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Аннотация. Отражены данные по круглогодичным исследованиям городской популяции 
кряквы в Саратове, позволяющие оценить состояние и изучить факторы, влияющие на ее 
формирование. Представлена оценка численности популяции кряквы в зимние периоды 
2020–2023 гг. Показано, что численность отрицательно коррелирует с морозами и осадка-
ми, а между количеством людей, подкармливающих уток, и численностью крякв имеется 
статистически значимая положительная связь. Оценивается состояние зимующей и гнез-
дящейся популяции по индексу синантропизации, скорости и пути проникновения вида в 
урбанизированные ландшафты, определена стадия формирования городской популяции 
в Саратове. Выделяются адаптации кряквы к жизни в городских условиях и их влияние 
на экологию вида в целом. Подчеркивается необходимость дальнейших исследований 
влияния урбанизации на экологию кряквы и пользу этого вида для городской экосистемы. 
Отмечается важность мониторинга динамики численности для его адаптации к городской 
среде и поддержания устойчивости всей популяций. Кроме того, статья предоставляет 
основу для дальнейших исследований городской популяции кряквы и может являться 
ценным источником информации для разработки местных программ по управлению име-
ющимися ресурсами уток, обитающих в парковой зоне города.
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Abstract. The article refl ects data on year-round studies of the urban mallard population in Saratov, allowing the assessment of the condition 
and the study of the factors infl uencing its formation. An estimate of the mallard population in the winter periods of 2020–2023 is presented. It 
is shown that the number negatively correlates with frosts and precipitation, and there is a statistically signifi cant positive relationship between 
the number of people feeding ducks and the number of mallards. The state of the wintering and nesting population is assessed according to the 
index of synanthropization, the rate and path of penetration of the species into urbanized landscapes, and the stage of formation of the urban 
population in Saratov is determined. Adaptations of mallards to life in urban conditions and their impact on the ecology of the species as a whole 
are highlighted. The article emphasizes the need for further research on the impact of urbanization on mallard ecology and the benefi ts of this 
species for the urban ecosystem. The importance of monitoring population dynamics for its adaptation to the urban environment and maintain-
ing the stability of the entire population is noted. In addition, the article provides a basis for further studies of the urban mallard population 
and can be a valuable source of information for the development of local programs for managing the available resources of ducks living in the 
park area of the city.
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Введение
Кряква (Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758) 

является одним из самых распространенных и 
многочисленных видов водоплавающих птиц 
в мире. Её популяция в Европе оценивается в 
2,8–4,6 млн пар, в европейской части России, по 
последним оценкам, гнездится 70–1400 тыс. пар 
[1, 2]. Благодаря своей пластичности вид про-
являет значительную тенденцию к синантро-
пизации, так как в городах создаются хорошие 
условия для зимовки благодаря большому ко-
личеству антропогенной пищи, более высоким 
зимним температурам и меньшему давлению 
хищников [3]. В начале XX в. этот вид зимовал 
во многих городах Центральной Европы [4, 5], од-
нако в то время наблюдались только небольшие 
стаи или одиночные птицы. В настоящее время 
тысячи особей ежегодно зимуют в различных 
европейских городах [6–8]. Формирование город-
ских популяций этого вида в европейской части 
России происходило во второй половине ХХ в. 
и сопровождалось образованием устойчивых 
оседлых гнездовых и зимовочных популяций 
на незамерзающих участках естественных и 
искусственных водоёмов [9–12 и др.]. Самые 
многочисленные зимние скопления кряквы на-
ходятся в г. Москве. Здесь постоянные зимовки 
вида сформировались в конце 1970-х гг. по мере 
развития города с образованием не замерзающих 
зимой водоемов. Учёты, проведенные в 1981 г., 
выявили в г. Москве 12 тыс. зимующих крякв 
[13]. В 2015 г. в этом городе зимовало около 30 
тыс. уток [14]. Появление и увеличение в зимний 
период крякв наблюдается во всех крупных горо-
дах европейской части России. За восемь лет про-
ведения среднезимних учётов водоплавающих 
птиц в рамках акции «Серая шейка» (с 2015 г.) 
суммарная численность кряквы в тридцати горо-
дах России выросла с 49,3 до 75,6 тыс. птиц [15]. 

