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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность  темы. В  настоящее  время  антропогенная  трансформация

естественных ландшафтов значительно изменяет облик комплексов окружающей

среды.  Птицы  выступают  одним  из  индикаторов  деградации  природы  и

пространственно-временных  изменений  экосистем  (Книстаутас,  1981,  1982;

Морозов,  1986;  2009  и  др.).  Отрицательное  воздействие  хозяйственной

деятельности  человека  на  авифауну  выражается  в  ухудшении  биологических

качеств  местообитаний,  исчезновении  видов  и  элиминации  отдельных

орнитокомплексов.  Наблюдается  изменение  границ,  площади  и  конфигурации

ареалов  птиц,  качественная  перестройка  пространственной  организации

населения,  нарушение  устойчивых  связей  в  биоценозах  и  возникновение

упрощенных  сообществ,  состоящих  из  антропотолерантных  видов  (Галушин,

1974; Флинт, 1986; Мухачева, Блинова, Блинов, 2000).

Средняя тайга занимает значительную часть территории Томской области,

но  практически  не  изучена  вследствие  ее  труднодоступности,  удаленности  от

транспортных  путей  и  малонаселенности  (Эколого-экономические  аспекты...  ,

2011). Огромные водораздельные пространства на правобережье и, особенно, на

левобережье  Оби  представляют собой белые пятна  (Блинова,  Мухачева,  2002).

Между  тем,  Привасюганье  активно  осваивается  предприятиями

нефтегазодобывающей  отрасли.  Последние  два  десятилетия  активно  ведется

разведка  и  разработка  нефтяных  и  газовых  месторождений,  строительство

линейных объектов (дороги, продуктопроводы) и объектов инфраструктуры.

В связи с тем, что темпы разрушения экосистем существенно опережают

процесс  накопления  сведений  о  населении  птиц,  представляется  актуальным

изучение  его  пространственной  организации,  которое  сводится  к  переходу  из

реального хронологического пространства в факторное типологическое (Равкин,

1984; Вартапетов, 1998). Представляет интерес исследование основных тенденций

пространственных  изменений  орнитокомплексов  и  определяющих  их  факторов
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среды, а также оценка влияния этих факторов и их сочетаний на территориальную

неоднородность сообществ птиц Привасюганья.

Фаунистические  и  зоогеографические  данные,  полученные  в  результате

изучения структуры населения птиц, составляют тот реальный уровень отсчета, от

которого  можно  будет  исходить  в  дальнейшем  при  изучении  динамических

процессов, прогнозировании изменения фауны и населения птиц в будущем при

освоении  нефтяных  и  газовых  месторождений  самого  крупного  в  мире

Васюганского болота.

Следует  отметить,  что  результаты  авифаунистических  исследований

Привасюганья представляют собой научную ценность. В 2006 г. в юго-западной

части  Васюганского  болота  создан  государственный  природный  заказник

областного  значения  «Васюганский»,  который  в  2007  году  был  включен  в

предварительный список всемирного наследия ЮНЕСКО. С 2008 г. организована

работа по приданию областному заказнику статуса федерального заповедника и на

его территории проводятся  исследования,  в  том числе по выявлению видового

состава и численности птиц (Миловидов, Нехорошев, Куранов, 2014).

Цель и  задачи  исследования. Основная  цель исследования  заключается  в

выявлении  пространственной  структуры  и  организации  населения  птиц

природных  и  антропогенных  территорий  Привасюганья,  т.е.  особенностей

территориальной  изменчивости  орнитокомплексов  и  определении  факторов

среды, коррелирующих с этими изменениями. Для достижения обозначенной цели

поставлен ряд задач:

1. Выявить основные тенденции и причины пространственных изменений

основных  характеристик  территориальной  неоднородности  орнитонаселения:

суммарного  обилия,  видового  богатства,  доминирующего  состава,  ярусного

распределения  птиц,  суммарной  биомассы,  соотношения  основных  групп

потребляемых кормов, фауно-генетической структуры орнитокомплексов.

2.  Классифицировать  виды  птиц  по  сходству  их  распределения  и

орнитокомплексы  в  целом  и  выделить  основные  факторы  и  режимы,



определяющие  неоднородность  территориального  размещения  птиц  и  их

населения.

3. Выявить пространственно-типологическую структуру населения птиц и

определить  основные  факторы  среды,  влияющие  на  пространственную

изменчивость населения птиц.

Научная новизна работы. Впервые изучено население птиц Привасюганья и

выявлена  его  пространственно-типологическая  структура.  Оценено  суммарное

обилие и ландшафтное распределение птиц территории в репродуктивный период,

а  также  выявлены  основные  направления  и  причины  пространственного

изменения орнитонаселения.

Практическое  значение. Результаты  исследования  населения  птиц

Привасюганья  могут  быть  использованы  в  работах  по  мониторингу,  охране

природы  и  сохранению  биологического  разнообразия  территории.  Полученные

данные могут использоваться для оценки ущерба, наносимого животному миру

при освоении нефтяных и газоносных месторождений, а также при сохранении

естественных  природных  комплексов  васюганского  болота  и  государственного

природного заказника «Васюганский».

Апробация  работы и  публикации.  По результатам  научных  исследований

опубликовано 17 работ. Автором опубликовано 13 статей в сборниках: Известия

Тульского государственного университета  (Тула,  2004,  2006),  Вестник Томского

государственного  университета  (Томск,  2004,  2005),  Материалы  к

распространению птиц на Урале, в Приуралье и Западной Сибири (Екатеринбург,

2004,  2005),  Актуальные  вопросы  изучения  птиц  Сибири  (Барнаул,  2005),

Орнитология.  Выпуск  32  (Москва,  2005),  Актуальные  проблемы  экологии  и

природопользования Сибири в глобальном контексте (Томск, 2007), Достижения в

изучении куликов Северной Евразии (Мичуринск, 2008). В трудах конференций и

совещаний представлено 4 доклада:

1. Международные  конференции:  Экология  Южной  Сибири  и

сопредельных  территорий  (Абакан,  2004),  Лесопользование,  экология  и  охрана

лесов: фундаментальные и прикладные аспекты (Томск, 2005).



2. Всероссийские:  VII  Всероссийская  научная  конференция  по  изучению

экологии врановых птиц России (Казань, 2005).

3. Региональные:  Достижения  в  изучении  куликов  Северной  Евразии

(Мичуринск, 2007).

Выражаю глубокую благодарность д.б.н., профессору Равкину Ю.С, д.т.н.,

профессору Адаму А.М., д.б.н. Железновой Т.К. за предоставленные материалы,

принципиальные предложения и замечания по диссертации, помощь и поддержку

на всех этапах работы. Благодарю также студентов, аспирантов и преподавателей

кафедры  экологии  природных  и  антропогенных  систем  Международного

факультета  сельского  хозяйства,  природопользования  и  охраны  окружающей

среды Томского госуниверситета, участвовавших в сборе и обработке материалов

по  Привасюганью:  к.б.н.  Яблочкину  Н.Л.,  к.б.н.  Самсонову  М.М.,  к.б.н.

Костылеву Н.А., Мударисову Г.Р., Громышева И.В. и др.



ГЛАВА 1. ФИЗИКО–ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПРИВАСЮГАНЬЯ

Район исследований находится в административных границах Каргасокского

района (север Томской области) и включает бассейн р. Васюган.

1.1 КЛИМАТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА

Климат территории характеризуется как континентальный с теплым летом и

холодной  зимой,  равномерным  увлажнением,  довольно  резкими  изменениями

элементов  погоды  в  сравнительно  короткие  промежутки  времени.  Местный

климат зависит от сложной циркуляции воздушных масс над Западно–Сибирской

низменностью  и  определяется  как  континентально–циклонический  (Природа  и

экономика…, 1968). Основные особенности климата обусловлены, прежде всего,

преобладанием западного переноса воздушных масс, а метеорологический режим

определяется частотой прохождения барических систем. Вследствие этого погода

меняется  от  циклональной  облачной  и  неустойчивой  до  антициклонально

устойчиво ясной (Природные и биологические ресурсы…, 1966). В начале и конце

лета,  в  связи  с  усилением  атмосферных  процессов,  происходит  вторжение

арктического  воздуха,  что  вызывает  поздние  весенние  и  ранние  осенние

заморозки.  Повышение  температуры  воздуха  и  почв,  а  также  сухость  воздуха

летом  связаны  с  воздушными  течениями,  приходящими  из  Средней  Азии.  В

зимнее  время  резкое  похолодание  и  ветреная  погода  обычно  обусловлены

вторжением арктического воздуха.



В долине р.  Васюган  наблюдаются  самые поздние  в  области  весенние  и

самые  ранние  осенние  заморозки,  кроме  того,  для  этого  района  характерна

наименьшая  продолжительность  безморозного  периода  (в  среднем  51  день).  В

целом,  в  пределах  Привасюганья  продолжительность  безморозного  периода

составляет  85  дней  (Родной  край…,  1974).  Среднегодовая  температура

Привасюганья отрицательная и составляет –2,4 °С. Абсолютный минимум зимой

(декабрь–январь) составляет –54° С.

Лето  относительно  короткое  (в  среднем  104  –  114  дней).  Максимальная

температура отмечается в июле–августе: до +37 °, в среднем она составляет +17,6

°С.  В отдельные годы температура в летние месяцы может опускаться до нуля

градусов. Весна часто поздняя и затяжная. Задержка в повышении температуры

происходит за счет  больших затрат тепла на таяние снега и оттаивание льда с

поверхности многочисленных болот и озер. Средневесенняя температура воздуха

отрицательная  (Природа  и  экономика…,  1968).  Располагаясь  вблизи  полосы

максимальной  циклоничности,  район  Привасюганья  получает  значительное

количество осадков – здесь выпадает в среднем 409 мм за год.

1.2 ГЕОЛОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА И РЕЛЬЕФ

Для Западно–Сибирской низменности установлено трехъярусное строение

(Западно–Сибирская  низменность…,  1963).  Породы нижних ярусов составляют

фундамент  эпигерцинской  платформы,  верхний  ярус  (платформенный  чехол)

сложен  осадками  мезокайнозоя.  Отложения  четвертичной  системы  сплошным

чехлом  перекрывают  водоразделы  и  слагают  комплекс  из  трех  надпойменных

террас  и  поймы  рек  Обь,  Васюган  и  Парабель.  Отложения  представлены



суглинками желтовато–бурыми, песками желтовато–серыми, глинами желтовато–

серыми и бурыми с прослоями торфа. Мощность их достигает 20–45 м.

Васюганская наклонная равнина в орографическом и геоморфологическом

отношении по своему генезису представляет пластово–аккумулятивную равнину и

является  гетерогенной  морфоструктурой  с  разнородным  структурно–

тектоническим планом, где выделяются как положительные (Средневасюганский,

Парабельский  своды  и  др.),  так  и  отрицательные  структуры  (Нюрольская,

Бакчарская впадины и др.). В единую морфоструктуру они объединены в неоген–

плейстоцене.  Палеозойский  фундамент  здесь  залегает  на  глубинах  до  3,5  м.

Абсолютные  отметки  Васюганской  наклонной  равнины колеблются  в  пределах

110–116  м.  Максимальная  высота  наблюдается  в  истоках  р.  Бакчар  на

Васюганском болоте. Глубина расчленения рельефа не превышает 10–20 м, доходя

местами  до  30  м.  Горизонтальная  расчлененность  рельефа  на  большей  части

равнины – до 0,6 км/м2 (Кадастр возможностей…, 2002).

Васюганское болото имеет площадь свыше 5,269 млн. га и занимает Обь–

Иртышский водораздел. Это центральная часть Западно–Сибирской низменности,

поверхность которой относительно ровная, местами пологоволнистая, а высотные

отметки колеблются в пределах 40–140 м над уровнем моря. Ширина долины Оби

изменяется в пределах от 20 до 120 км. Разветвленная сеть долин притоков имеет

ширину от сотен метров до 15–35 км.  Долины представляют собой вытянутые

террасированные наклонные аккумулятивные равнины, врезанные в междуречные

пространства на глубину от 20 до 100–120 м. В большинстве случаев они имеют

асимметричное  строение.  В  рельефе  долины  Оби  лучше  всего  выражена  и

наиболее широка вторая надпойменная терраса, обычно сливающаяся с третьей и

распространяющаяся почти на всю ширину долины. В долинах притоков хорошо

развиты две надпойменные террасы, третья может быть плохо выражена.

Бассейн  р.  Васюган  расположен  в  приледниковой  зоне  и  представляет

плоскую, сильно заболоченную равнину, с обилием озер, она занимает все среднее

и  нижнее  течение  Васюгана.  Вся  площадь,  охватываемая  рекою с  юго–запада,

запада и севера, представляет несколько повышенное Васюганское плато, менее



заболоченное и с ярко выраженными формами эрозионного рельефа. Здесь почти

повсеместны  выходы  палеогеновых  пород  на  дневную  поверхность.

Четвертичные  отложения  имеют  сравнительно  небольшую  мощность.

Васюганское  плато почти в  течение  всего четвертичного периода представляло

область довольно интенсивных тектонических поднятий.

Рельеф  территории  относительно  ровный,  местами  пологоволнистый.

Надпойменные  террасы  Оби  и  ее  левобережных  притоков  сильно  заболочены.

Высокой  заболоченностью  отличаются  и  поймы  верховьев  рек,  особенно

левобережные.  Рельеф представляет собой плоскую, местами полого–увалистую,

большей частью заболоченную поверхность. Средняя заболоченность территории

составляет около 50 %, а отдельных районов (Сургутское Полесье, Васюганье и

др.) – до 70–75 %.  Основными условиями формирования Васюганского болота,

покоящегося  на  мощной  толще  слабопроницаемых  глинистых  и  суглинистых

отложений,  являются  избыточное  увлажнение и плоский рельеф.  Атмосферные

осадки  скапливаются  непосредственно  в  пределах  торфяного  горизонта,  ниже

которого  залегают  напорные  воды.  Поэтому  болотные  воды  имеют  низкую

минерализацию, а  торф – низкую зольность.  Химический состав болотных вод

отличается  резко  восстановительной  средой,  азотно–метановым  и  метановым

составом  свободных  и  растворенных  газов,  а  обогащенность  болотных  вод

органическими  кислотами  формирует  особый  тип  кислых  органоминеральных

вод.

Немалое влияние на генезис и развитие болот оказывают особенности мезо–

и микрорельефа. Широко распространены замкнутые западины разных размеров,

вытянутые лощины и гривы.  Сложный микрорельеф имеет поверхность  пород,

покрытых  ныне  болотными  отложениями.  Ложа  многих  болот  испещрены

ложбинами глубиной 1,5–2 м,  шириной 3–4 м,  расположенными на расстоянии

0,5–1,0 км одна от другой.

Почвы.  В  пределах  пойменных  террас  Оби,  Васюгана  и  их  притоков

распространены  пойменные  почвы,  которые  развиваются  под  воздействием

обводнения  в  периоды  половодий  и  накопления  на  их  поверхности  речных



наносов.  На  них  оказывают также влияние  грунтовые  воды,  которые  залегают

неглубоко от поверхности почвы. В формировании этих почв большое значение

имеет дерновый процесс.  На поверхности  пойменных почв  часто произрастает

пышная  травянистая  растительность,  способствующая  накоплению  в  почвах

гумуса.

Почвенный покров пойменных террас разнообразен. Общая закономерность

в  распределении  почв  речных  пойм  в  пределах  Васюганья  такова,  что  в

прирусловых частях поймы развиваются преимущественно аллювиально–луговые

почвы  легкого  механического  состава.  В  центральных  частях  поймы  под

травянистой  растительностью  развиты  главным  образом  суглинистые

аллювиально–луговые  почвы.  В  притеррасной  части  поймы,  где  близко  к

поверхности залегают грунтовые воды, господствуют различные болотные почвы

и  торфяники.  Заболоченные  почвы  и  торфяники  в  виде  отдельных  пятен

встречаются по депрессиям в прирусловой и центральной областях поймы.

Почвообразующими  породами  являются  озерные  и  флювиогляциальные

отложения различного механического и литологического состава – от песков до

суглинков и глин. Для них характерна слоистость. В поймах рек почвообразующие

породы представлены современными аллювиальными отложениями.

Из  подзолистых  почв  распространены  первично–  и  вторичноподзолистые

почвы,  дерново–подзолистые,  подзолисто–глеевые  и  подзолисто–болотные,

имеющие различную степень  проявления  подзолистого,  дернового и  болотного

процессов  заболачивания.  Наибольшим  распространением  из  этих  почв

отличаются  первичные  и  вторичные  сильноподзолистые,  подзолистые  почвы  и

подзолы,  а  также  слабодерновые  сильноподзолистые  и  подзолисто–болотные

почвы. Первичные подзолистые почвы чаше всего приурочены к породам легкого

механического  состава,  а  вторичноподзолистые  –  преимущественно  к  более

тяжелым породам.

Среди  болотных почв  широко развиты торфянисто– и торфяно–болотные,

перегнойно–болотные  почвы  и  торфяники.  Луговые  и  лугово–болотные  почвы

имеют ограниченное  распространение.  Они обычно  встречаются  в  переходных



полосах,  расположенных между водораздельными болотами и дренированными

участками,  к  которым  чаще  всего  приурочены  вторичноподзолистые  почвы.  В

поймах  рек  развиты  аллювиально–луговые  почвы.  В  составе  подзолисто–

болотных  почв,  развивающихся  обычно  под  покровом  заболоченных  моховых

лесов,  выделяются  подзолисто–глеевые,  торфянисто–  и  торфяно–подзолисто–

глеевые,  которые  распространены  на  междуречных  пространствах  между

дренированными придолинными массивами и водораздельными болотами. Среди

болотных  почв,  которые  приурочены  к  слабо  дренированным  водораздельным

участкам,  пойменным  и  вторым  террасам,  встречаются  дерново–глеевые,

торфяно–глеевые почвы и торфяники. Они формируются под покровом болотной

растительности.

Основным  условием  формирования  и  развития  подзолисто–болотных  и

болотных  почв  является  избыточное  увлажнение,  вызываемое  скоплением

поверхностных  вод,  или  близким  залеганием  к  поверхности  грунтовых  вод.

Избыточное увлажнение сказывается в первую очередь на характере разложения

органических остатков,  попавших на поверхность почвы или находящихся в ее

поверхностных  горизонтах.  Оно  приводит  к  поселению  влаголюбивой

растительности  (сфагновых  мхов,  осок  и  др.),  способствующей  увеличению

накопления влаги и процессу заболачивания.  Растительность  затрудняет доступ

воздуха  и  его обмен с  атмосферным воздухом,  создает  анаэробные условия.  В

результате  этого  замедляются  окислительные  процессы  и  минерализация

органических  остатков,  что  ведет  к  постепенному  накоплению

полуразложившихся органических веществ и торфообразованию. Одновременно с

этим минеральная часть почвенных горизонтов под влиянием недостатка воздуха

подвергается  процессам  оглеения,  которые  приводят  к  разрушению структуры,

уменьшению водопроницаемости, что еще больше, по мере развития процессов

оглеения, усиливает заболачивание. К дерново–глеевым почвам относятся лугово–

болотные и перегнойно–глеевые, которые встречаются по пойменным и вторым

террасам  Васюгана  и  его  притоков,  реже  по  депрессиям  междуречных

пространств  и  окраинам  низинных  торфяников.  Таким  образом,  избыточное



длительное  увлажнение  приводит  к  заболачиванию  почв,  сопровождаемому

оторфовыванием верхних горизонтов и оглеением нижних.

1.3 ГИДРОГРАФИЯ

Вся речная система Томской области является составной частью бассейна

Средней Оби. Река Обь пересекает территорию области с юго–востока на северо–

запад  и  делит  ее  на  две  почти  равные  части.  Основными  притоками  Оби,

берущими начала с Васюганского болота, являются реки: Васюган, Парабель (с

Чузиком и  Кенгой),  Чая  (с  Парбигом и  Иксой),  Бакчар,  Чижапка,  Нюролька и

Шегарка.  Почти все  притоки этих рек берут начало в водораздельных болотах.

Иртыш протекает сравнительно далеко от Васюганского болота, но его притоки –

реки Омь, Тара, Шиш, Малый Тартас – своими верхними течениями находятся в

границах Васюганского болота.

Река Васюган – крупнейший из левых притоков р. Оби. Бассейн Васюгана

практически  полностью находится  на  территории  Томской  области.  Река  берет

начало  среди  Васюганских  болот  Обь–Иртышского  междуречья.  Васюган

принимает в себя свыше 5000 притоков первого, второго и последующих порядков

(Природа  и  экономика…,  1968).  Основными  притоками  являются  Нюролька  и

Чижапка (правые), Чертала и Ягыл–Ях (левые) и множество других речек. Сам

Васюган очень извилист и почти под прямым углом меняет главное направление

своего течения: он течет сначала на северо–запад, затем, после впадения Черталы,

меняет  свое  направление  на  северное  и,  повернув  на  восток,  впадает  в  Обь

(Орлова,  1954).  Русло  Васюгана  извилистое,  со  значительным  количеством

проток, островов,  осередков и отмелей. Ложе реки сложено илистыми, илисто–

песчаными отложениями (Природа и экономика…, 1968).



Летом,  осенью  или  в  начале  зимы  в  реках  наблюдается  самый  низкий

уровень воды (межень) (Иоганзен, 1959). На участке среднего и нижнего течения

русло Васюгана имеет ширину в межень 100 – 150 м, в паводок – 250 – 300 м.

Глубины  на  плесах  достигают  7  –  9  м,  на  перекатах  в  межень  они  могут

уменьшаться  до  0,5  –  0,6  м.  Реки  Привасюганья  имеют  смешанное  снеговое,

дождевое и грунтовое питание и характеризуются высоким весенним половодьем

(Водоемы  Сибири…,  1973;  Овсянников  Н.Г.,  1980).  При  весеннем  половодье

происходит  затопление  поймы,  вода  здесь  может  держаться  до  50  –  86  дней.

Глубина затопления р. Васюган – 1,5 км. Ширина разливов на пойме достигает 3 –

4 км (Ихтиология и гидробиология…, 1982).

Средняя дата ледостава – 30 ноября, очищение ото льда происходит 6 мая;

продолжительность свободного от ледовых явлений периода в среднем составляет

172 дня (Агроклиматические ресурсы…, 1975). На Васюгане в конце декабря –

начале января начинается так называемый замор реки, что связано с нехваткой

кислорода.

Топи  представляют  собой  сильно  переувлажненные  участки  болот,

характеризующиеся высоким стоянием уровней воды и плохой проходимостью.

Они  приурочены  либо  к  местам  скопления  болотных  вод,  либо  к  местам

схождения  фильтрационных  потоков.  Внутриболотные  реки,  являющиеся

неотъемлемым  элементом  болотных  макроландшафтов  и  их  гидрологической

сети, в значительной мере определяют степень естественного дренирования болот

и  заболоченных  земель.  В  Обь–Иртышском  районе  сеть  внутриболотных

водотоков имеет «прямоугольно–перистую» структуру с расположением истоков

рек  в  пределах  границ  болотных  массивов,  на  которых  преобладают  грядово–

мочажинные  микроландшафты.  Длина  внутриболотных  водотоков  колеблется  в

широких пределах (5–200 км) и зависит от размеров болотных массивов. Ширина

рек  в  среднем  течении  всего  2–4  м,  в  отдельных  местах  (озеровидных

расширениях) 7–10 м, а глубина 0,7–3,0 м.

Преобладающее  большинство  озер  Западно–Сибирской  равнины

внутриболотные. По своему происхождению озера подразделяются на первичные



и вторичные. Первые из них образовались до начала заболачивания территории,

вторые – в процессе развития болот. Первичные озера имеют большие размеры и

глубины  по  сравнению  с  вторичными.  Дно  их  обычно  минеральное,  хотя

встречается и торфяное за счет разрушающихся торфяных берегов.

Наиболее  крупные  озера  Васюганского  болота:  Грязное  (вторичное

происхождение), Тергач, Белое, Орловое, Пешковое, Кротово, Мертвое, Мирное,

Ичкалинское, Щучье, Кривое, Карасье, Окуневое (первичное происхождение).

1.4 РАСТИТЕЛЬНОСТЬ

Установлено,  что  заболачивание  Западно–Сибирской  равнины  началось

около  12  тысяч  лет  назад.  Именно  в  это  время  закончилась  глубокая

температурная  депрессия  (ледниковый  период).  Площади  ледников  постепенно

сокращались, и климат менялся в сторону потепления. Данные палинологических

и  радиоуглеродных  анализов  торфяных  отложений  показали,  что  на  Западно–

Сибирской  равнине  в  течение  субарктического,  предбореального  и  особенно

арктических периодов не было благоприятных условий для массового развития

болотообразовательных  процессов.  С  этими  периодами  связано  появление

отдельных  очагов  заболачивания.  Предбореальный  (9200–10300  лет),

субарктический (10300–11000 лет) и даже арктический возрасты (11000–118000

лет) имеют только придонные слои торфа, образовавшиеся в наиболее глубоких,

заполненных  водой  депрессиях,  которые  явились  первоначальными  центрами

заболачивания (Ильина, Лапшина, Лавренко, 1985).

Сосново–кустарничковые  сфагновые  фитоценозы  (рямы) широко

распространены и приурочены к окраинам болот или к хорошо дренированным

склонам  с  уклонами  поверхности.  Занимают  наиболее  выпуклые  центральные



участки Васюганского болота, часто чередуясь с грядово–озерковыми и грядово–

мочажинными  комплексами,  и  создают  мозаичный  рисунок  поверхности

Васюганского болота. Рямы встречаются и среди обширных эвтрофных осоково–

гипновых  топей,  где  их  возникновение  и  развитие  связано  с  условиями

обедненного водно–минерального режима и питания атмосферными осадками.

На Васюганском болоте  встречаются  следующие варианты олиготрофных

болот:

1.  Рям  с  сосной  обыкновенной  (высокий  рям)  приурочен  к  наиболее

выпуклым  центральным  участкам  массива.  Высота  деревьев  6–10  м,  диаметр

стволов 8–15 см, сомкнутость крон 0.5–0.8. Кустарничковый ярус развит хорошо.

Степень проективного покрытия кустарничками достигает 70–80 %. Доминантами

являются багульник болотный, вереск болотный, довольно обильно произрастает

клюква. Микрорельеф кочковатый. В моховом ярусе доминирует сфагнум бурый.

На  вершинах  кочек  встречаются  пятна  зеленых  мхов:  плевроциум  Шребера,

дикранум многоножковый.

2.  Рям  с  сосной  обыкновенной  (низкий  рям)  значительно  более  широко

распространен.  Его можно рассматривать  как  одну  из  первых стадий развития

безлесных олиготрофных сфагновых и травяно–сфагновых топей в облесенных

фитоценозах.  Древесный  ярус  более  разреженный:  сомкнутость  крон  0.4–0.6,

высота деревьев 4–5 м, диаметр стволов 3–7 см. Степень общего проективного

покрытия  кустарничковым  ярусом  высокая  –  60–80  %.  Количественное

соотношение  между  отдельными  видами  кустарничков  зависит  от  глубины

залегания грунтовых вод. При уровнях воды ниже 50 см в кустарничковом ярусе

доминирует  либо  только  багульник  болотный,  либо  он  растет  совместно  с

вереском. Индикатором более высокого уровня грунтовых вод (20–30 см) является

андромеда  многолистная.  Береза  карликовая  встречается  редко.  В  моховом

покрове  доминирует  сфагнум  бурый;  сфагнумы  магелланский  и  узколистный

приурочены к основанию кочек и межкочечным понижениям.

3. Рямы эвтрофно–осоково–гипновых топей. В древесном ярусе преобладает

сосна обыкновенная. По мере возрастания степени дренированности и колебания



уровня  грунтовых  вод  от  периферии  к  центру  рямов  можно  проследить

следующую смену доминантов кустарничкового яруса: андромеда многолистная –

кассандра – багульник болотный. В ряде случаев эвтрофные осоковые и осоково–

гипновые  фитоценозы  преобразовались  в  осоково–сфагновые  и  сфагновые.

Основная  современная  тенденция  в  развитии  осоково–гипновых  болот  –

постепенный, но постоянный переход в олиготрофную стадию.

Грядово–мочажинные  комплексы  (ГМК). Широко  распространены  на

Васюганском  болоте.  Обычно  участки  болотных  массивов,  занятые  грядово–

мочажинными  сообществами,  имеют  форму  длинных  полос,  расходящихся

радиальными рядами от центральных частей болота по направлению к окраинам.

