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Введение 

Лесостепная и степная зоны в пределах 
Западной Сибири наиболее пострадали от 
хозяйственной деятельности [1]. Лесные 
экосистемы ленточных боров по сравне-
нию со степными подверглись меньшей 
трансформации, но вовлечение их в хо-
зяйственную деятельность оказалось зна-
чительным. Скорее всего, это отражение 
ведения лесного хозяйства в историческом 
прошлом. В частности, предполагается, 
что существенная часть березовых лесов 
в границах боров — производные [2]. Со-
временная лесохозяйственная деятель-
ность также способствует изменению 
структуры леса. Ленточные боры отно-
сятся к особо охраняемым защитным 
лесным массивам, где рубки главного 
пользования уже длительный срок запре-
щены. Другие лесохозяйственные рубки 
(ухода, санитарные и пр.), не изменяя 
площади лесонасаждений, снижают пол-
ноту древостоя и его возраст, что акту-
ально с понижением возраста спелости 
сосновых насаждений. Интенсивное веде-
ние лесного хозяйства здесь в целом не 
изменяет облик ландшафта, как это имеет 
место в степях или в лесах при сплошных 
рубках, приводит к изменениям в биоце-
нозах. Кардинальные и весьма быстрые 
перестройки в биоценозах боров про-
должаются и сейчас. Такого рода транс-
формации отражаются на сообществах 
животных. 

Для решения ряда задач — выявления 
причин и прогнозирования изменений, 
происходящих в экосистемах; мониторин-
га биоразнообразия; разработки и приме-
нения управленческих решений с целью 
сохранения видового разнообразия и пр. 
— необходимы сведения о численности 
видов в различных местообитаниях с 
оценкой их роли в сообществах [3, 4]. 

 Сбор и анализ информации о состоя-
нии региональных сообществ (динамика 
региональных авифаун и населения) птиц 
как наиболее изученной группы животных 
может служить достаточно надежным 
методом контроля за состоянием при-
родных экосистем [5]. При этом, как от-
мечают исследователи, особенно чувстви-
тельными к антропогенным влияниям ока-
зались птицы, быстро сокращающие аре-
ал и исчезающие или, наоборот, резко 
увеличивающие численность и расселяю-
щиеся в новые районы [6]. Орнитологиче-
ская же изученность территории Алтай-
ского края в последней четверти прошло-
го столетия в среднем ниже, чем сосед-
них регионов [7]. В связи с этим очевидна 
необходимость изучения современного 
состояния птиц боров и их сообществ. 

 
Материалы и методы 

Исследуемая территория расположена 
в Обь-Иртышском междуречье юга За-
падной Сибири. Материал собран в пери-
од с 1988 по 2004 гг., в целом охватывая 
сроки со 2.05 по 23.06, в различных точ-
ках ленточных боров в пределах Алтай-
ского края. Боры расположены в основ-
ном на Приобском плато в ложбинах 
древнего стока и отделены от Приобских 
пойменных боров Обью. Они протянулись 
от верхней террасы левого берега Оби на 
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юго-запад, в целом до Иртыша, пятью 
лентами, шириной от 3 до 12 км и длиной 
до 400 км, четыре из них находятся на 
территории края. В месте слияния наибо-
лее протяженных лент ширина лесного 
массива достигает 40 км, юго-западнее 
боры приобретают ажурное распростра-
нение. Они расположены в зоне малой 
облесенности и в направлении с юго-
запада на северо-восток пересекают под-
зоны разнотравно-ковыльной и типчаково-
ковыльной степи, а приобские их части 
находятся в разнотравно-луговой подзоне 
лесостепи [8].  

В основу настоящей работы положены 
материалы количественных учетов птиц. 
Подавляющая часть учетов произведена 
маршрутным методом без ограничения 
ширины трансекты с последующим пере-
счетом на площадь по средним дально-
стям обнаружения интервальным мето-
дом [9]. Общая протяженность учетных 
маршрутов составляет 660 км. 

Всего видовой состав боров насчитыва-
ет 165 видов птиц. В анализ включены ви-
ды, обитающие в лесах, где в древесном 
ярусе преобладает сосна обыкновенная. 

Основная часть расчетов выполнена с 
использованием пакета программ банка 
данных лаборатории зоологического мо-
ниторинга ИСиЭЖ СО РАН. Русские на-
звания птиц приводятся согласно  
Л.С. Степаняну [11]. 

 
Результаты и их обсуждение 

Выделены 5 наиболее характерных 
биотопов сосновых лесов ленточных бо-
ров: сухой сосновый бор (1.1); березово-
сосновый лес без выраженного подлеска 
(2.1); березово-сосновый лес с выражен-
ным кустарниковым ярусом (2.2); пере-
лески (4.1), где поляны чередуются с лес-
ными участками, сходными со смешан-
ным лесом (2.1); перелески (4.2), где от-
крытые пространства, местами увлажнен-
ные, чередуются с лесными участками, 
сходными со смешанным лесом (2.2). 

