

В поиске гнёзд принимали участие студен-
ты иркутских вузов (от 10 до 18 человек). Най-
денные гнёзда описывались по стандартной 
схеме [8].  

За период работ собраны материалы по 
гнездовым стациям и распределению 13 видов 
водоплавающих птиц (табл. 1). Кроме того, 
проведено описание смен прибрежно-водной и 
водной растительности и особенностей её рас-
пределения в зависимости от обводненности и 
характера чередования мезо- и микрорельефа 
территории на разных фазах климатического 
цикла [5]. 
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Таблица 1 
Количество гнёзд водоплавающих птиц, включённых в анализ избирательности гнездовых стаций  

при различном уровне воды в дельте р. Селенги (1973–1982 гг.) 

Уровень воды в дельте р. Селенги № 
п/п 

Вид 
Высокий Средний Низкий 

1 Кряква Anas platyrhynchos 92 95 60 
2 Шилохвость A. acuta 73 100 96 
3 Широконоска A. clypeata 33 154 136 
4 Чирок-свистунок A.crecca 15 12 8 
5 Чирок-трескунок A.querquedula 11 73 47 
6 Чёрная кряква A. poecilorhyncha 6 4 1 
7 Серая утка A. strepera 22 86 56 
8 Свиязь A. penelope 8 22 15 
9 Касатка A. falcata 8 14 8 
10 Луток Mergus albellus 2 2 3 
11 Красноголовая чернеть Aythya ferina 95 192 106 
12 Хохлатая чернеть A.fuligula 68 175 192 
13 Лысуха Fulica atra 102 150 78 

Всего 535 1079 806 
 

Результаты и обсуждение 

Анализ собранных материалов подтвержда-
ет существование у водоплавающих птиц из-
бирательности гнездовых стаций (рис. 1). Для 
основной части видов при достаточном объеме 
выборки (не менее 30 гнёзд), распределение по 
территории является крайне неравномерным 
(χ²9,5; 0.05 = 11,9–255,5) [5]. Хорошо видно, 
что при различных уровнях воды у птиц на-
блюдаются закономерные изменения в пред-
почтении биотопов (см. рис. 1). Они обуслов-
лены тем, что по мере падения обводненности 
территории основные стации птиц смещаются 
на нижние участки дельты Селенги, а их соот-
ношение и качество заметно меняются. Для 
периода высокого уровня воды характерно ис-
пользование всех типов стаций c концентраци-
ей птиц на межозёрных калтусах. В периоды 
среднего уровня доля гнёзд, расположенных по 
берегам проток, снижается, заметно увеличи-
ваясь на межозёрных калтусах и разливах. Пе-
риод маловодья отличается явной концентра-
цией птиц на внутриостровных калтусных озё-
рах и разливах (см. рис. 1).  

Согласно предварительным выводам, ос-
новным лимитирующим фактором для водо-
плавающих птиц в гнездовой период является 
уровень воды [5; 9]. Поэтому дендрограмма 
(рис. 2) отражает, в первую очередь, их отно-
шение к уровню обводненности территории. 
При высоком уровне воды в одну группу объе-
диняются кряква и красноголовый нырок, пре-
имущественно гнездящиеся в это время на ме-
жозёрных калтусах и разливах (см. рис. 1, А; 2, 
А). Другая группа включает широконоску и 

хохлатую чернеть, предпочитающих внутриос-
тровные калтусные озёра и межозёрные калту-
сы. Обе группы объединяются с чирком-
свистунком при высоком уровне сходства: ин-
декс Мориситы – Хорна (CMH) равен 0,88.  

Следующий кластер объединяет чирка-
трескунка, серую утку, чёрную крякву и шило-
хвость, занимающих межозёрные калтусы. 
Этот и предыдущий кластеры объединяются на 
высоком уровне сходства CMH = 0,85. К об-
щему кластеру присоединяется лысуха (CMH = 
0,77), преимущественно гнездящаяся в разли-
вах. Самостоятельный кластер, присоединяю-
щийся к остальным птицам на среднем уровне 
сходства (CMH = 0,56) формируют свиязь, ка-
сатка и луток (CMH = 0,8), которые часто гнез-
дятся на мелких протоках и внутриостровных 
калтусных озёрах (см. рис. 1, А; 2, А). 