В зависимости от соотношения площадей выделяют 3 варианта ГМК: грядово–

крупно–, грядово–средне– и грядово–мелкомочажинные комплексы.

Мочажины занимают 20–30 % поверхности, имеют слабо вытянутую форму

без  строгой  ориентировки  по  рельефу.  Обводненность  мочажин  низкая.  Вода

обычно стоит на 10–15 см ниже мохового покрова. Гряды имеют ширину 3–10 м,

иногда 10–15, высота гряд 0,5–0,8 м. На грядах растет Pinus sylvestris высотой 3–5

м,  диаметром  5–10  см.  Примесь  сосны  высотой  1–3  м,  диаметром  3–5  см

незначительна.  Сомкнутость  древостоя  0,1–0,3,  обычно  имеется  сухостой.

Характерно присутствие кедра высотой 6–10 м.

Степень проективного покрытия кустарничковым ярусом возрастает до 50–

60  %.  В  условиях  хорошего  дренажа  на  грядах  обилен  вереск  болотный,

интенсивно  разрастается  багульник.  С  ухудшением  дренажа  и  повышением

уровня грунтовых вод доминантом становится андромеда многолистная.  Редкий

травяной  покров  представлен  пушицей  влагалищной.  В  моховом  ярусе

доминирует  сфагнум  бурый.  В  слабо  обводненных  мочажинах  диффузно

разбросаны  морошка,  андромеда  многолистная,  клюква.  Степень  проективного

покрытия  не  превышает  20  %.  В  травяном  ярусе  мочажин  обильна  пушица

влагалищная,  образующая  кочки  высотой  10–15  см.  Кочки  занимают  35–45  %

поверхности мочажин. Степень покрытия  шейхцерии болотной и осоки топяной

падает  до  10–15%.  Моховой  покров  представлен  сфагнумами  балтийским  и



обманчивым. ГМК всех трех типов связаны друг с другом взаимными переходами

в  зависимости  от  колебания  величины  и  направления  поверхностного  стока.

Широкое распространение ГМК обусловлено тем, что они, так же как и озерково–

грядово–мочажинный  комплекс,  самые  устойчивые  формы  существования

растительного покрова.

Озерково–грядово–мочажинные комплексы. Сильно обводненные мочажины

чередуются  с  вторичными озерами или  же озера  занимают центральные  части

мочажин. Озера имеют вытянутую или округлую форму. Береговая линия сильно

изрезана, глубина 0,8–1,3 м. Дно торфянистое. Озера и мочажины чередуются с

грядами,  которые занимают 20–50 % поверхности.  Ширина гряд 1–3 м, высота

0,2–0,4 м. Мочажины с озерами занимают 50–80 % поверхности. На грядах растет

сосна обыкновенная высотой 3,5–5 м, диаметром 8–10 см, редко встречается кедр.

Сомкнутость крон 0,2–0,3. Кустарничковый ярус сильно развит, степень покрытия

60–70 %; доминируют преимущественно вереск болотный и багульник болотный,

встречается андромеда многолистная. Травяной покров представлен морошкой. В

моховом покрове преобладает сфагнум бурый. Грунтовые воды на грядах стоят

довольно  низко.  Травяной  покров  на  мочажинах  образован  осокой  топяной,

шейхцерией болотной. Степень покрытия 40–50 %. В местах, лишенных мохового

покрова, растет росянка круглолистная. В моховом покрове мочажин преобладают

сфагнум  узколистный,  сфагнум  папиллозный,  no периферии  мочажин  обычен

сфагнум большой.

Осоково–гипновые  фитоценозы. На  территории  Васюганского  болота

приурочены  к  огромным  мочажинам  со  сравнительно  ровной  поверхностью.

Травяной  ярус  в  мочажинах  довольно  редкий.  Из  осок  наиболее

распространенными видами являются: двухтычинковая, струнокорневая, топяная,

омская,  местами вздутая,  волосистоплодная.  Единичны осока  болотолюбивая  и

очеретник  белый.  В  небольшом количестве,  но  значительно  чаще  встречаются

шейхцерия  болотная,  триостренник  морской.  Наибольшие  скопления  образует

хвощ  топяной.  Среди  разнотравья  распространенными  видами  являются  вахта



трехлистная,  сабельник  болотный,  вех  ядовитый,  кипрей  болотный,  мытник

болотный, пузырчатка средняя. В моховом ярусе господствует дрепаноклад.

Растительность поймы Васюгана. По комплексу физико–географических

характеристик пойма Васюгана разделяется на ряд отрезков. В верхнем течении

выделяют  верхний  отрезок  слаборазвитой  поймы  и  ниже  расположенную

развитую  пойму.  Растительность  береговых  откосов  представлена  осокой

грациозной  и  канареечником  красным,  прирусловых  валов  –  зарослями  ивы,

центральной  части  поймы  –  заболоченными  осоково–березовыми  лесами  из

березы пушистой, осоки дернистой и смешанными пойменными лесами с березой,

осиной,  кедром,  елью  и  пихтой.  Растительность притеррасной  поймы

представлена лесными болотами.

В развитой пойме более богат видовой состав растительных группировок

береговых  откосов  и  прирусловых  валов.  Отмечено  распространение  в

прирусловой  зоне  смешанных  лесов  и  наличие  лугов,  которые  могут

образовываться на месте пойменных лесов (мятлик болотный, полевица собачья,

костер  безостый,  хвощ  полевой,  горошек  мышиный  и  др.).  Луга  также  могут

развиваться  в  межгривных  понижениях  (группировки  из  мятлика  болотного,

осоки  дернистой  и  грациозной  с  участием  таволги  вязолистной и  вейника

Лангсдорфа).

В  районе  пос.  Тевриз  характер  поймы  резко  изменяется.  В  результате

впадения  в  Васюган  ряда  коротких,  но  полноводных  притоков  половодье

становится  более  продолжительным.  Изменяется  рельеф  поймы,  он становится

менее  резким,  вырабатывается  плоская  центральная  часть  поймы,  помимо

старичных  озер  появляются  мелководные  округлые  пересыхающие  к  осени

озерные понижения. Как следствие этого очень резко возрастает площадь, занятая

первичной луговой растительностью, причем меняется состав луговых сообществ.

Ниже  устья  Чижапки  в  пойме  развита  только  луговая  растительность,  леса  и

болота  здесь  отсутствуют  по  причине  продолжительного  (около  2  месяцев)

половодья.



Растительность  среднего  отрезка  поймы  (Тевриз  –  Усть–Чижапка)

характеризуется  следующим.  В  верхних  концах  пойменных  сегментов  и  по

прирусловым  валам  распространены  ивовые,  ивово–березовые,  березовые,

осиновые и – реже – березово–темнохвойные леса. Центральная пойма луговая,

она занята  изящноосочниками (осока грациозная),  которые  по плоским гривам

сменяются лугово–мятличниками (мятник луговой).  Притеррасная часть  поймы

низкая и занята старичными озерами или заболоченная.

Древесно–кустарниковая  растительность  в  нижних  концах  пойменных

сегментов развита преимущественно по прирусловым валам. Здесь преобладают

ивняки из вербы. В верхних, наиболее старых концах пойменных сегментов по

прирусловым  валам  также  распространены  ивняки;  в  глубине  же  сегмента  на

высоких гривах развит разновозрастной березово–осиновый лес, захламленный и

заросший  шиповником  и  вейником  Лангсдорфа.  Ближе  к  террасе  мезорельеф

поймы сглаживается, гривы становятся более широкими. К  осине  и березе здесь

примешивается сосна и ель. Под пологом подобного леса на осветленных местах

наблюдаются  густые  заросли  черемухи,  бузины сибирской,  дерна  татарского  и

спиреи иволистной, среди которых обилен  вейник Лангсдорфа  и дикая роза. По

некоторым  гривам  даже  в  нижних  концах  пойменных  сегментов  встречаются

чистые осиновые рощи.

В  притеррасной  части  поймы  нередки  осоковые,  ивово–осоковые  и

березово–осоковые болота. Наиболее богатый набор болотных сообществ выявлен

на  пойменном  торфянике  у  поселка  Желтый  Яр.  В  пределах  ивово–березово–

осокового  участка  болота  мощность  торфяной  залежи  превышает  5  м.

Растительный покров его образован березой и ивой; в травяном ярусе обильны

осоки грациозная и вздутая, а также сабельник болотный, лютики, подмаренник

северный  и  дербенник  иволистный.  Микрорельеф  участка  кочковатый,

увлажненность  торфа на  всех горизонтах  меньшая,  чем в бездревесных частях

болота.  Иво–осоковый  фитоценоз  имеет  в  своей  основе  иву лапландскую,  иву

сибирскую, иву лавролистную и осоку грациозную, образующую густую заросль

под  пологом  ив.  Из  разнотравья  обнаружены  сабельник  болотный,  таволга



вязолистная,  вероника  широколистная,  по  кочкам  встречаются  таволга

иволистная,  звездчатка злачная, василистник простой. Некоторые кочки покрыты

климациумом древовидным. Мощность залежи достигает 4 м.

Со стороны поймы к древесно–кустарничковым болотам примыкает участок

торфяника с растительным покровом из осоки грациозной. Между дерновинами

обнаружены подмаренник болотный, сабельник болотный, частуха подорожная и

хвощ болотный. Мощность залежи здесь превышает 2 м.

Нижний отрезок поймы р. Васюган начинается от устья Чижапки. Для него

характерны резко увеличенная продолжительность затопления в половодье, почти

повсеместное  распространение  тяжелых  грунтов  и  почв,  широкое  развитие

мелководных округлых озер. Растительный покров характеризуется абсолютным

преобладанием лугов, леса и торфяные болота отсутствуют. Пойма имеет очень

широкую  центральную  часть,  огражденную  береговым  валом,  притеррасную

часть составляют староречья.

Преобладающими  лугами  являются  изящноосочники,  представленные

рядом ассоциаций.  Наиболее  распространены осока  грациозная,  хвощ полевой,

разнотравье  (щавель  водный,  лютик  стелющийся,  лютик  гмелина,  вероника

широколистная и пр.). По более высоким элементам поймы, а также по берегам

проток  встречаются  лангсдорфовейничники,  в  которых  обильны  канареечник

канарский, осока грациозная и разнотравье. В соровых понижениях на мелководье

обычны  заросли  сусак  зонтичных  и  стрелолиста  обыкновенного.  По  склонам

соровых  понижений  до  границ  сообществ  осоки  грациозной  расположены

группировки болотниц.

1.5 ЖИВОТНЫЙ МИР



Животный мир Томской области определяется ее положением, равнинным

рельефом, обилием озер и болот, долин мелких рек. Все это создает значительное

разнообразие мест обитания для животных. Равнинный рельеф области делает ее

доступной для проникновения животных из соседних районов.

Среди  беспозвоночных  встречается  89  видов  паукообразных,  2  вида

ракообразных и до 1,5 тыс. видов насекомых, но мир беспозвоночных еще слабо

изучен (Лаптев, Парначев, Шинкин, 1994).

В  водоемах  области  обитает  33  вида  рыб  и  1  вид  круглоротых.  По

хозяйственной  номенклатуре  их  принято  подразделять  на  5  групп:  осетровые

(сибирский  осетр,  стерлядь),  лососевые  (нельма),  сиговые  (муксун,  пелядь),

крупный частик (щука, язь, лещ, сазан, налим, судак и др.), мелкий частик (плотва,

елец, серебряный и золотистый караси, линь и др.).

Состав  батрахо–  и  герпетофауны  Привасюганья  не  богат.  Здесь  обитают

земноводные: сибирский углозуб, остромордая и сибирская лягушки, серая жаба.

Пресмыкающиеся представлены следующими отрядами: прыткая и живородящая

ящерицы, обыкновенная гадюка.

Насчитывается 60 видов млекопитающих: хищных – 15, парнокопытных – 3,

грызунов  –28.  Копытные  представлены  3  видами  –  лось,  северный  олень  и

сибирская  косуля.  Обитают  разнообразные  пушные  звери:  барсук,  заяц–беляк,

обыкновенная  лисица,  бурый  медведь,  росомаха,  рысь,  обыкновенная  белка,

горностай, соболь, колонок, ондатра, американская норка и некоторые другие.

По  своему  экологическому  облику  Томская  область  является  равнинно–

таежной, поэтому в составе ее фауны более половины видов животных в той или

иной степени связаны с лесами. Еще около трети всех видов животных тяготеют к

водным  и  водно–болотным  угодьям.  По  характеру  пребывания  на  территории

области большинство видов амфибий, рептилий и млекопитающих ведут оседлый

или  оседло–кочевой  образ  жизни,  регулярные  перелеты  совершают  только

некоторые виды рукокрылых. Среди птиц перелетных видов насчитывается 177,



оседло–кочевых – 48, прилетающих на зимовку – 4, пролетных – 39. Заметную

группу (61 вид) составляют так называемые залетные виды (Шубин, 1992).

Объекты  животного  мира  испытывают  интенсивное  антропогенное

воздействие. Численность некоторых животных в Томской области за последние

годы  резко  сократилась  (лось  и  др.).  Промысловое  значение  имеют  30  видов

млекопитающих и  около  80  видов  птиц. На  территории  Каргасокского  района

обитают  17  видов  охотничье–промысловых  животных  (Социально–эколого–

экономическая…, 2002).

В  Томской  области  существуют  государственные  природные  заказники,

имеющие  особое  значение  для  сохранения  или  восстановления  природных

комплексов и поддержания их экологического баланса. Таких особо охраняемых

территорий насчитывается  18 (Особо охраняемые природные…, 2001,  2010).  В

районе исследований они отсутствуют.

1.6 СТЕПЕНЬ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ОСВОЕННОСТИ ТЕРРИТОРИИ

Проведенный  в  2002  году  анализ  эколого–хозяйственного  баланса

территории Каргасокского района показал, что она характеризуется относительно

благополучным  состоянием  экологического  потенциала  (Социально–эколого–

экономическая…, 2002). Это связано, прежде всего, с большой площадью района,

развитием  гидроморфных  ландшафтов  труднодоступных  для  хозяйственного

освоения, а значит локализацией производства на незначительных площадях.

В целом, Томская область как составная часть крупнейшей в мире Западно–

Сибирской  нефтегазоносной  провинции  богата  углеводородными  ресурсами,

начальные  геологические  запасы  которых  составляют  5,4  млрд.  т  условных

единиц (Экологический мониторинг…, 2003).



Углеводородные  ресурсы  Томской  области  являются  основной  базой  для

развития  таких  отраслей  экономики,  как  нефтегазовая,  нефтехимическая  и

газохимическая промышленность, геологоразведочное производство, энергетика и

сельское хозяйство.

По  состоянию  на  2003  год  в  области  открыто  104  месторождения

углеводородов,  в  том  числе  –  85  нефтяных,  13  нефтегазоконденсатных  и  6

газоконденсатных.  Неразведанные  извлекаемые  ресурсы  Томской  области

составляют 1 228,655 млн. т, из них нефти – 815,022 млн. т, свободного газа –

301,036  млрд.  м3,  конденсата  –  33,806  млн.  т.  Крупнейшие  нефтяные

месторождения, расположенные в районе исследования – Пионерское, Игольско–

Таловое, Южно–Черемшанское, Катыльгинское, Средне–Нюрольское, Ключевское

и другие. Основу нефтегазодобывающего комплекса Томской области составляет

десяток  предприятий  (ОАО «Томскнефть»  ВНК,  ОOО «Газпромнефть-Восток»,

ОАО  «Востокгазпром»,  ЗАО  «Томская  нефть»,  ОАО  «Восточная

транснациональная  компания»  и  др.).  Для  большинства  из  них  характерно

наличие множества производственных площадок и обширной инфраструктуры на

территории северных районов Томской области, в т.ч. и Каргасокского. Например,

только  хозяйственная  структура  ОАО  «Томскнефть»  ВНК  включает  3724  км

(промысловых) нефтегазотрубопроводов.

В 2004 г. на объектах нефтегазодобывающего комплекса Томской области

зарегистрировано 1165 аварий, в том числе 807 аварий на нефтепроводах и 356

аварий  на  водоводах  ОАО «Томскнефть»  ВНК  (Экологический  мониторинг…,

2004). При этом, наибольшее количество аварий зафиксировано в Каргасокском и

Александровском районах.

Последствия аварийных ситуаций на объектах нефтегазодобычи принимают

глобальные  масштабы.  В  настоящее  время  лесные  и  болотные  ландшафты  на

сотни  километров  рассечены  трубопроводами  дорогами  и  линиями

электропередач,  усеяны  тысячами  кустовых  площадок,  покрыты  гарями,

вымоченными  и  захламленными  лесами  (Седых,  2005).  Как  правило,  после

завершения  эксплуатации  месторождений,  нарушенные  территории  не



восстанавливаются и представляют собой значительные площади захламленные

отходами  производства  и  потребления,  загрязненные  нефтепродуктами,  с

нарушенными руслами водотоков.

Проблема  восстановления  земель  после  строительства  и  эксплуатации

объектов  нефтяных  месторождений  и  по  сей  день  актуальна.  Основные

нормативные документы и ГОСТы по восстановлению земель были разработаны

еще  в  80–х  годах  20–го  столетия.  Отсутствует  достаточный  контроль  за

проведением рекультивационных мероприятий со стороны недропользователей.

Объекты нефтегазодобычи являются и основными источниками загрязнения

атмосферы,  это  обусловило,  то,  что  на  Каргасокский  район  приходится  и

преобладающая масса выбросов по Томской области – 154,0 тыс. т/год (48,4 %)

(Экологический мониторинг…, 2004). Увеличение добычи нефти и газа в 2003 г.

по  сравнению  с  2002  г.  привело  и  к  увеличению  суммарного  объема

выбрасываемых загрязняющих веществ в целом по Томской области. Основные

загрязняющие  вещества,  образующиеся  в  результате  эксплуатации  нефтяных

месторождений – окись углерода (144,9 тыс. т или 55,5 %) и углеводороды (63,9

тыс.  т  или  24,5  %)  (Экологический  мониторинг…,  2003).  По  данным

экологической  статотчетности,  нефтегазодобывающие  предприятия

Александровского, Каргасокского и Парабельского районов в 2003 г. выбросили в

атмосферу 243 тыс.  т  загрязняющих веществ,  что составило  92,4 % от объема

выбросов  по  отрасли.  Так,  например,  увеличению  выбросов  по  отрасли  в

Каргасокском  районе  способствовали  ОАО  «Томскнефть»  ВНК  на  Западно–

Моисеевском,  Двуреченском  и  Катыльгинском  месторождениях  за  счет

увеличения  добычи  нефти  и  газа,  а  также  ООО  «Томсктрансгаз»  по  причине

увеличения выбросов углеводородов при капитальных ремонтах трубопроводов.

Для Каргасокского района характерно и увеличение объемов образующихся

отходов. Так, объемы образующихся отходов практически вдвое увеличились за

период 2002–2003 гг. (с 32,2 до 60,2 тыс. т) за счет большого количества бурового

шлама,  также  являющегося  отходом  нефтегазодобычи.  При  этом  шламовые

амбары,  где  происходит  захоронение  отходов  бурения  и  шлама,  смеси  горных



пород,  глины  и  цемента  считаются  одним  из  наиболее  опасных  источников

загрязнения окружающей среды (Седых, 2005).



ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ

2.1. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ, МЕСТА И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ РАБОТ

Исследования проведены в Каргасокском районе, расположенном в северной

части Томской области, с 16 мая по 15 июля 2003 – 2005 гг. Изучены долины и

местообитания р. Васюган, нефтяные месторождения, а также ряд междуречных

ландшафтов.  Протяженность  обследованного отрезка русла Васюгана – от пос.

Майск  до  устья  –  составила  примерно  1000  км.  Географические  координаты

района работ – 57,80 – 58,90 с.ш. и 77,30 – 80,10 в.д.

Для  охвата  наибольшего разнообразия  природных условий Привасюганья

выбран ряд ключевых участков. В районе верхнего течения р. Васюган изучены

окрестности  п.  Майск.  Здесь  учеты  проведены  в  следующих  типах

местообитаний:  темнохвойные  формации  (полидоминантные  смешанные

лиственно-темнохвойные  леса),  вторичные  мелколиственные  леса  (вторичные

разнотравные  березовые  леса),  болотные  (березовые  клюквенно-сфагновые  и

среднерослые  сосново-сфагновые  верховые  болота),  полуоткрытые  и  открытые

(луга  на  залежах  с  перелесками),  водные  (р.  Васюган,  междуречные  открытые

озера с прибрежными зарослями макрофитов), селитебные (п. Майск).

Нововасюганский  ключевой  участок  расположен  примерно  в  150  км

севернее  предыдущего.  Исследованы  следующие  ландшафтные  урочища:

сосновые  леса  с  примесью березы и полидоминантные  смешанные лиственно-

темнохвойные леса, пойменные ленточные озера и междуречные открытые озера,

свежие  гари  в  сосновых  лесах,  верховые  сосново-сфагново-кустарничковые

болота,  надпойменные  луга  разнотравные  с  перелесками  на  залежах,  крупные
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привасюганские  поселки  (пос.  Новый  Васюган)  и  нефтяные  месторождения

(Игольско-Таловое месторождение и вахтовый пос. Пионерный).

В районе среднего течения  р.  Васюган  ключевой участок  располагался  в

окрестностях  крупного  пос.  Средний  Васюган.  Здесь  обследованы  следующие

местообитания:  лесные  (сосновые  боры  брусничники,  смешанные  лиственно-

темнохвойные,  приречные мелколиственные и заболоченные березово-сосновые

леса), сосновые рямы, березовые болота, водные (междуречные открытые озера и

ленточные  пойменные  озера-старицы,  р.  Васюган),  закустаренные  пойменные

луга, пос. Средний Васюган.

Нижневасюганский  ключевой  участок  занимает  северо-восточную  часть

обследованной  территории.  Птиц  учитывали  в  9  ландшафтных  урочищах:

разнотравно-кустарничковых  сосновых  борах,  пихтачах  с  примесью  кедра  и

березы, березовых мезотрофных болотах, верховых сосново-сфагновых болотах,

реках Васюган и Чебиткер, пойменных лугах с озерами и кустарниками, крупных

междуречных  мелководных  озерах  с  погруженной  растительностью  (оз.

Перельто), полузаброшенных поселках.

Всего изучено население птиц 37 ландшафтных урочищ. Птиц учитывали на

пеших и водных маршрутах, общей протяженностью более 700 км. Норма учета

составляла  5  км  в  каждом  местообитании  за  каждый  двухнедельный  отрезок

(Равкин,  Челинцев…,  1990).  На  реках  и  озерах  учеты  проводили  с  моторной

лодки.  Использовались  12-кратные  бинокли.  При  обработке  данных

осуществлялся  пересчет  на  площадь  по  средним  дальностям  обнаружения  по

методике  Ю.С.  Равкина  (Hayne,  1949;  Равкин,  Рудков,  1962;  Равкин,  1967).

Согласно  методике,  учитывали  всех  встреченных  на  маршруте  птиц.  Обилие

каждого зарегистрированного вида рассчитывали на 1 км2 по формуле:

N вида = ((n1 x 40) + (n2 x 10) + (n3 x 3) + (n4)) / L,       (1)

где n1 – n4 - число особей, зарегистрированных соответственно в полосах

обнаружения 0 – 25 м, 25 – 100 м, 100 – 300 м, 300 – 1000 м;

40, 10, 3  – пересчетные коэффициенты, L – протяженность маршрута, км.

Пересчетные коэффициенты “расширяют” каждую из полос обнаружения до



1 км.

Для птиц, встреченных летящими, приняты поправки на среднюю скорость

их перемещения (Равкин, Доброхотов, 1963), за среднюю скорость пролета птиц

принята  величина  30  км  /  час.  В  графе  N  данные  по  плотности  “сидящих”  и

“летящих” птиц суммируют. В работе использовали усредненные по I половине

лета показатели (16 мая – 15 июля). Сведения по редким видам дополнительно

фиксировали при внемаршрутных перемещениях.

Обработка  полученных  материалов  проведена  с  использованием

программного  обеспечения  Банка  данных  лаборатории  зоологического

мониторинга  Института  систематики  и  экологии  животных  СО  РАН  (г.

Новосибирск).

При  описании  населения  птиц  приняты  следующие  границы  балльных

оценок  обилия  и  степени  преобладания  видов  (Кузякин,  1962):  весьма

многочисленные виды – 100 и более особей  /  км2;  многочисленные – 10 – 99;

обычные – 1 – 9; редкие – 0.1 – 0.9; очень редкие – менее 0.1.

Доминантами  (по  обилию,  биомассе  или  по  участию  в  трансформации

энергии) считали виды, доля которых в сообществе составляет не менее 10 %,

фоновыми  –  не  менее  1  особи  /  км2.  При  описании  показателей  биомассы

(суммарная сырая масса всех особей в пересчете на 1 км2) использовали шкалу,

предложенную Т. К.  Блиновой (Блинова,  Блинов, 1997):  очень высокая – более

1000 кг/км2; высокая – 501 – 1000; средняя – 101 – 500; низкая – 100 – 51; очень

низкая  –  менее  50.  Для  расчета  биомассы  и  принадлежности  к  трофическим

группам использованы сведения из монографии “Птицы Советского Союза” (1951

–  1954).  Количество  энергии,  трансформированной  сообществами  птиц,

рассчитано по формулам зависимости метаболизма от массы тела и температуры

окружающей среды (Гаврилов, 1977).

Для выявления пространственно-типологической структуры и организации

населения  птиц  использовали  методы  кластерного  и  факторного  анализа,

традиционно  применяемые  в  подобных  работах  (Куперштох,  Трофимов,  1975;

Трофимов, 1976; 1978; Равкин и др., 1978; Трофимов и др., 1980). Суть подхода в



том,  что сначала  выявляют имманентную структуру  животного населения,  при

этом  выявляют  факторы  среды,  коррелирующие  с  последовательностью

разбиений в полученной классификационной схеме.  Все расчеты по населению

птиц  выполнены  на  основе  матрицы  коэффициентов  сходства  Жаккара  для

количественных признаков (Jaccard, 1902; Наумов, 1964), а классификация видов

птиц  по  сходству  распределения  –  на  основе  матрицы  нецентрированных

коэффициентов линейной корреляции.

Информативность структурных и организационных представлений основана

на оценке силы и общности их связи с неоднородностью населения птиц. Этим

показателем  служит  как  доля  дисперсии  матрицы  коэффициентов  сходства,

учитываемая  объединением  вариантов  населения  по  таксонам  полученной

классификации с учетом значимых связей между классами, либо по градиентам

факторов  среды.  Долю  учтенной  дисперсии  вычисляли  методом  качественной

линейной аппроксимации (Равкин, 1978; 1984; Равкин, Ливанов, 2008). Силу связи

между  факторами  среды  и  неоднородностью  облика  населения  оценивали

следующим  образом:  по  результатам  кластерного  анализа  выделяли  по  3  –  5

градаций  проявления  каждого  фактора;  варианты  населения  объединяли  в

соответствии с ними в группы, и далее рассчитывали долю дисперсии матрицы

сходства,  учтенную  полученным  объединением  орнитокомплексов.  Оценку

дисперсии  коэффициентов  сходства,  учтенную  какой-либо  классификацией,

проводили по следующему алгоритму: вначале определяли дисперсию значений

коэффициентов сходства на исходной матрице; затем все коэффициенты внутри

классов уменьшали на их среднюю, а между классами, наоборот, увеличивали на

абсолютную величину их средней.  В результате  получали остаточную матрицу,

дисперсия  коэффициентов  которой  меньше,  чем  исходной.  После  этого  из

величины  дисперсии  исходной  матрицы  вычитали  аналогичную  величину

остаточной  матрицы.  Доля  этой  разности  от  дисперсии  исходной  матрицы

принята в качестве учтенной дисперсии.

Типы  фауны  приведены  по  Б.К.  Штегману  (1938)  с  некоторыми

уточнениями и дополнениями, названия видов птиц - по Л.С. Степаняну (1990).



2.2. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ОБСЛЕДОВАННЫХ МЕСТООБИТАНИЙ

Лесные местообитания

В пределах средне-  и южнотаежного Привасюганья учеты проводились в

светлохвойных, смешанных темнохвойных и лиственных лесах.

Сосновые  боры. Представлены  на  всех  ключевых  участках  исследуемой

территории.  Как  правило,  сосняки  занимают  приречные  террасы  Васюгана  и

характеризуются разреженным древостоем сосны обыкновенной высотой от 10 до

15 м.

Обследованы варианты сосновых боров:

 боры-брусничники.  Характерным  является  отсутствие  подлеска.

