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Аннотация. В данной статье рассматривается интенсивность элиминации в раннем онтогенезе колони-

альных видов птиц. Объектами исследования явились колониально гнездящиеся виды – озерная чайка (Larus 
ridibundus L.) и черношейная поганка (Podiceps nigricollis C.L. Brehm), которые образуют моновидовые и по-

ливидовые колониальные поселения. Интенсивность элиминации определялась с учетом стадии завершения 
кладки, а также положения гнезда в структуре колониального поселения: в биологическом центре или на пе-

риферии колонии. Гнездовая жизнь колониально гнездящихся видов изучалась по общепринятой методике с 

учетом выбора птицами места для постройки гнезда, морфологии гнезда, интенсивности откладки яиц и дру-
гих характеристик. В ходе многолетних исследований выявлены 3 типа размещения гнезда в пределах коло-

нии. Максимальная интенсивность элиминации доказана для фиксации гнезда на сплавине тростника обык-
новенного. Минимальная интенсивность элиминации выявлена для гнезд озерной чайки, построенных на за-

ломе тростника обыкновенного (Phragmites australis) и рогоза узколистного (Typha angustifolia). Вокруг 
гнезд озерной чайки и черношейной поганки располагается окологнездовая растительность. Преобладает ва-

риант размещения растительности вокруг гнезда. Реже встречаются варианты, при которых растительность 
располагается с одной из сторон. Наблюдения не выявили связи между интенсивностью элиминации и ха-

рактером размещения растительности вокруг гнезда. Проведено сравнение интенсивности элиминации гнезд 
озерной чайки, расположенных в биологическом центре и на периферии колонии. Элиминация возможна как 

при откладке первого яйца, так и после завершения кладки. Наблюдения показали, что интенсивность эли-
минации выше для гнезд с периферии колонии, что может быть связано с различиями в размерах гнезд, ско-

рости их постройки, а также с особенностями поведения птиц, насиживающих яйца. Максимальная интен-
сивность элиминации гнезд и яиц на периферии колонии проявляется также в раннем онтогенезе черношей-

ной поганки. Интенсивность элиминации и формы ее проявления влияют на структуру колониального посе-
ления птиц и характеризуют уровень индивидуальной и групповой адаптации птиц к условиям, в которых 

протекает гнездовой период. 

Ключевые слова: поливидовая колония птиц; моновидовая колония птиц; структура колонии; биологиче-

ский центр; периферия колонии; озерная чайка; черношейная поганка; интенсивность элиминации; завер-

шенная кладка; размеры гнезд. 
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Abstract. This paper examines the rate of elimination in the early ontogeny of colonial bird species. The research 
objects were colonial nesting species – black-necked gull (Larus ridibundus L.) and black-necked grebe (Podiceps 
nigricollis C.L. Brehm), which form monospecific and poly-species colonial settlements. The rate of elimination was 
determined taking into account the stage of completion of the clutch, as well as the position of the nest in the struc-
ture of the colonial settlement: in the biological center or at the periphery of the colony. The nesting life of colonially 
nesting species was studied according to the generally accepted method, taking into account the choice of a place for 
building a nest by birds, the morphology of the nest, the intensity of oviposition and other characteristics. In the 
course of many years of research 3 types of nest placement within the colony have been identified. The maximum 
elimination rate has been proven for fixing the nest on the floodplain of common reed. The minimum rate of elimina-
tion was found for black-headed gull nests built on the fold of common reed (Phragmites australis) and narrow-
leaved cattail (Typha angustifolia). Near-nesting vegetation is located around the nests of black-necked gull and 
black-necked grebe. The variant of placing vegetation around the nest prevails. Less common are options in which 
vegetation is located on one side. Observations have not revealed a relationship between the rate of elimination and 
the nature of the distribution of vegetation around the nest. The authors have compared the rate of elimination of 
black-headed gull nests located in the biological center and at the periphery of the colony. Elimination is possible 
both during the laying of the first egg and after the end of the clutch. Observations have shown that the rate of elimi-
nation is higher for nests from the periphery of the colony, which may be associated with differences in the size of 
the nests, the rate of their construction, as well as with the behavior of birds incubating eggs. The maximum rate of 
elimination of nests and eggs at the periphery of the colony is also manifested in the early ontogenesis of the black-
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necked grebe. The intensity of elimination and the forms of its manifestation affect the structure of the colonial set-
tlement of birds and characterize the level of individual and group adaptation of birds to the conditions in which the 
nesting period takes place. 

