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Современное состояние орнитоценоза 
города Казани

На территории города Казани орнитологические исследования проводятся с начала 
60-х гг. ХХ в. За этот период собран значительный материал, позволяющий охаракте-
ризовать орнитофауну города и выявить направления адаптаций птиц при заселении 
трансформированной среды. Птицы являются неотъемлемой составляющей любой 
природной системы и определяют характер биоценоза. В городских условиях птицы 
занимают еще более значимую роль, так как из всех позвоночных именно они являются 
наиболее заметными компонентами формирующихся городских экосистем. 
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Птицы городов являются неотъемлемой частью природной системы и 
более, чем другие группы наземных позвоночных, показывают при-
мер активного освоения новой, не имеющей аналога в природе тер-

ритории. Формируется орнитоценоз, в который входят виды, в естественных 
условиях нигде не сочетающиеся. Так, в естественных условиях разные типы 
леса включают разнообразные биотопы с определенным набором видов птиц 
и его ядро образуют виды, тесно связанные с основными лесообразующими 
породами данного типа леса [12]. При этом структура орнитоценоза достаточ-
но сложная и определяется разнообразием видов, численностью отдельных 
представителей, количественным соотношением видов, пространственным, 
временным распределением населения птиц, характером экологических связей 
с биотопом, соотношением экологических групп. 

Целью наших исследований было изучение современного состояния ор-
нитофауны городских биотопов и соответствия условий урбанизированного 
ландшафта требованиям орнитоценоза города Казани.

Для теоретического обоснования проблемы формирования орнитоценоза 
городской экосистемы использованы труды ведущих отечественных и за-
рубежных ученых: К.Н. Благосклонова, А.А. Вахрушева, Д.В. Владышев-
ского, Н.А. Гладкова, Ю.А. Исакова, Б. Клауснитцера, В.М. Константинова, 
А.С. Мальчевского, А.К. Рустамова и др. [1; 5; 7; 8; 11; 13; 15].  

Орнитоценоз городской экосистемы формируется из видов, свойствен-
ных региональной фауне. Современная фауна Среднего Поволжья сложилась 
в результате длительного исторического пути и, в соответствии с зональны-
ми особенностями региона, отражает естественный процесс становления 
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ландшафтов региона. По типу происхождения фауны комплекс птиц урбанизиро-
ванных экосистем Татарстана и Казани состоит из характерных для востока евро-
пейской части России типов с преобладанием европейских, широко распростра-
ненных транспалеарктов и сибирских видов. Как отмечают М. Бигон, Дж. Харпер 
и К. Таунсенд, «условия прошлого — фильтр, через который некоторые сочетания 
признаков просочились в настоящее; но организмы адаптированы к условиям 
нынешним лишь постольку, поскольку последние обычно сходны с условиями 
прошлыми… они являют собой живые следствия собственного прошлого» [2].

Формирование фауны птиц антропогенных ландшафтов идет без видо-
образования посредством перехода уже существующих видов из одного эко-
логического окружения в другое. Так, из более чем 330 видов птиц, которые 
зарегистрированы в Волжско-Камском крае, в антропогенных ландшафтах 
отмечено 243 вида. Основу фауны формируют синантропные виды птиц, 
круг которых достаточно узок. По определению Н.А. Гладкова и А.К. Руста-
мова [10], — это птицы скального комплекса, и естественные условия их 
жизни наиболее приближены к условиям города. Этот комплекс наиболее 
характерен для города и широко распространен. Исторический процесс за-
селения городов этими видами —  наиболее длительный по времени, и он от-
ражает разнообразие адаптаций данной группы, в первую очередь в переходе 
к гнездованию. 