В Саратове постоянные зимовки кряквы 
наблюдаются с 2011 г., за 11 лет её численность 
стремительно увеличилась. В первые годы фор-
мирования зимовочных скоплений в Городском 
парке им. М. А. Горького насчитывалось от 10 
до 20 особей. В зимние периоды 2020–2023 гг. 
зарегистрировано более тысячи особей. При 
этом максимальные показатели отмечались с 
наступлением холодов и постепенным замерза-
нием водоемов.

Увеличение численности зимующих уток 
вследствие перехода части особей к оседлому 
образу жизни является одним из факторов смены 
естественных условий обитания на городские. 
Кроме того, появление оседлых популяций 
кряквы ведет к возрастанию количества раз-
множающихся особей на городских водоемах, 
а полное отсутствие охотничьего пресса в разы 
увеличивает успешность размножения данного 
вида [16, 17]. 

В целом формирование городских по-
пуляций птиц в каждом регионе зависит от 
особенностей местного урбанизационного 
процесса, соотношения темпов роста основы 
агломерации и степени развитости сети более 
мелких населённых пунктов за пределами 
крупных городов [18]. Это определило цель на-
шего исследования: изучить факторы, опреде-
ляющие формирование и состояние городской 
популяции кряквы в Саратове в различные 
сезоны года.

Материалы и методы
Изучение городской популяции кряквы в 

Саратове осуществлялось нами круглогодич-
но в 2020–2023 гг. В ходе проведения зимних 
исследований производился маршрутный и 
точечный учет зимующих крякв в Городском 
парке культуры и отдыха им. М. А. Горького 
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г. Саратова, на незамерзающих участках аквато-
рии Волгоградского водохранилища. При учете 
в городском парке отмечались места скопления 
уток, производилась фотосъемка для дальнейше-
го точного подсчета особей и изучения половой 
структуры в стаях. Наблюдения за численностью 
проводились раз в пентаду, а также выполнялись 
внеплановые посещения в дни резкой смены 
температурного режима и выпадения осадков с 
фиксацией погодных условий. Оценивалась ин-
тенсивность питания, выраженная в количестве 
людей, кормящих птиц в час [19].

Во время летних учетов, которые велись на 
территории городского парка и прудов Кировско-
го и Ленинского районов города, фиксировались 
гнездящиеся самки, количество птенцов в вы-
водках, возраст которых определяли по шкале, 
разработанной американскими орнитологами и 
модифицированной Ю. А. Исаковым [20]. Сроки 
вылупления птенцов и откладки первого яйца 
самками определяли методом обратного отсчета, 
исходя из возраста птенцов и принимая средний 
срок насиживания за 28 дней. Успешность раз-
множения оценивали по числу утят в выводке 
с момента появления выводка и до подъема на 
крыло [9].

Для оценки степени приспособления птиц к 
соседству с человеком для гнездящихся и зиму-
ющих крякв был рассчитан простейший индекс 
синантропизации по формуле, предложенной 
А. Г. Резановым [21], при помощи которого мо-
жет быть определена степень синантропности 
той или иной популяции вида, а также вну-
трипопуляционной группировки и отдельной 
гнездовой пары:

Is = Σr / Σmax ≤ 1,
где Σr – общая сумма полученных баллов по кри-
териям; Σmax – сумма максимально возможных 
(потенциальных) баллов.