Keywords: multi-species bird colony; monospecific bird colony; colony structure; biological center; periphery of 

colony; black-headed gull; black-necked toadstool; rate of elimination; completed masonry; sizes of nests. 

Введение 
Развитие орнитологии сопровождалось описани-

ем биологического разнообразия птиц, что явилось 

основой для построения их классификации. Необхо-

димость в объективных критериях классификаций 

птиц способствовало изучению их морфологии, фи-

зиологии и других аспектах жизнедеятельности. В 

орнитологии возникли частные направления. Так, на 

определенном этапе сформировалась эколого-физио-

логическое направление [1–3]. В ходе полевых и ла-

бораторных исследований были изучены особенно-

сти раннего онтогенеза птиц, которые определили 

формирование нового направления – экология ран-
него онтогенеза птиц [4; 5]. Биологические аспекты 

раннего онтогенеза птиц изучались для колониально 

гнездящихся видов, что позволило описать про-

странственно-временную структуру моновидовых и 

поливидовых колоний [6–9]. 

Анализ литературы по биологии гнездовой жизни 

колониальных видов птиц показал, что недостаточно 

разработанной является следующая проблема: ин-

тенсивность элиминации в раннем онтогенезе коло-

ниальных видов птиц и роль этого процесса в фор-

мировании пространственно-временной структуры 
колониальных поселений. 

Цель исследования: изучение интенсивности эли-

минации в раннем онтогенезе колониальных видов 

птиц с учетом положения гнезда в структуре колони-

ального поселения птиц. 

Цель реализована при выполнении следующих 

задач: 

– расположение гнезд в пределах колониального 

поселения и интенсивность элиминации в раннем 

онтогенезе; 

– пространственно-временная структура монови-
довых и поливидовых колоний птиц и интенсивность 

элиминации; 

– интенсивность элиминации яиц в формирую-

щихся и завершенных кладках. 

Объекты исследования: интенсивность элимина-

ции в раннем онтогенезе колониальных видов птиц 

изучалась на примере озерной чайки (Larus ridibun-

dus L.) и черношейной поганки (Podiceps nigricollis 

C.L. Brehm). 

Материалы и методика исследования 
При проведении исследований использована со-

вокупность методов, которые с точки зрения приня-

той классификации [10] могут быть разделены на 

общенаучные и частнонаучные методы. К числу об-

щенаучных методов эмпирического познания, ис-

пользованных в работе, относятся наблюдение и из-

мерение. Данные, полученные этими методами, яви-

лись основой для абстрагирования, идеализации, ин-

дукции и дедукции. 

Гнездовая жизнь колониально гнездящихся видов 

птиц изучена по общепринятой методике. Частнона-

учными методами изучены параметры гнезд, вели-
чина завершенной кладки, интенсивность элимина-

ции и другие аспекты раннего онтогенеза птиц [5]. 

Изучение элиминации в раннем онтогенезе коло-

ниальных видов птиц проводилась в моновидовых и 

поливидовых колониях птиц, которые формирова-

лись на озере Курлады, в окрестностях города Ко-

пейска Челябинской области и на озере Смолино, 

расположенном в окрестностях города Челябинска. 

Озеро Смолино находится в южной части города, на 

стыке уральских и западно-сибирских геологических 

структур. По современным данным, площадь зеркала 

озера Смолино составляет 25,9 км², при средней глу-

бине около 4 м. В окрестностях озера располагаются 

болота, заросшие тростником обыкновенным (Phrag-

mites australis) [11]. Озеро Курлады достигает по 

площади 90 км². Большая часть озера покрыта ка-

мышовыми и тростниковыми зарослями, которые за-

нимают площадь около 30 км² [12]. Физико-геогра-

фические условия, характерные для озер Смолино и 

Курлады, привлекают птиц для гнездования. 