Кустарничково-травяной ярус составляют брусника, майник двулистный и мятлик

луговой.

 боры-молодняки  разнотравно-чернично-брусничные.  В  подлеске

произрастает рябина, реже черемуха. Травяной покров имеет характер синузий:

черничник  с  багульником  и  зеленым  мхом  чередуется  с  полянами  земляники,

грушанки, майника, мятлика, щитовника и брусники.

 боры  зеленомошно-черничные  с  примесью  березы.  В  подлеске

встречаются  шиповник  и  рябина.  Основу  травостоя  составляют  майник

двулистный,  черника,  брусника,  костяника,  княженика,  седмичник,  звездчатка,

ятрышник, плаун и хвощ лесной.

 свежие гари в сосновых лесах (Рисунок 3). Древесный ярус в настоящее

время  представлен  погибшими  на  корню  во  время  верхового  пожара  (2004  г.)

соснами, в подлеске началось возобновление (береза). Травяной ярус составляют

подмаренник, розга золотая, княженика, майник двулистный, малина, орляк.



Рисунок 3 - Свежие гари в сосновых лесах (Нововасюганский ключевой

участок).

Темнохвойные леса и их производные.

Пихтачи. Насаждения пихты представлены древостоем высотой 15 – 20 м,

характерно  незначительное  участие  сосны,  кедра,  березы  и  ели.  Леса  сильно

захламлены буреломом,  встречается  много участков  с  поваленными деревьями.

Открытые  участки,  как  правило,  представляют  собой  территории  бывших

вырубок.

Смешанные  темнохвойно-лиственные  леса (Рисунок  4)  характеризуются

доминированием  ели,  кедра,  пихты и  березы,  также встречено  незначительное

присутствие  сосны.  Лес  завален  буреломом,  встречаются  многочисленные

заболоченные  западины.  В  подлеске  –  подрост  хвойных  и  лиственных  пород,

рябина, шиповник. Основу травостоя составляют хвощ лесной, орляк, щитовник,

ятрышник,  брусника,  княженика,  костяника,  чина Гмелина, седмичник, осока и

майник  двулистный.  Местами  встречаются  расчищенные  от  древесной

растительности  профили  нефтегазоразведочных  изысканий  и  линий

электропередач.



Рисунок 4 - Смешанные темнохвойно-лиственные леса

Лиственные леса и их производные.

Во  вторичных  разнотравных березовых  лесах  с  примесью  осины  и

темнохвойным  подростом наблюдается  начальная  стадия  восстановления

темнохвойных пород.  Древесный ярус составлен лесообразующими породами -

березой  и  осиной  (8:2).  Леса  захламлены  валежником,  местами  пересечены

параллельно  идущими оврагами  с  пересохшими  ручьями.  Характерно  наличие

большого количества  старых дуплистых деревьев.  Подлесок  образован  пихтой,

елью,  кедром,  рябиной  и  шиповником.  Кустарничковый  ярус  хорошо развит  и

представлен черной и красной смородиной, малиной и жимолостью. В травостое

встречаются  борец,  копьевник,  борщевик,  орляк,  щитовник,  хвощ  лесной,

подмаренник, золотая розга, ятрышник пятнистый, василистник желтый и мятлик

обыкновенный.

Приречные  мелколиственные  леса имеют  ленточное  расположение  вдоль

береговой  линии  реки.  Древостой  разрежен,  встречаются  мелкие  озера,

закустаренные опушки, вырубки и открытые поляны. Эдификаторами являются

береза и осина, подлесок составляет черемуха, спирея, ива и шиповник майский.



Заболоченные  березово-сосновые  леса.  Высота  древостоя  эдификаторов

достигает  15-20  м,  хорошо  развит  кустарничковый  ярус,  представленный  в

основном  багульником.  Участие  в  древостое  других  пород  –  кедра  и  осины,

незначительно.  Леса  сильно захламлены – встречаются участки с поваленными

деревьями.

Болотные местообитания

Верховые болота.

Березовые  редкостойные  верховые  клюквенно-сфагновые  болота.

Представляют собой ландшафты с редкостойными низкорослыми и карликовыми

березами. Травяной покров представлен клюквой, вахтой трехлистной, росянками,

на кочках встречается ятрышник пятнистый. Из мхов можно отметить сфагнум и

кукушкин лен.

В верховых сосново-сфагново-кустарничковых болотах (Рисунок 5) можно

выделить  3  яруса:  древесный,  травяной  и  моховой.  К  повышенным  участкам

приурочены угнетенные формы сосны до 3 м. В травяно-кустарничковом ярусе

багульник  болотный,  вереск  болотный,  морошка,  клюква,  голубика,  брусника,

подбел, пушица влагалищная, хвощ болотный и осоки. Встречаются редкие кусты

можжевельника.  Сфагновые  мхи  образуют  сплошной  покров.  Хорошо  развит

кочкарный микрорельеф.



Рисунок 5 - Верховые сосново-сфагново-кустарничковые болота

Мезотрофные болота.

Березовые мезотрофные болота (Рисунок 6). Представляют собой биотопы

с угнетенными березами высотой до 4–5 м. В травостое преобладает сабельник

болотный,  вахта  трехлистная,  морошка,  голубика  и  дербенник.  Микрорельеф

развит слабо, кочки мелкие, мало выраженные и сформированы сфагнумом. В мае

и  до  начала  июля  болота  сильно  обводнены,  к  середине  июля  уровень  воды

снижается, но в западинах она остается все лето.



Рисунок 6 - Березовые мезотрофные болота

Полуоблесенные местообитания

Закустаренные пойменные луга имеют мозаичную структуру:  чередуются

лесные участки, открытые суходольные и заболоченные луговины, кустарники и

озера.  Древесно-кустарниковая  растительность  представлена  березой,  осиной,

черемухой,  малиной,  шиповником,  спиреей  и  ивой.  В  травостое  встречаются

мятлик обыкновенный, пырей

ползучий,  кровохлебка  лекарственная,  лисохвост  луговой,  ежа  сборная,

чихотная  трава,  а  также  несколько  видов  вик  и  осоки.  В  заболоченных

понижениях рельефа злаково-разнотравная растительность сменяется осоковыми

группировками.

Луга на залежах с перелесками (Рисунок 7) обширны по площади, заняты

разнотравно-лютиковой  растительностью с  островами  мелколиственных  лесов.

Наблюдается постепенное восстановление древесной растительности – местами

встречается подрост хвойных деревьев.  Травостой представлен осотом желтым,



чиной  луговой,  кострецом  безостым,  лютиком  едким,  мышиным  горошком,

кровохлебкой  лекарственной,  кипреем,  полевицей,  лапчаткой,  подорожником,

нивяником,  мятликами,  хвощами  полевым  и  луговым.  В  настоящее  время

используются местным населением в качестве сенокосов.

Рисунок 7 - Луга на залежах с перелесками

Водоемы и водотоки
Обследованы следующие типы текучих и стоячих водоемов: р. Васюган и

его притоки, пойменные и междуречные открытые озера.

Реки

Река Васюган (Рисунок 8) берет начало с Васюганского болотного массива

на  высоте  125  м  над  уровнем  моря.  Длина  русла  1082  км.  Ширина  поймы  в

нижнем и среднем течении в среднем 2,8 км (Крашенников, 1966). Река Васюган

подразделяется на 3 отрезка: от истока до Нового Васюгана, от Нового Васюгана

до Среднего Васюгана, от Среднего Васюгана до устья. Вода в реке слабокислая

6,2  –  6,4  pH,  слабоминерализованная,  гидрокарбонатная.  Планктон  беден,  но

разнообразен и богат зообентос (моллюски, личинки ручейников, жуки и личинки

хирономид) (Иоганзен и др., 1966). Водораздельное плато и речные долины резко



ассиметричны. Плато имеет пологие к югу склоны и короткие к северу, южные –

более  заболочены.  Долина  Васюгана  характеризуется  широкими  террасами,

заболоченными на большей своей площади (Львов, 1966).

Рисунок 8 - Река Васюган

Малые притоки Васюгана (р.  Чебиткер).  Сильно меандрирующие малые

реки,  обычно берущие начало  из  междуречных открытых озер и  впадающие в

Васюган.  Имеет  хорошо  развитую  прибрежную  растительность.  Во  время

весеннего половодья сильно разливаются.

Непроточные водоемы.

Междуречные открытые озера (оз. Лисье, Щучье, Карасье, Увал, Оленье,

Перельто). Крупные и мелкие мелководные озера округлой формы (Рисунок 9),

заросшие  водной  и  прибрежной  растительностью,  формирующей  сапропель

(кубышка желтая, камыш озерный, рогоз широколистный и хвощ зимующий). По

берегам  озер  произрастают  хвойно-лиственные  леса  и  сосновые  рямы,

чередующиеся с гривами. Местные рыбаки добывают на озерах карасей и линей.



Рисунок 9 - Междуречные открытые озера с прибрежным типом зарастания.

Пойменные открытые ленточные озера-старицы с облесенными берегами

(Рисунок  10)  имеют  разнообразную  извилистую  форму.  Берега  облесены

смешанными темнохвойно-лиственными насаждениями. К середине лета уровень

воды в озерах значительно снижается, что способствует интенсивному развитию

водорослей  и  околоводной  растительности  (осока  топяная,  тростник,  желтая

кубышка).



Рисунок  10  -  Пойменные  открытые  ленточные  озера-старицы  с

облесенными берегами.

Селитебные местообитания
Крупные привасюганские поселки:

Поселок  Новый  Васюган расположен  на  высокой  песчаной  террасе  р.

Васюган.  Поселок  имеет  линейно-диффузную структуру  улиц –  вытянут вдоль

русла  реки.  Застройка  преимущественно  деревянная,  одноэтажная.  Имеется

приусадебная растительность (черемуха, рябина), в огородах – преимущественно

овощные  культуры,  реже ягодники.  В  центре  населенного пункта  расположена

сосновая роща. В поселке встречаются участки заболоченных низин с рогозом,

осокой и тростником. На окраинах поселка расположено 2 глубоководных озера. С

одной стороны к поселку также примыкает пойменное оз. Лиственное, а с другой

стороны  –  сосновый  бор,  темнохвойный  лес  и  небольшая  площадка

эксплуатационной  нефтяной  скважины  нефтяного  месторождения

«Припоселковое».

Животноводческое  производство  отсутствует.  Местное  население

задействовано в основном в обслуживающей сфере и лесном хозяйстве (лесхоз),



часть населения работает вахтовым методом на объектах близлежащих нефтяных

месторождений.

Поселок  Средний  Васюган.  Общая  численность  населения  около  3  тыс.

человек.  Постройки  представлены  одноэтажными,  в  основном  деревянными,

зданиями.  Территория населенного пункта сочетает  в себе большое количество

стаций:  кустарниковые заросли (черемуха,  сирень),  облесенные (сосна,  береза),

заболоченные участки и др. Промышленная и сельскохозяйственная деятельность

не развита.

Мелкие полузаброшенные приречные поселки:

Поселок Майск – полузаброшенный поселок линейного типа, представлен

одной улицей, вытянутой вдоль р. Васюган. В поселке осталось всего 5 жилых

домов,  остальные  заброшены  или  находятся  в  полуразрушенном  состоянии.  В

2004 г. одна из окраин поселка сгорела во время пожара. Раньше поселок занимал

довольно  значительную  площадь,  развивалось  сельскохозяйственное

производство – полеводство и животноводство. Численность населения достигала

5 тысяч человек.  В 1998 г. поселок полностью расформирован.  В нем имеется

действующая  метеостанция.  С  одной  стороны  к  поселку  примыкают  бывшие

сельскохозяйственные поля,  зарастающие сорной растительностью и подростом

мелколиственных  пород,  с  другой  стороны  тянется  полоса  смешанного

полидоминантного  лиственно-темнохвойного  леса.  Озеленение  поселка

представлено  отдельно  стоящими  деревьями  и  зарослями  кустарников.  В

травостое  встречены  тысячелистник  обыкновенный,  осот  розовый,  кипрей

болотный, крапива жгучая, лебеда, мятлики луговой и болотный.

Поселок Наунак располагается вдоль крутого берега р. Васюган и окружен

темнохвойными  формациями.  В  поселке  много  брошенных  полуразрушенных

домов, территория вокруг которых заросла кустарниками. Улицы линейного типа

с  одноэтажными  постройками.  В  поселке  полностью  отсутствует  какая-либо

хозяйственная деятельность, местные жители занимаются охотой и рыболовством.

Вахтовые поселки нефтяных месторождений



Обследованы крупные вахтовые поселки с обширной инфраструктурой и

производством  нефтяных  месторождений  Пионерное  и  Игольско-Таловое

(Рисунок  11,  12,  13,  14).  Территория  вахтовых  поселков   нефтяных

месторождений  представляет  собой  агрегацию  промышленных  площадок

различных  организаций  (стоянки  спецтехники  и  жилых  вагончиков),

перемеживающихся  участками  естественной  растительности,

производственными  площадками  нефтеперерабатывающих  заводов  и

факельных  установок,  линейными  участками  трубопроводов.  Для  вахтовых

поселков  характерна  высокая  степень  транспортной  нагрузки  и  загрязнения

атмосферного воздуха.

Рисунок 11 - Кустовая площадка, вахтовый поселок Пионерный.

Территория  вахтовых  поселков  окружена  смешанным  лиственно-

темнохвойным  лесом,  также  встречаются  трансформированные  в  результате

антропогенной  деятельности  участки  верховых  болот.  Непосредственно  на

производственной  территории  встречаются  лишь  небольшие  участки

естественной лесной растительности и обширные кустарниковые заросли.



Травостой довольно богат:  осока,  тысячелистник, лебеда,  лопух,  мышиный

горошек,  клевер  луговой,  клевер  полевой,  лапчатка  гусиная,  донник  белый,

донник лекарственный,  тимофеевка луговая,  овсяница луговая,  гравилат речной,

кипрей  болотный,  осот  розовый,  осот  огородный,  нивяник  обыкновенный,

ромашка, щавель конский, полынь и различные виды мятликов и т.п.

Рисунок 12 - Промплощадка вахтового поселка Пионерный.

В  вахтовом поселке Пионерный,  который является  крупнейшей районной

базой  большинства  месторождений,  расположенных  в  Каргасокском  районе,

расположен аэродром, автопарки с техникой, ангары, кустовые основания, склады

ГСМ и нефтеперерабатывающие установки. Жилой район представлен десятком

трех- и пятиэтажных кирпичных зданий. Необходимо отметить, что на территории

поселка встречаются также обширные площади,  занятые  брошенными жилыми

вагончиками,  есть  и  разрушенные  здания  старых  общежитий.  На  территории

поселка  и  его  окраинах  имеются  участки,  сильно  загрязненные  в  результате

нефтяных разливов, и рекультивированные земли.



Рисунок 13 - Автобаза вахтового поселка Пионерный.

Площадь  вахтового поселка Игольско-Талового месторождения несколько

меньше Пионерного, здесь также расположены комплексные участки различных

предприятий по добыче и транспортировке нефти. Жилой район представлен в

основном  двухэтажными  деревянными  строениями  и  несколько  отдален  от

основных производственных площадок.

Рисунок 14 - Жилой сектор вахтового поселка Пионерный.



ГЛАВА 3.ОБЩИЕ ТЕНДЕНЦИИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО

РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПТИЦ

Классификация  видов  птиц  по  сходству  распределения  необходима  для

выявления общих особенностей на данной территории, а также для формирования

представлений о факторах среды и природных режимах, определяющих различия

в их распределении (Равкин, 1984). Обобщенное и схематизированное описание

пространственного размещения Привасюганья и предпочитаемости ими тех или

иных  местообитаний  в  I  половине  лета  представлено  в  виде  иерархической

классификации.  Основой  ее  послужило  кластерное  объединение  видов  по

сходству неоднородности их обилия, которому дана ландшафтно-типологическая

интерпретация. При ее составлении применен метод факторной классификации по

алгоритму  и  программе  В.А.  Трофимова  (1976)  на  основе  матрицы

нецентрированных коэффициентов линейной корреляции распределения видов по

местообитаниям.

I. Птицы, предпочитающие незастроенную сушу.

1. Лесной тип преференции.

Птицы, предпочитающие:

1.1 – полидоминантную тайгу верхнего течения (зарничка, корольковая

пеночка,  зеленая  пеночка,  мухоловка-мугимаки,  глухая  кукушка,

седой дятел,  деряба,  теньковка,  таловка,  малая мухоловка,  пухляк,

клест-еловик, снегирь),

1.2  –  смешанные  лиственно-темнохвойные  леса  среднего  течения

(рябчик,  большая  горлица,  зарянка,  московка,  поползень,  зяблик,

кукша, кедровка),

1.3 – сосновые боры-брусничники среднего течения (тетерев, большой

пестрый дятел, славка-завирушка, синехвостка, ополовник),



1.4  –  гари  свежие  в  сосновых  лесах  верховий  (козодой,  желна,

трехпалый дятел, чернозобый дрозд, певчий дрозд, юрок, чечетка),

1.5  –  сосновые  боры  с  примесью  березы  верховий  (зеленый  конек,

сойка),

1.6  –  приречные  мелколиственные  леса  среднего  течения  (лесной

дупель, ушастая сова, вертишейка, весничка мухоловка-пеструшка,

серая мухоловка, белобровик),

1.7  –  надпойменные  березовые  леса  с  примесью  осины  и

темнохвойным подростом верховий (пересмешка),

1.8  –  заболоченные  березово-сосновые  леса  среднего  течения

(белоспинный дятел, овсянка-ремез).

2. Луговой тип преференции.

Птицы, предпочитающие:

2.1 – обводненные закустаренные пойменные луга низовий (серая утка,

шилохвость, широконоска, тулес, галстучник, чибис, большой улит,

мородунка,  турухтан,  кулик-воробей,  бекас,  большой  веретенник,

сизая чайка, желтая трясогузка, певчий сверчок, барсучок),

2.2  –  закустаренные  пойменные  луга  среднего  течения  (серый  гусь,

полевой  лунь,  фифи,  большой  кроншнеп,  малый  пестрый  дятел,

соловей-красношейка, дубонос),

2.3  –  надпойменные  луга  разнотравные  с  перелесками  в  верховьях

(обыкновенная овсянка),

2.4  –  надпойменные  луга  на  залежах  с  перелесками  в  верховьях

(перепел,  степной  конек,  садовая  славка,  луговой  чекан,

белошапочная овсянка).

3. Верхово-болотный тип преференции.

Птицы, предпочитающие:

3.1  –  березовые  мезотрофные  болота  низовий  (воробьиный  сыч,

овсянка-крошка, полярная овсянка, камышевая овсянка),

3.2 – березовые мезотрофные болота среднего течения (болотная сова),



3.3  –  среднерослые  верховые  сосново-сфагновые  болота  верховий

(белая куропатка, глухарь, жулан, средний кроншнеп, лесной конек)

3.4 – березовые верховые редкостойные клюквенно-сфагновые болота

верховий (кобчик, перепелятник, дубровник),

3.5  –  низкорослые  верховые  сосново-сфагновые  болота  низовий

(свиристель).

II. Птицы, предпочитающие застроенную сушу.

4. Синантропный тип преференции.

Птицы, предпочитающие населенные пункты:

4.1–  полузаброшенные  приречные  поселки  низовий  (серая  цапля,

коростель,  обыкновенная  кукушка,  иволга,  береговая  ласточка,

деревенская  ласточка,  садовая  камышевка,  серая  славка,

черноголовый чекан, варакушка, рябинник, чиж, щегол, грач),

4.2 – крупные приречные поселки верхнего и среднего течений (сизый 

голубь, белая трясогузка, скворец, каменка, горихвостка-лысушка, 

большая синица, домовый воробей, полевой воробей, сорока, серая 

ворона, ворон),

4.3 – вахтовые поселки месторождений (малый зуек, горная трясогузка,

бормотушка, чечевица),

4.4  –  заброшенные приречные  поселки  верховий (чеглок,  пятнистый

сверчок, бурая пеночка, коноплянка, урагус).

III. Птицы, предпочитающие водные местообитания.

5. Водно-околоводный тип преференции.

Птицы, предпочитающие водоемы или их берега:

5.1 – притоки низовий р. Васюган (турпан, луток, черный стриж),

5.2 – междуречные открытые озера верховий (кряква, хохлатая чернеть,

чирок-свистунок),

5.3 – междуречные открытые озера среднего течения (красноголовый

нырок, большой крохаль, озерная чайка, речная крачка),



5.4  –  надпойменные  крупные  открытые  озера  верховий  (чернозобая

гагара, лебедь кликун, черный коршун, орлан-белохвост, погоныш),

5.5  –  верхнее  течение  р.  Васюган  (осоед,  канюк,  скопа,  черныш,

перевозчик),

5.6  –  крупные  междуречные  мелководные  озера  нижнего  течения

(свиязь, чирок-трескунок, гоголь).

Первый  тип преференции  видов,  отмеченных  в  лесных  ландшафтах,

представлен  птицами,  связанными  преимущественно  с  древесной  и

кустарниковой растительностью. В его состав входит 45 видов, или 31 % от их

общего  количества,  зарегистрированного  в  I  половине  лета  в  Привасюганье

(Рисунок 15). Лесной тип преференции сформирован в основном воробьиными,

дятлами  и  куриными.  Этот  тип  подразделяется  на  подтипы  в  зависимости  от

предпочтения  птицами  лесов  с  разным  составом  лесообразующих  пород  и

степенью разреженности древостоя.

Рисунок 15 - Типы преференции птиц Привасюганья (количество видов, %).

Фауно-генетический  состав  первого  типа  распределения  характеризуется

преобладанием сибирских видов при заметном участии европейских (47 и 31 %,

соответственно).  Также зарегистрированы китайские виды (11), транспалеаркты

(9) и голаркты (2).



Второй тип – птицы, населяющие безлесные, обводненные и слабо 

облесенные луговые урочища – уступает первому по числу видов (29; 20 %). 

Характеризуется преобладанием кампофилов (желтая трясогузка, певчий сверчок, 

барсучок, дубровник) и аквафилов (черный аист, шилохвость, широконоска) при 

меньшем участии дендрофильных (малый дятел, оливковый дрозд, иволга) и 

кустарниковых птиц (садовая и серая славки, бурая пеночка).

Фауно-генетический  состав  лугов  весьма  разнообразен.  Здесь  отмечены

европейские  (28  %),  сибирские  и  транспалеарктные  виды (по  17).  В  меньшем

количестве  обнаружены  арктические  и  монгольские  виды,  а  также  голаркты.

Заметную  долю  в  этом  типе  преференции  занимают  виды  с  не  ясным

происхождением  (14  %),  к  таким  видам  относятся:  серая  утка,  сизая  чайка,

соловей-красношейка,  белошапочная  овсянка.  В  систематическом  плане

преобладают птицы отряда  ржанкообразных (41 %) и  воробьинообразных (35),

хорошо представлены пластинчатоклювые (14).

Третий  тип распределения  –  болотный  –  объединяет  виды,

зарегистрированные  в  облесенных  и  открытых  болотных  местообитаниях.  Это

самый  малочисленный  тип  преференции,  здесь  отмечено  всего  14  видов,  что

составляет  10  %  от  встреченных  птиц  Привасюганья.  При  абсолютном

доминировании  сибирских  видов  (43  %)  присутствуют  птицы  с  неясным

происхождением (21) и европейцы (14).

Большинство видов птиц принадлежит к отряду воробьиных (50 %). Также,

в болотах встречены совы, куриные и хищные птицы (по 14). Из ржанкообразных,

которых  привлекают  болотные  местообитания,  зарегистрирован  один  вид  –

средний кроншнеп.

Четвертый тип распределения – селитебный – включает птиц, отмеченных в

поселках  и  их  окрестностях  (34;  23  %).  Подавляющее  их  большинство  –

воробьиные.

Из  фауно-генетических  групп  в  этом  типе  преференции  доминируют

транспалеаркты и европейцы (по 38 %).  Кроме того,  встречены китайские (9),

средиземноморские  и  сибирские  виды  (по  6),  а  также  виды  неясного



происхождения  (3).  В  большинстве  своем  это  синантропные  (сизый  голубь,

деревенская  ласточка,  садовая  камышевка  и  др.)  (11;  32  %)  и  лесные

(обыкновенная  кукушка,  горихвостка-лысушка,  ворон  и  др.)  виды  (10;  29  %).

Менее многочисленны кустарничковые и аквафильные виды.

Пятый тип распределения – птицы, предпочитающие водоемы, водотоки и

их  берега.  Включает  в  себя  23  вида  (16  %),  преимущественно  околоводных  и

аквафилов.  Это,  главным  образом,  пластинчатоклювые  (кряква,  свиязь,  гоголь,

лебедь-кликун и  др.),  ржанкообразные (перевозчик,  черныш, погоныш,  озерная

чайка  и  др.),  дневные  хищники  (осоед,  скопа,  канюк,  черный  коршун)  и

стрижеобразные (черный стриж).

Доминантами в водных местообитаниях являются транспалеаркты (9; 39 %),

которые представлены почти во всех подтипах. Значительное количество также

приходится  на  сибирский  (26)  и  европейский  (13)  типы  фаун.  Относительно

большое количество птиц неясного происхождения (17).

Таким  образом,  распределение  птиц  в  Привасюганье  обусловлено

преимущественно  совместным  воздействием  облесенности  местообитаний,

заболоченности,  обводненности  и  антропогенным  влиянием.  Упомянутые

факторы определяют выделение основных типов преференции. На более низком

уровне  классификации  выделяется  влияние  на  распределение  птиц  таких

факторов как площадь водной поверхности рек и озер, состав лесообразующих

пород.

Аналогичная классификация видов выполнена ранее по южнотаежной 

подзоне Причулымья, Прииртышья, Приобья, Приангарья и территории Западной 

и Средней Сибири в целом (Равкин, 1984; Равкин и др., 2000). Классификации 

идентичны на уровне типов, дальнейшее деление также имеет много общего. 

Основные отличия в классификациях связаны с непредставленностью в выборке 

по Привасюганью ряда местообитаний, а также с лексическими особенностями. 

Из существенных отличий классификации по Привасюганью следует упомянуть, 

что, в отличие от южной тайги Западной и Средней Сибири в целом, виды, 

предпочитающие поля, чередующиеся с перелесками, отнесены к луговому, а не к 



лесному типу преференции. Это связано с меньшей площадью перелесков в 

Привасюганье и большим обилием в них птиц открытых местообитаний, в 

отличие от видов преимущественно лесных и мозаичных биотопов, населяющих 

поля-перелески южной тайги.



ГЛАВА 4. ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ НЕОДНОРОДНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ

ПТИЦ

4.1. ПЛОТНОСТЬ НАСЕЛЕНИЯ И ДОМИНИРУЮЩИЕ ПО ОБИЛИЮ ВИДЫ

Самые  высокие  показатели  суммарного  обилия  птиц  в  Привасюганье

отмечены для  селитебных местообитаний, включая вахтовые поселки нефтяных

месторождений.  Несмотря  на  существенную  антропогенную  нагрузку,

численность  птиц  в  населенных  пунктах  значительно  выше  по  сравнению  с

окружающими  ландшафтами  (Шапарев,  1975;  Бабенко,  Константинов,  1981;

Миловидов,  1986).  В  результате  вырубки  леса,  отвода  земель  под  пашни  и

пастбища  возрастает  не  только мозаичность  селитебных  ландшафтов,  но  и  их

кормность (Владышевский, 1974). Происходит обогащение орнитокомплексов за

счет  птиц  открытых  ландшафтов  и,  вместе  с  тем,  оставшиеся  участки  леса  в

населенных пунктах и на их окраинах являются своеобразными экологическими

руслами  для  проникновения  в  поселки  дендрофильных  видов  (Белик,  2000,

Галушин, Зубакин, 2001). С другой стороны, упрощение селитебного ландшафта в

результате  хозяйственной  деятельности  (например,  сокращение  площади

озеленения)  и  фактор  беспокойства  влекут  за  собой  обеднение  структуры

орнитокомплексов, вследствие чего наблюдается процесс замещения стенотопных

видов птиц экологически пластичными, которые начинают играть доминирующую

роль в населении (Пославский, Блинов, 1977).

Хозяйственная деятельность человека оказывает существенное влияние на

численность птиц в поселках (Гынгазов, 1966; Бабенко, 1977; Беляков, Сапунов,

1977;  Дергунов,  1977;  Константинов,  Бабенко,  1985;  Тагирова,  1981;  Храбрый,

1981; Вартапетов и др., 1982; Миловидов, 1986; Тертицкий и др., 1986; Блинов,

2000).  Обилие птиц резко возрастает в тех населенных пунктах, где  действуют

животноводческие комплексы (Яблочкина, 2004). Растениеводство также служит



благоприятным  фактором  для  увеличения  численности  птиц.

