
ВСЕСОЮЗНОЕ ОРНИТОЛОГИЧЕСКОЕ ОБЩЕСТВО 
м о с к о в с к и й  ГОСУДАРСТВЕННЫП УНИВЕРСИТЕТ 

м о с к о в с к и й  ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
п е д а г о г и ч е с к и й  и н сти ту т  им б . и . ЛЕНИНА 

ЛИПЕЦКИЙ г о с у д а р с т в е н н ы й  
п е д а г о г и ч е с к и й  ИНСТИТУТ

ВРАНОВЫЕ п т и ц ы
в естественных и антропогенных 

л а н д ш а ф т а х
Материалы И Всесоюзного совещания 

Часть II

ЛИПЕЦК -  /98Р



1ЕШ Я  чиа^нность врлноа1х
оАЛАДНО-СИШРСКОЗ РАВНИШ 

( лесотундра, лесная зона, лесостепь и степь ) 

В.Н.Бпинов, Л.Г.Вартапетов, ^.С.Равхин, С.П.Милошдов, 

А.(^.Адак, Б.Н«$окии, В.А.Юдкин, И.Б.Покровская, Л>А.Ананин, 
К.В.Торопов, Т»К.Блянова, С.М.Цыбулин, Г.М.Твртицкий,

0»В.Бурский, В.И.Ануфриев, С.А.Соловьев, А.А.Вахрушев, 

А.Б.Козленко, И.А.Вавилихин, В.С.Куков 

Биологический институт Сибирского отделения АН СССР

Лля расчетов использованн материалу, хранящиеся в банке 
данных лаборатории зоологического мониторинга Биологического 
института СО Й1 СССР. Они собраны авторами за период с 1967 

•по 1986 г г . в долине Тобола, Иртыша, Оби, на левобережье Вю5- 
сея и междуречьях. Кроме того, использованы материалы П.А.Пан 
телеева ( 141Z ) ,  В.Г.Йвлив:^ ( Торопов, Цыбулин, Ивлиев,
1986 ) ,  й.С.Стопалова (  1986 )  и Н.А.Коэлова ( 1986 ) .  Рабо
ты проведены в I  половине лета - с 16 мая (  в северной тайге 
и лесотундре -  с I  июня ) по 15 июля и во П половине лета - 
с 16 июля по 31 августа. Общая протяженность марирутов сос
тавляет около 26 ,5  тыс.кк.

Птиц учитывали на постоянных, но не строго фиксированных 
маршрутах без ограничения ширины трансекта. В ландшафтах суши 
и на озерах пересчет на площадь выполнен раздельно по средне- 
rpynnoBi* дальностям обнаружения ( Равкии, 1967 ) .  На реках 
показатели обилия рассчитывали на 10 км береговой линии (  5 
км реки ) .  Общая численность птиц определена с учетом соотно- 
1вения площадей, занимаемых разными выделами на карте " Расти
тельность Западно-Сибирской равнины " (  ГУГК, IST76 )  и оцене
на только в пределах контуров этой карты. Значения рассчитаны 
как сумма произведений площади выделов на среднелеткее обилие 
птиц в их пределах (  для рек -  среднего обилия на их суммар
ную протяженность Поправки на проекшюкныв искажения карты



не внесены и з-за их незначительности ( -  2$ ) .  Сидения о 
сунмарной площади озер и густоте речной сети взяты из моно
графии ” Западная Сибирь "  (  1963 ) ,  а  площади населекнах 
пунктов - из отчетов служб землеустройства областных управ
лений сельского и лесного хозяйства за  1985 -  86 г г . Анали
зируя данные по I  половине лета, для П приведена лишь крат
ность увеличения численности.

Общий запас врановых равнины составляет около 42 млн. 
особей. От лесотундры до степи средневзвешенное обилие увели
чивается от 2 до 48 птиц/км^, т .е .  в 24 раза. Наибольшуи чис
ленность имеет грач: примерно 1 9 ,5  млн.особей или 46^ общей 
численности врановых. Средневзвешенное обилие вида максималь
но в лесостепи ( 63 особи/км^ ) ,  где наиболее велико в посел
ках ( II6  ) И на суходолах ( 66 ) ,  в степи оно вдвое ниже, в 
леской зоне незначительно f в подтаежных лесах -  0 ,3 ;  хжной 
тайге -  0,003 ) ,  а  в лесотундре вид не встречен. Во П полови
не лета грачей насчитывается в целом в 1 ,3  раза больше, одна
ко из тайги г{йчи явно откочевывают на юг зоны ( в северной 
тайге они во П половине лета не встречены, в среднем числен
ность снижается в 6 р аз, в южной -  в 60 , тогда как в полосе 
подтаежных лесов отмечается 12-ти кратное увеличение ) .  Сюда 
же, по-видимому, откочевывает часть грачей и из лесостепи.
Там этих птиц станогится в 1 ,2  раз больше, тогда как в степи 
в 1 ,7 .