Результаты исследований 
и их обсуждение 

На территорию Челябинской области озерные 

чайки прилетают в конце марта – начале апреля и 

выбирают участки для гнездования. Выбор места для 
размещения гнезда является началом гнездового эта-

па в жизненном цикле птиц [13; 14]. Изучалось рас-

пределение гнезд озерной чайки в пределах колонии. 

В 2016 году получены данные, приведенные в 

табл. 1. 

 

Таблица 1 – Способ фиксации и интенсивность элиминации гнезд озерной чайки в моновидовой колонии 
(оз. Смолино, 2016 г.) 

Способ фиксации гнезда 

Количе-

ство 
гнезд, шт. 

Доля 

от общего числа 

учтенных гнезд 
в колонии, % 

Количество 

элиминированных 
гнезд, шт. 

Доля гнезд, 

элиминированных 

от общего количества гнезд 
под наблюдением, % 

На заломе 

тростника обыкновенного 
41 34,5 1 2,4 

На заломе 

рогоза узколистного 
60 50,4 2 3,3 

На сплавине 

тростника обыкновенного 
18 15,1 1 5,6 
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В 2016 году изучены варианты фиксации в гнез-
довом биотопе на 119 гнездах. Выявлены 3 типа раз-
мещения гнезда: на заломе тростника обыкновенно-
го, на заломе рогоза узколистного и на сплавине 
тростника обыкновенного. Максимальная частота 
размещения гнезда выявлена для залома рогоза узко-
листного, минимальная – на сплавине тростника 
обыкновенного. Интенсивность элиминации гнезд 
максимальна при размещении гнезда на сплавине 
тростника (5,6% от общего количества гнезд). На за-
ломах растений процент элиминированных гнезд из-
меняется от 2,4% до 3,3%. Сплавина тростника явля-
ется опасным вариантом размещения гнезда. В этом 
случае гнездо перемещается со сплавиной в пределах 
колонии и может оказаться под действием неблаго-
приятных доз абиотических и биотических факторов 
среды. Специфика этого варианта заключается в том, 
что птица, построившая гнездо, может переместить-
ся на территорию разных структурных элементов ко-
лониального поселения. Гнездо озерной чайки на 
сплавине тростника представлено на рис. 1. При по-
селении на заломах макрофитной растительности 
низкий процент элиминации обеспечивает сохране-
ние гнезд и структуры колонии. 

Вероятность элиминации гнезда может быть свя-
зана со следующими причинами: состав гнездового 
материала, особенности укладки элементов гнезда, 
расположение гнезда в пределах колонии, влияние 
абиотических и биотических факторов. По нашим 
наблюдениям, особую роль играет конструкция 
гнезда, которая поддерживается поведением насижи-
вающей птицы. Аналогичные результаты получены в 
колонии озера Смолино в 2018 году. 

В начале периода гнездостроения, на территории, 
занимаемой колонией, располагаются остатки про-
шлогодних растений: вегетативные органы тростни-
ка обыкновенного (Phragmites australis) или рогоза 
узколистного (Typha angustifolia). Гнездо строится из 
принесенных остатков прошлогодних растений, а 
фиксируется, как показано выше, на заломах макро-
фитной растительности или сплавинах [15]. В первой 
декаде мая вокруг построенных гнезд появляются 
новые побеги, которые по-разному размещаются во-
круг гнезда. При изучении характера расположения 
окологнездовой растительности в колонии озера 

Смолино в 2016 году получены данные, представ-
ленные в табл. 2. 