Кроме этого, для выяснения скорости и 
путей проникновения кряквы в городские ме-
стообитания г. Саратова использована шкала си-
нантропизации, стадии от нулевой до четвертой 
(с некоторыми модификациями), разработанная 
польским орнитологом Л. Томялойч [22] при из-
учении городской популяции вяхиря (Columba 
palumbus): 

стадия 0. Исходное состояние – гнездова-
ние на водоемах, отдаленных от человеческих 
поселений;

стадия 1. Фаза начальной синантропизации. 
Гнездование малого количества птиц на перифе-
рийных водоемах городов. Появление единич-
ных пар на обширных слабоурбанизированных 
водоемах крупных городов; 

стадия 2. Гнездование на городских прудах 
и в парках выше, чем на водоёмах за пределами 
населённых пунктов;

стадия 3. Частое гнездование на водоемах с 
постоянным посещением человеком, довольно 
частое в городских парках;

стадия 4. Повсеместное и довольно много-
численное гнездование на городских водоемах и 
очень многочисленное в городских парках.

Проверку гипотез о нормальности распре-
деления выборок проводили с использованием 
критерия Шапиро – Уилка (W). Все выборки 
по местам скопления уток не имели значимо-
го отклонения от нормального распределения 
(P > 0.08). Поэтому для характеристики вы-
борок применяли методы описательной стати-
стики (средняя арифметическая, стандартная 
ошибка (SE), размах варьирования (min – max). 
Перечисленные показатели устанавливали для 
интегральных выборок, стратифицированных 
по типу дня недели («рабочий»: понедельник – 
пятница; «выходной»: суббота и воскресенье). 
Значимость различия между средними для этих 
интегральных выборок устанавливали методом 
одномерного дисперсионного анализа (one-way 
ANOVA) по F-критерию Фишера (дисперсии 
были гомогенны: тест Ливена, P > 0.08).

Согласованность варьирования перемен-
ных устанавливали методом корреляционного 
анализа (коэффициент регрессии Пирсона, r). 
Линейность связи между ними проверяли по 
F-критерию Фишера. При наличии статисти-
чески значимого линейного тренда строили 
модели методом простой линейной регрессии. 
Статистическую значимость коэффициентов 
модели (угловой коэффициент и свободный член) 
оценивали по t-критерию Стьюдента. Гипотезу о 
значимости различий между линейными моде-
лями при стратификации выборок по типу дня 
недели проверяли методом ковариационного 
анализа (ANCOVA). Гомогенность угла накло-
на линий регрессии оценивали по F-критерию 
Фишера. Статистическую обработку материала 
проводили в пакетах программ PAST 4.09 [19]. 

Результаты и их обсуждение
Встречи кряквы в черте г. Саратова в зим-

ний период известны с начала 1980-х гг. Так, 
С. Н. Варшавский с соавторами [23] указывает на 
встречи в феврале 1981 г. на р. Волге у г. Саратова 
стаи из 400 крякв, преимущественно селезней. В 
1990-е гг. известны случаи зимовки небольших 
групп уток на водоемах, образованных теплыми 
промышленными водами в Ленинском и Завод-
ском районах, а также в месте сброса сточных вод 
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из городского коллектора в районе автомобиль-
ного моста между городами Саратов–Энгельс 
через Волгоградское вдхр. [24]. Однако массовый 
характер зимовки вида приобрели во втором де-
сятилетии 2000-х гг. в Городском парке культуры 
и отдыха им. М. А. Горького. 

В первые годы формирования зимовочных 
скоплений в городском парке (2010–2011 гг.) на-
считывалось от 10 до 20 особей. В зимний период 
2020/2021 гг. зарегистрировано более тысячи 

особей. При этом максимальные показатели от-
мечались с наступлением холодов и постепенным 
замерзанием большего числа водоемов, в данном 
сезоне – в середине–конце января. 

В 2020 г. окончательное формирование 
зимовки в парке произошло во второй декаде 
ноябре (рис. 1). Наибольшее число птиц в этом 
месяце отмечено 17.11.20 – 922 особи, в этот же 
день была зарегистрирована первая минусовая 
температура в данном месяце.