Сельскохозяйственные  угодья  со  своей  инфраструктурой  (зернохранилища,

элеваторы и т.п.)  – основная кормовая база для многих зерноядных видов. При

запустении  ферм и  сельскохозяйственных  угодий  значения  суммарного  обилия

птиц значительно снижаются.

Значимыми факторами, влияющими на обилие птиц в поселках, являются

характер  застройки  и  тип  окружающей  растительности.  Диффузная  лесная

растительность  и  кустарниковые  заросли,  наличие  оврагов  и  низин,  заросших

высокой  травой,  открытые  поляны  и  захламленные  пустыри  –  благоприятно

сказываются на численности птиц в населенных пунктах (Яблочкина,  Блинова,

2002).  И  наоборот,  суммарное  обилие  значительно  снижается  в  поселках,

окруженных плотным лесным массивом.

В населенных пунктах Привасюганья наибольшая плотность населения птиц

характерна  для  крупных  жилых  поселков  преимущественно  за  счет  высокого

обилия синантропных птиц (Таблица 1).

Т а б л и ц а  1 – Суммарные показатели населения птиц селитебных

местообитаний Привасюганья в I половине лета 2003 – 2005 гг.

Населенные пункты

Плотность

населения,

особей/км2

Количество

видов
Биомасса,

кг/км2

всего фоновых
Крупные приречные поселки

верхнего течения
724 41 28 58

Полузаброшенные 
приречные поселки низовий

687 60 36 36

Крупные приречные поселки

среднего течения
485 44 24 28

Вахтовые  поселки

месторождений
403 47 31 16

Заброшенные  приречные

поселки верховий
366 24 19 9



Так,  в  крупных  жилых  поселках  верховий,  где  зарегистрировано

максимальное  значение  суммарной  плотности  птиц,  особенно  велико  обилие

домового и полевого воробьев (22 и 15 %) и белой трясогузки (10 %), так же явно

тяготеющей к населенным пунктам (Блинова и др.,  2005).  В крупных поселках

Среднего Привасюганья значения суммарного обилия птиц также относительно

высоки за счет тех же видов.

Одним  из  факторов,  влияющих  на  суммарное  обилие  птиц,  выступает

степень  заброшенности  поселка.  В  полузаброшенных  поселках  численность

синантропов снижается и состав доминантов по обилию несколько иной. Так, в

полузаброшенных  поселках  обилие  птиц  более  чем  в  полтора  раза  выше  по

сравнению с таковой в практически нежилых. Основную долю населения птиц в

первых  составляет  береговая  ласточка  (35  %),  колонии  которой  находятся  в

береговых обрывах; содоминантами выступают садовая камышевка и деревенская

ласточка  (13  и  10  %)  (Блинова  и  др.,  2004).  В  заброшенных  деревнях  также

доминирует  садовая  камышевка  (34  %);  из  синантропов  высокое  обилие

сохраняется только у белой трясогузки (24 %) и деревенской ласточки (12 %);

другие синантропы, в частности, воробьи из таких поселков исчезают.

В вахтовых поселках нефтяных месторождений обилие птиц характеризуется

невысокими  значениями  и  сравнимо  с  полузаброшенными  населенными

пунктами, качественно схож и состав доминирующих видов: садовая камышевка

(16 %), белая и горная трясогузки (15 и 11 %, соответственно) (Лютаев, 2005а).

Немаловажный  фактор,  определяющий  количественные  параметры

орнитокомплекса  -  продолжительность  существования  вахтового  поселка.

Население птиц здесь еще не сформировалось в единый комплекс с определенной

структурой и функциональными связями,  не создало так называемой буферной

зоны,  препятствующей  проникновению  сюда  случайных  видов.  В  вахтовых

поселках  отмечены  в  основном  птицы  лугово-болотного  и  лесного  комплекса,

гнездящиеся в окружающих ландшафтах (Яблочкина, Лютаев, 2006).

Суммарное  обилие  птиц  на  нефтепромыслах  несколько  больше,  чем  в

ненарушенных природных ландшафтах. Развитие нефтегазодобывающей отрасли



в северных районах Томской области на протяжении уже нескольких десятилетий

обусловливает постоянное отчуждение лесных земель под обустройство объектов

нефтяных  и  газовых  месторождений.  Освоение  новых  районов  связано  с

разведкой,  добычей  и  транспортировкой  углеводородного  сырья  и  созданием

мощной  инфраструктуры  нефтегазового  комплекса.  Ранее  неосвоенным

труднодоступным  местам  свойственна  концентрация  населения,  спецтехники  и

производственных  объектов.  При  этом  на  территории  нефтепромыслов

независимо  от  их  зонального  положения  большинство  привнесенных  во  все

местообитания  элементов среды очень сходны, а наибольшая площадь остается

занятой естественными фитоценозами (Юдкин и др., 1996; Вартапетов, 2003).

Влияние  нефтегазодобывающей  отрасли  на  природные  ландшафты

неоднозначно. С одной стороны отмечено интенсивное, но локальное химическое

загрязнение атмосферного воздуха, почв и водных объектов в результате потерь

загрязняющих  веществ  от  нефтегазодобывающего  производства.  С  другой,

характерна  механическая  трансформация,  и  как  следствие,  фрагментация

исходных местообитаний вследствие распространения на значительных площадях

объектов  инфраструктуры:  нефте-  и  газопроводов,  автодорог  и  зимников,

сухоройных и гидронамывных карьеров и т.п. Следует отметить, что специфика

северных  территорий  Томской  области,  а  именно  высокая  степень  ее

заболоченности,  изначально  определяет  мозаичность  и  «островной»  характер

природных  урочищ.  Появление  в  них  искусственных  линейных  объектов

дополнительно  способствуют  усложнению  структуры  и  состава  ландшафтов

(Балахонов, Лобанова, 1988; Юдкин и др., 1996). Создание сети дорог, песчаных

насыпей  и  мелководных  водоемов  приводит  к  росту  численности  ряда  видов

водоплавающих и околоводных птиц (Вартапетов,  Юдкин,  1988).  Однако такое

увеличение  оценивают  как  непродолжительное,  что  связано  с  присутствием

большого количества мигрантов и уменьшением обилия и доли местных птиц.

Литературные  данные  (Равкин,  Лукьянова,  1976;  Равкин,  1978;  1984;

Блинова, Самсонова, 2004) позволяют сравнить население птиц урочищ-аналогов

среднетаежной и южнотаежной подзоны Западной Сибири.



Суммарное  обилие птиц в  I половине лета  в  поселках  среднетаежного и

южнотаежного  Привасюганья  более  чем  вдвое  меньше,  чем  в  Приобье  и

Прииртышье,  а  также  в  Причулымье.  Вероятно,  это  связано  с  высокой

заболоченностью  окружающих  ландшафтов  и  отсутствием  распаханных

площадей, что обусловливает относительную низкую численность синантропов.

Не прослежены и общие тенденции изменения суммарной плотности птиц:

для крупных поселков Причулымья характерно минимальное суммарное обилие

птиц,  тогда  как  в  аналогичных  населенных  пунктах  Привасюганья

зарегистрированы  наибольшие  значения  этого  показателя.  В  южнотаежных

населенных пунктах Приобья суммарная плотность птиц выше, чем в поселках

средней тайги, тогда как в Привасюганье не выявлены подзональные изменения

суммарного обилия птиц.

В  отличие  от  урочищ-аналогов,  в  привасюганских  поселках  среди

доминантов  по  обилию  не  фигурирует  скворец,  но  зарегистрировано  высокое

обилие садовой камышевки и белой трясогузки.

В ряду лесных местообитаний Привасюганья обилия птиц увеличивается в

ряду: сосновые боры и сосновые леса с примесью березы – пихтачи – смешанные

лиственно-хвойные насаждения – мелколиственные леса (Таблица 2).

В  лесных  урочищах  влияние  на  суммарную  плотность  птиц  оказывает

комплекс средообразующих факторов. Так, численность птиц варьирует в лесах с

различным породным составом (Мальчевский, 1950; Новиков, 1959; Eybert, 1973;

Constant et al., 1973; Moskat et al., 1990). Непосредственное влияние на суммарное

обилие  птиц  оказывают  также  площадь  и  степень  расчлененности  лесов

открытыми участками (Новиков,  1959; 1960;  Кожевникова,  1966;  Бутьев,  1985).

Наличие открытых участков и фрагментация леса оказываются благоприятными

для  экотонных  видов  и  птиц,  устраивающих  гнезда  на  земле,  поэтому

хозяйственная  деятельность  в  лесах  нередко  способствует  увеличению

экологического разнообразия среды, и, соответственно, обилия птиц (Галушин и

др., 2000).



Т а б л и ц а  2 – Суммарные показатели населения птиц лесных

местообитаний Привасюганья в I половине лета 2003 – 2005 гг.

Ландшафтное урочище

Плотность

населения,

особей/км2

Количество видов Биомасса,

кг/км2
всего фоновых

Приречные

мелколиственные леса
299 58 38 19

Смешанные  лиственно-

темнохвойные леса верховий
271 45 37 15

Гари  свежие  в  сосновых

лесах
253 30 25 9

Полидоминантная тайга 243 31 27 11
Смешанные  лиственно-

темнохвойные  леса  среднего

течения

209 25 18 19

Надпойменные  березовые

леса  с  примесью  осины  и

темнохвойным подростом

192 21 18 9

Сосновые  боры-

брусничники
173 47 31 9

Пихтачи 169 46 27 7
Сосновые боры с примесью

березы
165 32 20 8

Заболоченные  березово-

сосновые леса
131 47 26 7

Сосновые боры-молодняки 93 29 13 3

Максимальным  обилием  птиц  характеризуются  приречные

мелколиственные  леса.  Их  отличает  высокая  топическая  мозаичность:  участки

древостоев из осины и березы чередуются с открытыми луговинами, зарослями

кустарников,  островами  соснового  древостоя,  пойменными  озерками  и

заболоченными  низинами  (Лютаев,  2005а).  Такое  разнообразие  условий  среды

позволяет  обитать  здесь  не  только  лесным  птицам,  но  и  представителям

околоводной,  высокотравной  и  кустарниковой  фауны.  Надпойменные



мелколиственные  леса  по  сравнению  с  приречными  отличаются  менее

разнообразными условиями среды (слабо развитый подлесок и отсутствие озер),

что заметно снижает суммарное обилие птиц (Блинова и др.,  2005) и изменяет

состав доминантов во вторичных надпойменных лесах это дендрофилы – юрок

(27 %), зяблик и пухляк (по 19 %); в приречных – древесно-кустарниковые виды:

рябинник (11 %) и садовая славка (10 %).

При  повышении  сомкнутости  леса  происходит  уменьшение  суммарного

обилия (Мударисова, Блинова, 2002). Так, в смешанных лиственно-темнохвойных

лесах  Привасюганья  значения  суммарной  плотности  птиц  несколько  ниже  по

сравнению  с  приречными  мелколиственными  (Блинова  и  др.,  2005).  Этот  тип

урочищ представляет собой сомкнутые древостои с полидоминантным породным

составом  (кедр,  ель,  пихта,  береза),  богатым  подростом  и  подлеском.  Облик

населения здесь  определяют в  основном дендрофилы, а  также,  отчасти,  птицы

кустарникового  комплекса.  Среди  вариантов  темнохвойных  лесов  наименьшим

обилием  птиц  отличаются  пихтачи  в  низовьях  Васюгана.  Причина  снижения

обилия птиц, видимо, кроется в островном и ленточном характере этих лесных

массивов:  они  расположены  вдоль  рек  и  среди  верховых  сосново-сфагновых

болот.  Возможно,  играет  роль  и  более  северное  положение,  в  среднетаежной

подзоне.  Что касается  состава  доминантов  по обилию,  то в  таежных биотопах

повсеместно лидируют четыре вида: пухляк (11-22 %), юрок (12 %), зяблик (11-30

%) и теньковка (10-22 %); в некоторых лесах высока также плотность населения

рябчика (12 %).

Для сосновых лесов на всех ключевых участках Привасюганья характерна

относительно  невысокая  суммарная  плотность  населения.  Исключение

составляют  свежие  сосновые  гари  с  высоким  обилием  птиц,  сопоставимым  с

таковым в смешанных лиственно-хвойных и мелколиственных лесах (Блинова и

др., 2005а). Однако, в этом урочище основной вклад в суммарное обилие вносят

кочующие  стаи  чечеток  (19  %);  в  остальном  состав  доминантов  аналогичен  с

другими  вариантами  сосняков.  В  последних  суммарное  обилие  колеблется  в

диапазоне  131-173  особи/км2 и  только  в  структурно  упрощенных  молодняках



снижается.  В  целом,  незначительная  вариабельность  плотности  населения  в

сосновых  лесах  Привасюганья  может  объяснить  различия  в  увлажненности  и

кормности боров (Блинова, Громышев, 2003; Блинова и др., 2004; Блинова и др.,

2005). В борах преобладают юрок (23 %) и пухляк (14-17 %), а также теньковка

(11-13 %); в сосновых лесах с примесью березы и гарях высоко обилие зеленого

конька (20 %), чечетки (19 %) и горихвостки-лысушки (11-13 %).

Таким  образом,  на  состав  доминантов  определяющее  влияние  оказывают

степень разреженности лесного массива и породный состав древостоя (Лютаев,

2005).  Все  варианты  лесных  местообитаний  по  составу  лидирующих  видов

отличаются незначительно (повсеместное доминирование дендрофилов); лишь в

приречных  мелколиственных  лесах  заметно  участие  кустарниковых  птиц.  На

гарях преобладают инвазионные виды, использующие их территорию для сбора

корма (Колесова, Статина, 2005).

В целом,  можно отметить  сравнительно близкие значения  обилия птиц в

ряду  лесных  местообитаний.  Породный  состав  лесных  насаждений  оказывает

влияние на плотность населения птиц: как правило, она ниже в чистых хвойных

насаждениях, чем в смешанных и лиственных (Блинова и др., 2004). Увеличение

степени  гетерогенности  лесных  ландшафтов,  а  особенно  появление  в  них

открытых  пространств  –  старых  вырубок  и  гарей,  линий ЛЭП -  благоприятно

сказываются на численности птиц.

Плотность  населения  птиц  лесных  местообитаний  Привасюганья  в  I

половине лета значительно ниже по сравнению с аналогами, исследованными в

Прииртышье,  Приобье  и  Причулымье.  Это  объясняется  подзональными

изменениями  –  более  северным  расположением  лесных  урочищ  Привасюганья

(средняя  и  южная  тайга),  а  также  высокой  заболоченностью  территорий  и

островным характером лесных угодий.  Как и в Привасюганье,  в  лесных рядах

Прииртышья  наблюдается  уменьшение  обилия  птиц  от  темнохвойной  тайги  и

смешанных лесов к вторичным надпойменным березово-осиновым лесам (от 861

до  466  особей/км2)  (Равкин,  Лукьянова,  1976).  Максимальное  обилие



зарегистрировано  здесь  на  гарях  (898),  т.е.  почти  в  три  раза  выше,  чем  в

Привасюганье.

В  ряду  мелколиственных  лесов  южной  тайги  плотность  населения  птиц

достигает наибольших значений в березово-осиновых формациях Приобья (689), а

также в ленточных березняках Причулымья – 546 особей/км2. В среднетаежной и

южнотаежной  подзонах  Привасюганья  обилие  птиц  составило  299  и  192

особей/км2, соответственно.

Практически  все  лесные  урочища-аналоги  имеют  сходный  состав

доминантов:  теньковка,  пухляк,  юрок,  горихвостка-лысушка,  зеленый  конек.  В

Прииртышье  среди  доминантов  по  обилию  также  отмечен  клест-еловик,  в

Причулымье  –  корольковая  пеночка,  в  Привасюганье  в  большинстве  лесов

содоминантом выступает зяблик.

Плотность  населения  птиц  открытых  и  полуоблесенных местообитаний

определяет  наличие  в  них  озер,  увлажненных  и  заболоченных  понижений,

участков  деревьев  и  зарослей  кустарников,  а  также  высотой  и  характером

травостоя.  Такого  рода  включения  вносят  разнообразие  в  местообитание  и

обогащают  его  птицами  разных  экологических  групп  (Громышев,  Мухачева,

2002). Самое высокое обилие птиц зарегистрировано в нижневасюганской пойме

(Таблица  3).  В  половодье  эти луга  почти полностью затапливаются,  привлекая

большое количество водоплавающих и куликов. К середине июня луга постепенно

освобождаются  от  паводковых  вод,  однако,  до  середины  лета  в  понижениях

рельефа  здесь  остаются  останцевые  водоемы  (Хабибулина,  Блинова,  2003;

Хабибулина, 2004).

Т а б л и ц а  3 Суммарные показатели населения птиц полуоблесенных

местообитаний Привасюганья в I половине лета 2003 – 2005 гг.

Ландшафтное урочище

Плотность

населения,

особей/км2

Количество

видов
Биомасса,

кг/км2

всего фоновых

Закустаренные  пойменные 327 63 42 47



луга низовий
Надпойменные  луга

разнотравные  с  перелесками  в

верховьях

256 44 32 15

Закустаренные  пойменные

луга среднего течения
233 64 42 40

Надпойменные луга на

залежах с перелесками в верховьях
194 26 21 7

Среди  этих  лугов  расположены  пойменные  ленточные  озера,  топи,

поросшие осокой на кочкарниках. Пойма в значительной степени закустарена и

облесена.  Все  это  определяет  высокое  разнообразие  топических  условий.  В

среднем течении Васюгана характер поймы несколько изменяется: она становится

уу же и в большей степени закустарена; соответственно, менее обильно населена

птицами  (Лютаев,  2004).  Облик  орнитокомплекса  нижневасюганской  поймы

определяют птицы лугового комплекса – певчий сверчок (17 %) и барсучок (13 %).

На  средневасюганских  пойменных  лугах  –  более  закустаренных  –  лидируют

певчий сверчок (16 %) и садовая камышевка (15 %) (Блинова и др., 2005).

Надпойменные разнотравные луга на залежах в верхнем и среднем течении

Васюгана  имеют  различную  плотность  населения  птиц  сходную  с  таковой  в

средневасюганской пойме.  Вероятно,  здесь  сказывается антропогенная нагрузка

на территорию – использование урочищ в качестве сенокосов, а в верховьях еще и

высокая  степень  облесенности.  На  суходолах  в  составе  доминантов  -

дендрофильно-кустарниковые птицы: зяблик (11 %), садовая камышевка (10 и 15

%), садовая славка (10 и 16 %), чечевица (11 %) и юрок (10 %).

Необходимо  отметить,  что  из-за  высокой  заболоченности  территории,

лесополевой ландшафт в Привасюганье представлен слабо. Поля яровых культур

и  поля-перелески  почти  отсутствуют.  Это  связано,  прежде  всего,  с  упадком

сельского  хозяйства  в  северных  районах,  исчезновением  малых  населенных

пунктов. Близкие значения суммарного обилия отмечены в закустаренных лугах

поймы  нижнего  течения  Васюгана  (среднетаежная  подзона,  327  особей/км2)  и



южнотаежных  лугах-выпасах  Приобья  (341)  и  Причулымья  (352).  Состав

доминирующих  видов  по  обилию  специфичен  для  каждого  местообитания-

аналога:  в  Приобье  почти  повсеместно  как  доминанты  зарегистрированы

белошапочная овсянка, скворец, дубровник; в Причулымье – желтая трясогузка,

береговая ласточка, галка (Равкин, 1978; Блинова, Самсонова, 2004).

Болотным  ландшафтам наряду  с  озерами  свойственно  самое  бедное

население птиц (Таблица 4).

Т а б л и ц а  4 – Суммарные показатели населения птиц болотных

местообитаний Привасюганья в I половине лета 2003 – 2005 гг.

Ландшафтное урочище

Плотность

населения,

особей/км2

Количество видов Биомасса,

кг/км2
всего

фоновы

х
Березовые  мезотрофные

болота среднего течения
131 42 23 8

Березовые  верховые

клюквенно-сфагновые  болота

верховий

129 15 12 4

Березовые  мезотрофные

болота низовий
116 46 23 7

Среднерослые  сосново-

сфагновые  верховые  болота

верховий

111 19 15 10

Низкорослые  сосново-

сфагновые  верховые  болота

верховий

77 30 11 6

Низкорослые  сосново-

сфагновые верховые болота низовий
70 33 9 3

Низкорослые  сосново-

сфагновые верховые болота среднего

течения

66 38 10 5



Эти  биотопы  имеют  наименьшую  продуктивность  фитоценозов,  среда

обитания  в  них  существенно  упрощена,  низкой  кормностью  и  поэтому  они

наименее привлекательны для птиц (Костылева, Блинова, 2004). Березовые болота

–  мезотрофные  и  олиготрофные  –  населены птицами обильнее,  чем  сосновые.

Исключение  составляют  среднерослые  сосновые  рямы  в  верховьях  Васюгана,

которые  имеют  плотность  населения  птиц  сходную  с  березовыми  болотами

(Мариничева,  2002).  Для  рямов  характерна  концентрация  доминирования:

абсолютным доминантом повсеместно выступает лесной конек (от 30 до 70 %

суммарного обилия птиц). На мезотрофных березовых болотах состав доминантов

совершенно иной: это теньковка и пухляк (18 и 16 %, соответственно); в низовьях

Васюгана кроме того юрок и камышовая овсянка (13 и 12 %).

Сравнение с населением птиц болотных угодий-аналогов показывает ту же

самую  картину  минимальных  значений  суммарного  обилия  птиц.  Состав

доминантов  в  этих  аналогах  сходен:  в  Причулымье  доминантами  по  обилию

выступают  весничка  и  пятнистый  сверчок;  в  Прииртышье  -  белошапочная

овсянка, в Приобье – пролетный лапландский подорожник.

Водные местообитания представлены в  Привасюганье притоком Оби -  р.

Васюган,  притоком  Васюгана  -  р.  Чебиткер  и  озерами  –  пойменными,

надпойменными  и  междуречными  (Таблица  5).  Наибольшее  обилие  птиц

характерно для реки Васюган (от 88 до 247 особей/км2 на разных участках русла)

из-за  высокой  численности  береговой  ласточки,  гнездящейся  колониями  в

береговых обрывах, и перевозчика (Сапожкова, 2005; Сапожкова, Блинова, 2003;

2004).  Для всех вариантов озер характерно невысокое  суммарное обилие птиц.

Отмечено  некоторое  снижение  численности  птиц  от  надпойменных  и

междуречных  озер  к  пойменным.  Озера  в  репродуктивный  период  мало

привлекательны для птиц: из-за их дистрофности (Блинова и др., 2004).

Суммарное обилие птиц озер зависит от степени эвтрофикации и развития

прибрежной растительности. Высока также роль окружающих биотопов и частота

посещения озер человеком: высокие значения характерны для малопосещаемых

обширных по площади акваторий с развитой водной растительностью.



Т а б л и ц а  5 – Плотность, видовое богатство и биомасса населения птиц

водных местообитаний Привасюганья в I половине лета 2003 – 2005 гг.

Ключевой участок и ландшафтное

урочище

Плотность

населения,

особей/км2

Количество

видов
Биомасса,

кг/км2

всего фоновых
Верхнее течение р. Васюган 247 16 10 24
Нижнее течение р. Васюган 116 16 2 4
Среднее течение р. Васюган 88 15 7 5

Междуречные крупные

открытые озера низовий
82 21 10 52

Междуречные открытые озера

верховий
66 9 7 31

Притоки низовий р. Васюган 60 33 13 36
Надпойменные крупные

открытые озера верховий
55 16 13 49

Междуречные открытые озера

среднего течения
52 22 9 27

Пойменные озера-старицы

верховий
48 14 12 14

Пойменные озера-старицы

среднего течения
35 17 8 7

Состав доминантов специфичен: на р. Васюган это береговая ласточка (88-

95 %) и перевозчик (77 %), для притоков Васюгана характерны хохлатая чернеть и

сизая  чайка (23  и  12  %),  чирок-трескунок  и  гоголь  (по 10  %).  На  пойменных

озерах-старицах преобладает береговая ласточка (27-43 %), чирок-свистунок (23

%),  перевозчик  и  чирок-трескунок  (по  11  %),  а  также  гоголь  (10  %).  На

междуречных  и  надпойменных  озерах  в  составе  лидеров  по  обилию  –

гусеобразные:  чирки  –  трескунок  (13-40  %),  свистунок  (33  %)  свиязь  (23  %),

хохлатая чернеть (15-21 %), гоголь (13 %), на некоторых из этих озер – речная

крачка  (19  %)  и  сизая  чайка  (11-18  %).  Если  озера  имеют  прибрежный  тип



зарастания  макрофитами,  то  здесь  существенно  возрастает  обилие  певчего

сверчка (34 %).

При  сравнении  населения  птиц  водных  местообитаний-аналогов  можно

выделить  две  основные  тенденции  изменения  суммарной  плотности  птиц.  На

непроточных водоемах (в основном пойменных озерах), расположенных в более

теплых и богатых по минеральному питанию долинах крупных рек Обь и Иртыш,

обилие  птиц  высоко  (271  и  327  особей/км2).  В  Привасюганье  и  Причулымье

отмечено  снижение этого показателя  более  чем в  семь раз  (не  превышает  48).

Противоположная тенденция отмечена для рек – увеличение суммарного обилия

птиц в ряду: Прииртышье (до 80 особей/км2), Привасюганье (до 260), Приобье и

Причулымье (до 921). Следует, отметить, что в Привасюганье зарегистрированы

более высокие значения этого показателя на р. Васюган, чем на его притоках; в

Причулымье  –  максимальная  суммарная  плотность  птиц  зарегистрирована  на

средних и мелких притоках р. Чулым (до 910); в Приобье – на протоках р. Обь

(921). По обилию повсеместно лидирует береговая ласточка,  а также несколько

видов уток и куликов. 

Четких  тенденций  изменения  этого  показателя  в  различных  подзонах

Сибири не прослеживается.

4.2. Видовое богатство

Максимальные  показатели  видового  богатства  птиц  зарегистрированы  на

пойменных  лугах (см.  табл.  3).  Высокая  мозаичность  луговых  стаций  –

чередование  суходольных  и  заболоченных  участков,  открытых  луговин  и

кустарниковых  зарослей,  большое  количество  озер  и  близость  реки,

обусловливает значительное количество птиц различных экологических групп, а

особенно птиц околоводного и водного комплексов. Несколько меньшее видовое

богатство птиц отмечено на надпойменных лугах с  перелесками.  Общее число

видов  птиц на  лугах  снижается  по  мере  их удаления  от  поймы реки,  а  также

степени  облесенности.  Так,  на  облесенных  лугах-залежах  зарегистрировано

минимальное общее число видов. Им не свойствен большой набор разнообразных

стаций. Это зарастающие сельскохозяйственные угодья с чередованием открытых



и  поросших  мелколесьем  территорий.  Количество  фоновых  видов  здесь  мало

отличается от общего их числа, поскольку в силу более однообразной структуры

биотопа  снижается  доля  случайных  и  нехарактерных  для  этого  типа

местообитания  видов.  Число  фоновых  видов  увеличивается  в  полуоблесенных

урочищах, также как общее их количество: от лугов с перелесками на залежах к

надпойменным и пойменным лугам (Блинова и др., 2006).

Сравнение  с  урочищами-аналогами  показало,  что  за  некоторым

исключением для населения птиц лугов свойственны высокие и средние значения

видового богатства.  Наибольшее количество видов зарегистрировано в луговых

комплексах южнотаежного Приобья (57 – 89 видов). Так,  например, в ивняках-

лугах Приобья отмечено 89 видов, в Прииртышье – 75; на лугах-выпасах Приобья

встречено 85 видов, в Причулымье – всего 58 (Равкин, Лукьянова, 1976; Равкин,

1978;  1984;  Блинова,  Самсонова,  2004).  Таким  образом,  разнообразие

орнитонаселения  пойменных  лугов  зависит  от  величины  реки.  В  приобских

полуоткрытых  ландшафтах  наблюдается  снижение  видового  богатства  в  ряду:

ивняки-луга – луга-покосы и выпасы – осинники-луга – поля-перелески – соры. В

средней тайге Приобья незначительное снижение общего количества видов птиц,

обусловлено,  скорее  всего,  различиями  в  продолжительности  и  кратности

обследования урочищ.

