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ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 
Исследовано население птиц природных и антропогенных ландшафтов Привасюганья в гра-
ницах Каргасокского р-на Томской обл. Определены количественные и качественные показа-
тели видового богатства и суммарного обилия птиц на трех ключевых участках в нижнем, 
среднем и верхнем течениях р. Васюган. Орнитокомплексы Привасюганья представлены не 
менее чем 145 видами. Высокая суммарная плотность населения и видовое богатство птиц 
характерны для селитебных, лесных и полуоблесенных местообитаний Привасюганья. Про-
слежена положительная зависимость плотности населения и видового разнообразия птиц от 
степени гетерогенности среды обитания. Выполнен сравнительный анализ полученных дан-
ных с ландшафтами-аналогами р. Оби и ее притоков (Иртыш, Чулым). 
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THE POPULATION OF BIRDS OF THE PRIVASYUGANYE (IN 
BORDERS OF THE TOMSK REGION) 

 
The population of birds of natural and anthropogenous landscapes of Privasyuganya in borders of 
Kargasoksky district of the Tomsk region is investigated. Quantitative and quality indicators of 
specific wealth and total abundance of birds on three key sites in the lower, average and top water-
courses Vasyugan are defined. Ornitokompleks of Privasyuganya are presented by not less than 
145 types. High total population density and specific richness of birds are characteristic for the 
selitebnykh, forest and the poluoblesennykh of habitats of Privasyuganya. Positive dependence of 
population density and a specific variety of birds on degree of heterogeneity of the habitat is 
tracked. The comparative analysis of the obtained data with landscapes analogs of Ob and its in-
flows (Irtysh, Chulym) is made. 

Key words: population of birds; total abundance of birds; specific wealth; ornitokompleks; Privasyuganye; 
Tomsk region. 
 

Введение 
В качестве одного из направлений мониторинга 

качества окружающей среды выделяют биондика-
цию. Птицы являются важным компонентом биораз-
нообразия экосистем, и изучение основных показате-
лей населения птиц представляет интерес для оценки 
степени нарушенности природных территорий [Лю-
таев, 2005]. 

Исследования проведены в средней и южной 
тайге Привасюганья (Каргасокский р-н Томской 
обл.). Изучены долины и местообитания р. Васю-

ган, нефтяные месторождения, а также ряд между-
речных ландшафтов. Географические координаты 
района работ: 57.80–58.90 с.ш. и 77.30–80.10 в.д. 

Исследуемая территория значительно заболо-
чена. Васюганские болота представляют собой 
крупнейшую болотную систему северного полуша-
рия планеты, выполняющую глобальные биосфер-
ные функции. По своему экологическому значению 
эта территория является природным резерватом 
болотных и лесоболотных биотопов. 

В настоящее время в Каргасокском р-не актив-
но ведется нефтегазодобыча и разведка новых ме-
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сторождений. В связи с этим наблюдается сокра-
щение площадей природных ландшафтов в резуль-
тате строительства производственных и инфра-
структурных объектов. 

Материалы и методы 
Для охвата наибольшего разнообразия природ-

ных условий Привасюганья выбран ряд ключевых 
участков: в верхнем (пос. Майск и Новый Васю-
ган), среднем (пос. Средний Васюган) и нижнем 
(пос. Наунак) течениях р. Васюган. С 16 мая по 15 
июля 2003–2005 гг. исследовано весенне-летнее 
население птиц в 37 ландшафтных урочищах: лес-
ных (11 урочищ), полуоблесенных – луговых (4), 
водных (10), болотных (7), а также селитебных (5). 

Птиц учитывали на пеших и водных маршрутах, 
общей протяженностью более 700 км. Норма учета 
составляла 5 км в каждом местообитании за каждый 
двухнедельный отрезок. На реках и озерах учеты про-
водили с моторной лодки. При обработке данных 
осуществлялся пересчет на площадь по средним 
дальностям обнаружения по методике Ю.С. Равкина 
[1967]. Обработка полученных материалов проведена 
с использованием пакета сервисных компьютерных 
программ Банка зоологических данных Института 
систематики и экологии животных СО РАН. 

Плотность населения и состав 
доминантов 
Для селитебных местообитаний существенны-

ми обстоятельствами, оказывающими влияние на 
обилие птиц, являются характер застройки и тип 
окружающей растительности. Наличие лесной рас-
тительности и кустарников, логов и оврагов, неза-
строенных открытых полян и пустырей – благо-
приятно сказываются на численности птиц в насе-
ленных пунктах [Яблочкина, Блинова, 2002]. И 
наоборот, суммарное обилие снижается в поселках, 
окруженных плотным лесным массивом. 

Наибольшая плотность населения птиц в насе-
ленных пунктах Привасюганья отмечена для круп-
ных жилых поселков за счет высокого обилия си-
нантропных видов (табл. 1). 