Запас сороки составляет примерно 7,6 млн.особей ( око
ло 18^ врановых равнины ) .  Наибольшее среднее обилие наблюда
ется в  поселках и поймах рек подзоны подтаежных лесов и лесо- 
стего! ( соответственно 55 и 16 ; 51 и 22 особи/кн^ ) .  В этих 
местообитаниях оно довольно стабильно вплоть до средней тайги, 
в северной снижается сразу на порядок. На суходолах обилие 
примерно одинаково от степи до подтаежных лесов (  1 0 ; 14 ^0  ) ,  
дальше к северу уменьшение 10-ти кратное ( I  ; I ;  0 ,8  ) .  Во 
П половине лета увеличение численности сороки наблюдается 
только в подзоне такой тайги ( на 32$ ) .  В лесотундре снижение 
запаса 9-ти кратное, в северной тайге оно составляет 30^, в 
среднем -  20^. В подтаежных лесах, лесостепи и степи также



наблюдается снккение численности соответственно н& 30, 50 и
60$?.

Численность серых ворон составляет около 6 ,3  млн.осо
бей, т . е .  порядка \%  населения ьранових. Наибольшее среднее 
обилие вида характерно для поселков подтаежных лесов и лесо
тундры ( 6 7  и 63 особи/ки^ ) ,  ъ других подзонах лесной зоны 
и лесостепи оно нике в 3 - 5 раз, а в  степи е раз. i> реч
ных поймах, как и на озерах, сорах и самих реках обилие во
рон относительно стабильно от лесостепи до северной тайги 
( соответственно 9 -  18, I  -  3 , 2 - 5 ;  ькдеяяится лишь яесо- 
сгепньв озера -  б особей/км^). В суходольных ландшафтах сред
нее обилие ворон максимально в подтаожньх лесах (  П ) к югу 
оно снижается вдвое, к северу - в Ю раз уже в  юккой тайге.
Во П половине лета небольшое увеличение численности ( на 30®) 
Заметно только в северной и средней тайге ( в основном за 
счет увеличения обилия ворон в поселках, на озерах и реках ) .  
S  южной тайге» лодтаежинх лесах и лесостепи численность либо 
стабильна, либо слегка снижается, в лесстундре и степи сни
жение двухкратное. В целом по всей территории численность 
практически не меняется.

Запас кедровки -  3 ,8  млн. особей. Шиболынее среднеэз- 
Бвщенное ойглие отмечено на суходолах средне?, тайги ( б осо- 
бей/км^ ) .  На суходолах южной тайги и подтаежных лесов обилие 
соответственно в 2 и 20 раз ниже, северной тайги и лесотунд
ре -  ниже в 6 и 12 раз. Обилие вида на внепой1-<ениих болотах 
в подтаежных лесах немного выше, чем на суходолах, а  в южной 
тайге Втрое ниже (  0 ,^  и I  ) ,  в средней и северной тайге - 
нюке примерно на порядок (  0 ,7  и Q.07 особеи/км^ } .  Увеличе
ние численности во П половине лета в целом по территории 2-х 
кратное. Однако в  подзоне южной тайги оно лишь 1 ,5  -  кратное, 
а  к югу и северу BoajacTaeT бодее заметно < в подтаежных ле
сах кратность 3 ,2 ;  средней и северной тайге - 2 ,2  и 2,8 ; в 
лесотундре k,6  ) -  ПоВидиному, часть кедровок во П половине 
дата смещается к югу и сею ру от с^^дних nossoH тайги.

Численность галки -  2 ,3  илн. особей. Наибольшее средне
взвешенное обилие наблюдается в поселках подтаежных лесов
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( 20 пгииУхм  ̂ ) : к u rj и северу оно снижается ( в 2 раза в 
лесостепи и ‘t раза в степи» в 2 ,5  раза в южной и средней тай
ге. в 67 раз в северной тайге ) .  Hs суходолах обилие галки 
максимально в двух южных подзонах леской зоны ( б и 3 ) ,  а  в 
поймах -  подтаежных лесах и средней тайге ( 2 и 5 ) .  На сухо
долах «  в  паймах рек лесостепи и степи обилие галок в 6 - 10 
раз ниже чем в подтаежных лесах. Во П подокне лета расчет
ный показатель общей численности снижается на I5S . С^юсенае 
Запаса наблюдается на самом севере и юге равнины ( в север
ной тайге -  3 ,3 -  кратное, в  лесостепи и степи -  1 ,5  л 2-крат- 
ное )  и в вкн(й1 тайге (  8-кратное ) ,  тогда как в подтаежных 
лесах и средней тайге отмечен njaipocT численносгн ms 70 к 60*.