Наибольший вклад в сообщество птиц 
сухих боров вносят лесной конек, зяблик, 
буроголовая гаичка, большая горлица и 
пеночка-теньковка, доли которых, соот-
ветственно, составляют 23, 16, 15, 13 и 
12%. Это сообщество отличается низким 
видовым богатством (17 видов). В осталь-
ных биотопах (2.1, 2.2, 4.1, 4.2) домини-
рует зяблик (22, 18, 16 и 10%). В типично 
лесных из этой группы биотопов (2.1 и 
2.2) к содоминантам относится лесной ко-
нек (по 11%). В типичных перелесках (4.1) 

к ним присоединяется ещё и белошапоч-
ная овсянка. В перелесках (4.2) по суще-
ству доминантом выступает только зяб-
лик, а лесной конек согласно общеприня-
тым подходам формально не входит в эту 
группу, но его доля лишь немного мень-
ше и составляет 9% от суммарной плот-
ности населения [12]. Сообщества птиц в 
этих биотопах характеризуются высоким 
видовым разнообразием (69-72 вида). Ви-
довое богатство в сообществах смешан-
ного леса с выраженным подлеском (2.2) 
обусловлено, в частности, присутствием 
здесь птиц этого яруса. Наибольшее чис-
ло видов (98) среди всех рассмотренных 
биотопов обитает в перелесках с поляна-
ми, местами увлажненными (4.2). Видо-
вое богатство этого сообщества выше по 
сравнению с типично лесными как за счет 
древесно-кустарниковой группы птиц, так 
и видов открытых пространств, в том чис-
ле связанных с сырыми понижениями.  

Во всех биотопах около половины ви-
дов птиц кормится на земле. Птиц, соби-
рающих корм в кронах и на стволах де-
ревьев, около трети и менее, за исклю-
чением сосновых перелесков (4.1), где 
они составляют около четверти. Менее 
всего птиц (9%) кустарникового яруса, 
обитают в сухих борах, наибольшее их 
участие (22%) наблюдается в перелесках 
с увлажненными пространствами (4.2). 
Немного птиц, кормящихся в воздухе. 
Относительно большое их количество 
(4%) в сухих борах (1.1). Ещё меньше 
птиц, связанных с водоемами, их участие 
только в перелесках (4.2) приближается к 
1%. Ни в одном из биотопов ярусное рас-
пределение птиц нельзя отнести к типично 
лесному, при котором большая часть птиц 
держится в кронах [13]. В лесных масси-
вах (1.1, 2.1, 2.2) распределение лишь 
приближается к лесному, а в перелесках 
оно имеет лесо-луговой и лесо-степной 
характер. 

Одна из наиболее существенных причин 
неоднородности орнитокомплексов лес-
ных биотопов — распределение фитомас-
сы по вертикали, которая, соответствен-
но, определяет ярусное распределение 
птиц в связи с определенным субстратом 
при кормодобывании [14]. Другая состав-
ляющая обусловлена горизонтальной 
структурой леса. В целом, это определя-
ется структурными особенностями архи-
тектоники местообитания.  

В борах в наибольшей степени пред-
ставлены две топоархитектурные группы 
птиц, предпочитающих полесье (серая 
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мухоловка, обыкновенная горихвостка, 
зяблик и др.) и редкостойные рослые 
древостои (большая горлица, лесной ко-
нек, пеночка-теньковка, большая синица и 
др.). Первая группа свойственна участкам 
древостоя с небольшими полянами и бо-
лее других групп лесных птиц связана с 
опушками [15]. С одной стороны, наличие 
полян разной площади — характерная чер-
та этих лесов, с другой — им свойственна 
большая протяженность опушек. Послед-
нее обусловлено расположением лесов 
лентами и ажурным распространением их 
в юго-западных частях боров.  

Представленность второй группы обу-
словлена характером самих лесных наса-
ждений. Сосновые насаждения в основ-
ном низкополнотные. Меньшую долю в 
сообществах птиц имеют виды, связанные 
с сомкнутым древостоем и пологом 
средней высоты в нем. Причем птиц, 
предпочитающих сомкнутые древостои, 
вдвое меньше, чем предпочитающих ред-
костойные древостои. Такое распределе-
ние птиц отражает особенности простран-
ственной структуры лесов. 

 
Заключение 

Лидирующее положение по обилию в 
сообществах лесных массивов занимают 
зяблик и лесной конек, лишь в сосновых 
перелесках конек уступает место бело-
шапочной овсянке. В связи с разреженно-
стью и мозаичностью лесов преобладает 
группа птиц, кормящаяся на земле, и ни в 
одном из биотопов не прослеживается 
лесной тип распределения. Наибольшее 
распространение имеют птицы, предпочи-
тающие разреженные древесные насаж-
дения и опушки.  

Население птиц перелесков, местами 
увлажненных (4.2), значительно богаче 
видами, чем сосновых лесов. Наимень-
шим количеством видов характеризуются 
сообщества птиц сухих сосняков (1.1), в 
которых однообразие условий обусловле-
но недостатком влаги. В целом, видовое 
разнообразие сообществ птиц лесов по-
вышается от сухих к более влажным. 
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