В  южнотаежном  Причулымье  уменьшение  общего  числа  видов  птиц

зарегистрировано  от  лугов-выпасов,  пойменных  полуоблесенных  и  открытых

лугов  к  надпойменным  лугам  и  полям  яровых  культур.  Подобная  тенденция

характерна  и  для  населения  птиц  луговых  урочищ Привасюганья.  При этом в

пойменных лугах среднетаежного Привасюганья отмечено большее число видов

(63 - 64) по сравнению с южнотаежными вариантами-аналогами Причулымья (41

– 44).  Последние  более  близки по этому показателю к  надпойменным лугам с

перелесками  Привасюганья  (44).  Минимальные  значения  общего  числа  видов

зафиксированы в  южной тайге  на  причулымских полях  яровых  культур  (27)  и

привасюганских надпойменных лугах на залежах (26).



Основные  особенности  изменения  видового  богатства  птиц  в  селитебном

ландшафте совпадают  с  таковыми  для  ненарушенных  природных  экосистем:

высокая  мозаичность  населенных  пунктов  как  среды  обитания,  многообразие

растительных  ассоциаций,  благоприятные  пищевые  и  микроклиматические

условия  увеличивают  его  экологическую  емкость  (Миловидов,  1973,  1984;

Владышевский,  1977;  Гынгазов,  1981;  Кашкаров,  2001).  Все  средообразующие

факторы, влияющие на видовое обилие птиц в поселках, можно условно разделить

на  две  группы –  природные  и  антропогенные.  В  качестве  природных  условий

выделяется  тип  окружающего  ландшафта,  близость  крупной  реки  и

обводненность (наличие озер и заболоченных западин) прилегающих к поселку

территорий. В число антропогенных факторов входят: хозяйственная деятельность

населения,  степень  антропогенной  трансформации  селитебной  территории,

уровень беспокойства птиц человеком и техникой, характер беспокойства, степень

озеленения.

Территория  нефтегазовых  месторождений  имеет  свою  специфику:

сказывается  прямое  негативное  воздействие  (браконьерство,  отравление

химикатами,  гибель  в  нефтяных  амбарах  и  на  газовых  факелах);  косвенное  –

долговременные  химические  и  экологические  изменения  среды,  искусственные

формы  рельефа  (Пономарев,  1990).  Браконьерство  обусловлено  ростом

численности населения в ранее малопосещаемых районах, слабой организацией

контроля за охотой и использованием современных транспортных средств.  При

этом  существенно  снижение  видового  богатства  охотничьих  видов  птиц

(Вартапетов, Юдкин, 1998). Нефтяные загрязнения приводят как к прямой гибели

птиц,  так  и  к  уничтожению  части  местообитаний,  наиболее  пригодных  для

гнездования и пребывания выводков.

В районах нефтегазодобычи, прежде всего, изменяется структура населения

птиц. Необходимо заметить, что эти изменения неоднозначны. С одной стороны,

уменьшение площади лесных местообитаний приводит к снижению численности

лесных видов птиц. Полностью перестают встречаться предпочитающие наиболее

продуктивные и высокоствольные леса виды птиц, поскольку места их обитания



уничтожают  при  вырубке  и  пожарах  в  первую  очередь.  Кроме  того,  резко

снижается  численность  видов  птиц  крупных  размеров,  наиболее  сильно

подверженных воздействию фактора беспокойства и охотничьему преследованию.

Ряд таких видов, особенно хищных птиц, перестает встречаться совсем. Вместе с

тем  появляются  некоторые  новые  виды,  обычно  гнездящиеся  в  тундре,  но

задерживающиеся в период пролета на объектах нефтегазодобычи (Вартапетов,

Юдкин, 1998).

С  другой  стороны,  улучшаются  трофические  условия  для  ряда

насекомоядных птиц, и создаются благоприятные условия размножения и питания

для околоводных птиц (теплые и кормные мелководья, участки открытого грунта и

развитие злаковой и осоковой растительности).  Увеличение видового обилия на

трансформированных  территориях  вызвано  также  увеличением  доступности

беспозвоночных при прокладке многочисленных дорог для всех наземных птиц.

Синантропов и полусинантропов привлекают в  эту  зону  свалки  (Юдкин и др.,

1996).

Для  селитебных местообитаний  Привасюганья  свойственно  относительно

высокое  видовое  обилие  птиц.  Наибольшие  значения  видового  богатства

зарегистрированы  в  полузаброшенных  населенных  пунктах.  При  этом

максимальное  общее  число  видов  отмечено  в  полузаброшенных  поселках

низовий. Они обследованы многократно (в отличие от заброшенных населенных

пунктов верховий), что обусловило более высокую полноту выявления видового

состава.

Территории крупных по площади жилых населенных пунктов и нефтяных

месторождений с вахтовыми поселками сочетают в себе большое разнообразие

гнездовых  и  кормовых  стаций  и  привлекательны  для  многих  видов  птиц  из

окружающих ландшафтов. Варианты населения птиц здесь мало отличаются по

показателю видового богатства, при этом максимальное общее число видов птиц

зарегистрировано в вахтовых поселках.

Анализ изменения общего числа видов птиц в поселках-аналогах показал,

что  в  большинстве  жилых  поселках  независимо  от  их  площади,  а  также  в



полузаброшенных  населенных  пунктах  отмечены  близкие  значения  этого

показателя,  варьирующие  в  среднем  диапазоне  (30  –  60  видов).  При  этом

наблюдается общая тенденция снижения общего количества видов от больших по

площади жилых населенных пунктов (в том числе и вахтовых) (41 – 56 видов) к

небольшим по площади и полузаброшенным (30 – 39) поселкам. Минимальные

значения видового богатства отмечены в заброшенных поселках Причулымья и

Привасюганья  (18  и  24).  В  небольших  по  площади  и  лишенных  древесных

насаждений поселках Прииртышья видовое богатство невелико (31).

Изменение  фонового  числа  видов  в  поселках-аналогах  имеет  те  же

тенденции, что и общее число видов.

В  лесных  биотопах отмечены  средние  и  высокие  значения  видового

богатства  (см.  табл.  2).  Основным  фактором,  определяющим  облик  населения

птиц в лесах, можно выделить состав древостоев, который оказывает влияние на

видовое богатство за счет изменения продуктивности биоценозов,  разнообразия

ярусной структуры растительного сообщества и кормовой базы. Большое значение

имеет степень примеси лиственных древесных пород к хвойным (Кулешова, 1968;

1976). Так, прослеживается положительная динамика значений видового богатства

от сухих, одноярусных надпойменных мелколиственных лесов и сосновых боров с

примесью березы (21-32 видов)  к  более  увлажненным,  гетерогенным по своей

структуре  смешанным  лиственно-хвойным  (46-47  видов)  и  приречным

мелколиственным (58 видов).

Привасюганские  сосновые  боры  отличаются  простой  вертикальной

структурой,  что  обусловливает  наименьшее  число  видов  птиц  в  них.  Самые

низкие  значения  свойственны  молодым  борам.  Исключение  составляют

приречные средневасюганские боры-брусничники, количество видов в которых в

полтора  раза  выше,  чем  в  других  аналогичных  насаждениях.  Специфика  их

месторасположения (высокие яры по рекам),  а  также разреженность древостоя,

обусловили  высокое  разнообразие  дендрофильных  и  опушечных  птиц  в  них,

встречены также и акваториальные виды. Здесь зарегистрировано одно из самых

высоких значений числа фоновых видов.



Для смешанных лиственно-хвойных и пихтовых лесов характерна высокая

изменчивость видового богатства (от 25 до 46 видов). Низкое общее число видов

птиц  зарегистрировано  в  смешанных  лиственно-хвойных  лесах  Нижне-  и

Верхневасюганских  участков,  что,  вероятно,  связано  с  однократным

обследованием  этих  урочищ.  Пихтачи  в  низовьях  Васюгана  отличаются

максимальным  видовым  разнообразием  и  сравнимы  по  этому  показателю  с

средневасюганской полидоминантной тайгой и борами-брусничниками. 

Максимальное видовое богатство отмечено в приречных мелколиственных

лесах: наличие здесь небольших по площади вырубок, просек и гарей, а также

заболоченных участков в долинах ручьев обеспечивают проникновение в лесной

массив  кустарниковых  и  высокотравных  видов  птиц.  С  другой  стороны,

монодоминантные  березовые  леса  в  верховьях  Васюгана  отличаются

незначительным общим и фоновым числом видов.

В лесных урочищах суммарное обилие и видовое богатство имеют общие

тенденции изменений. Основными факторами, определяющими облик населения

птиц,  следует считать  состав и структуру лесных формаций,  их мозаичность  и

степень  увлажненности.  Исключение  составляют  те  урочища,  в  которых

произошло  резкое  изменение  условий  среды  обитания.  Так,  свежие  гари  в

сосновых борах характеризуются высокими значениями суммарного обилия птиц,

однако,  отличаются  крайне  бедным  видовым  составом,  что  говорит  о

неустойчивости орнитокомплекса.

В  ряду  южнотаежных  темнохвойных  лесов  в  долинах  крупных  рек  в

местообитаниях-аналогах отмечены близкие значения видового богатства (от 30

до 48 видов). Смешанные лиственно-темнохвойные леса наиболее разнообразны

по  видовому  составу  в  Прииртышье  (55  и  76),  исключение  составляют

заболоченные леса – 34 вида; в Приобье отмечено 52 вида, в Привасюганье – 31 и

45.

Видовое  богатство  в  мелколиственных  лесах  с  темнохвойным  подростом

Привасюганья  (21)  значительно  ниже,  чем  в  Причулымье  (32,  36).  На  гарях

Прииртышья и Приобья отмечено примерно в 1,5 раза больше видов птиц, чем в



Привасюганье.  Больше  видов  по  сравнению  с  Привасюганьем  отмечено  в

смешанной  лиственно-темнохвойной  тайге  и  надпойменных  мелколиственных

лесах Приобья (51 и 50, соответственно) Для приречных березово-осиновых лесов

наблюдается обратная тенденция – значения видового богатства населения птиц

этих  урочищ  в  Привасюганье  (58)  сопоставимы  со  значениями  южнотаежных

вариантов-аналогов Причулымья и Приобья (58).

Для  болотных  местообитаний отмечена  четкая  тенденция  увеличения

видового богатства от верховых сосново-сфагновых и березовых к более влажным

мезотрофным березовым болотам, где общее число видов сравнимо с таковым в

лесных  местообитаниях  (15  –  38).  В  начале  лета,  когда  рямы  существенно

обводнены,  их  населяет  сравнительно  большое  число  видов  птиц;  к  июлю на

пересыхающих  верховых  болотах  постоянно  обитает  не  более  десяти  видов.

Однообразие среды обитания, отсутствие дополнительных укрытий и убежищ на

верховых  низкорослых  болотах  и  их  низкая  кормность  определяют

малопривлекательность для птиц, тогда как появление открытых мочажин и озер,

заросших  прибрежной  растительностью,  обусловливает  появление  здесь

аквафилов и лугово-болотных птиц. Количество фоновых видов птиц в болотных

биотопах так же максимально в мезотрофных березовых болотных комплексах и

минимально в верховых болотах.

По общему числу видов население птиц низкорослых рямов в южнотаежном

Привасюганье  уступает  только  урочищам-аналогам  в  Прииртышье  (44),

минимальные значения  этого показателя  отмечены для Причулымья (17).  Всем

остальным  типам  болот  Привасюганья  свойственны  минимальные  показатели

видового  богатства  из  всего  ряда  местообитаний-аналогов,  особенно  по

показателю фонового количества видов птиц.

Относительно  низкое  общее  число  видов  птиц  отмечено  в  водных

местообитаниях. Максимальное общее число зарегистрировано на притоке реки

Васюган с большим количеством заводей и богатой прибрежной кустарниковой

растительностью  (Блинова  и  др.,  2004).  Близкие  значения  видового  богатства

свойственны Васюгану и пойменным озерам-старицам (14-17). Несколько выше



разнообразие  видов  птиц  на  междуречных  и  надпойменных  озерах  (16-22).

Исключение составляют междуречные озера в среднем течении р. Васюган, часто

посещаемые  человеком,  где  фактор  беспокойства  лимитирует  распространение

многих видов.

В  местообитаниях-аналогах  Прииртышья,  Приобья  и  Привасюганья

прослеживается  уменьшение  общего  количества  встреченных  видов  птиц  от

полуоткрытых местообитаний, а также лесных пойменных ландшафтов к лесным

суходольным урочищам, болотам и поселкам. Наиболее низкие значения видового

богатства  зарегистрированы  в  водных  местообитаниях,  особенно  на  реках.  В

Причулымье  отмечена  несколько  иная  тенденция:  наиболее  высокие  значения

общего числа видов отмечены почти во всех лесных и болотных местообитаниях,

средние  –  в  открытых  и  полуоблесенных  урочищах,  поселках.  Минимальные

значения видового богатства зарегистрированы в сосново-боровых ландшафтах и

водных местообитаниях.

Имеющиеся  данные  по  видовому  богатству  птиц  водных  урочищ

южнотаежного Привасюганья позволяют провести сравнение только с аналогами

в  Причулымье,  а  в  средней  тайге  –  Приобья.  Общее  количество  встреченных

видов  в  Причулымье,  во  всех  типах  водных  местообитаний  выше,  чем  в

Привасюганье.  Однако,  значения  количества  фоновых  видов  птиц  в

обследованных водных урочищах примерно вдвое  больше.  В средней  тайге  на

реках видовое богатство птиц в Приобье и Привасюганье одинаково; на озерах

общее и фоновое число встреченных видов в два раза больше в Приобье.

4.3. СУММАРНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ БИОМАССЫ ПТИЦ

Для  территории  Привасюганья  так  же  как  в  других  регионах  отмечено

превышение суммарной биомассы птиц в поселках по сравнению с окружающими

ландшафтами  (Таблица  1).  Во  всех  населенных  пунктах  Привасюганья  общая

биомасса птиц достигает только средних и низких значений (9 – 58 кг/км2). Это



можно объяснить преобладанием мелких по размерам тела синантропных видов,

суммарная  биомасса  которых  относительно  невелика  (Блинова,  Блинов,  1997).

Кроме того, здесь тоже четко прослеживается положительная корреляция между

значениями плотности и биомассы населения птиц. В крупных жилых поселках

Привасюганья  значения  суммарной  биомассы  варьируют  от  28  до  58  кг/км2.

Лидируют по биомассе представители синантропного комплекса: сорока (20; 26

%), серая ворона (18; 20 %), домовый воробей (20 %), сизый голубь (17 %), ворон

и скворец (13 и 11 %).

На нефтепромыслах биомасса птиц заметно меньше и сравнима с таковой в

лесных  ландшафтах  (Лютаев,  2005;  Лютаев,  Блинова,  Самсонова,  Громышев,

2005).  В  результате  ранее  проведенных  работ  на  нефтяных  месторождениях

Западной  Сибири  (Покровская,  1988;  Юдкин  и  др.,  1996)  определено,  что

снижение суммарной биомассы птиц в указанных местообитаниях происходит за

счет  уменьшения  численности  крупных,  в  первую  очередь  охотничье-

промысловых  птиц.  Сильнее  всего  это  свойственно  тетеревиным,  значительно

меньше – водоплавающим и почти не изменяется численность куликов. При этом

наиболее  заметна  не  большая  численность  оседлых  и  слабее  –  перелетных  и

гнездящихся  птиц.  На  нефтепромыслах  Привасюганья  по  биомассе  абсолютно

доминирует всего два вида – ворон и сизая чайка (24 и 22).

Для полузаброшенных поселков характерна невысокая биомасса населения

птиц  и  своеобразный  состав  доминантов:  береговая  ласточка  (35  %),  белая

трясогузка (22 %), садовая камышевка (13 и 17 %), коростель (17 %) и деревенская

ласточка  (10  %).  Следует  отметить,  что  здесь  состав  доминантов  по  обилию

совпадает с таковым по биомассе.

В  лесных  местообитаниях определяющее  значение  имеет  характер

разреженности  биотопа,  наличие  в  нем  большого  количества  микровключений

(заболоченных  понижений,  участков  открытой  воды,  закустаренных  опушек  и

вырубок  среди  лесов),  которые  увеличивают  емкость  местообитания  и

способствуют  заселению  его  крупными  и  средними  по  размерам  птицами



(Мударисова и др., 2002). Некоторое влияние оказывают также и породный состав

древостоя.

Для  лесных  урочищ  Привасюганья  характерны  невысокие  значения

суммарной биомассы. Наибольшая биомасса птиц зарегистрирована в смешанных

лиственно-темнохвойных лесах (11 – 19 кг/км2). В средне– и верхневасюганской

тайге по биомассе доминирует рябчик (58 – 62 %), а также кедровка (13 %); в

нововасюганской – ворон и серая ворона (16 и 10 %). В последней преобладание

обусловлено,  вероятно,  близостью обследованных лесов  к населенному пункту.

Наименьшая суммарная биомасса в темнохвойных лесах Привасюганья отмечена

в ленточных пихтачах (преобладает рябчик – 32 %).

В  мелколиственных  лесах  биомасса  птиц  значительно  варьирует  в

зависимости  от  степени  увлажненности  и  мозаичности.  Так,  в  приречных

мелколиственных  лесах  с  высокой  топической  мозаичностью зарегистрирована

значительная суммарная биомасса птиц (Таблица 2). В надпойменных вторичных

мелколиственных  формациях  в  верхнем  течении  Васюгана  отмечено  снижение

биомассы  птиц  более  чем  в  два  раза.  Состав  доминантов  в  указанных

местообитаниях также различен: в приречных лидируют рябинник, серая ворона и

свиязь (17; 16 и 11 %); в надпойменных - лесные виды – рябчик (45 %), юрок и

черный дятел (по 13 %).

Показатели суммарной биомассы для сосновых лесов колеблются примерно

(от 3 до 9 кг/км2), при этом они совпадают с характером изменения обилия птиц в

данной  группе  местообитаний.  Повышение  суммарной  биомассы  происходит

здесь  параллельно  увеличению  увлажненности  местообитания.  В  наименее

увлаженных  сосновых  лесах  нижнего  и  среднего  течения  Привасюганья

доминантами по биомассе выступают ворон, серая ворона и юрок(37; 24 и 14 %).

В борах-брусничниках преобладает рябчик (10 %), гари отличаются абсолютным

доминированием по биомассе дятлообразных – черного и трехпалого дятла (15 и

10 %).

Максимальные  значения  суммарной  биомассы  птиц  в  ряду  водных

местообитаний характерны для крупных надпойменных и междуречных озер на



всех  ключевых участках  Привасюганья  (27 –  52 кг/км2),  (Таблица  5).  Высокие

значения биомассы связаны с присутствием здесь крупных водоплавающих птиц и

хищников.  На  междуречных  открытых  озерах  доминируют  по  биомассе

пластинчатоклювые:  хохлатая  чернеть,  свиязь  (34  и  30  %),  чирок-свистунок,

кряква  (22  и  20  %),  чирок-трескунок  и  гоголь  (14  и  12  %);  содоминантом по

биомассе  в  этих  урочищах  выступает  сизая  чайка  (10  и  17  %).  На

Нижневасюганских  надпойменных  озерах  также  абсолютно  по  биомассе

лидируют  утки  (свыше  70  %  от  общей  биомассы).  Исключение  составляет

отдаленное малопосещаемое озеро в верховьях Васюгана, где лидируют лебедь-

кликун, орлан-белохвост и чернозобая гагара (37; 18 и 16 %).

Население  птиц проточных  водоемов  отличается  относительно  высокими

значениями  суммарной  биомассы.  Наибольшая  биомасса  зарегистрирована  на

притоке  реки  Васюган,  где  лидируют хохлатая  чернеть  и  гоголь  (30  и  14  %).

Относительно  высока  биомасса  птиц  и  в  верховьях  реки  Васюган  (лидеры  –

перевозчик,  чирок-трескунок  и  ворон  (42;  21  и  15).  Вероятно,  это  можно

объяснить высокой облесенностью берегов и отсутствием широкой поймы, что

обусловливает  концентрацию  околоводных  видов  вдоль  береговой  линии.

Исключение составляют среднее и нижнее течение Васюгана для которых, этот

показатель ниже в несколько раз. Для среднего течения Васюгана состав лидеров

по  биомассе  несколько  иной  –сизая  чайка  и  береговая  ласточка  (29  и  22  %),

черный коршун, скопа и орлан-белохвост (13; 11 и 10 %). В Нижнем Васюганье

доминируют береговая ласточка, сизая чайка (33 и 21 %), кряква и серая ворона

(12 и 10 %).

На пойменных озерах-старицах биомасса птиц, как правило, минимальна.

Возможно,  их небольшая площадь со  значительным снижением уровня воды в

летний  период  создают  менее  благоприятные  условия  для  крупных  птиц  по

сравнению с аналогичными водоемами большей величины. На Нововасюганском

ключевом участке по биомассе лидируют гоголь, чирок-свистунок, кряква (28; 24

и  13  %),  а  также  сизая  чайка  (12  %);  в  среднем  течении  Васюгана  –  чирок-

трескунок и гоголь (по 23 %), свиязь и шилохвость (19 и 12 %).



В болотных урочищах Привасюганья биомасса птиц не высока (Таблица 4).

Снижение  показателей  происходит  в  ряду:  среднерослые  рямы,  березовые

мезотрофные болота, низкорослые сосновые и березовые рямы.

Для сосновых рямов показатели биомассы изменяются от 3 до 10 кг/км2, при

этом значения возрастают к среднерослым сосново-сфагновым верховым болотам,

где  по  биомассе  преобладает  глухарь  (56  %).  В  низкорослых  рямах

Нижневасюганского  ключевого  участка  доминируют  лесной  конек,  ворона  и

свиристель (22; 13; 10); в среднем течении Васюгана помимо лесного конька (14 и

22 %) высока доля крупных куликов – среднего и большого кроншнепов (13 и 17

%), большого веретенника (10 %), а также тетерева (23 %).

Сравнительно  высокие  показатели  биомассы  зарегистрированы  на

переходных  мезотрофных  болотах  с  березовым  мелколесьем,  однако,  состав

доминантов  здесь  совершенно  другой:  наряду  с  гусеобразными  –  кряквой  и

чирком-свистунком (29 и 15 %), здесь лидируют врановые – серая ворона (14 и 18

%) и сорока (10 %) и бекас (11 %).

В открытых и полуоблесенных местообитаниях, соседствующих с озерами,

биомасса  птиц также выше в основном за счет водоплавающих и околоводных

птиц (Таблица 3).  Максимальные значения зарегистрированы на закустаренных

пойменных лугах (40 и 47 кг/км2), где высока доля гусеобразных: свиязи (19 %),

чирка-трескунка (12 и 13 %) и шилохвости (10 – 11 %).

Суммарная  биомасса  значительно  ниже  на  надпойменных  лугах  с

перелесками  (7  и  15).  При  этом  в  более  обводненных  лугах  с  перелесками  в

среднем течении Васюгана суммарная биомасса населения птиц наиболее высока

(доминируют ворон и сизая чайка, 24 и 22 %), и ниже на залежах-перелесках, где

лидируют врановые – сорока и серая ворона (19 и 15 %).

Значения  суммарной  биомассы  птиц  пойменных  лугов  Привасюганья

сравнимы с таковыми в Причулымье (35,7 – 56,5), за исключением небольших по

территории, закустаренных лугов нижнего Причулымья (12). Небольшая биомасса

птиц  характерна  для  ивняков-лугов  Прииртышья  (27),  между  тем  в  ряду

обводненных пойменных лугов Приобья отмечены ее максимальные значения (70



– 127).  На залежах-перелесках Прииртышья суммарная биомасса птиц составила

43 кг/км2, в Приобье – 31 и 32; Причулымье – 51, что значительно выше, чем в

Привасюганье.

4.4. ИНТЕНСИВНОСТЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПОТОКА, ПРОХОДЯЩЕГО

ЧЕРЕЗ ПОПУЛЯЦИИ ПТИЦ, И СОСТАВ ПОТРЕБЛЯЕМЫХ ИМИ КОРМОВ

Птицы  участвуют  в  круговороте  веществ  и  трансформации  энергии  в

экосистемах.  Они  имеют  относительно  высокую  биомассу  и  обладают  очень

высоким уровнем обмена веществ. Поскольку трофические спектры птиц очень

разнообразны,  они  занимают  разные  трофические  уровни  в  сообществах  и

являются  консументами  1  –  3  порядков.  Кормовые  ресурсы,  используемые

птицами,  как  вещество  могут  вторично  возвращаться  в  экосистему, а  энергия

проходит через каждый трофический уровень только один раз.  В связи с этим,

наиболее достоверная оценка биоценотической роли птиц возможна при анализе

трансформируемой  энергии  (Одум,  1975).  Трофический  фактор  оказывает

существенное  влияние  на  общую  численность  птичьего  населения  (Равкин,

Лукьянова, 1976; Владышевский, 1980).

Суммарная  интенсивность  энергетического  потока  максимальна  в

селитебных урочищах Привасюганья (Таблица 6).



Т а б л и ц а  6 – Спектры питания птиц и интенсивность энергетических потоков

в селитебных местообитаниях Привасюганья, в первой половине лета

2003 – 2005 гг.

Ключевой участок и ландшафтное
урочище

Количество
трансформи

руемой
энергии,

тыс. ккал/
(сут*км2)

Удовлетворение
энергетических затрат, %
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Крупные  приречные  поселки

верхнего течения
28 3 76 0 21

Полузаброшенные приречные 
поселки низовий

21 4 93 0,1 2,9

Крупные  приречные  поселки

среднего течения
17 1 82 0 17

Вахтовые  поселки

месторождений
10 9 84 0,05 7

Заброшенные  приречные

поселки верховий
8 1 86 0 13

В антропогенных ландшафтах существенно лучше условия питания птиц,

поэтому здесь происходит концентрация видов с разнообразными трофическими

приспособлениями  (Владышевский,  1974;  Гладков,  Рустамов,  1975;

Преображенская,  1982;  Вартапетов,  1984).  Максимальные  значения

зарегистрированы  в  крупных  жилых,  а  также  полузаброшенных  поселках,

минимальные – на территории нефтяных месторождений с вахтовыми поселками

и  в  заброшенных  населенных  пунктах.  Среди  доминантов  по  энергетике  в



крупных  жилых  поселках  Привасюганья  отмечены  только  представители

синантропного  и  полусинантропного  комплексов:  в  поселке  Новый Васюган  –

сорока и домовый воробей (17 и 16 %), серая ворона и сизый голубь (12 и 11 %); в

поселке Средний Васюган преобладают домовый воробей, сорока и скворец(31; 17

и 12 %).  В полузаброшенном поселке Наунак высока доля береговой ласточки,

серой  вороны  и  сороки  (20;  13  и  11  %).  Состав  лидеров  по  количеству

трансформируемой  энергии  в  заброшенных  и  вахтовых  поселках  несколько

отличается от такового в жилых населенных пунктах. На территории  нефтяных

месторождений преобладают белая трясогузка (14 %), садовая камышевка и сизая

чайка  (по  10  %).  В  заброшенных  поселках  верховий  наибольшая  величина

трансформируемой энергии у белой трясогузки и садовой камышевке (по 25 %), а

также у деревенской ласточки (11 %).

Во всех вариантах населения птиц селитебных ландшафтов интенсивность

энергетических потоков коррелирует со значениями суммарного обилия птиц.

В  лесных  местообитаниях отмечено  снижение  интенсивности

энергетического потока в ряду: приречные мелколиственные леса, темнохвойно-

лиственные  леса,  сосновые  боры  и  их  производные,   суходольные

мелколиственные леса  (Таблица  7).  Наибольшее количество трансформируемой

энергии зафиксировано для сообществ птиц приречных мелколиственных лесов.

Близкие  значения  отмечены  для  всех  вариантов  смешанных  лиственно-

темнохвойных лесов Привасюганья.  Сосновые леса  на всех ключевых участках

характеризуются  меньшим  количеством  энергии,  проходящей  через  популяции

птиц. Из всех вариантов сосновых лесов наибольшие значения характерны для

свежих гарей.



Т а б л и ц а  7 – Спектры питания птиц и интенсивность энергетических потоков

лесных местообитаний Привасюганья, в первой половине лета

2003 – 2005 гг.