Запас кукви - 1 ,6  млн. особей. На суходолах среднее 
обилие максимально в северной тайге ( 2 особиУкм^ ) ,  в сред
ней и южней оно в 2 ,5  fa sa  ниже, в подтаежных лесах, лесотун
дре и лесостепи -  ниже соответственно в 5 ;  10 и 30 pas.. На 
внепойменных болотах кукша встречается в южной и средней тай
ге ( I  и 0 ,7  ) ,  S поймах - только в южной тайге С 0,1 ) .  Во 
П половине лета численность ее в целом увеличивается на 701. 
Наименьший прирост прослеживается в северной тайге (  40^ ) ,  
к северу и югу он увеличивается ( в лесотундре 2 ,4 ;  средней 
и ьжной тайге 1 ,6  ; подгаежных лесах 2 ;  лесостепи 2,1 ) .  По- 
видимому, у кукши, как у кедровки, проявляется тенденция к 
расселению на север и на юг от подзоны с максимальной числеи- 
ностьо в I  п о х о ^ т  лета.

Чисденность сойси -  около 622 тыс. особей. Максимальное 
среднее обилие отмечено на суходолах подтаежных лесов ( 2 осо- 
б1л}уаг )  к северу и югу обилие снижается; в южной тайге - 
вдвое, в средней тайге «  лесостепи примерно в 20 раз. В лесо
степи сойка встречается на зкепоякекных болотах и в поймах 
( по 0 ,2  ) .  Во П половине лета численность в цвдок по равнине 
воэ]аставт на 80^, однако при этом в лесостепи и подтаежных 
лесах она снижается ( в 2 и 3 ,4  раза X  в южной, средней и 
северной тайге возрастает (  в 2 ,9 ;  1 ,2  и 30 раэ ) .

Численность ворона в пределах равнины составляет поряд
ка 255 тыс. особей. Среднее обилие на суходолах от лесостепи 
до лесотундры и внепойменных болотах от лесостепи до северной



тайги составляет примерно ОД -  0 ,2  особи/ки^. В поймах во
рон редок везде за  исклочениек подтаежных лесов ( 0 ,4  ) ,  в 
поселках от лесостепи до средней тайги так же малочислен 
( ОД -  0 ,2  ) .  В степи наблюдался только на суходолах (0 ,004), 
Вс П полоине явта численностъ возрастает в целом на 60$.
При этом наиболыпее С 9-тм кратное )  увеличение наблюдается 
в южной тайге, далыве к северу оно не столь значительно 
(  2 ,2  в средней и 1 ,5  в северной тайге ) ,  а  в лесотундре от
мечено снижение на 10$. В подтаежных лесах и степи снижение 
еще заметнее (  3,6 и 20 -  кратное ) ,  тогда как в  лесостепи 
отмечен прирост на 70$.

Запас черной ворони, ареал которой заходит на территорию 
равнины лиаь своим западным краем, составляет около 173 тыс. 
особей.

С учетом пространственных иЭменекий плотности населения 
и Бироты распространения 9 видов врановых, обитаюцих в преде
лах равнины, выделяется 4 типа распределения видов:

1 . Отраниченное распространение со значительным лохаль- 
нш обилием в оптимальных местообитаниях ( грач, гадка, сой
к а , черная ворона ) .

2 . Сравнительно вироксе и равионерное распространение в 
пределах лесной зоны при невысоком уровне обилия ( куква, 
кедровка. ) .

3 . Широков распространение, при повсеместно низкой плот
ности населения (  ворон ) .

4 .  Практически повсеиестыое распространение на равнине 
с очень высокой концентрацией в оптимальных местообитаниях 
(  сорока, серая ворона ) .

По характеру увеличения численности во П полоюне лета 
выделяется группа лесных м д о в , у которых рост обилия состав
ляет в среднем 7Q -  10(^ ( кедровка, куква, сойка, ворон )  
и сикантропных видов, увеличение обилия у которых во П поло
вине лета незначительно. Сопоотавление педвовалвно-вонадьнмх 
различий этого прироста численности сшдвтельствуют о сувест- 
венных внутриареальных послегнездовых пвремевениях врековых.



При эт (»1 складывается впечатление о смеаении их к »гу и за
паду. Для синантропных видов это приводат к уиеньшенив сум
марного запаса на Западко-йп5крекой равнине, а  для лесных 
видов за счет прккочевкн из средне -  и воСточно-сибирСКОй 
части ареала к увеличение.