Расположение растительности вокруг гнезда иг-
рает роль в успешности гнездования озерной чайки, 
так как эта особенность гнезда может повлиять на 
интенсивность проявления абиотических и биотиче-
ских факторов среды. Чаще всего встречается вари-
ант размещения растительности вокруг гнезда. 
Остальные варианты отмечены с достоверно мень-
шей частотой. На рис. 2 показано гнездо озерной 
чайки с растительностью вокруг всего гнезда, обна-
ружено на озере Смолино в 2014 г. 

Наблюдение за интенсивностью элиминации 
гнезд с разным характером обрастания растительно-
стью проведены в 2017 и в 2019 годах в пределах 
моновидовой колонии птиц. Однако анализ получен-
ных данных не позволил выявить зависимость между 
интенсивностью элиминации и характером располо-
жения окологнездовой растительности. 

Способ фиксации гнезда и расположение околог-
нездовой растительности изучался на примере чер-
ношейной поганки. По данным 2013 и 2014 годов 
выявлено два варианта фиксации гнезда на террито-
рии поливидовой колонии: среди зарослей тростника 
и в непосредственной близости от гнезд озерной 
чайки. Наши наблюдения не выявили достоверных 
различий по интенсивности элиминации гнезд чер-
ношейной поганки с разным вариантом фиксации 
гнезда. 

Анализ результатов, полученных при изучении 
фиксации гнезда в гнездовом биотопе и характера 
размещения окологнездовой растительности, позво-
ляет прийти к следующим выводам: 

– при разных способах фиксации гнезда на терри-
тории колонии проявляется разная интенсивность 
элиминации гнезд; 

– максимальная интенсивность элиминации гнезд 
выявлена для гнезд, расположенных на сплавинах; 

– окологнездовая растительность, распределенная 
вокруг гнезда, не оказывает влияния на интенсив-
ность элиминации; 

– характер размещения окологнездовой расти-
тельности может влиять на условия, при которых 
протекает гнездовая жизнь птиц. 

 

Рисунок 1 – Гнездо озерной чайки на сплавине тростника 
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Таблица 2 – Характер расположения окологнездовой растительности (оз. Смолино, 2016 г.) 

Вариант размещения растительности вокруг гнезда Количество гнезд, шт. Доля от общего числа гнезд, % 

Вокруг всего гнезда 50 35 

С северной стороны 26 18 

С южной стороны 26 17,5 

С восточной стороны 22 15,5 

С западной стороны 20 14 

 

 

Рисунок 2 – Гнездо озерной чайки с растительностью вокруг гнезда 

Таблица 3 – Элиминация гнезд озерной чайки (оз. Смолино, 2014 г.) 

Участок колонии 

Начало кладки (n = 1) Завершенная кладка 

Количество гнезд, 

шт. 

Интенсивность 

элиминации, % 

Количество гнезд, 

шт. 

Интенсивность 

элиминации, % 

Биологический центр 15 0 15 0 

Периферия 12 0 12 17 

 
По нашим наблюдениям, элиминация в раннем 

онтогенезе колониальных видов птиц может прояв-
ляться в разных вариантах. Гибель отдельных яиц не 
оказывает существенного влияния на процесс фор-
мирования колониального поселения птиц. Это свя-
зано с тем, что удаление части яиц из гнезда не при-
водит к тому, что насиживающая птица оставляет 
гнездо. Гнездо может быть брошено, если в нем эли-
минируется вся кладка. 

При изучении элиминации гнезд учитывалось их 
положение в структуре колонии. Данные по элими-
нации гнезд озерной чайки получены в колонии озе-
ра Смолино в 2014 году. Проведено наблюдение за 
интенсивностью элиминации гнезд с первым отло-
женным яйцом и при завершенной кладки. Результа-
ты наблюдений представлены в табл. 3, где приведе-
ны данные по интенсивности элиминации в начале 
откладки яиц в гнездо (в гнезде 1 яйцо, n = 1) и при 
завершенной кладке. 