Ключевой участок и ландшафтное
урочище

Количество
трансформиру
емой энергии,

тыс. ккал/
(сут*км2)

Удовлетворение
энергетических затрат, %
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Приречные  мелколиственные
леса

10 1 91 6 2

Смешанные  лиственно-
темнохвойные леса верховий

9 3 80 3 14

Смешанные  лиственно-
темнохвойные леса среднего течения

8 0,3 68,6 19,6 11,5

Гари свежие в сосновых лесах 7 1,1 88,3 0,4 10,2
Полидоминантная тайга 7 0 83 14 3
Сосновые боры-брусничники 5 2 84 4 10
Сосновые  боры  с  примесью

березы
5 1 87 2 10

Надпойменные  березовые  леса
с  примесью осины  и  темнохвойным
подростом

5 0,2 85,3 10,2 4,3

Заболоченные  березово-
сосновые леса

4 5 83 5 7

Пихтачи 4 1 88 7 4
Сосновые боры-молодняки 2 6 91 0 3

В  целом,  в  ряду  лесных  урочищ  также  прослежена  четкая  зависимость

анализируемого  параметра  от  плотности  орнитонаселения:  высоким  значениям



обилия  птиц  соответствуют  максимальные  показатели  интенсивности

энергетического потока.

По  величине  трансформируемой  энергии  в  приречных  мелколиственных

лесах  абсолютно  лидирует  рябинник  (18  %),  в  смешанной   темнохвойно-

лиственной тайге – рябчик (28, 39 %), зяблик (10 – 18 %), пухляк (14 %), кедровка

и юрок (13 и 11 %).  На гарях высоко участие чечетки  и юрка (13 и 11 %).  В

сосновых борах  с  примесью березы по количеству трансформируемой энергии

преобладают  зеленый  конек,  зяблик,  горихвостка-лысушка  (16;  12  и  11  %);  в

сосновых молодняках – юрок, пухляк и ворон (22; 12 и 11 %). В березовых лесах с

примесью осины  и темнохвойным подростом состав  доминантов  аналогичен  с

таковым в таежных формациях: юрок, рябчик (23 и 20), зяблик и пухляк (16 и 11

%). В пихтачах высока доля рябчика (14 %), юрка, теньковки (по 11 %) и зяблика

(10 %).

Для  населения  птиц  открытых  и  полуоблесенных  биотопов характерна

относительно  высокая  интенсивность  энергетического  потока.  Для  этих

местообитаний прослежена четкая связь энергетических показателей с биомассой

птиц; зависимость от плотности населения не столь однозначна. Так, наибольшее

количество  трансформируемой энергии отмечено  на  закустаренных пойменных

лугах  Нижнего  и  Среднего  Привасюганья,  на  которых  высока  биомасса

водоплавающих и куликов (Таблица 8). Снижение интенсивности энергетического

потока прослежено в ряду населения птиц надпойменных лугов и на залежах с

перелесками,  где  доминируют  мелкие  по  размерам  тела  воробьиные  (Лютаев,

Самсонова, Громышев, Мариничева, 2004).

Наибольшие энергетические затраты на пойменных лугах у гусеобразных –

свиязь и чирок-трескунок (14 и 11 %). На надпойменных разнотравных лугах с

перелесками значительна доля рябинника (15 %); на залежах среди перелесков

преобладают садовая славка (13 %), сорока и садовая камышевка (по 10 %).



Таблица 8 – Спектры питания птиц и интенсивность энергетических потоков

полуоблесенных местообитаний Привасюганья, в первой половине лета

2003 – 2005 гг.

Ключевой участок и ландшафтное
урочище

Количество
трансформиру
емой энергии,

тыс. ккал/
(сут*км2)

Удовлетворение
энергетических затрат, %,

за счет
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Закустаренные  пойменные

луга низовий
17 6 78 14 2

Закустаренные  пойменные

луга среднего течения
13 4 70 24 2

Надпойменные  луга

разнотравные  с  перелесками  в

верховьях

9 2 84 4 10

Надпойменные  луга  на

залежах с перелесками в верховьях в

верховьях

5 0 86 0 14

Суммарные энергозатраты орнитонаселения в ряду водных местообитаний

достигают  наивысшего  значения  на  надпойменных  крупных  открытых  озерах

Нижнего Васюгана и русле р. Васюган в верхнем его течении (Таблица 9). Эти

показатели несколько ниже для междуречных открытых озер, притоков р. Васюган

и верхневасюганских надпойменных открытых озер. Ряд по снижению величины



энергетического потока завершает река Васюган в среднем и нижнем течении и

ленточные узкие озера-старицы.

Т а б л и ц а  9 – Спектры питания птиц и интенсивность энергетических потоков

на реках и озерах Привасюганья, в первой половине лета

2003 – 2005 гг.

Ключевой участок и ландшафтное
урочище

Количество
трансформиру
емой энергии,

тыс. ккал/
(сут*км2)

Удовлетворение
энергетических затрат, %,

за счет
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Междуречные крупные

открытые озера низовий

12 2 64 34 0

Нижнее течение р. Васюган 3 7 89 4 0
Притоки низовий р. Васюган 8 11 73 16 0

Междуречные открытые озера

среднего течения

7 17 44 39 0

Пойменные озера-старицы

среднего течения

2 5 63 32 0

Среднее течение р. Васюган 2 19,3 80 0,7 0
Междуречные открытые озера

верховий

8 11 65 22 2

Пойменные озера-старицы

верховий

4 11 64 24 1

Надпойменные крупные

открытые озера верховий

7 42 41 16 1

Верхнее течение р. Васюган 11 7 85 8 0



На водотоках трофические показатели изменяются аналогично изменению

биомассы  птиц.  На  надпойменных  открытых  озерах  Привасюганья  по

интенсивности энергетического потока доминируют чирок-трескунок (11 и 33 %),

лебедь-кликун,  хохлатая  чернеть  (20  и  17  %),  гоголь  (10  и  16  %),  чернозобая

гагара, орлан-белохвост, кряква (15; 13 и 10 %). На междуречных озерах помимо

гусеобразных:  свиязи  и  хохлатой  чернети  (по  29  %),  чирков  –  свистунка  и

трескунка (28 и 16 %), кряквы (15 %), также преобладает сизая чайка (11 и 18 %).

Аналогичный состав характерен и для притоков верховья реки Васюган: хохлатая

чернеть, гоголь (29 и 13 %) и сизая чайка (11 %).

В  нижнем  и  среднем  течении  р.  Васюган  по  энергетическим  затратам

преобладают береговая ласточка (59 и 73 %), сизая чайка (16 и 19 %). В верховьях

Васюгана доминирует перевозчик и чирок-трескунок (62 и 13 %).

Невысокими  показателями  интенсивности  энергетического  потока

характеризуются  орнитокомплексы  болотных  местообитаний (Таблица  10).

Количество  трансформируемой  энергии  на  всех  обследованных  болотах  почти

одинаково. Несколько ниже показатели на верховых низкорослых сосновых рямах.

Повсеместно  на  верховых  сосново-сфагновых  и  березовых  мозаичных

верховых клюквенно-сфагновых болотах доминирует по затратам энергии лесной

конек  (от  23  до  50  %).  Кроме  того,  на  верховых  сосново-сфагновых  болотах

Верхнего  Привасюганья  преобладают  глухарь  и  юрок  (19  и  17  %);  в  нижнем

течении Васюгана – белошапочная овсянка и тетерев (15 и 10 %); в среднем –

свиристель  (10  %).  На  березовых  верховых  клюквенно-сфагновых  болотах

существенно  участие  дубровника  и  серой  славки  (15  и  11  %),  на  березовых

мезотрофных болотах – кряквы (11 %), бекаса, юрка и серой вороны (по 10 %).

Во всех типах местообитаний большая часть энергетических потребностей

птицы  удовлетворяют  за  счет  беспозвоночных  (до  96  %  от  общей

трансформированной энергии) (см. табл. 6 – 9), поскольку в I половине лета при

выкармливании  потомства  птицы  переходят  на  энтомофагию.  Максимальная  в

потоке  энергии  доля  птиц,  питающихся  беспозвоночными,  характерна  для

болотных урочищ (82 – 96 %).



Т а б л и ц а  10 – Спектры питания птиц и интенсивность энергетических

потоков болотных местообитаний Привасюганья, в первой половине лета

2003 – 2005 гг.

Ключевой участок и ландшафтное
урочище

Количество
трансформируемой
энергии, тыс. ккал/

(сут*км2)

Удовлетворение
энергетических затрат

(%), за счет:
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х
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во

но
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х

ве
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пл
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ов
 и

 с
ем

ян

Березовые  мезотрофные
болота низовий

4 1 88 7 4

Низкорослые  сосново-
сфагновые  верховые  болота
низовий

2 3 93 2 2

Березовые  мезотрофные
болота среднего течения

4 3 85 10 2

Низкорослые  сосново-
сфагновые  верховые  болота
среднего течения

2 6 83 5 6

Низкорослые  сосново-
сфагновые  верховые  болота
верховий

3 0,2 93 2,8 4

Березовые  верховые
клюквенно-сфагновые  болота
верховий

3 3,4 96,4 0,2 0

Среднерослые  сосново-
сфагновые  верховые  болота
верховий

4 3 82 10 5

Здесь  отмечено  возрастание  этого  показателя  от  высокорослых  верховых

сосновных и мезотрофных березовых рямов к низкорослым сосновым верховым и

мозаичным березовым  верховым  болотам.  Несколько ниже  участие  этого  вида



корма в  питании птиц селитебных,  лесных и луговых урочищ.  На селитебных

территориях  прослежено  увеличение  доли  беспозвоночных  в  питании  птиц  от

крупных жилых поселков к полузаброшенным и вахтовым населенным пунктам.

Появление зарослей кустарников и высокотравья в полузаброшенных поселках, а

также  свободных  от  растительности  участков  на  нефтяных  месторождениях

(автодороги, участки отсыпки и обвалований территорий) создают благоприятные

кормовые  условия  для  энтомофагов.  Подобная  тенденция  свойственна  и  в

полуоблесенных  ландшафтах:  с  увеличением  степени  закустаренности  и

зарастания  лугов доля беспозвоночных в  питании птиц возрастает. Увеличение

энтомофагии прослежено от влажных пойменных лугов к надпойменным лугам-

перелескам.  В  лесных  формациях  доля беспозвоночных  в  питании птиц также

велика  за  счет  высокого  обилия  насекомоядных  воробьиных.  В  ряду  водных

местообитаний энтомофагия максимальна на реке Васюган и его притоках (до 89

%),  что  связано  с  почти  повсеместным  преобладанием  воздухореев  (береговая

ласточка).  Значительное  снижение  доли  беспозвоночных  в  питании  птиц

характерно для открытых надпойменных и междуречных озер (не более 65 %).

Карпофагия  свойственна  птицам  обследованных  местообитаний  лишь  в

незначительной  мере,  что  отчасти  определяется  более  поздним  вызреванием

семян и сочных плодов и тем, что птицы в репродуктивный период предпочитают

высококалорийные  животные  корма  (Блинова,  Блинов,  1999).  Питание  птиц

сочными плодами и семенами растений максимально в  поселках  (до 21 %).  В

отличие  от  энтомофагов,  зерноядные  птицы  преобладают  в  крупных  жилых

населенных  пунктах.  Изменение  доли  этой  группы  птиц  в  орнитонаселении

лесных и полуоблесенных ландшафтов имеет сходную тенденцию с изменением

участия энтомофагов: возрастает доля карпофагов в сосновых борах и лиственно-

темнохвойных  лесах;  для  лугов  этот  показатель  коррелирует  с  увеличением

степени облесенности и закустаренности. Не прослеживается четкой тенденции

изменения  доли  семян  и  плодов  в  питании  птиц  в  ряду  болотных  угодий.

Минимальное участие карпофагов зарегистрировано для водных местообитаний, а

особенно для озер (не более 2 %).



Вегетативные  части  растений  потребляют  в  основном  водоплавающие

птицы на крупных надпойменных и междуречных озерах, старицах (от 16 до 34

%). Доля фитофагов в потоке энергии значительна также в смешанных лиственно-

хвойных  лесах  и  на  пойменных  лугах  (10  –  24  %).  Для  реки  Васюган  и  его

притоков характерно невысокое участие этого вида кормов в питании птиц (до 16

%).  Минимальное  участие  фитофагов  в  потоке  энергии  зарегистрировано  в

болотных и селитебных ландшафтах.

Доля  позвоночных  в  рационе  птиц  относительно  высока  в  водных

местообитаниях  за  счет  ихтиофагов  (чайковые)  и  миофагов.  Максимальное

значение  этого  показателя  отмечено  для  надпойменных  открытых  озер  в

верховьях  Васюгана;  непосредственно  на  реке  Васюган  и  его  притоках

зарегистрировано  некоторое  снижение  доли  зоофагов  (7  –  19  %).  Из  всех

населенных  пунктов  только  в  вахтовых  поселках  отмечена  высокая  доля

позвоночных в питании птиц. Относительно невысокое участие плотоядных птиц

характерно для луговых и болотных местообитаний.

4.5. ЯРУСНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПТИЦ

Птицы в  сообществах  используют неодинаковые  поверхности  питания,  и

соответственно  этому  приурочены  к  разным  ярусам  фитоценозов.  Размещение

птиц  по  ярусам  соответствует  представленности  последних  в  тех  или  иных

местообитаниях (Владышевский, 1980; Вартапетов, 1998).

В  населенных пунктах распределение птиц по ярусам своеобразно,  и его

можно  выделить  в  отдельный  поселковый  тип  (Равкин,  Лукьянова,  1976).  В

крупных жилых и вахтовых поселках Привасюганья доминируют наземные виды,



высока  доля  птиц,  собирающих  корм  в  кронах  деревьев  и  кустарниковой

растительности  (Таблица  11).  При  создании  просек,  вырубке  древесины  и

расчистке  технологических  площадок  численность  видов,  приуроченных  к

рослому древостою, снижается. И наоборот, происходит значительное увеличение

количества  птиц,  связанных  с  редкостойной  низкорослой  древесной

растительностью (Покровская, 1988; Юдкин и др., 1996).  В полузаброшенных и

заброшенных поселках  вблизи  рек  высока  доля  воздухореев  (за  счет  высокого

обилия  береговой  ласточки)  и  кустарниковых  видов  (Блинова,  Громышев,

Самсонова и др., 2004).

Участие  птиц,  собирающих  корм  на  обводненных  участках  населенных

пунктов,  заметно  на  территории  нефтяных  месторождений  и  поселках,

расположенных  вдоль  низкой,  значительно  увлажненной поймы реки  Васюган.

Доля ствольников повсеместно незначительна.

Т а б л и ц а 11 – Ярусное распределение птиц селитебных местообитаний

Привасюганья в первой половине лета 2003 – 2005 гг.

Населенный пункт

Распределение по ярусам (по обилию), %

Зе
м

ля

К
ус

та
рн

ик
и

В
оз

ду
х

К
ро

ны

В
од

а

С
тв

ол
ы

Полузаброшенные приречные 
поселки низовий

25 26 44 3 2 0

Крупные  приречные  поселки
среднего течения

74 8,7 8,1 9 0,1 0,1

Крупные  приречные  поселки
верхнего течения

70,4 11 8,4 10 0,2 0

Вахтовые  поселки
месторождений

43,7 36,5 0,5 16,2 3,1 0,05

Заброшенные  приречные
поселки верховий

33,7 52 12,1 2 0 0,2

В  лесных  местообитаниях ярусное  распределение  птиц  определяет

дифференцировка  площади  поверхностей  фитомассы  по  вертикали  (Кулешова,



1968;  1972),  сукцессионная  смена  растительных  сообществ,  породный  состав

древостоя и степень разреженности  лесного массива (Мударисова и др.,  2002).

Высокая  мозаичность  лесных  урочищ  обусловливает  большее  разнообразие

ярусного распределения птиц (Блинова,  Самсонова,  Лютаев и др.,  2004). Виды,

собирающие  корм  в  кронах,  преобладают  в  большинстве  вариантов  лесных

урочищ. Во всех лесах с участием сосны, а также в смешанной и темнохвойной

тайге участие кронников стабильно высоко (Таблица 12).

Т а б л и ц а  12 – Ярусное распределение птиц лесных местообитаний

Привасюганья в первой половине лета 2003 – 2005 гг.

Ключевой участок и ландшафтное
урочище

Распределение по ярусам (по обилию), %
К

ро
ны

Зе
м

ля

К
ус

та
рн

ик
и

С
тв

ол
ы

В
од

а

В
оз

ду
х

Сосновые боры-молодняки 47,8 38,3 12,5 1,1 0,1 0,2
Пихтачи 47,6 33,5 17,7 0,6 0,6 0,01
Сосновые боры-брусничники 43 26 23 5 1 2
Смешанные  лиственно-

темнохвойные  леса  среднего
течения

33 52,3 9,3 5,3 0,1 0

Приречные  мелколиственные
леса

30,4 37 26,1 3,4 3,1 0,01

Заболоченные  березово-
сосновые леса

48 28 17 5 2 0

Сосновые  боры  с  примесью
березы

40,1 50,7 6,7 2,2 0,1 0,2

Смешанные  лиственно-
темнохвойные леса верховий

44 33 17 4 2 0

Гари свежие в сосновых лесах 37,1 33,7 16,4 11 0,8 1
Полидоминантная тайга 55 34 10 1 0 0
Надпойменные березовые леса

с примесью осины и темнохвойным
подростом

48 41 6 5 0 0

Для  кронников  неблагоприятны  начальные  этапы  смены  растительных

сообществ,  особенно  в  смешанных  лиственно-темнохвойных  лесах  с  хорошо



развитым подростом и кустарниковым ярусом, а также на гарях, где велика доля

деревьев с поврежденными кронами; в приречных мелколиственных насаждениях

участие птиц, собирающих корм в кронах, минимальна.

Наземники  (дрозды,  куриные,  кулики,  овсянки),  тяготеют  к  осветленным

участкам  среди  сомкнутых  древостоев;  их  доля  высока  в  средневасюганской

смешанной тайге, сосновых борах с примесью березы и разреженных приречных

мелколиственных  лесах,  а  также надпойменных лиственных  лесах  и  сосновых

борах-молодняках. Доля наземников стабильно уменьшается по мере увеличения

сомкнутости лесного массива (Мударисова и др., 2002; Лютаев, 2005). Невысокое

участие  наземников  зарегистрировано  в  пихтовой  и  смешанной  тайге,  свежих

гарях,  заболоченных березово-сосновых лесах  и  борах-брусничниках.  На гарях

(после низового пожара) в сосновых лесах низкая доля наземных видов, вероятно,

обусловлена значительным обеднением здесь травяного яруса: распространением

пирогенных  форм  лишайников,  а  также  кустарниковых  зарослей  на  открытых

участках лесного массива, поврежденного пожаром.

Участие  птиц,  питающихся  в  кустарниковых  зарослях  по  опушкам

сплошных массивов  (пеночки,  славки,  садовая  камышевка),  повсеместно  ниже.

Минимальные  доли  кустарниковых  птиц  зарегистрированы  в  сухих

надпойменных  мелколиственных  лесах,  высокоствольных  сосновых  борах  с

примесью березы, а также высокополнотной смешанной тайге и сосновых борах-

молодняках.  В  разреженных  вариантах  смешанных  лиственно-темнохвойных  и

заболоченных  березово-сосновых  лесов  и  пихтачах  роль  кустарниковых

насаждений  как  поверхности  для  сбора  корма  птицами  возрастает.  Наиболее

высокая  доля  кустарниковых  видов  зарегистрирована  в  средневасюганских

сосновых борах-брусничниках и приречных мелколиственных лесах.

Стволы деревьев играют меньшую роль в качестве поверхности питания, и

во  всех  типах  лесных  урочищ  доля  ствольников  варьирует  незначительно.

Максимально участие птиц, собирающих корм на стволах деревьев в сосновых

гарях,  в  которых  сохранился  древостой,  минимально  –  в  ленточных  пихтачах,

расположенных среди болотных массивов в нижнем течении Васюгана.



Вода,  как  поверхность  питания,  не  играет  существенной  роли  в  лесных

биотопах.  Обводненные  низины и  старицы среди  приречных  мелколиственных

лесов,  а  также  небольшие  водоемы  среди  заболоченных  березово-сосновых  и

смешанных  лиственно-хвойных  лесных  массивов  в  среднем  течение  Васюгана

привлекают  уток,  но  обилие  их  здесь  невелико.  Воздухореи  (черный  стриж)

присутствуют только в лесах с участием сосны.

Чередование  открытых  и  полуоблесенных  стаций  в  луговых  урочищах

обусловливает  здесь  высокую  долю  птиц,  собирающих  корм  на  поверхности

земли  и  кустарниках:  участие  этих  птиц  во  всех  типах  лугов  варьирует

незначительно (Таблица 13).

Т а б л и ц а 13 – Ярусное распределение птиц полуоблесенных местообитаний

Привасюганья в первой половине лета 2003 – 2005 гг.

Ключевой участок и ландшафтное
урочище

Распределение по ярусам (по обилию), %

В
од

а

Зе
м

ля

К
ро

ны

К
ус

та
рн

ик
и

В
оз

ду
х

С
тв

ол
ы

1 2 3 4 5 6 7

Закустаренные  пойменные
луга низовий

17 40 5 33 4 1

Закустаренные  пойменные
луга среднего течения

20 34 8 34 2 2

Надпойменные  луга
разнотравные  с  перелесками  в
верховьях

3 39 25 29 2 2

Надпойменные  луга  на
залежах с перелесками в верховьях

0 37 19 41 0 3

На пойменных лугах существенную роль в питании играют водоемы. Так,

для  обводненных  пойменных  лугов  (заболоченные  низины,  участки  открытой

воды  и  неглубокие  пойменные озера)  в  среднем  течении  Васюгана  характерна

максимальная  доля  аквафилов,  тогда  как  в  облесенных  лугах  на  залежах  с



перелесками  они  не  отмечены.  Противоположной  тенденцией  отличается

изменение  доли  птиц,  связанных  с  древесной  растительностью:  участки

кронников  (вьюрковые,  пеночки,  кукушки)  на  надпойменных лугах возрастают

вдвое.  Стволы  как  поверхность  питания  редко  используют  луговые  птицы.

Воздухореев повсеместно немного.

В  болотных  ландшафтах ярусные  распределения  птиц  между  верховыми

сосново-сфагновыми  и  березовыми  рямами  и  переходными  мезотрофными

болотами отличны. Участие наземников почти повсеместно велико и возрастает от

березовых  мезотрофных  и  верховых  клюквенно-сфагновых  болот  к  верховым

сосново-сфагновым (Таблица 14). Максимальная доля птиц, собирающих корм на

земле,  зарегистрирована  для  низкорослых  сосновых  рямов  в  среднем  течении

Васюгана.

Значительно  участие  кронников,  населяющих  мезотрофные  березовые

болота и низкорослые сосновые рямы, в нижнем и среднем течении Васюгана, и

кустарниковых  птиц,  участие  которых  высоко  на  верховых  и  мезотрофных

березовых болотах на всех ключевых участках.

Роль воды как поверхности  питания птиц возрастает  в  переувлажненных

березовых мезотрофных болотах и низкорослых сосновых рямах с обширными

открытыми  пространствами,  залитыми  водой.  Доля  других  групп  значительно

ниже:  в  облесенных  вариантах  болот отмечены  ствольники,  единичны встречи

воздухореев.

В целом, для переходных мезотрофных березовых болот характерна более

сбалансированное  соотношение  ярусных  групп,  обусловленное  высокой

мозаичностью стаций и их доступностью для сбора корма птицами. Тогда как на

верховых  сосново-сфагновых  и  березовых  рямах  наблюдается  абсолютное

доминирование группы птиц, собирающих корм на земле.



Т а б л и ц а  14 – Ярусное распределение птиц болотных местообитаний

Привасюганья в первой половине лета 2003 – 2005 гг.

Ключевой участок и ландшафтное
урочище

Распределение по ярусам (по обилию), %

В
од

а

Зе
м

ля

К
ро

ны

К
ус

та
рн

ик
и

В
оз

ду
х

С
тв

ол
ы

Березовые  мезотрофные
болота низовий

3 36 37,8 23 0,05 0,2

Низкорослые сосново-сфагновые 
верховые болота низовий 1,2 57,3 31,4 9,3 0,1 0,7

Березовые  мезотрофные
болота среднего течения

6 35 37 22 0,005 0

Низкорослые сосново-сфагновые 
верховые болота среднего течения 3 75 18 4 0 0

Низкорослые  сосново-
сфагновые  верховые  болота
верховий

0,2 89 4,1 5 1,3 0,4

Березовые  верховые
клюквенно-сфагновые  болота
верховий

0,02 55 4,8 39,8 0,4 0

Среднерослые  сосново-
сфагновые  верховые  болота
верховий

2 60 30 8 0 0

Водные местообитания характеризуются высокой долей птиц, собирающих

корм на водной поверхности и в воздухе (Таблица 15). Доля акваториальных птиц

(утки, гагары, поганки, лебеди, крачки, чайки) максимальна на надпойменных и

междуречных открытых озерах и притоках реки Васюган.



Т а б л и ц а 15 – Ярусное распределение птиц на реках и озерах Привасюганья в

первой половине лета 2003 – 2005 гг. 

Ключевой участок и ландшафтное
урочище

Распределение по ярусам (по обилию), %

В
од

а

В
оз

ду
х

Зе
м

ля

К
ус

та
рн

ик
и

Междуречные крупные
открытые озера низовий

93 4 3 0

Нижнее течение р. Васюган 4 95 1 0
Притоки низовий р. Васюган 82 7 11 0

Междуречные открытые озера
среднего течения

96 2 2 0

Пойменные озера-старицы
среднего течения

46 43 11 0

Среднее течение р. Васюган 5 88 7 0
Междуречные открытые озера

верховий
86 1 13 0

Пойменные озера-старицы
верховий

57,9 26,9 14,9 0,3

Надпойменные крупные
открытые озера верховий

47 0 34 19

Верхнее течение р. Васюган 49 0 51 0

Для  вышеуказанных  вариантов  озер  отмечена  тенденция  уменьшения

участия водных птиц по мере возрастания степени облесенности берегов.  Роль

водной  поверхности  в  питании  птиц  снижается  в  1,5  –  2  раза  на  пойменных

озерах-старицах и более чем в 20 раз на реке Васюган.

На  реках  подавляющее  большинство  птиц  встречено  в  воздухе  за  счет

высокого обилия береговой ласточки.  По мере уменьшения ширины русла рек,

сокращения  открытых  луговых  территорий  по  берегам  доля  воздухореев

снижается.  Так,  на  притоках  Васюгана  почти  нет  обрывов,  поэтому  участие

береговой  ласточки  гораздо  меньше;  в  верховьях  Васюгана  ласточка  вообще

отсутствует,  поскольку  нет  условий,  пригодных  для  ее  гнездования.  Из  всех



вариантов  озер  только  на  пойменных  озерах-старицах  доля  воздухореев

значительна.

Наземники  (перевозчик,  черныш,  горная  трясогузка)  доминируют  в

верховьях реки Васюган. Также значительна их доля на надпойменных крупных

озерах  в  верховьях  и  на  всех  типах  озер  в  среднем  течении  Васюгана.  То же

касается притоков Васюгана в нижнем его течении.

Отмечено  также  присутствие  видов,  собирающих  корм  в  околоводных

кустарниках  и  на  стволах  деревьев  по  берегам  рек  и  озер,  однако  их  доля

незначительна. Исключение составляет надпойменное крупное озеро в верховьях

Васюгана,  где  зарегистрировано  относительно  высокое  участие  кустарниковых

птиц. Причина этого,  вероятно,  в высокой его облесенности и закустаренности

берегов.

В целом при сходной ярусной структуре разные типы водоемов имеют ряд

нюансов, обусловленных особенностями береговых склонов и акватории. Так, при

возрастании  степени  облесенности  береговых  склонов  рек  и  озер  появляются

кустарниковые  виды  и  ствольники;  при  снижении  ширины  реки  в  верховьях

Васюгана, а также его притоков доминирование воздухореев резко уменьшается и

в питании птиц возрастает роль водной и наземной поверхности. Здесь же можно

отметить  тенденцию  возрастания  доли  наземников  по  мере  продвижения  от

нижнего течения Васюгана к его верховьям.

Таким  образом,  землю  как  поверхность  питания  предпочитают  птицы

населенных пунктов, луговых ландшафтов, а также болот и облесенных берегов

водоемов. Кронники сосредоточены в основном в лесных урочищах, а также лесо-

болотных  и  лесо-луговых  ландшафтах.  Кустарниковая  группа  хорошо

представлена  на  пойменных  и  надпойменных  лугах,  березовых  болотах  и  в

вахтовых  поселках.  Акваториальные  виды  населяют  пойму  рек  и  их  берега,

междуречные открытые озера и озера-старицы. В незначительном количестве они

присутствуют  также  в  заливаемых  паводковыми  водами  луговых  и  болотных

ландшафтах.  Воздухореи  многочисленны  на  реке  Васюган  и  в  приречных

населенных пунктах.  В остальных урочищах воздух  используется  птицами для



сбора  корма  лишь  в  незначительной  степени.  В  целом,  особенности  ярусного

распределения  птиц  определяют  в  основном  облесенность,  обводненность  и

застроенность территории.