Город Казань расположен на левом берегу Волги у впадения в нее реки 
Казанки. Возникшая в XI в. как феодальное укрепление, Казань имеет богатую 
историю, за период своего становления как города она значительно расширила 
свои границы и стала столицей Республики Татарстан. Казань насчитывает 
более 1 млн 300 тыс. жителей, в ней концентрируется почти 40 % всех горожан 
республики. Площадь города более 500 кв. км. Казань — крупный экономиче-
ский, научный и культурный центр Среднего Поволжья. Среди других городов 
Поволжья Казань выделяется оригинальностью местоположения на стыке 
лесной и лесостепной зон, а отсюда — разнообразием природы окрестностей. 
Вплотную к городу с запада и севера подступает лесопарковая зона, занимаю-
щая площадь 3420 га. Основной лесообразующей породой является сосна 
обыкновенная, составляющая почти половину всей площади лесных насаж-
дений. Широко представлены березняки, липово-дубовые леса. Значительная 
часть города обводнена: кроме рек Волги и Казанки, через территорию про-
ходит система трех озер Кабан протяженностью 7,5 км и площадью водного 
зеркала около 200 га, несколько десятков небольших рек и озер. Застройка 
города осуществляется в основном домами повышенной этажности (9-этажные 
и выше). Дома выше пяти этажей составляют более 85 % жилого фонда горо-
да. Менее 10 % составляют дома малой этажности в центральных кварталах 
Казани и незначительная часть одноэтажных домов по окраинам. 

По данным многолетних исследований, на территории Казани отмечено 
183 вида птиц, которые составляют 59,6 % от всей орнитофауны Республики Та-
тарстан [20]. Орнитоцен охватывает представителей 16 отрядов из 41 семейства 
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класса птицы Aves. Видовым разнообразием отличается отряд воробьинообразных, 
включающий 85 видов. 57,1 % (104 вида) отмечены на гнездовании. 

Город создает благоприятные условия для обитания лишь небольшому 
числу видов птиц, что ведет к их синантропизации. Для синантропных видов 
антропогенную среду обитания следует рассматривать как комплекс различных 
местообитаний, к которым должны быть адаптированы виды с определенными 
жизненными потребностями. Оценивая городские территории с точки зрения 
их приемлемости для обитания, можно выделить условно три группы птиц, 
которые отражают характер синантропизации: 1) виды, которым условия 
антропогенных ландшафтов в целом не подходят и они избегают соседство 
с человеком; 2) толерантные виды, способные в условиях урбанизированных 
экосистем выносить отклонения факторов среды от оптимальных для них зна-
чений; 3) синантропные виды. Синантропными стали не все виды авифауны 
городов, а лишь ее незначительная часть. Особенности экологии этих видов 
связаны с трансформированными территориями, и их пребывание во многом 
зависит от человека.  

Питание и кормодобывающее поведение — ведущие показатели экологи-
ческой связи вида с биотопом. Вхождение в городской ландшафт, как прави-
ло, начинается с залетов птиц в поисках корма. Выгодные для вида условия 
питания определяют траекторию последующей синантропизации вида. В пе-
риод гнездования лидирующую позицию занимают насекомоядные (45,0 %) 
и зерноядные (34,0 %) птицы. 

В Казани в гнездовой период по численности преобладают сизый голубь 
(Columba livia), черный стриж (Apus apus) и домовый воробей (Passer domesticus). 
Относительная численность сизого голубя составляет 36,3 %. В зимний период 
в городских биотопах можно встретить до 28 видов птиц, что составляет 56 % 
от всех зимующих в Татарстане видов. Состав доминантов в зимний период меня-
ется, и лидирующие позиции переходят к группе врановых птиц, формирующих 
смешанные стаи из серой вороны (Corvus cornix) и галки (Corvus monedula).  

Исследования показали, что все входящие в орнитоценоз виды до определен-
ной степени сохраняют свои основные экологические характеристики и занимают 
экологические ниши, соответствующие им в естественных экосистемах. В урбани-
зированной экосистеме формируется таксоцен, состоящий из видов, свойственных 
региональной фауне, т. е., как уже говорилось, имеет зональный характер. Как от-
мечает И.И. Николаев [18], «формирование конкретного таксоцена представляет 
собой процесс экологического отбора определенных видов из общего видового 
фонда соответст вующего таксона или точнее — из географически доступной его 
части, что эволюция поставляет материал для экологии, т. е. для формирования 
таксоценов и сообществ конкретных экологических систем». 