Рис. 1. Формирование зимовки кряквы в городском парке в ноябре–декабре 2020 г. (цвет онлайн)
Fig. 1. Formation of mallard wintering in the city park in November–December 2020 (color online)

Рис. 2. Изменение численности кряквы в зависимости от температурных показателей в период 
декабрь 2020 г. – февраль 2021 г. (цвет онлайн)

Fig. 2. The change in the number of mallards depending on temperature indicators in the period December 
2020 – February 2021 (color online)
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Наибольшее количество уток в исследуемый 
зимний период 20/21 гг. было зафиксировано 

23.02.21 – 1262 особи (рис. 2). Температурный 
показатель в этот день достиг отметки в −23,5°С. 
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В марте большинство уток покидает парк, 
направляясь к местам размножения, однако с 
понижением температуры до −15°С 11.03.2020 

г. численность уток резко возросла, составив 
1066 особей, а затем вновь стабилизировалась 
(рис. 3).

Рис. 3. Изменение численности кряквы в городском парке в феврале – марте 2021 г. (цвет онлайн)
Fig. 3. The change in the number of mallards in the city park in February – March 2021 (color online)
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В осеннее-зимний период 2021–2022 гг. 
численность кряквы в городском парке Саратова 
возросла по сравнению с сезоном предыдущего 
года. Отметку в 1000 особей удалось зафиксиро-

вать уже в октябре (рис. 4), а к февралю макси-
мальное число уток составило около 1300 особей, 
при этом ощутимого понижения температуры 
воздуха (ниже −10°С) не наблюдалось (рис. 5). 
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Рис. 4. Формирование зимовки кряквы в городском парке в октябре–ноябре 2021 г. (цвет онлайн)
Fig. 4. Formation of mallard wintering in the city park in October–November 2021 (color online)
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В январе 2022 г. численность уток менялась 
в пределах не более 30 особей, в феврале количе-
ство крякв постепенно сокращалось, вероятно, 
с более частым появлением положительных 
температур (см. рис. 5). 

В зимний период 2022–2023 гг. произошло 
незначительное снижение численности уток 
в парке: максимальное число особей было за-

фиксировано 14 января, составив 1069 уток 
(рис. 6). Однако в последующий период (вторая 
половина января – февраль) количество уток 
в парке постепенно уменьшалось до 749–687 
особей. В начале марта в парке оставалось 
590–450 крякв. Данное явление может быть 
связано с относительно теплой и малоснежной 
зимой.

Рис. 6. Динамика максимальной численности кряквы в городском парке в 2020–2023 гг.
Fig. 6. Dynamics of the maximum number of mallards in the city park in 2020–2023

Рис. 5. Изменение численности кряквы в зависимости от температурных показателей в декабре 
2021 г. – феврале 2022 г. (цвет онлайн)

Fig. 5. The change in the number of mallards depending on temperature indicators in December 
2021 – February 2022 (color online) 
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Распределение уток по водоемам городско-
го парка в зимний период носит неравномерный 
характер. Основными факторами являются 
наличие и стабильность подкормки, а также 
присутствие открытой воды.

Наличие постоянной подкормки со сто-
роны человека оказывает влияние как на рас-
пределение уток по территории парка, так и на 
их количество в целом (табл. 1). Так, в будние 
дни утки преимущественно концентрируются 
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в местах с наибольшей проходимостью челове-
ка: у входов в городской парк и по постоянным 
маршрутам людей, в то время как в выходные 
дни распределение кряквы больше зависит от 
наличия открытой воды, что связано с тем, что в 
это время посещаемость парка выше, и люди не 
просто следуют через городской парк, а прихо-
дят сюда специально, в том числе кормить птиц.

Таблица 1 / Table 1 
Численность уток (среднее значение) 

и количество людей, осуществляющих подкормку 
в выходные и рабочие дни

The number of ducks (average value) 
and the number of people feeding on weekends 

and working days

Тип дня недели
Type of day of the week

MN, чел.
MN, hum.

DN, ос.
DN, sp.