Анализ полученных результатов доказал разли-
чия в интенсивности элиминации, происходящей в 
начале яйцекладки, при завершении откладки яиц, а 
также в зависимости от положения гнезда в структу-
ре колонии. По нашим данным, в начале формирова-
ния кладки как в центре, так и на периферии не от-
мечена гибель яиц и гнезд. Это, возможно, связано 
со следующими причинами: 

– небольшой срок существования гнезда с пер-
вым отложенным яйцом; 

– забота гнездовой пары о строительстве гнезда и 
поддержания его структуры. 

В биологическом центре не отмечена гибель гнезд 
с завершенной кладкой, а на периферии, по данным 
2014 года, погибло 17% гнезд. В ходе наблюдений 
установлены некоторые причины, которые приводят 
к элиминации гнезда с завершенной кладкой. К ним 
относятся: 

– размеры и конструкция гнезд, которые не обес-
печивают защиту от ветра и волн определенной вы-
соты; 

– неблагоприятный микроклимат, проявляющий-
ся на территории периферии колонии; 

– влияние хищников, которые посещают колонию 
и разоряют гнезда. 

Возможно, что все причины, вызывающие эли-
минацию определенной интенсивности, взаимодей-
ствуют между собой и определяют гибель завершен-
ных кладок, как вариант групповой элиминации в 
раннем онтогенезе колониальных видов птиц [16–18]. 
Наблюдения показали, что гибель гнезда на перифе-
рии колонии не приводят к тому, что птицы строят 
гнезда в окрестностях погибшего гнезда и возобнов-
ляют процесс размножения. Анализируя данные по 
интенсивности элиминации в сравнительном аспекте 
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для биологического центра и периферии колонии, 
можно прийти к выводу о том, что устойчивая струк-
тура колониального поселения формируется и в 
большей степени сохраняется в биологическом цен-
тре [19; 20]. На периферии поселения при интенсив-
ной элиминации пространственное распределение 
гнезд изменяется как следствие процесса элимина-
ции [21; 22]. Интенсивность элиминации на уровне 
завершенных кладок влияет на репродуктивный вклад 
части колонии в процесс размножения [23]. С учетом 
уровня элиминации гнезд с завершенными кладками 
можно прийти к выводу о том, что биологический 
центр, как часть колонии, отличается минимальной 
интенсивностью элиминации и, соответственно, боль-
шим вкладом в процесс размножения птиц. 

Биологический центр колониального поселения 
может быть участком, в пределах которого происхо-
дит элиминация завершенных кладок. По данным 
2016 года, эта характеристика составила 6,3% от об-
щего количества гнезд. 

При изучении элиминации гнезд в колонии 
оз. Смолино (2018 г.) получены данные, представ-
ленные в табл. 4. 

По данным 2018 года, выявлено более интенсив-
ная элиминация на периферии колонии. При изуче-
нии интенсивности элиминации гнезд до появления 
птенцов, а также на разных этапах гнездовой жизни 
не выявлено определенной закономерности. Как и в 
предыдущие годы исследования, интенсивность 
элиминации выше на периферии колониального по-
селения. 

С нашей точки зрения, высокая интенсивность 
элиминации на периферии колонии может быть свя-
зана с размерами гнезд по таким характеристикам, 
как высота гнезда, глубина лотка и другим. В ходе 
изучения размеров гнезд в пределах колонии выяв-
лены некоторые закономерности: 

– параметры гнезд озерной чайки как в биологи-
ческом центре, так и на периферии колонии увели-
чиваются в процессе завершения кладки; 

– в большей степени увеличиваются диаметр 
гнезда и диаметр лотка; 

– минимальное увеличение отмечено для глубины 
лотка. Это позволяет прийти к выводу о том, что ло-
ток имеет оптимальные размеры для завершенной 
кладки к началу яйцекладки. Эта особенность кон-
струкции гнезда может снижать вероятность инди-
видуальной элиминации с начала формирования 
кладки. 

Больший интерес вызывают размеры завершен-
ной кладки как в биологическом центре, так и на пе-
риферии колонии. При изучении размеров гнезд в 
колонии озера Смолино в 2014 г. получены данные, 
приведенные в табл. 5 и 6. 