Как известно, антропогенные ландшафты птицы осваивают по двум пу-
тям — будучи «приведенными» или «вобранными». Эти два направления 
синантропизации сопровождаются сходными адаптациями и, на наш взгляд, 
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отличаются лишь временем возникновения [3]. У «приведенных» по времени 
это произошло раньше, у «вобранных» процесс только начинается. В городе 
наибольшие преимущества получают виды, связанные с древесно-кустарнико-
выми насаждениями из-за лучшей защищенности гнезд, а роль наземногнездя-
щихся видов незначительна. По мере развития урбанизированных экосистем 
наблюдаются изменения в составе авифауны, при этом отмечается тенденция 
к увеличению насекомоядно-растительноядных видов и полифагов и умень-
шению насекомоядных и хищников за счет перехода узкоспециализированных 
к всеядности.

Урбанизированные ландшафты заселяются преимущественно видами 
с широкой экологической пластичностью в питании, гнездовании, поведении, 
обеспечивающие формирование адаптаций к быстро меняющимся усло виям 
обитания. Существующие в антропогенных ландшафтах ниши занимают эко-
логически сходные, но систематически далекие виды в соответствии с природ-
но-географическими условиями данной территории. В каждой экологической 
группе птиц существует один-два вида, жизненные потребности которых в наи-
большей степени удовлетворяются в антропогенных ландшафтах. Освоение 
видами урбанизированной территории как новой среды обитания и форми-
рование свойственной ей экологической группы возможно лишь при наличии 
особенностей, позволяющих ему выжить в новых условиях, а эти особенности 
могут возникнуть только в прежней среде обитания, т. е. как в преадаптации [25].

Деятельность человека, как было отмечено, играет существенную роль 
в регуляции численности птиц (например, целенаправленное уничтожение 
или охрана отдельных видов), но при изменении условий среды вступают 
в действие естественные механизмы поддержания численности. Так, отно-
сительно высокое благосостояние населения России в 1970–1980 гг., много-
численные потери пищевых продуктов при транспортировке и переработке, 
подкормка птиц людьми послужили причиной резкого повышения численности 
голубей, врановых, воробьев, скворцов в городах, что совершенно нехарактер-
но для периода экономического спада 1990-х гг. Уменьшение корма для птиц 
на городских свалках в эти годы привело к  резкому снижению численности 
синантропных видов и в целом отразилось на авифауне городов. Популяции 
городских птиц «скорректировали» свою численность в связи с изменением 
пищевых ресурсов среды.

Городская среда характеризуется особым пространственным и временным 
размещением животных. Не все виды могут сразу приспособиться к условиям го-
родской среды и поэтому держатся от него на некотором удалении. Отличительной 
особенностью городской среды является обилие экотонов — переходных, про-
межуточных зон между различными биотопами. По мнению Д.А. Криво луцкого, 
экология города, по сути, является экотональной экологией [16]. 

Неоднородность местообитаний птиц обеспечивает их разнообразие 
внутри сообщества. В городе, представляющем собой мозаику местообитаний, 
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состоящую из различных биотопов, наблюдается большое видовое разно-
образие птиц. Биотопы, находясь по соседству, создают пограничные зоны, 
содержащие в себе элементы двух соседних местообитаний. Видовой со-
став и плотность населения птиц значительно превышает эти показатели 
в естественных экосистемах. 

Рассматривая экологические и градостроительные аспекты среды, в кото-
рой существуют рядом с человеком и различные животные, нельзя забывать 
и этносоциальную обстановку, которая может стать определяющей для жизни 
в городах. Особенно это касается таких заметных организмов, как птицы. 
Например, в Индии в городах наблюдается огромное скопление различных 
животных, которые охраняются религиозными обычаями. Феноменальным 
является обилие хищных птиц — в городах можно встретить множество чер-
ных коршунов, бенгальских грифов, стервятников и др. [7]. В Среднем Повол-
жье, где проживают десятки различных национальностей, культура и уклад 
жизни этих народов определенным образом влияют на состав орнитофауны. 
Например, у татар территория кладбищ является своеобразным резерватом 
с ограничением посещения людьми, поэтому на территориях мусульманских 
кладбищ гнездятся редкие для города виды птиц. Известно несколько колоний 
серых цапель, которые существовали на территории кладбищ до тех пор, пока 
полностью не оказались в окружении городских кварталов.

