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Использованы результаты учетов птиц, проведенных с 16 мая 
до конца августа 1968, 1973, 1976-1978, 1981 и 1982 г г .  в доли
нах Тобола, Иртыша и Оби на шести участках, расположенных в 
4 типичных подзонах лесной зоны, в полосе северогаежных редко
стойных лесов и в северной лесостепи. Учеты выполнены по стан
дартной методике (Равкин, 1967), обследовано 78 ландшафтных 
урочищ, с нормой учета в одном урочище 5 км за каждые две неде
ли.

Пространственно-типологическая структура населения птиц 
выявлена методом автоматической классификации по коэффициенту 
сходства Жаккара-Наумова. Она,представима в виде графа, наиболь
шая часть которого иллюстрирует постепенные изменения населения 
птиц суходолов от лесостепи, через сообщества подтаежных лесов, 
южной и средней тайги к населению северной тайги и далее к ва
риантам северогаежных редкостойных лесов, г .е .  совпадает с зо
нальными и подзональными изменениями климата. На фоне этого 
тренда выделяются переходы от сообществ наиболее облесенных 
местообитаний к вариантам населения открытых территорий. На 
графе они отражены как три отходящие от основного ряда параллель
ные ветви: первая иллюстрирует эти изменения в северной тайге 
(вместе с полосой северотаежных редкостойных л есов ), вторая -  
в остальных лесных подзонах и в наиболее облесенных местооби
таниях лесостепи, третья -  в наименее облесенных участках лесо
степи. Открытые евгрофные болота во всех подзонах отличаются 
от всех остальных вариантов и на графе образуют свой ряд, совпа
дающий с изменениями теплообеепеченносги с юга на север . При 
этом наименьшее сходство с остальным населением птиц в пределах 
одной подзоны проявляют сообщества этих болот в полосе северо
гаежных редкостойных лесов и в лесостепи. Следующая часть графа 
отражает изменения населения птиц, совпадающие с уменьшением 
продуктивности фигоценозов, обусловленным обеднением минерального
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питания.
Выявленные таким образом наиболее сильные факторы среды -  

облесенносгь, генлообеспеченноегь, увлажнение (последнее наибо
лее сильно проявляется в полосе северогаежных редкостойных ле
сов и в л есостеп и ), продуктивность фигоценозов (в  основном 
проявляющаяся в лесной зоне) взаимосвязаны и воздействуют на 
население птиц в совокупности. Наиболее значимые сочетания этих 
факторов (природные режимы) выявлены с помощью метода факторной 
классификации. При этом отличия всех  вариантов населения птиц 
типичной северной тайги и облесенных местообитаний полосы се 
вере таежных редкостойных лесов аппроксимируются одним режимом, 
а большинство изменений в сообществах остальных лесных подзон 
и лесостепи -  5-ю режимами, отличающимися между собой по степе
ни облесенносги, продуктивности и увлажнения местообитаний. 
Только в заболоченных урочищах полосы северотаейных редкостой
ных лесов и в некоторых безлесных выделах лесостепи каждое из 
сообществ не похоже на все остальные и могут быть аппроксимиро
ваны отдельными режимами.

Анализ пространственной организации населения показывает, 
что население птиц северной тайги обособлено от типично лесного 
и лесостепного. В грех южных лесных подзонах создается большее 
разнообразие условий существования птиц. В го же время, облик 
их населения в полосе северогаежных редкостойных лесов и лесо
степи варьирует гораздо сильнее, что , по-видимому, связано с их 
положением, близким к границам бореальной растительности. В 
полосе редкостойных лесов северогаежно-лесной облик сообществ 
характерен только для относительно облесенных территорий, а 
сообщества облесенных участков лесостепи ближе к лесным вариан
там средней тайги и южных подзон лесной зоны. Варианты населе
ния открытых местообитаний северотаежных редкостойных лесов и 
лесостепи специфичны.
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