Период среднего уровня воды отличается 
заметными перестройками в структуре место-
обитаний этой группы птиц [5]. Для него ха-
рактерны максимальные разнообразие и пло-
щадь гнездовых стаций, что позволяет птицам 
свободно выбирать наиболее предпочитаемые 
биотопы. Первую группу птиц в этот период 
формируют широконоска, чирок-трескунок и 
свиязь, вторую – чирок-свистунок и чёрная 
кряква (CMH = 0,98), к которым при более низ-
ком уровне сходства присоединяется красного-
ловая чернеть (CMH = 0,92) (рис. 2, Б). Эти 
птицы предпочитают гнездиться на межозёр-
ных калтусах, но последний вид выбирает бо-
лее обводненные участки (окраины небольших 
плёсов). Обе группы объединяются в один кла-
стер на высоком уровне сходства – CMH = 0,91
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Рис. 1. Избирательность местообитаний водоплавающими птицами при различных уровнях воды  

в дельте р. Селенги (1973–1982 гг.). Уровни воды: А – высокий, Б – средний, В – низкий. Местообитания: а – 
реки и крупные протоки, б – мелкие протоки, в – внутриостровные калтусные озёра, г – межозёрные  
калтусы, д – разливы. Виды водоплавающих птиц: 1 – кряква, 2 – шилохвость, 3 – широконоска, 4 – чирок-
свистунок, 5 – чирок-трескунок, 6 – чёрная кряква, 7 – серая утка, 8 – свиязь, 9 – касатка, 10 – луток, 11 – 
красноголовая чернеть, 12 – хохлатая чернеть, 13 – лысуха 
 
 

 
 
Рис. 2. Уровень сходства (индекс Мориситы – Хорна) в использовании водоплавающими птицами  

гнездовых местообитаний при различных уровнях воды в дельте р. Селенги (1973–1982 гг.). Обозначения 
видов см. на рис. 1 
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Второй кластер формируют, последова-
тельно присоединяясь друг к другу на всё бо-
лее низком уровне сходства, кряква, шило-
хвость, серая утка, хохлатая чернеть и лысуха 
(CMH = 0,97–0,84). Все эти виды предпочита-
ют гнездиться в разливах, однако первые виды 
выбирают более сухие участки, а лысуха – ок-
раины озёрных плёсов. Оба кластера объединя-
ются на среднем уровне сходства (CMH = 0,7), на 
этом же уровне (CMH = 0,69) к ним присоеди-
няется луток, встречающийся только на внут-
риостровных калтусных озёрах. По используе-
мым при среднем уровне воды гнездовым ста-
циям резко отличается от прочих видов касатка 
(CMH = 0,38), гнездящаяся по берегам мелких 
проток (см. рис. 1, Б; 2, Б). 

Низкий уровень воды приводит к очень 
сильному переформированию пространствен-
ной структуры водоплавающих птиц. В первый 
кластер объединяются два вида – кряква и ши-
роконоска, к которым присоединяется свиязь 
(CMH = 0,99–0,96). В это время они гнездятся 
на внутриостровных калтусных озёрах и разли-
вах. Второй кластер включает основную часть 
видов: чирок-трескунок, хохлатая чернеть, 
красноголовая чернеть, серая утка, луток, чи-
рок-свистунок и лысуха. При этом уровень их 
сходства по требованиям к используемым 
гнездовым стациям последовательно убывает 
(CMH = 0,98–0,92). Местообитания данных птиц 
в это время представлены исключительно внут-
риостровными калтусными озёрами (см. рис. 1, 
В; 2, В). Оба кластера объединяются на доста-
точно высоком уровне сходства (CMH = 0,9).  
К ним примерно на этом же уровне присоеди-
няется шилохвость (CMH = 0,88). В этот пери-
од не образуют кластеров с остальными видами 
водоплавающих птиц касатка (CMH = 0,7) и 
чёрная кряква (CMH = 0,4). Первый вид во 
время низкого уровня воды равномерно рас-
пределен по всем типам местообитаний, а вто-
рой осваивает исключительно берега мелких 
проток (см. рис. 1, В; 2, В). 