Рабочий 
Workday

8 ± 1
3 – 16

169 ± 16
53 – 389

Выходной
Weekend

8 ± 1
2 – 18

150 ± 18
58 – 296

F
P

0.001
0.97

0.62
0.43

Примечание. В числителе – средняя арифметиче-
ская и стандартная ошибка (SE), в знаменателе – размах 
варьирования (min – max).

Note. In the numerator – the arithmetic mean and 
standard error (SE), in the denominator – the range of 
variation (min – max).

При этом отсутствуют статистически зна -
чимые различия при парном сравнении коли-
чества людей, участвовавших в кормлении 
уток в рабочие и выходные дни, а также между 
количеством уток в эти дни (см. табл. 1). По-
этому вполне естественным представляется 
отсутствие различий между регрессионными 
моделями, связывающими эти параметры, по-
лученными раздельно для двух категорий дней 
недели (ANCOVA: углы наклона линий регрес-
сии гомогенны, F = 0.11, P = 0.74). Результаты 
ковариационного анализа позволяют перейти к 
построению интегральной модели без страти-
фикации выборок по типу дня недели.

Применение корреляционного анализа 
показало согласованное варьирование между 
количеством людей, принимавших участие 
в кормлении уток, и численностью кряквы 
(r = 0.87, t = 13.22, P < 0.0001). При реализации 
регрессионного анализа установлен линей-
ный характер связи между переменными и 
значимость модели в целом (F1,54 = 174.66, 
P < 0.0001), а также статистическая значимость 
коэффициента регрессии (табл. 2).

Таблица 2 / Table 2
Коэффициенты регрессионной модели, 

связывающей количество людей, 
принимающих участие в кормлении уток, 

и численностью крякв на участках подкормки
Coeffi cients of a regression model linking the number 
of people taking part in feeding ducks and the number 

of mallards at feeding sites

Коэффициенты
Coeffi cients B ± SE t54 P

Intersept 18.82 ± 10.91 1.72 0.09

b 18.44 ± 1.40 13.22 <0.0001

Стандартизированные остатки модели 
распределены нормально (в их распределении 
отсутствуют выраженный паттерн, а также от-
сутствуют значения, отклоняющиеся от предска-
занных более, чем на 3 стандартных отклонения), 
а влиятельных наблюдений не обнаружено (дис-
танция Кука намного меньше 1). На основании 
вышеуказанного есть основания признать пара-
метры модели валидными.

Анализ коэффициентов модели указывает, 
что между количеством людей, подкармли-
вающих уток, и численностью крякв имеется 
статистически значимая положительная связь: с 
увеличением значения предиктора на единицу, 
численность крякв возрастает на 18 особей. По-
лученная модель объясняет более 75% дисперсии 
фактических данных (R2 = 0.76) (рис. 7).

При установлении постоянных минусовых 
температур полыньи на акваториях Волго-
градского водохранилища замерзали, лишая 
уток естественного корма, в результате птицы 
в дневное время перемещались на пруды го-
родского парка, где оказывалась подкормка со 
стороны людей. 

Расчет коэффициента корреляции (рис. 8) 
показал, что численность отрицательно кор-
релирует с морозами и осадками, вероятно, 
это связано с уменьшением площадей откры-
той воды и количеством посетителей парка, 
оказывающих подкормку птицам. Места концен-
трации уток при низких температурах (−15–20°С) 
располагаются на участках, прилегающих к 
выходам и местам с наибольшей подкормкой от 
населения. Птицы размещаются небольшими 
группами, в которых преобладают самцы, или 
парами, некоторые из которых переходят к осед-
лому образу жизни.