Соответствие между организмами и средой нередко проявляется в сходст ве 
строения и образа жизни организмов, обитающих в сходных условиях, но при-
надлежащие к различным филогенетическим линиям (т. е. к различным ветвям 
эволюционного древа). Это сходство может быть не только внешним, конвер-
гентным, но и, как отмечает Р. Рут, может охватывать другие аспекты жизни 
организмов. «Есть веские основания утверждать, что соответствие между орга-
низмами и средой иногда, быть может, проявляется не столько в бросаю щемся 
в глаза внешнем сходстве, сколько в сходстве трофическом» [25]. Урбанизи-
рованные экосистемы различных географических областей характеризуются 
определенными особенностями орнитоцена и не содержат сходных таксоно-
мических списков. Авифауна городов Южной Азии совершенно не похожа 
на авифауну городов Центральной Европы, и в них редко можно отыскать 
сходство. Виды-космополиты, встречающиеся очень широко в городах разных 
континентов и расселяющиеся именно по антропогенным ландшафтам, свиде-
тельствуют о возникновении устойчивой связи отдельных видов с городской 
средой обитания. Расселение ряда видов птиц по урбанизированным экоси-
стемам — относительно недавно возникшее явление, которое прослеживается 
на больших пространствах в течение небольшого периода времени и которое 
нельзя сравнить ни с одним из известных естественных процессов по скорости 
и результатам изменений [19; 22]. В Среднем Поволжье такой пример наглядно 
показывает кольчатая горлица (Streptopelia decaocto), которая за относитель-
но короткий срок расселилась на больших пространствах [4]. Если в конце 
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1970-х гг. она единично встречалась в Самаре и Саранске, то к концу 1990-х гг. 
уже отмечалась во всех областях и республиках Волжско-Камского края. 

Можно предположить, что появление новых черт в биологии и поведении 
птиц урбанизированных экосистем приведет к некоторым морфологическим 
изменениям, но материалов, подтверждающих это предположение, пока нет. 
Теория Ч. Дарвина не предсказывает возникновения совершенства — даже 
в среде, остающейся из поколения в поколение неизменной [9]. 

В антропогенной среде, где условия очень динамичны и птицы не успе-
вают адаптироваться к ним, они непрерывно находятся в состоянии приспо-
соб ления к постоянно меняющейся среде обитания. По этой причине не сле-
дует ожидать появления нового вида, полностью приспособленного к оби-
танию, например, в урбанизированной среде. Более логичным было бы 
ожидать в будущем возникновения особой жизненной формы — синантроп-
ные птицы с комплексом новых морфофункциональных и поведенческих 
адаптаций. Экологические ниши каждого синатропного вида будут представ-
лены его функциональной ролью в сообществе, например его трофическим 
статусом. Д.В. Владышевский [6] предлагает ввести термин «трофическая 
конвергенция», суть которого — питание многих видов птиц сходными 
кормами. В естественных условиях виды после гнездового периода, изо-
билующего кормами (преимущественно различными беспозвоночными), 
переходят к питанию специфическими кормами, характерными для данного 
вида: ягодами, семенами и пр. В антропогенных же экосистемах однотипные 
корма присутст вуют почти круглогодично. Работы ряда авторов [17; 21; 23] 
подтверж дают возникновение в городских условиях определенных стерео-
типов добывания птицами пищи, большей продолжительности кормового 
периода, ритма питания и др. При этом экологические ниши далеких таксо-
нов могут сильно перекрываться [14]. Например, голубь и галка, кормящиеся 
на свалках, — представители различных систематических групп. 

А.Н. Формозов [22] выделяет две жизненные формы птиц, характерные   
для населенных пунктов: наземно-кормящиеся и привлекаемые в населенные 
пункты удобными местами гнездования. Состав жизненных форм, а не видов 
определяет главные особенности биоценозов. В основе этого — экологиче-
ский викариат, формирование аналогичных жизненных форм в неродственных 
группах организмов, обитающих в разных регионах со сходными условиями. 
Как отмечает Ю.И. Чернов, «сообществу безразлично, какой вид, один или не-
сколько выполняют ту или иную биоценотическую функцию» [24]. Сказанное 
в полной мере можно отнести и к урбанизированным ландшафтам. В городах 
экологические ниши создают условия для обитания соответствующих групп 
птиц, которые могут приобрести и соответствующие морфофункциональные 
особенности.  