Выявленные особенности по строению гнезд и их 
различиям в зависимости от положения в структуре 
колонии проявились и на материале 2016 года. Ана-
лиз результатов математической обработки размеров 
гнезд озерной чайки, проведенный с учетом положе-
ния гнезда в структуре колонии и количества яиц в 
гнезде (завершенная и незавершенная кладки) по 
данным 2014–2016 гг. позволил выявить следующие 
особенности: 

– к моменту откладки первого яйца в биологиче-
ском центре строится большая часть гнезда по срав-
нению с периферией; 

– гнезда озерной чайки из биологического центра 
колонии имеют большие размеры по сравнению с 
гнездами с периферии поселения. Различия выявля-
ются на статистически достоверном уровне. 

Результаты изучения интенсивности элиминации 
гнезд озерной чайки по данным из колонии озера 
Смолино приведены в табл. 7. 

 

Таблица 4 – Интенсивность элиминации гнезд озерных чаек (оз. Смолино, 2018 г.) 

Участок колонии 
Количество 

гнезд 

Количество элиминированных 

гнезд за период откладки яиц, % 

Количество элиминированных 

гнезд до появления птенцов, % 

Биологический центр 21 5 0 

Периферия 7 14 0 

 

Таблица 5 – Размеры гнезд озерной чайки в биологическом центре колонии при завершении кладки яиц 
(оз. Смолино, 2014 г.) 

Признак n X, см ±σ V, % min maх 

Больший диаметр гнезда 15 45,6 7,8 17,1 30 60 

Меньший диаметр гнезда 15 39,3 4,9 12,5 28 45 

Больший диаметр лотка 15 15,8 1,2 7,4 14 18 

Меньший диаметр лотка 15 4,6 1,5 10,0 12 18 

Высота гнезда 15 11,5 4,5 39,0 8 25 

Глубина лотка 15 4,0 0,6 16,9 3 5,5 

 

Таблица 6 – Размеры гнезд озерной чайки на периферии колонии при завершении кладки яиц (оз. Смо-
лино, 2014 г.) 

Признак n X, см ±σ V, % min maх 

Больший диаметр гнезда 10 44,8 10,9 24,4 33 61 

Меньший диаметр гнезда 10 38,0 10,5 27,9 30 50 

Больший диаметр лотка 10 15,9 1,7 10,8 12 18 

Меньший диаметр лотка 10 14,5 1,2 8,3 12 16 

Высота гнезда 10 9,8 1,5 15,8 9 11 

Глубина лотка 10 4,4 0,6 12,9 3,5 5 
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Данные, приведенные в табл. 7, позволяют за-

ключить, что минимальная интенсивность элимина-

ции проявляется в биологическом центре колонии. 

Не отмечена гибель гнезд озерной чайки как в начале 

откладки яиц, так и при завершенной кладки. На пе-

риферии не выявлена элиминация гнезд в начале 

кладки (т.е. при откладке первого яйца). В завершен-

ной кладке элиминируются с интенсивностью в 17%. 

Таким образом, периферия, как участок в пределах 

колонии, подвержена в большей степени элиминации 

гнезд. По нашим наблюдениям, интенсивность эли-

минации зависит от характера действия экологиче-

ских факторов среды. Из абиотических факторов 

большую роль играет ветер. Под действием ветра 

поднимаются волны, которые способны разрушать 

гнездовые постройки. По нашим наблюдениям, вол-

ны оказывают большое влияние на гнезда с перифе-

рии. Биологический центр в меньшей степени под-

вержен воздействию ветра. Таким образом, гнезда 

биологического центра защищаются гнездами с пе-

риферии колониального поселения. Из биотических 

взаимоотношений большую роль играет воздействие 

серебристых чаек и камышовых луней, которые за-

летая на территорию колонии, вызывают элимина-

цию. Обе группы факторов влияют на состояние 

гнезд с момента их появления до завершения гнездо-

вого периода. Длительность существования биоло-

гического центра колонии выше, чем периферии, что 

связано с механизмами, снижающими вероятность 

индивидуальном и групповой элиминации. 