4.6. СОСТАВ И ЛАНДШАФТНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ФАУНО-ГЕНЕТИЧЕСКИХ

ГРУПП ПТИЦ

Ландшафтное размещение птиц разных фауно-генетических групп отражает

черты их экологии, поскольку, расселяясь, птицы, в основном, предпочитают те же

местообитания, что занимали в центрах своего формирования (Данилов, 1957).

Транспалеаркты связаны с интразональными частями ландшафта, например,

с долинами крупных транзитных рек (Вартапетов, 1979; 1984). В пределах своих

ареалов  они  распространены  очень  неравномерно,  иногда  отсутствуют  на

больших территориях, а затем вновь появляются, независимо от зональных границ

(Чернов, 1980; Бобров, Неронов, 1993). Это эврибионтная группа, объединяющая

виды с неопределенным происхождением. В Привасюганье они отмечены во всех

обследованных  урочищах  (Блинова,  Яблочкина,  Лютаев,  2006)  (Таблица  16).

Наибольшая доля транспалеарктов в водных местообитаниях: на реке Васюган и

его притоках, озерах-старицах, а также на междуречных и надпойменных крупных

открытых озерах.

Т а б л и ц а  16 – Соотношение фауно-генетических групп (типов фауны) птиц на

реках и озерах Привасюганья в первой половине лета 2003 – 2005 гг.



(по числу видов, %)

Ключевой участок и ландшафтное
урочище

Тип фауны

Т
ра

нс
па

ле
ар

кт
ы

С
иб

ир
ск

ий

М
он

го
ль

ск
ий

Е
вр

оп
ей

ск
ий

А
рк

ти
че

ск
ий

Го
ла

рк
т

ич
ес

ки
й

Междуречные крупные
открытые озера низовий

48 28 5 9 5 5

Нижнее течение р. Васюган 56 32 0 6 0 6
Притоки низовий р. Васюган 52 27 3 12 3 3

Междуречные открытые озера
среднего течения

55 23 4 14 0 4

Пойменные озера-старицы
среднего течения

47 35 0 12 0 6

Среднее течение р. Васюган 67 7 6 13 0 7
Междуречные открытые озера

верховий
56 11 0 22 0 11

Пойменные озера-старицы
верховий

62 15 0 15 0 8

Надпойменные крупные
открытые озера верховий

31 25 13 25 0 6

Верхнее течение р. Васюган 69 19 0 12 0 0

Число транспалеарктов значительно в полузаброшенных и крупных жилых

поселках,  на закустаренных открытых пойменных лугах,  расположенных вдоль

стариц и сильно обводненных в весенний период и во всех типах болот. Меньше

их  в  вахтовых  поселках,  на  облесенных  надпойменных  озерах  и  обводненных

березовых  болотах.  Надпойменные  луга,  расположенные  среди  перелесков,  и

облесенные  сухие  луга  на  бывших  залежах  малопривлекательны  для  этих

транспалеарктов.  Их  меньше  в  лесных  биотопах:  преимущественно  по

увлажненным  участкам,  опушкам  и  вырубкам  среди  сомкнутых  древостоев,

разреженным мелколиственным лесам, гарям и полянам. Так, наибольшее число

видов  отмечено  в  приречных  мелколиственных  и  сосновых  лесах,  ленточных

пихтачах,  расположенных  вдоль  болотных  массивов,  а  также  заболоченных



сосново-березовых  лесах.  Для  коренной  темнохвойной  тайги  и  надпойменных

мелколиственных  лесов  в  верховьях  Васюгана  характерна  минимальная  доля

транспалеарктов.

Участие транспалеарктов по обилию максимально во всех вариантах водных

местообитаний,  особенно на  реке (до 97 %),  на  пойменных и междуречных,  а

также  некоторых  вариантах  надпойменных  озер  (Таблица  17).  Значительное

участие  этой  группы характерно  для  притоков  реки  Васюган,  крупных  жилых

населенных  пунктов;  несколько  меньше  доля  транспалеарктов  в

полузаброшенных  и  вахтовых  поселках,  на  заливаемых  весной  закустаренных

пойменных  лугах  и  березовых  болотах,  а  также  на  надпойменных  открытых

озерах, расположенных в таежном массиве в верховье Васюгана. Низкие значения

характерны  для  среднерослых  сосновых  рямов  и  переходных  мезотрофных

березовых  болот,  средневасюганских  сосновых  боров  брусничников,

заболоченных березово-сосновых и приречных мелколиственных лесов, а также

гарей.  Минимально  обилие  транспалеарктов  в  смешанной  тайге,  пихтачах  и

надпойменных мелколиственных лесах, сухих сосновых борах, на надпойменных

лугах с перелесками и залежах, т.е. в основном в облесенных биотопах.

Т а б л и ц а  17 – Соотношение фауно-генетических групп птиц на реках и озерах

Привасюганья в первой половине лета 2003 – 2005 гг. (по обилию, %)



Ключевой участок и ландшафтное
урочище

Тип фауны

Т
ра

нс
па

ле
ар

кт
ы

С
иб

ир
ск

ий

М
он

го
ль

ск
ий

Е
вр

оп
ей

ск
ий

А
рк
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че

ск
ий

Го
ла

рк
ти

че
ск

ий

Междуречные крупные
открытые озера низовий

68,3 26,1 0,1 2,7 0,4 2,4

Нижнее течение р. Васюган 96,9 0,7 0 0,7 0 1,7
Притоки низовий р. Васюган 54 19 1 11 3 12

Междуречные открытые озера
среднего течения

55,2 32,5 0,2 0,6 0 11,5

Пойменные озера-старицы
среднего течения

71,3 25,5 0 0,3 0 2,9

Среднее течение р. Васюган 95,1 0,1 0,1 1,3 0 3,4
Междуречные открытые озера

верховий
73 0,4 0 8,4 0 18,2

Пойменные озера-старицы
верховий

77 13 0 2 0 8

Надпойменные крупные
открытые озера верховий

26 17 38 10 0 9

Верхнее течение р. Васюган 97 2 0 1 0 0

Виды  европейского типа  фауны  связаны  не  с  самим  лесом,  а  больше  с

опушками и кустарниками, поскольку древесно-кустарниковые формации служат

им гнездовой, а луговые и полевые – кормовой стацией (Белик, 1986; Галушин и

др., 2000). 

В  лесных  урочищах  Привасюганья  «европейцы»  предпочитают  сосновые

боры  и  надпойменные  мелколиственные  леса,  значительное  число  видов

зарегистрировано также в смешанной тайге в верховьях Васюгана (Таблица 18).

Т а б л и ц а  18 – Соотношение фауно-генетических групп птиц лесных

местообитаний Привасюганья в первой половине лета 2003 – 2005 гг. (по числу

видов, %)



Ключевой участок и ландшафтное
урочище

Тип фауны

Т
ра

нс
па

ле
ар

кт
ы

С
иб

ир
ск

ий

М
он

го
ль

ск
ий

Е
вр

оп
ей

ск
ий

Го
ла

рк
ти

че
ск

ий

К
ит

ай
ск

ий

Сосновые боры-молодняки 14 41 0 38 0 7
Пихтачи 22 35 0 35 0 8
Сосновые боры-брусничники 21 28 0 38 2 11
Смешанные  лиственно-

темнохвойные леса среднего течения
12 48 0 32 0 8

Приречные  мелколиственные
леса

29 26 4 31 3 5

Заболоченные  березово-
сосновые леса

23 38 0 28 2 9

Сосновые  боры  с  примесью
березы

9 35 0 47 0 9

Смешанные  лиственно-
темнохвойные леса верховий

13 45 0 31 0 9

Гари свежие в сосновых лесах 17 50 0 27 0 6
Полидоминантная тайга 3 45 0 39 0 10
Надпойменные березовые леса

с примесью осины и темнохвойным
подростом

5 47 0 43 0 5

Количество видов, этой фауно-генетической группы несколько снижается в

ленточных  пихтачах  на  нижневасюганском  ключевом  участке,  лиственно-

темнохвойных лесах среднего Привасюганья, переувлажненных мелколиственных

и сосново-березовых лесах и гарях. В целом, для лесных формаций Привасюганья

характерно  относительно  близкие  показатели  по  числу  европейских  видов.

Прослежена общая тенденция увеличения их от переувлажненных и смешанных

лесов к сухим светлым насаждениям с участием сосны и березы.

В ряду открытых ландшафтов экологические требования птиц европейского

типа  фауны  вполне  удовлетворяются  на  березовых  верховых  и  значительно

обводненных  мезотрофных  болотах,  низкорослых  сосновых  рямах  Нижнего



Привасюганья, надпойменных лугах с перелесками и залежах. Ряд по снижению

числа  представителей  этого типа фауны завершают другие  варианты болотных

урочищ и заливаемые весной пойменные луга.

Европейские виды проявляют явную тенденцию к синантропности, заселяя

естественные  кустарниковые  и  древесные  насаждения,  парки  и  приусадебную

растительность  в  крупных жилых и  вахтовых поселках;  в  полузаброшенных и

заброшенных таежных поселках число европейских видов несколько ниже .

Птицы европейского происхождения слабо осваивают водные ландшафты

Привасюганья - здесь зарегистрированы самые низкие показатели по числу видов,

при этом их доля возрастает на надпойменных и междуречных открытых озерах с

облесенными берегами. Минимальное количество европейских видов отмечено в

низовьях Васюгана с обширной открытой заливаемой поймой.

Тенденции  по  распределению  видов  в  селитебных,  луговых  и  водных

ландшафтах совпадают с данными по их обилию (Таблица 19). В населении птиц

лесных  формаций  картина  иная.  Так,  наибольшее  участие  европейских  видов

зарегистрировано  в  смешанной  тайге  в  среднем  течении  Васюгана  и

переувлажненных приречных мелколиственных лесах, хотя показатели по числу

видов здесь одни из самых низких.

Т а б л и ц а  19 – Соотношение фауно-генетических групп птиц лесных

местообитаний Привасюганья в первой половине лета 2003 – 2005 гг.

(по обилию, %)

Тип фауны



В первом случае, вероятно, это связано с абсолютным доминированием по

обилию  –  зяблика  и  теньковки;  в  приречных  мелколиственных  лесах

зарегистрировано  максимальное  количество  европейских  видов,  однако,  в

процентном  соотношении  этот  показатель  уступает  остальным  вариантам

населения  птиц  лесных  формаций.  И,  наоборот,  светлохвойные  и

мелколиственные  надпойменные  леса  характеризуются  невысоким  обилием

европейских видов.

Максимальные  показатели  обилия  европейского  типа  фауны

зарегистрированы на верховых  березовых  и  сосновых  болотах.  На заливаемых

весной березовых болотах в нижнем течении Васюгана, несмотря на сравнительно

большое  число  видов,  обилие  оказывается  минимальным.  Это  вполне

естественно,  так  как  переувлажненные  местообитания  не  привлекательны  для

птиц  европейского  типа  фауны,  хотя  древесная  растительность  и  дает  им

возможность пребывания здесь.

Среди  представителей  сибирского типа  фауны  явно  доминируют

дендрофильные  формы,  тяготеющие  преимущественно  к  темнохвойным

формациям.  Максимальная доля  сибирских  видов  зарегистрирована  на  свежих

гарях  в  сосновых лесах  (Таблица  18).  Снижение количества  сибирских птиц в

лесных  ландшафтах  Привасюганья  происходит,  как  правило,  от  смешанной

лиственно-темнохвойной  тайги,  к  лесам  с  участием  сосны,  пихтовым  и

приречным  мелколиственным  лесам.  Наряду  с  темнохвойными  формациями

высокое число сибирских видов зарегистрировано и в надпойменных березовых

лесах с темнохвойным подростом.

Близкие  показатели  по  числу  видов  отмечены  на  болотах:  они  выше  в

среднерослых  и  низкорослых  сосновых  рямах,  нежели  на  переходных

мезотрофных  и  верховых  клюквенно-сфагновых  болотах  с  березовым

мелколесьем (Таблица 20).



Т а б л и ц а  20 – Соотношение фауно-генетических групп птиц болотных

местообитаний Привасюганья в первой половине лета 2003 – 2005 гг. (по числу

видов, %)

Ключевой участок и ландшафтное
урочище

Тип фауны

С
иб

ир
ск

ий

Т
ра

нс
па

ле
ар

кт
ы

М
он

го
ль

ск
ий

Е
вр

оп
ей

ск
ий

А
рк

ти
че

ск
ий

Го
ла

рк
ти

че
ск

ий

К
ит

ай
ск

ий

1 2 3 4 5 6 7 8
Березовые  мезотрофные  болота

низовий
28 24 2 35 0 2 9

Низкорослые сосново-сфагновые 
верховые болота низовий

27 30 0 40 0 0 3

Березовые  мезотрофные  болота
среднего течения

26 38 3 26 0 3 2

Низкорослые сосново-сфагновые 
верховые болота среднего течения

37 34 2 24 0 3 0

Низкорослые  сосново-сфагновые
верховые болота верховий

30 30 0 30 4 3 3

Березовые верховые клюквенно-
сфагновые болота верховий

20 33 0 40 0 0 7

Среднерослые сосново-сфагновые 
верховые болота верховий

53 31 0 16 0 0 0

Невысокие показатели доли видов данного типа фауны отмечены в луговых

и  селитебных  урочищах.  Наблюдается  возрастание  числа  сибирских  видов  от

закустаренных  пойменных  лугов  к  надпойменным  облесенным.  В  ряду



селитебных  урочищ  максимальное  количество  видов  отмечено  в  вахтовых

поселках.

По сравнению с другими местообитаниями доля сибирских видов в водных

местообитаниях, особенно на озерах и в русле реки Васюган, облесенные берега

которых способствуют заселению их птицами сибирского типа фауны (большая

горлица, глухая кукушка, рябинник и др.) (Таблица 16).

Особенности территориального распределения по доле видов, в принципе,

совпадают с характером распределения их по обилию. В лесных урочищах оно

максимально в  надпойменных березовых лесах  с  темнохвойным подростом,  на

свежих гарях в сосновых лесах, смешанной тайге, сосновых борах молодняках и

пихтачах (Таблица 17). Население птиц болотных ландшафтов характеризуются

повсеместно  высоким  участием  сибирских  видов;  минимальное  их  обилие

зарегистрировано на верховых березовых клюквенно-сфагновых болотах (Таблица

21). Низкие значения наблюдаются в полуоблесенных и селитебных ландшафтах,

а  также в околоводных местообитаниях.  Исключение составляют все  варианты

надпойменных  лугов,  облесенные  пойменные  и  крупные  междуречные  и

надпойменные  озера,  в  населении  берегов  которых  участие  сибирских  птиц

относительно  высоко.  Следует  отметить  чрезвычайно  низкое  участие  видов

сибирского типа фауны на всем протяжении реки Васюган.



Т а б л и ц а  21 – Соотношение фауно-генетических групп птиц болотных

местообитаний Привасюганья в первой половине лета 2003 – 2005 гг.

(по обилию, %)

Ключевой участок и
ландшафтное урочище

Тип фауны

С
иб

ир
ск

ий

Т
ра

нс
па

ле
ар

кт
ы

М
он

го
ль

ск
ий

Е
вр

оп
ей

ск
ий

А
рк

ти
че

ск
ий

Го
ла

рк
ти

че
ск

ий

К
ит

ай
ск

ий

Березовые  мезотрофные
болота низовий

36 23 2 37 0 0,004 2

Низкорослые сосново-
сфагновые верховые болота 
низовий

23 4 0 69 0 0 4

Березовые  мезотрофные
болота среднего течения

33,19 15,39 4,58 45,95 0 0,05 0,61

Низкорослые сосново-
сфагновые верховые болота 
среднего течения

34,6 10,3 0,1 54,6 0 0,4 0

Низкорослые  сосново-
сфагновые  верховые  болота
верховий

8,9 8,8 0 81,2 0,65 0,05 0,4

Березовые  верховые
клюквенно-сфагновые  болота
верховий

4 8 0 72 0 0 16

Среднерослые 
сосново-сфагновые 
верховые болота верховий

45 13 0 42 0 0 0



Виды  арктического типа фауны зарегистрированы в Привасюганье лишь в

водных, луговых и болотных местообитаниях. Скопления турухтанов отмечены на

крупных мелководных надпойменных озерах и притоках реки Васюган, а также

пойменных  лугах  на  Нижневасюганском  ключевом  участке  (Блинова,  Лютаев,

Мариничева, Мухачева, 2004; Блинова, Лютаев, Самсонова, 2007). По-видимому,

пребывание тундровых куликов в южнотаежной подзоне связано с их задержкой

на пролете или летним пребыванием без гнездования. Исключительно в период

миграций отмечаются в Привасюганье тулес, галстучник и кулик-воробей. Белая

куропатка населяет низкорослые сосновые рямы Среднего Привасюганья. Следует

отметить,  что  арктические  виды  не  были  отмечены  ни  в  одном  из  урочищ  в

верховьях  Васюгана,  где  почти  не  выражена  пойма,  привлекающая  тундровых

мигрантов.

Доля всех представителей арктического типа фауны по обилию чрезвычайно

низка, за исключением притоков реки Васюган и заливаемых пойменных лугов на

Нижневасюганском ключевом участке (Таблица 17).

Представители  китайского типа  фауны  встречены  во  всех  типах

ландшафтных  урочищ  Привасюганья,  за  исключением  водных  местообитаний.

Показатели по числу видов повсюду примерно одинаковы, но нигде не достигают

высоких значений. В ряду лесных урочищ наибольшее их количество отмечено в

лесах с участием сосны и смешанной тайге; несколько ниже видов встречено в

нижневасюганских  пихтачах,  на  свежих  гарях  в  сосновых  лесах,  в

мелколиственных приречных и надпойменных лесах. В открытых местообитаниях

доля  китайских  видов  заметна  на  нижневасюганских  березовых  мезотрофных

болотах и верховых клюквенно-сфагновых с березовым мелколесьем в верхнем

течении  реки  Васюган;  китайские  виды  также  заселяют  облесенные

надпойменные луга, приречные и вахтовые поселки,  окруженные луговинами и

кустарниковыми зарослями.  Значительное  снижение  числа  видов  птиц данного

типа  характерно  для  низкорослых  верховых  сосново-сфагновых  болот  и

заливаемых весной пойменных лугов (Таблица 22).



Т а б л и ц а  22 – Соотношение фауно-генетических групп птиц полуоблесенных

местообитаний Привасюганья в первой половине лета 2003 – 2005 гг.

(по числу видов, %)

Ключевой участок и ландшафтное
урочище

Тип фауны

С
иб

ир
ск

ий

Т
ра

нс
па

ле
ар

кт
ы

М
он

го
ль

ск
ий

Е
вр

оп
ей

ск
ий

А
рк

ти
че

ск
ий

Го
ла

рк
ти

че
ск

ий

К
ит

ай
ск

ий

Закустаренные  пойменные
луга низовий

19 36 3 27 6 2 5

Закустаренные  пойменные
луга среднего течения

22 37 3 28 2 2 3

Надпойменные  луга
разнотравные  с  перелесками  в
верховьях

25 25 0 36 0 2 7

Надпойменные  луга  на
залежах  с  перелесками  в
верховьях

34 11 4 35 0 0 8

Наибольшие значения по обилию зарегистрированы для лесных формаций,

которым  свойственно  уменьшение  этого  показателя  от  сосновых  боров  к

темнохвойной  и  смешанной  тайге,  гарям  и  мелколиственным  лесам.  Заметно

участие китайских видов на березовых верховых клюквенно-сфагновых болотах и

облесенных залежах,  в заброшенных приречных и вахтовых поселках.  Доля их

минимальна на пойменных лугах, низкорослых сосновых верховых и березовых

мезотрофных болотах (Таблица 23).



Т а б л и ц а  23 – Соотношение фауно-генетических групп птиц полуоблесенных

местообитаний Привасюганья в первой половине лета 2003 – 2005 гг.

(по обилию, %)

Ключевой участок и
ландшафтное урочище

Тип фауны

С
иб

ир
ск

ий

Т
ра

нс
па

ле
ар

кт
ы

М
он

го
ль

ск
ий

Е
вр

оп
ей

ск
ий

А
рк

ти
че

ск
ий

Го
ла

рк
ти

че
ск

ий

К
ит

ай
ск

ий

Закустаренные  пойменные
луга низовий

11 33 17 27 2 3 5

Закустаренные  пойменные
луга среднего течения

15 23 16 28 1 2 1

Надпойменные  луга
разнотравные  с  перелесками  в
верховьях

24,9 8,5 0 47,2 0 0,1 9,1

Надпойменные  луга  на
залежах  с  перелесками  в
верховьях

21,4 3 0,5 45,8 0 0 11,8

Представители  монгольского типа  фауны  населяют  в  Привасюганье

открытые,  полуоблесенные  и  водные  местообитания:  луга,  болота,  приречные

полузаброшенные  и  крупные  жилые  поселки  с  островами  лесов  и

кустарниковыми зарослями; обитают также по опушкам разреженных приречных

мелколиственных лесов. Так, орлан-белохвост отмечен на крупных надпойменных

и междуречных озерах, реке Васюган и его мелких притоках; степной конек – на

лугах-залежах и опушках в приречных мелколиственных лесах; певчий сверчок

распространен на пойменных лугах, в увлажненных понижениях и кустарниковых

зарослях на территории населенных пунктов, по закустаренным берегам крупных



озер  и  в  приречных  мелколиственных  лесах,  на  березовых  мезотрофных  и

сосновых  верховых  болотах  (Блинова,  Громышев,  Лютаев,  2005;  Блинова,

Громышев, Лютаев и др., 2005).

Доля по обилию птиц монгольского типа фауны максимальна на крупных

надпойменных озерах в верховьях реки Васюган за счет высокого обилия певчего

сверчка;  значительно участие монгольских  видов на  закустаренных пойменных

лугах;  их  обилие  несколько  снижается  на  березовых  мезотрофных  болотах,  в

остальных  вариантах  населения  доля  чрезвычайно  мала.  Невысокое  обилие

орлана – белохвоста. Степной конек редок в Привасюганье, а певчий сверчок –

немногочисленный стенотоп.

Средиземноморский  тип  фауны нехарактерен  для  исследуемого  района

Привасюганья.  Птицы  этого  типа  –  обитатели  открытых  степных  ландшафтов

ксерофитного облика и скальных береговых обрывов – в томское Привасюганье

проникают слабо. Здесь отмечено всего два вида средиземноморского типа фауны,

имеющих  в  районе  исследований  различную  биотопическую  приуроченность.

Так,  сизый  голубь  –  облигатный  синантроп,  и  встречен  с  невысоким  обилием

только  в  крупном  поселке  Новый  Васюган  (Таблицы  24,  25).  Бормотушка

зарегистрирована на территории вахтовых поселков нефтяных месторождений, ее

обилие также незначительно.



Т а б л и ц а  24 – Соотношение фауно-генетических групп птиц селитебных

местообитаний Привасюганья в первой половине лета 2003 – 2005 гг.

(по числу видов, %)

Населенный пункт

Тип фауны

С
иб

ир
ск

ий

Т
ра

нс
па

ле
ар

кт
ы

М
он

го
ль

ск
ий

Е
вр

оп
ей

ск
ий

А
рк

ти
че

ск
ий

Го
ла

рк
ти

че
ск

ий

К
ит

ай
ск

ий

С
ре

ди
зе

м
но

м
ор

ск
ий

Полузаброшенные приречные 
поселки низовий

20 40 2 30 0 2 3 0

Крупные  приречные  поселки
среднего течения

18 32 2 34 0 3 9 0

Крупные  приречные  поселки
верхнего течения

15 35 0 34 0 3 5 3

Вахтовые  поселки
месторождений

22 28 0 37 0 2 7 2

Заброшенные  приречные
поселки верховий

17 33 0 29 0 0 13 0



Т а б л и ц а  25 – Соотношение фауно-генетических групп птиц селитебных

местообитаний Привасюганья в первой половине лета 2003 – 2005 гг.

(по обилию, %)

Населенный пункт

Тип фауны

С
иб

ир
ск

ий

Т
ра

нс
па

ле
ар

кт
ы

М
он

го
ль

ск
ий

Е
вр

оп
ей

ск
ий

А
рк

ти
че

ск
ий

Го
ла

рк
ти

че
ск

ий

К
ит

ай
ск

ий

С
ре

ди
зе

м
но

м
ор

ск
ий

1 2 3 4 5 6 7 8 9
Полузаброшенные приречные 

поселки низовий
6 56 1 20 0 1 3 0

Крупные  приречные  поселки
среднего течения

3 63,9 0,1 27,9 0 0,1 1,9 0

Крупные  приречные  поселки
верхнего течения

1 58 0 27,3 0 0,1 1,8 4,6

Вахтовые  поселки
месторождений

3,5 36 0 34 0 2,4 6,8 0,3

Заброшенные  приречные
поселки верховий

5 38 0 15 0 0 8 0

Таким  образом,  максимальные  значения  суммарного  обилия  птиц

зарегистрированы  в  селитебных  ландшафтах  Привасюганья.  Прослеживается

тенденция к уменьшению плотности населения птиц от лесных и полуоблесенных

ландшафтов  к  водным  и  заболоченным  местообитаниям.  Наиболее  значимыми

факторами,  определяющими численность  птиц можно выделить  застроенность,

облесенность, а также водную гетерогенность территорий. При этом в урочищах

суши наличие водоемов благоприятно сказывается на суммарном обилии птиц, а

увеличение  степени  облесенности  обусловливает  обеднение  населения  птиц

водных и заболоченных местообитаний.



Синантропные  виды  птиц  традиционно  доминируют  на  застроенных

территориях. В лесах, на облесенных лугах и болотах доминируют дендрофилы; в

водных  урочищах  и  на  заливаемых  весной  пойменных  лугах  преобладают

представители  водной  и  околоводной  фауны.  Птицы  открытого  лугового

комплекса мало распространены в местообитаниях Привасюганья и преобладают

только в нижневасюганской открытой пойме.

Видовое  богатство  снижается  в  ряду:  открытые,  селитебные,  лесные  и

полуоблесенные,  болотные,  водные  местообитания,  что  определяет  упрощение

структуры этих групп местообитаний. Прослежена прямая зависимость плотности

населения  и  видового  разнообразия  птиц  от  степени  гетерогенности  среды

обитания:  чем сложнее и  мозаичнее набор стаций в  местообитании,  тем выше

численность птиц и больше видов. При этом близкие по характеру растительности

биотопы имеют сходное разнообразие птиц и число фоновых видов.

Самые  высокие  показатели  суммарной  биомассы  птиц  в  Привасюганье

отмечены для крупных жилых населенных пунктов и на пойменных лугах, ниже –

в водных местообитаниях,  в  лесах разного типа,  полуоблесенных биотопах,  на

территории  нефтяных  месторождений  и  заброшенных  поселков.  Минимальная

биомасса птиц зарегистрирована в болотных местообитаниях. В целом, снижение

облесенности,  появление  обводненных  участков  способствуют  возрастанию

участия  средних  и  крупных  видов  и,  соответственно,  повышению  суммарной

биомассы.

Суммарные  количества  трансформируемой  энергии  возрастают  от

болотных, лесных и водных ландшафтов к открытым луговым местообитаниям и

поселкам  Привасюганья.  Чаще  всего  прослеживается  связь  энергетических

показателей с биомассой и плотностью орнитонаселения; высокому обилию птиц

и биомассе соответствует большая величина энергетического потока в экосистеме.

Во всех урочищах наибольшая часть энергетических затрат птицы удовлетворяют

за  счет  беспозвоночных  вследствие  высокой  калорийности  и  относительной

доступности  этого  вида  кормов.  Меньшую  долю  в  рационе  птиц  составляют

позвоночные,  за  исключением водных  угодий,  где  высоко участие  ихтиофагов.



Питание семенами и плодами заметно на открытых и селитебных территориях.

Вегетативные части растений потребляют преимущественно водоплавающие.