Однако в историческом плане урбанизированные ландшафты являются 
относительно молодыми и очень динамичными образованиями, постоянно 
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изменяющимися под влиянием деятельности человека. По этим причинам 
птицы вынуждены постоянно приспосабливаться к меняющимся условиям, 
что тормозит процесс возникновения генетических изменений в строении птиц 
и формирование относительно постоянной жизненной формы. Это свойство 
синантропных птиц постоянно адаптироваться служит основой формирования 
качественно новых приспособлений.

Проведенные исследования, а также анализ литературных источников 
за более чем столетний период со времен М.Д. Рузского и А.А. Першакова 
позволили определить основные вехи в истории города Казани, сыгравшие 
особую роль в процессе формирования орнитофауны города. Главными из них 
являются следующие. Строительство Куйбышевского гидроузла с созданием 
Куйбышевского водохранилища, которое способствовало появлению и возник-
новению городских популяций ряда околоводных птиц из числа гусе образных, 
ржанкообразных.  Интенсивная застройка, которая началась в 60–70-х гг. 
ХХ столетия, и последующее расширение границ города за счет включения 
в его состав окрестных деревень и поселков, лесопарковой зоны способствова-
ло существенному изменению состава фауны птиц города. Сравнение данных 
сохранившихся источников конца XIX в. по фауне птиц Казани с современны-
ми данными выявило следующие изменения: 

– увеличение многообразия орнитофауны происходило по мере расшире-
ния площади городской территории за счет включения в его состав пригород-
ных биотопов;  

– как в прошлом, так и в настоящем времени основу фауны составляют 
синантропные виды (голубь сизый, галка, черный стриж);

– формирование городского орнитоцена происходило под влиянием хо-
зяйственной деятельности человека постоянно изменявшего экологические 
условия обитания птиц;  

– преимущества городских биотопов в питании, гнездовании, лучшей 
защищенности от неблагоприятных условий среды, а также в отсутствии пре-
следования со стороны человека способствовали вхождению в город новых 
видов птиц; 

– процесс заселения антропогенного ландшафта птицами происходил 
по двум путям: 1) использование экологических преимуществ антропоген-
ного ландшафта и 2) вселение птиц вследствие поглощения антропогенным 
ландшаф том окружающих участков с их населением;

– наблюдается активное заселение и формирование городских популяций 
ряда видов птиц, например большой синицы, серой вороны, рябинника (Turdus 
pilaris), кряквы (Anas platyrhynchos), славки-завирушки (Sylvia curruca);

– за последние десятилетия произошло активное заселение города несколь-
кими видами, расширяющими в настоящее время свой ареал во всей терри-
тории России. Это кольчатая горлица и горихвостка чернушка (Phoenicurus 
ochruros).
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Антропогенные изменения ландшафтов не означают обеднения фауны, 
резкого сокращения численности птиц, отсутствия перспектив обогащения 
орнитофауны. Имеется реальная возможность значительного увеличения видо-
вого состава птиц Казани, численности отдельных видов на основе соблюдения 
мер охраны и привлечения орнитофауны в антропогенный ландшафт.
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I.I. Rahimov 

The Current State of Ornithocenosis of the City of Kazan

On the territory of the city of Kazan the studies have been carried out since the early 
60s of twentieth century   During this period, considerable material has been collected. This 
data  allows us to characterize the ornithofauna of the city and identify the direction of bird 
adaptation during the colonization of the transformed environment. Birds are an integral 
part of any natural system and determine the nature of the biocenosis. In urban conditions, 
birds occupy an even more significant role cause of the vertebrates, birds are the most visible 
components of the emerging urban ecosystems.

Keywords: city ornithological fauna; birds of Kazan; ornithocenosis; urbanized 
landscape; anthropogenic factors.