Смягчение зимних условий в результате 
урбанизации позволило успешно зимовать сна-
чала отдельным особям, а затем группам разной 
численности, поскольку кряквы, остающиеся 

А. Е. Пушкова, Е. Ю. Мосолова. Городская популяция кряквы (Anas platyrhynchos) в Саратове



Изв. Сарат. ун-та. Нов. сер. Сер.: Химия. Биология. Экология. 2023. Т. 23, вып. 4

Научный отдел486

зимой на незамерзающих участках водоемов 
средних широт, привлекают перелётных птиц, 
за счет чего количество зимующих особей 
быстро увеличивается [9]. Увеличение числен-

ности зимующих уток вследствие перехода 
части особей к оседлому образу жизни явля-
ется одним из факторов смены естественных 
условий обитания на городские. Кроме того, 

Рис. 7. Влияние количества людей, осуществляющих подкормку кряквы (MN, чел.), 
на количество уток (DN, ос.) в местах их скопления

Fig. 7. The infl uence of the number of people feeding mallards (MN, people) on the number 
of ducks (DN, os.) in the places of their accumulation
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Рис. 8. Влияние температуры воздуха (°С) на количество уток (ос.) в местах их 
скопления

Fig. 8. The effect of air temperature (°С) on the number of ducks (os.) in places of their 
accumulation
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появление оседлых популяций кряквы ведет 
к возрастанию количества размножающихся 
особей на городских водоемах, а полное отсут-
ствие охотничьего пресса в разы увеличивает 
успешность размножения данного вида.

В гнездовой период 2021 г. на водоемах 
городского парка, прудах Кировского и Ленин-
ского районов г. Саратова (Зеркальный, Мона-
хов, Семхоз, Андреевские пруды) нами было 
зафиксировано 21 выводок, с общим количе-
ством птенцов 74 особи, в 2022 г. – 24 выводка с 
86 птенцами. Количество птенцов в одном 
выводке колебалось от 1 до 12 шт., в среднем 
5 особей. При этом выживаемость птенцов (ко-
личество выживших до момента поднятия на 
крыло) составила более 70% ежегодно. 

Городская популяция г. Саратова находится 
на третьей стадии формирования, когда заметно 
частое гнездование на водоемах с постоянным 
посещением человеком, довольно частое в го-
родских парках. Индекс синантропизации для 
гнездящийся в г. Саратове популяции крякв со-
ставляет 0.50, в зимний период – 0.94.

При урбанизации изменяется не только 
численность птиц, но и их поведение и экология. 
Адаптации кряквы к жизни в городе, рядом с 
человеком, разнообразны. Прежде всего к ним 
относятся изменение типа питания и способы 
добычи пищи, сезонные и суточные перелеты, 
переход к дневному образу жизни, смещение 
и растянутость сроков размножения, а так-
же толерантность к человеку. На территории 
городских водоемов дистанция вспугивания 
зимой составляет 0.5–3 метра, в то время как 
летом расстояние увеличивается до 10 метров. 
В естественной среде дистанция вспугивания 
составляет 100–150 м. 

Заключение
Урбанизация кряквы (за последнее деся-

тилетие) на территории Саратовской области 
происходит достаточно быстро. Обилие и 
доступность кормов антропогенного проис-
хождения – важнейший фактор увеличения 
зимующих и гнездящихся крякв в населенных 
пунктах, хорошая защищенность от неблаго-
приятных факторов (ветра, низких температур, 
большого числа хищников) объясняет суще-
ствование крупных зимовок кряквы в европей-
ской части России, в том числе и в Саратовской 
области, а отсутствие охотничьего пресса – хо-
рошую вероятность выживаемости выводков.

Численность уток в городском парке Са-
ратова отрицательно коррелирует с морозами 
и осадками, вероятно, это связано с уменьше-

нием площадей открытой воды и количеством 
посетителей парка, оказывающих подкормку 
птицам. Между количеством людей, подкарм-
ливающих уток, и численностью крякв имеется 
статистически значимая положительная связь: с 
увеличением значения предиктора на единицу, 
численность крякв возрастает на 18 особей.

Согласно рассчитанным индексам си-
нантропизации наиболее приспособленным к 
антропогенному ландшафту является зиму-
ющая популяция кряквы, наименее приспо-
собленным – гнездящаяся, которая с опаской 
приближается к человеку, особенно самки с 
птенцами. 
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