Анализ материалов показывает, что во вре-
мя высокого уровня воды явно ощущается не-
достаток сухих мест, а при низком – хорошо 
обводненных стаций. Средний уровень воды 
отличается оптимальным сочетанием площади 
суши и воды и позволяет водоплавающим пти-
цам гнездиться в наиболее предпочитаемых 
местообитаниях. Это очень хорошо демонст-
рируют виды с низкой численностью, гнёзда 
которых в это время встречаются только в наи-
более оптимальных видовых гнездовых место-
обитаниях [5].  

Значимый уровень линейной регрессии свя-
зи уровня воды с распределением по стациям 
различных видов водоплавающих птиц выяв-
лен только для некоторых видов: кряква, ши-
лохвость, чёрная кряква, свиязь, касатка, хох-
латая чернеть и лысуха (4,0–63,0 %, P < 0,05–
0,001) [5]. Для хохлатой чернети уровень связи 
невысок, но достоверен (4,0 %, P < 0,01), что 
обусловлено массовым гнездованием данного 
вида в колониях серебристой чайки Larus ar-
gentatus, где он занимает кочки с высокой осо-
кой. Однако все такие колонии расположены 
на внутриостровных калтусных озёрах и разли-
вах (среди больших участков открытой воды), 
чем и объясняется существование незначи-
тельной связи с уровнем обводненности терри-
тории.  

В то же время высокий уровень значений 
корректированного коэффициента сопряжен-
ности Павлика (CCкорр.) между этими же при-
знаками (CCкорр. = 0,41–0,89, χ²9,5; 0,05 = 11,9–
255,5), свойственный всем видам водоплаваю-
щих птиц, указывает на несомненную связь их 
распределения по стациям с уровнем обвод-
ненности территории [5]. Очевидно, часть ви-
дов (широконоска, чирок-свистунок, чирок-
трескунок, серая утка, красноголовая чернеть) 
менее требовательна к уровню обводненности 
стаций [5] и, кроме того, они могут гнездиться 
далеко от воды. В таких случаях смена стаций 
у них связана не только с уровнем их обводне-
ния, но и дополнительно обусловлена запасом 
кормов и наличием укрытий для гнёзд. Поэто-
му их перераспределение по местообитаниям 
при смене уровней воды носит более сложный 
характер. Однако эти дополнительные пара-
метры также зависят от увлажнения стаций, 
чем и объясняется (при отсутствии линейной 
связи) высокая сопряженность между исполь-
зуемыми местообитаниями и уровнем обвод-
ненности территории у всех видов водопла-
вающих птиц. 

Заключение 

Полученные материалы указывают на то, 
что каждому уровню воды соответствует своя 
конкретная пространственная структура неко-
лониальных видов водоплавающих птиц. При 
описании её особенностей и, в частности, из-
бирательности стаций, в обязательном порядке 
должен учитываться уровень воды, при кото-
ром проводились работы. Только такой подход 
позволит полноценно сравнивать материалы 
разных авторов. Распределение водоплаваю-
щих птиц по гнездовым стациям носит слож-
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ный характер и связано со многими факторами. 
В связи с этим уровень обводненности терри-
тории, определяя физиономическую характе-
ристику гнездовых местообитаний, значитель-
но облегчает классификацию и выявление наи-
более общих закономерностей их избиратель-
ности различными видами водоплавающих 
птиц. Однако он не полностью определяет рас-
пределение птиц по гнездовым стациям (за ис-
ключением экстремальных ситуаций). Поэтому 
изучение избирательности гнездовых место-
обитаний различными видами птиц данной 
группы должно быть дополнено и другими ха-
рактеристиками стаций, такими как состав и 
доступность кормов, а также наличие укрытий 
для гнёзд. 
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Nesting habitat selectivity at the waterfowl and its reasons 
Yu. I. Mel’nikov 

Baikal Museum ISC SB RAS, Listvyanka  

Abstract. On the basis of long-term works in Selenga River delta the features of distribution of a waterfowl 
throughout nesting habitats during the 11-year climatic cycle of 1973–1982 are characterized. It is proved, that to 
each water level there corresponds the spatial structure of birds formed by well pronounced habitat selectivity.  
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