Наземная группа птиц доминирует на селитебных территориях, в болотных

и  лесных  ландшафтах.  Кронники  и  ствольники  сосредоточены  в  основном  в

лесных  урочищах,  облесенных  болотах  и  надпойменных  лугах.  Кустарниковая

группа представлена в лесах с полянами и вырубками, на закустаренных участках

среди  привасюганских  лугов  и  вахтовых  поселков.  Акваториальные  виды

населяют  все  варианты  водных  местообитаний.  Их  доля  относительно  высока

также  в  переувлажненных  луговых  и  болотных  ландшафтах.  Воздухореи

многочисленны на реке Васюган и в приречных населенных пунктах. В остальных

урочищах  воздух  используется  птицами  для  сбора  корма  в  незначительной

степени.

Из  всех  местообитаний  Привасюганья  представители  европейского  типа

фауны предпочитают сухие леса с участием сосны и березы, березовые верховые

и  мезотрофные  болота,  облесенные  надпойменные  луга  и  жилые  поселки;

сибирские  виды  –  лесные,  особенно  темнохвойные  местообитания.

Транспалеаркты  отдают  предпочтение  водоемам,  поселкам  и  заливаемым

пойменным  лугам,  китайские  и  монгольские  виды  занимают  в  Привасюганье

осветленные  леса  и  закустаренные  луга,  арктические  –  только  на  водоемах.

Средиземноморские виды отмечены на территории жилых и вахтовых поселков.



ГЛАВА 5. ПРОСТРАНСТВЕННО-ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА И

ОРГАНИЗАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПТИЦ

5.1. ПРОСТРАНСТВЕННО-ТИПОЛОГИЧЕСКАЯ СТРУКТУРА

Под  пространственно-типологической  структурой  животного  населения

понимают  общий  характер  его  территориальных  изменений,  выявленный  по

морфологическому  сходству  сообществ,  независимо  от  их  сопряженности  на

местности (Равкин, 1984).

Пространственно-типологическая  структура  для  первой  половины  лета

Привасюганья  выявлена  при  пороге  значимости  сходства  выше  16  единиц.

Территориальные сообщества птиц сгруппированы в девять типов, три из которых

в процессе доразбивки разделились на ряд подтипов. Структура представлена в

виде вертикального и горизонтального рядов (Рисунок 16). В вертикальном ряду

можно  проследить  территориальную  смену  орнитокомплексов  суши,

обусловленную изменением степени облесенности и увлажненности. Центральное

звено  в  этом  ряду  составляют  орнитокомплексы  облесенных  урочищ  (пять

подтипов).

Сообщества птиц сосновых лесов – сосновых боров-молодняков, сосновых

лесов  с  примесью  березы,  в  том  числе  и  заболоченных,  объединены  в

центральный  подтип  (1.3)  и  имеют  наиболее  высокое  сходство  с  подтипом

населения  птиц  березовых  мезотрофных  болот  в  нижнем  и  среднем  течении

Васюгана  (1.5).  Эти  болота  представляют  собой  местообитания  с  высокой

степенью  облесения,  привлекают  дендрофильных  птиц  и  это  объясняет  их

высокое  сходство  с  населением  птиц  сосняков.  Подтип  1.3  связан  также  с

подтипом 1.1, объединившим варианты населения птиц темнохвойных лесов, и 1.4

–  орнитокомплексом  гарей  в  сосновых  лесах.  В  меньшей  степени  подтип  1.3

связан с сообществами птиц мелколиственных лесов (1.2).
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Рисунок  16  -  Пространственно-типологическая  структура  орнитофауны

Привасюганья (порог 16 ед.)

1. Лесной тип населения

Подтипы:

1.1 – темнохвойных лесов;

1.2 – мелколиственных лесов и перелесков с лугами;

1.3 – сосновых лесов;

1.4 – низовых гарей по сосновым лесам;

1.5 – березовых мезотрофных болот;

2. Верхово-болотный тип населения

Подтипы:

2.1 – высокорослых сосново-сфагново-кустарничковых болот;

2.2 – среднерослых верховых сосново-сфагновых болот;

2.3 – низкорослых верховых березовых и сосновых болот.

3. Пойменный луговой тип населения.

4. Междуречно-озерный тип населения.

5. Надпойменно-озерный тип населения.

6. Пойменно-озерный тип населения.

7. Речной среднего течения тип населения.

8. Речной верхнего течения тип населения.

9. Селитебный тип населения.

Подтипы:

9.1 - крупных приречных поселков;

9.2 - полузаброшенных поселков;
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9.3 - заброшенных поселков;

9.4 - вахтовых поселков.

Распределение  сообществ  птиц  лесных  ландшафтов  коррелирует  с

изменением  степени  облесенности,  составом  лесообразующих  пород,  а  также

увлажненности.  Так,  горизонтальный  ряд  структуры  (1.1,  1.3  и  1.4  подтипы)

объединил варианты населения птиц хвойных и смешанных лиственно-хвойных

лесов  –  от  темнохвойной  тайги  до  сосновых  (светлохвойных).  Подтипы

вертикального  ряда  (1.5  и  1.2)  представлены  орнитокомплексами  лесов  с

доминированием мелколиственных пород. 

Для населения птиц лесных урочищ характерны высокие значения сходства

между  подтипами.  Максимальное  сходство  в  «лесном  ядре»  зарегистрировано

между  населением  птиц  сосновых  лесов  и  березовых  мезотрофных  болот  и

обусловлено  доминированием  в  них  пухляка  и  теньковки.  Наиболее  слабое

сходство отмечено между орнитокомплексом низовых гарей в сосновых лесах и

остальными  подтипами,  за  исключением  подтипа  сосновых  лесов  (1.3).

Эдификаторами  внутриклассового  сходства  в  темнохвойных  лесах  выступают

пухляк, теньковка, юрок и зяблик. В сосновых лесах лидируют пухляк и теньковка

и, кроме того, горихвостка-лысушка. На гарях в сосновых лесах внутриклассовое

сходство  определяют  чечетка  и  юрок.  В  мелколиственных  лесах  и  на  лугах  с

перелесками  состав  эдификаторов  иной  –  это  садовая  славка  и  садовая

камышевка. Суммарное обилие птиц лесов возрастает от березовых мезотрофных

болот и сосновых боров к темнохвойной тайге, гарям и мелколиственным лесам и

перелескам с лугами.

С  увеличением  степени  увлажненности  в  вертикальном  тренде  лесные

урочища замещаются мезотрофными березовыми болотами и далее – верховыми

олиготрофными  сосново-сфагново-кустарничковыми  и  березовыми  болотами.

Вершина вертикального ряда образована тремя подтипами населения птиц болот –

2.1,  2.2  и  2.3.  Первый  подтип  представлен  населением  птиц  верховых

среднерослых и низкорослых сосново-сфагновых болот в среднетаежной подзоне

Перевозчик,
247, 16/108Береговая ласточка,

чирок-свистунок
42, 22/10

Чечетка, 
юрок,
горихвостка-лысушка,
253, 30/25
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Привасюганья.  Орнитокомплексы низкорослых верховых березовых и сосновых

болот  объединены  во  второй  подтип  (2.2).  Население  птиц  верховых

высокорослых  сосново-сфагновых  болот  в  верховьях  Васюгана  образует

отдельный подтип (2.3).

Для  орнитокомплексов  болотных  подтипов  характерны  высокие  индексы

сходства. Суммарное обилие птиц повсеместно невысоко, при этом минимальные

значения зарегистрированы в более северных районах нижнего Привасюганья. В

подтипах  населения птиц болот (2.2  и 2.3)  доминируют лесной конек,  юрок и

теньковка, в подтипе 2.1 – лесной конек, дубровник и серая славка.

С  уменьшением  степени  облесенности  при  продвижении  вниз  по

вертикальному  тренду  наблюдается  смена  населения  птиц  лесных  урочищ

сообществами  птиц  пойменных  луговых  местообитаний  (3  тип).  Переходным

вариантом  между  лесными  и  пойменными  луговыми  орнитокомплексами

выступает  население  птиц  разреженных  мелколиственных  лесов  и  лугов-

перелесков (подтип 1.2). По всей видимости, разреженный характер этих лесов с

закустаренными опушками и полянами, высокая степень обводненности делает их

похожими на  пойменные луга,  чередующиеся  с  островами  мелколиственных  и

смешанных  лесов.  Однако  при  сходстве  суммарной  плотности  состав

эдификаторов в них неодинаков: в пойменных лугах повсеместно лидирует певчий

сверчок, в мелколиственных лесах и лугах-перелесках – садовая славка и садовая

камышевка.

Таким  образом,  в  вертикальном  ряду  территориальной  смены

орнитокомплексов  можно  выявить  два  основных  средообразующих  фактора  –

степень облесенности и увлажненности в сочетании с обеднением трофности на

верховых  болотах,  которые  образуют  отдельный  тренд.  Дифференциация

подтипов лесных местообитаний обусловлена составом лесообразующих пород и

степенью разреженности древостоя.

В  горизонтальном  ряду  обособляются  два  ядра  сообществ:  селитебных

(левая часть графа) и водных (правая часть).
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Селитебный  тип  населения  птиц  (9)  подразделяется  на  4  подтипа.

Максимальный  индекс  сходства  зарегистрирован  между  сообществами  птиц

заброшенных (подтип 9.3) и вахтовых населенных пунктов (9.4). Сходные условия

среды обитания: наличие больших площадей заросших высокотравьем пустырей,

кустарниковых  зарослей,  присутствие  заброшенных  строений  -  обусловливают

высокое  обилие  садовой  камышевки,  белой  и  горной  трясогузок,  а  также

деревенской  ласточки.  Суммарное  обилие  птиц  здесь  ниже  по  сравнению  с

другими вариантами селитебных орнитокомплексов.  Подтип 9.3 связан также с

подтипом  9.2,  объединившим  варианты  населения  птиц  полузаброшенных

поселков.  Для  этих  подтипов  населения  характерно  высокое  обилие  садовой

камышевки и деревенской ласточки. Вместе с тем, в полузаброшенных поселках,

расположенных  на  крутых  берегах  Васюгана,  лидирует  береговая  ласточка.

Крупные  жилые  поселки  (9.1)  имеют  специфический  состав  эдификаторов

внутриклассового  сходства:  это  синантропы  –  домовый  и  полевой  воробьи.  С

полузаброшенными  и  вахтовыми  поселками  этот  тип  имеет  относительные

невысокие значения индексов межклассового сходства. Кроме того, для населения

птиц полузаброшенных поселков характерны максимальные значения суммарного

обилия  и  видового  богатства  птиц.  Среди  факторов,  определяющих

неоднородность населения птиц поселков, можно выделить число их жителей.

Следует отметить и относительно высокое  сходство между подтипом 9.4,

объединяющим  варианты  населения  птиц  вахтовых  поселков  и  подтипом  1.2,

включающим  сообщества  птиц  мелколиственных  лесов,  что  обусловлено

присутствием  обширных  кустарниковых  зарослей,  привлекающих  общего

доминанта – садовую камышевку.

Система  водных  и  околоводных  орнитокомплексов  представлена  пятью

типами: междуречных открытых озер (4), мелководных открытых надпойменных

озер с прибрежным типом зарастания (5), пойменных ленточных озер-стариц (6),

среднего  (9)  и  верхнего  течения  Васюгана  (8).  Наблюдается  дифференциация

населения птиц водных урочищ, расположенных в разных типах ландшафтов, – от

междуречного и надпойменного к пойменному, а также от озер к рекам. Следует
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отметить,  что  вышеуказанные  типы  населения  птиц  имеют  запороговое

межклассовое сходство (кроме 4 и 6) как между собой, так и с сообществами птиц

суши,  что  обусловлено  своеобразием  состава  эдификаторов,  в  каждом из  этих

типов.

В целом, в горизонтальном ряду схемы четко прослеживаются изменения

населения птиц, связанные с застроенностью, обводненностью и проточностью.

Таким образом, пространственно-типологическая структура населения птиц

Привасюганья  связана  во  следующими  структурообразующими  факторами:

облесенностью,  обводненностью,  застроенностью,  степенью  заброшенности

поселков,  проточностью  и  пойменностью  водных  местообитаний.  Смена

орнитокомплексов от облесенных ландшафтов к открытым и водным происходят

постепенно  и  последовательно  путем  независимого  замещения  лесных  видов

опушечными  и  кустарниковыми,  затем  –  водными  и  околоводными,  а  в

застроенных местообитаниях – синантропами.

5.2. ОРГАНИЗАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ

В  результате  анализа  пространственно-типологической  структуры

населения  определен  набор  факторов  среды,  градиенты  которых  совпадают  с

основными направлениями пространственной изменчивости сообществ птиц.  С

помощью метода качественной линейной аппроксимации матриц связи (Равкин,

1978;  1984)  получены  индивидуальные  количественные  оценки  связи  этих

факторов  с  территориальной  неоднородностью  птиц.  В  целом,  у  девяти

средообразующих  факторов  отчетливо  обнаруживается  коррелятивная  связь  с

изменчивостью сообществ птиц (Таблица 26).



120

Из  всего  набора  средообразующих  факторов  наиболее  значимы

облесенность и состав лесообразующих пород (темнохвойные, светлохвойные и

мелколиственные формации). Значительно меньшая информативность прослежена

в  отношении  типа  болотных  урочищ  по  положению  в  рельефе,  трофности  и

характеру  облесения.  Одинаковые  значения  информативности  характерны  для

таких факторов как тип ландшафта (междуречный, надпойменный и пойменный)

и водоемов (междуречные, надпойменные и пойменные озера, средние и малые

реки).

Т а б л и ц а  26 – Оценка силы и общности связи факторов среды и

пространственной неоднородности населения птиц Привасюганья в I половине

лета, 2003 – 2005 гг.

Факторы среды Учтенная дисперсия, %

Облесенность 51

Состав лесообразующих пород 42

Тип болотных урочищ 7

Тип водоемов 5

Тип ландшафта 5

Степень освоенности поселков 3

Площадь поселков 3

Проточность 1

Всего (все факторы) 72

Наименьшая  связь  с  изменчивостью  населения  птиц  прослежена  и  для

степени освоенности и площади поселков (крупные жилые населенные пункты,

полузаброшенные  и  заброшенные  поселки,  вахтовые  поселки  нефтяных

месторождений), а также проточностью водоемов. 

При  множественной  аппроксимации  матриц  связи  этими  факторами

объясняется до 72 % дисперсии коэффициентов сходства между всеми вариантами

сообществ птиц Привасюганья.

5.3. КЛАССИФИКАЦИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПТИЦ
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Классификация  орнитокомплексов  Привасюганья  проведена  на  основе

кластерного анализа с помощью программы В.А. Трофимова (1976). Основой для

классификации послужило объединение вариантов населения по максимальному

сходству между собой, оцененному коэффициентом Жаккара для количественных

признаков.  Полученные  совокупности  интерпретировались  типологическими

ландшафтными характеристиками территориальных выделов.

Все  таксоны  классификаций  названы  по  маркерам  условий  природной

среды, одинаковых во всех выделах, варианты населения которых вошли в данную

группу.  Такой  подход  к  номинации  территориальных  группировок  населения

традиционен, используемые наименования более информативны и понятны, чем

составленные по названиям доминирующих видов птиц (Цыбулин, 1999).

Принципы построения схемы и названий таксонов, а также индикационные

ландшафтно-типологические  признаки  среды  заимствованы  из  опубликованной

классификации населения птиц Западно-Сибирской равнины (Равкин и др., 2001;

2002).  Так  же,  как  в  классификации,  выполненной  для  территории  Восточно-

Европейской  равнины,  Западной  и  Средней  Сибири  (Равкин  Е.С.  и  др.,  2001;

Равкин  Ю.С.  и  др.,  1997;  2002),  в  Привасюганье  прослежены  три  системы

населения птиц – естественных сообществ суши, селитебных территорий и водно-

околоводных  орнитокомплексов.  В  классификации  для  каждого  таксона

приведены 5 лидирующих видов (по убыванию обилия), их доля в населении (%)

и  средние  значения  основных  суммарных  показателей  сообществ.  Первый

показатель  – это плотность  населения (особей  /  км2),  второй – число фоновых

видов.  Далее  приведены  доминирующие  по  числу  особей  типы  фауны,

представители которых составляют 10 % и более от общего обилия птиц и доли

этих типов. Все показатели рассчитаны для таксона в целом по среднему обилию.

I. Система незастроенной суши.
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1. Лесной  тип  населения  (лесов,  вырубок,  лугов  с  перелесками,

березовых  переходных  болот)  (пухляк  –  12,  зяблик  –  11,  юрок  -10,

теньковка – 9, горихвостка-лысушка – 5; европейского – 42, сибирского –

39; 193 / 38).

Подтипы населения:

1.1  -  темнохвойных  лесов  (зяблик  –  17,  пухляк  –  16,  юрок  –  11,

теньковка – 10, рябчик - 5; сибирского – 48, европейского – 41; 217 /

35);

1.2 - мелколиственных лесов и перелесков с лугами (садовая славка – 11,

садовая  камышевка  –  10,  зяблик  –  9,  юрок  –  8,  рябинник  –  7;

европейского – 48, сибирского – 25; 249 / 36);

1.3 - сосновых лесов (пухляк – 14, теньковка – 12, горихвостка-лысушка

– 10, зеленый конек – 10, юрок – 9; европейского – 43, сибирского –

34; 140 / 24);

1.4  –  низовых  гарей  в  сосновых  лесах  (чечетка  -19,  юрок  –  12,

горихвостка-лысушка  –  11,  горная  трясогузка  и  пухляк  –  по  7;

сибирского – 52, европейского – 25, транспалеарктов – 15; 253 / 25);

1.5 - березовых переходных болот (теньковка – 15, пухляк – 14, юрок – 9,

камышовая овсянка – 6, бекас – 5; европейского – 41, сибирского – 35,

транспалеарктов –19; 122 / 27).

2. Верхово-болотный  тип  населения  (сосново-сфагновых  и  березовых

болот)  (лесной  конек  –  50,  юрок  –  9,  дубровник  –  5,  серая  славка  и

горихвостка-лысушка – по 4; европейского – 63, сибирского – 22; 91 / 13)

Подтипы населения:

2.1 - среднерослых верховых сосново-сфагновых болот (лесной конек –

43, теньковка – 11, белошапочная овсянка - 9, пухляк – 7, юрок – 5;

европейского– 62, сибирского – 29; 68 / 10);
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2.2 - низкорослых верховых березовых и сосновых болот (лесной конек –

59, дубровник – 10, серая славка – 9, камышовая овсянка – 5, юрок - 2;

европейского – 75, китайского - 10; 103 / 10);

2.3  -  высокорослых  сосново-сфагново-кустарничковых  болот  (лесной

конек – 33, юрок – 24, горихвостка-лысушка – 8, пятнистый сверчок –

7, черныш - 5; сибирского – 45, европейского – 42, транспалеарктов -

13; 111 / 15).

3. Луговой  тип  населения  (пойменных  закустаренных  лугов;  певчий

сверчок – 16, барсучок и садовая камышевка – по 7, желтая трясогузка и

рябинник – по 5; транспалеарктов – 29, европейского – 27, монгольского

– 16, сибирского – 14; 287 / 45).

II. Система населения птиц водно-околоводных сообществ.

Типы населения:

4. Междуречных открытых озер (чирок-трескунок – 18, хохлатая чернеть –

17, чирок-свистунок – 11, сизая чайка – 10, гоголь - 8; транспалеарктов –

64, сибирского – 19, голарктического – 10, 65 / 15).

5. Мелководных  открытых  надпойменных  озер  с  прибрежным  типом

зарастания (певчий сверчок – 34, чирок-трескунок – 13, сизая чайка – 9,

гоголь – 7, чернозобая гагара - 5; монгольского - 38, транспалеарктов –

26, сибирского – 17, европейского – 10; 55 / 13).

6. Пойменных  ленточных  озер-стариц  (береговая  ласточка  –  33,  чирок-

свистунок  –  14,  перевозчик  и  гоголь  -  по  9,  сизая  чайка  -  6;

транспалеарктов – 73, сибирского – 19; 42 / 10).

7. Среднего течения Васюгана (береговая ласточка – 92, сизая чайка – 2,

перевозчик,  желтая и белая трясогузки – по 1;  транспалеарктов  –  96;

101 / 2).

8. Верхнего  течения  Васюгана  (перевозчик  –  77,  черныш  и  горная

трясогузка – по 7, чирок-трескунок – 5; транспалеарктов – 97; 247 / 10).
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III. Система населения птиц селитебных местообитаний.

9. Тип  населения  поселков  (жилых,  заброшенных,  вахтовых  поселков

нефтяных месторождений) (домовый воробей – 13, садовая камышевка –

13, береговая ласточка и белая трясогузка – по 10, полевой воробей – 7;

транспалеарктов – 52, европейского – 25, неясного происхождения -13;

533 / 37).

Подтипы населения:

9.1  -  крупных  приречных  поселков  (домовый  воробей  –  29,  полевой

воробей – 12, белая трясогузка – 9, сорока и горихвостка-лысушка – по

7; транспалеарктов - 60, европейского – 28; 604 / 29);

9.2  -  полузаброшенных  поселков  (береговая  ласточка  –  35,  садовая

камышевка – 13, деревенская ласточка – 10, серая славка – 6, рябинник

– 4; транспалеарктов – 56, европейского – 20, неясного происхождения

– 13; 687 / 36);

9.3 - заброшенных поселков (садовая камышевка – 34, белая трясогузка –

24,  деревенская  ласточка  –  12,  серая  славка  –  8,  чечевица  -  6;

транспалеарктов – 38, неясного происхождения – 34, европейского –

15; 366 / 19);

9.4 - вахтовых поселков (садовая камышевка – 16, белая трясогузка – 15,

горная  трясогузка  –  11,  горихвостка-лысушка  и  теньковка  –  по  8;

транспалеарктов – 34, европейского – 32, неясного происхождения –

16; 403 / 31).

Для  лесного  типа  населения  характерны  средние  значения  суммарной

плотности населения птиц (193 особей/км2).  Наиболее высоки значения обилия

птиц  характерны  для  подтипа  мелколиственных  лесов  и  перелесков  с  лугами,

минимальны  –  для  березовых  переходных  болот.  Количество  фоновых  видов

невысоко и  в  целом для  лесного  типа  достигает  38  видов.  Лидерами  первого

порядка во всех подтипах зарегистрированы дендрофильные виды птиц (пухляк,

зяблик,  юрок).  По  составу фауно-генетических  групп подтипы населения  птиц

лесов  можно объединить  в три группы:  сибирско-европейская  – темнохвойных
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лесов  и  гарей  в  сосновых  лесах;  европейско-сибирская  –  сосновых  лесов,

мелколиственных  лесов  и  перелесков  с  лугами;  европейско-сибирско-

транспалеарктическая – березовых переходных болот. В целом, для лесного типа

населения характерен европейско-сибирский состав примерно с равным участием

в населении птиц обоих типов.

В населении верхово-болотного типа  населения  суммарное  обилие  птиц и

число  фоновых  видов  минимально  (соответственно  91  и  13).  Внутри  типа

наиболее высокое обилие птиц характерно для подтипа высокорослых сосново-

сфагново-кустарничковых  болот,  минимальное  –  для  среднерослых  сосново-

сфагновых болот. В число лидеров повсеместно  входит  лесной конек.  Все  три

подтипа  имеют  разный  фауно-генетический  состав  населения.  Среднерослые

варианты верховых болот, как и в целом верхово-болотный тип населения имеют

европейско-сибирский  состав  со  значительным  преобладанием  первого  типа.

Европейско-китайский  тип  фауны  характерен  для  низкорослых  верховых

березовых  и  сосновых  болотных  комплексов;  сибирско-европейско-

транспалеарктический  –  для  высокорослых  вариантов  верховых  облесенных

болот.

Луговой  тип  населения  отличается  максимальной  плотностью  населения

птиц  (287)  и  наиболее  высоким  числом  фоновых  видов  (45).  В  луговых

комплексах  лидируют  высокотравно-кустарниковые  виды  (певчий  сверчок,

барсучок,  садовая камышевка).  Среди типов системы сообществ незастроенной

суши  луга  отличаются  наиболее  разнородным  фауно-генетическим  составом:

здесь представлены транспалеаркты, европейский, монгольский и сибирский типы

фаун. Это характеризует гетерогенность среды обитания лугового типа.

По  количественным  характеристикам  население  птиц  водно-околоводных

сообществ сравнимо с верхово-болотным типом – характерны невысокие значения

суммарного обилия птиц (55 – 101 особей/км2) и количества фоновых видов (2 –

15).  Исключение  составляет  тип  населения  верхнего  течения  Васюгана,  где

зарегистрировано  247  особей/км2.  Прослеживается  тенденция  увеличения
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плотности  птиц от  озерных  экосистем  к  речным и  параллельного  уменьшения

количества фоновых видов (верхнее течение Васюгана – 2 вида). Для населения

птиц  реки  Васюган  характерно  абсолютное  доминирование  транспалеарктов,

кроме  того,  на  пойменных  озерах  отмечено  существенное  участие  сибирского

типа  фауны.  Фауно-генетический  состав  населения  птиц  внепойменных  озер

разнообразнее. В него входят транспалеаркты, сибирские и голарктические виды

на  междуречных  озерах,  представители  монголо-траснпалеарктно-сибирско-

европейская  на  надпойменных  озерах.  На  междуречных  озерах  по  обилию

доминируют  пластинчатоклювые  (чирок-трескунок,  хохлатая  чернеть,  чирок-

свистунок и гоголь) и ржанкообразные (сизая чайка). Лидером первого порядка на

мелководных  надпойменных  озерах  с  прибрежным  типом  зарастания

зарегистрирован певчий сверчок; на пойменных ленточных озерах-старицах и в

среднем течении Васюгана – береговая ласточка.  В этих двух вариантах кроме

того в число входят чирок-трескунок,  сизая чайка,  гоголь,  чернозобая гагара  и

перевозчик. В верховьях Васюгана абсолютно доминирует перевозчик.

Для населения птиц селитебных местообитаний характерны максимальные

значения суммарной плотности (533 особи/км2) и высокое число фоновых видов

(37).  Лидерство  по  обилию  принадлежит  облигатным  и  факультативным

синантропам: домовому воробью, белой трясогузке и полевому воробью, а также

– садовой камышевке и береговой ласточке. В типе населения поселков отмечено

участие двух фауно-генетических групп: транспалеарктов и видов европейского

происхождения.  Система  птиц  селитебных  местообитаний  подразделена  на

четыре  подтипа,  представленных населением птиц жилых,  полузаброшенных и

заброшенных,  а  также  вахтовых  поселков.  Для  подтипов  крупных  и

полузаброшенных  населенных  пунктов  характерно  максимальное  суммарное

обилие птиц (до 687) и числом фоновых видов (до 36). В первом случае состав

доминатов типично селитебный: домовый и полевой воробьи, белая трясогузка,

что, определяет в основном хозяйственная специализация населенных пунктов. В

населении птиц полузаброшенных поселков  лидируют береговая  и  деревенская
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ласточки, садовая камышевка. Здесь состав доминантов обусловлен природными

факторами  –  наличием  высоких  песчаных  обрывов,  наличием  обширных

кустарниковых зарослей и  заросших высокой травой пустырей и  заброшенных

огородов. Фауно-генетическая структура этих двух подтипов населения в целом

такая же как в селитебных местообитаниях.

Подтипы  населения  птиц  заброшенных  и  вахтовых  населенных  пунктов

несколько  отличаются  по  основным  количественным  показателям  от

орнитокомплексов других поселков. Плотность населения здесь меньше (до 403)

так же как число фоновых видов (до 31). Лидерами по обилию выступают садовая

камышевка,  белая  и  горная  трясогузка.  Из  облигатных  синантропов  в  числе

доминантов  зарегистрирована  только  деревенская  ласточка  в  заброшенных

поселках. Население птиц заброшенных и вахтовых поселков также представлено

транспалеарктами  и  видами  европейского  происхождения,  но  в  отличие  от

населения птиц жилых поселков здесь отмечено снижение участия в населении

птиц транспалеарктов и увеличение доли европейских видов.

Таким  образом,  как  и  в  классификации,  выполненной  по  всей  Западной

Сибири в целом (Равкин и др., 2001, 2002), в Привасюганье прослежено наличие

трех систем населения птиц: сообществ незастроенное суши, водно-околоводных

и  селитебных  сообществ.  Классификации  сходны  на  уровне  систем  и  типов,

объемы  лесного  и  водно-околоводных  типов  близки  для  всех  обследованных

территорий.  Вместе  с  тем,  по  нашим  данным,  сотавлена  более  дробная

классификация  населения  птиц  верхово-болотного  типа,  что  обусловлено,

спецификой территории Привасюганья – высокой степенью его заболоченности.
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