Таблица 7 – Элиминация гнезд озерной чайки 
(оз. Смолино, 2016 г.) 

Участок 

колонии 

Начало 

кладки 

Завершенная 

кладка 

Коли-

чество 

гнезд, 

шт. 

Интен-

сивность 

элимина-

ции, % 

Коли-

чество 

гнезд, 

шт. 

Интен-

сивность 

элимина-

ции, % 

Биологиче-

ский центр 
15 0 15 0 

Периферия 12 0 10 17 

 

В 2013 году проводились наблюдения за интен-

сивностью элиминации гнезд черношейных поганок. 

Птицы этого вида строят гнезда, отличающиеся от 

гнезд озерных чаек. Гнездо черношейной поганки 

находится на границе двух сред – водной и воздуш-

ной и является плавающей конструкцией. Для гнезд 

черношейных поганок, как и озерных чаек, выявлены 

различия в размерах в зависимости от положения в 

структуре колонии. Гнездо черношейной поганки 

является рыхлой конструкцией, которая фиксируется 

между стеблями тростника обыкновенного и может 

располагаться в непосредственной близости от гнез-

да озерной чайки. У озерной чайки первое яйцо от-

кладывается в гнездо со сформировавшимся лотком, 

что снижает вероятность его элиминации. Первое 

яйцо черношейная поганка откладывает в гнездо, в 

котором не выделяется лоток, поэтому яйцо может 

погружаться в воду наполовину диаметра. Если на 

начальной стадии яйцекладки ветер поднимает вы-

сокие волны, то яйца скатываются с гнезда и тонут. 

При благоприятных погодных условиях этого не 

происходит. Однако с течением времени кладка за-

вершается, и за этот период срабатывают экологиче-

ские факторы, приводящие к элиминации гнезд и 

яиц. Нами оценивалось интенсивность элиминации 

гнезд черношейной поганки на озере Курлады в 

2013 году. Полученные данные приведены в табл. 8. 

Таблица 8 – Интенсивность элиминации гнезд 
черношейной поганки (оз. Курлады, 2013 г.) 

Участок 

колонии 

Элиминация гнезд, % 

Начало кладки 

(n = 1) 

Завершенная 

кладка 

Биологический 

центр 
0 25 

Периферия 2 0 

 

Приведенные в табл. 8 данные показывают, что в 

биологическом центре и на периферии колонии про-

являются различия по интенсивности элиминации 

гнезд, что связано с разными условиями, при кото-

рых протекает процесс насиживания [5; 24]. По 

нашим данным, интенсивность элиминации гнезд 

черношейной поганки может достигать 100%. Это 

отмечается при скорости ветра 10–12 м/с. При такой 

скорости ветра гнезда перемещаются, раскачиваются 

и разрушаются. В ходе многолетних полевых наблю-

дений установлены причины, которые могут приво-

дит к индивидуальной и групповой элиминации. К 

ним относятся: 

– ветер определенной скорости; 

– биотические взаимоотношения типа «хищник – 

жертва»; 

– форические связи между озерной чайкой и чер-

ношейной поганкой, которые проявляются в способ-

ности озерных чаек строить гнезда на поверхности 

гнезд черношейных поганок, даже если в гнездо по-

ганки отложены яйца. 

Данные, полученные в ходе полевых исследова-

ний, и их математическая обработка позволили 

прийти к следующим выводам: 

1. Выявляется зависимость между способом фик-

сации гнезда в пределах колонии и интенсивностью 

элиминации. 

2. Элиминация в раннем онтогенезе колониаль-

ных видов птиц проявляется интенсивнее на перифе-

рии колониального поселения. 

3. Интенсивность элиминации и формы ее прояв-

ления влияют на структуру колониального поселения 

птиц и характеризуют уровень индивидуальной и 

групповой адаптации птиц к условиям, в которых 

протекает гнездовой период. 
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