В крупных жилых поселках верховий и средне-
го Привасюганья велико обилие домового Passer 
domesticus и полевого Passer montanus воробьев 
(22 и 15%) и белой трясогузки Motacilla alba 
(10%), также явно тяготеющей к населенным пунк-
там. 

На суммарное обилие птиц влияет и степень за-
брошенности поселка. В полузаброшенных посел-
ках численность синантропов ниже и состав доми-
нантов по обилию несколько иной. Так, в полуза-
брошенных поселках обилие птиц более чем в пол-
тора раза выше по сравнению с таковым в практи-
чески нежилых населенных пунктах. Основную 

долю населения птиц в первых составляет берего-
вая ласточка Riparia riparia (35%), колонии кото-
рой находятся в береговых обрывах; содоминан-
тами выступают садовая камышевка Acrocephalus 
dumetorum и деревенская ласточка Hirundo rustica 
[Блинова, Лютаев, Мариничева, 2004]. В забро-
шенных деревнях также доминирует садовая ка-
мышевка; из синантропов высокое обилие сохра-
няется только у белой трясогузки и деревенской 
ласточки; другие синантропы, в частности, воро-
бьи, из таких поселков исчезают. 

Таблица 1 
Суммарные показатели населения птиц 

селитебных местообитаний Привасюганья в 1-й 
половине лета 2003–2005 гг. 

Количество видов Тип населенного 
пункта 

Плотность 
населения, 
особей/км2 всего фоновых 

Крупные приреч-
ные поселки верх-
него течения 

724 41 28 

Полузаброшенные 
поселки низовий 

687 60 36 

Крупные поселки 
среднего течения 

485 44 24 

Вахтовые поселки 
месторождений 

403 47 31 

Заброшенные при-
речные поселки 
верховий 

366 24 19 

 
В вахтовых поселках нефтяных месторождений 

обилие птиц характеризуется невысокими значе-
ниями и сравнимо с таковым в полузаброшенных 
населенных пунктах. Состав доминирующих ви-
дов: садовая камышевка (16%), белая и горная 
трясогузки Motacilla cinerea (15 и 11%) [Лютаев, 
2005]. Немаловажный фактор, определяющий ко-
личественные параметры орнитокомплекса – про-
должительность существования вахтового поселка. 
Население птиц здесь еще не сформировалось в 
единый комплекс с определенной структурой и 
функциональными связями, не создало так назы-
ваемой буферной зоны, препятствующей проник-
новению сюда случайных видов. В вахтовых по-
селках отмечены в основном птицы лугово-
болотного и лесного комплексов, гнездящиеся в 
окружающих ландшафтах [Яблочкина, Лютаев, 
2007]. 

Суммарное птичье обилие на объектах нефте-
добычи больше, чем в естественных природных 
ландшафтах. Развитие нефтегазодобывающей от-
расли в северных районах Томской области на 
протяжении уже нескольких десятилетий обуслов-
ливает постоянное отчуждение лесных земель под 
обустройство объектов нефтяных и газовых место-
рождений. Освоение новых районов связано с раз-
ведкой, добычей и транспортировкой углеводород-
ного сырья и созданием мощной инфраструктуры 
нефтегазового комплекса. Ранее не освоенным 
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труднодоступным местам свойственна концентра-
ция населения, спецтехники и производственных 
объектов. При этом на территории нефтепромы-
слов, независимо от их зонального положения, 
большинство привнесенных во все местообитания 
элементов среды очень сходны, а наибольшая 
площадь остается занятой естественными фитоце-
нозами [Юдкин, Вартапетов, Козин, 1996; Варта-
петов, 2003]. 

Влияние нефтегазодобывающей отрасли на 
природные ландшафты неоднозначно. С одной 
стороны, отмечено интенсивное, но локальное хи-
мическое загрязнение атмосферного воздуха, почв 
и водных объектов в результате потерь загряз-
няющих веществ от нефтегазодобывающего про-
изводства. С другой, характерна механическая 
трансформация, и как следствие, фрагментация 
исходных местообитаний вследствие распростра-
нения на значительных площадях объектов инфра-
структуры: 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 линей-
ных объектов дополнительно способствует услож-
нению структуры и состава ландшафтов [Балахо-
нов, Лобанов, 1988; Юдкин, Вартапетов, Козин, 
1996]. Создание сети дорог, песчаных насыпей и 
мелководных водоемов приводит к росту количе-
ства водоплавающих и околоводных птиц [Варта-
петов, Юдкин, 1998]. Данное увеличение оцени-
вают как непродолжительное, что связано с при-
сутствием большого количества мигрантов, 
уменьшением обилия и доли местных птиц. 

Литературные данные [Равкин, Лукьянова, 
1975; Равкин, 1978, 1984; Блинова, Самсонова, 
2004; Адам, 2016] позволяют сравнить население 
птиц урочищ-аналогов среднетаежной и южнота-
ежной подзоны Западной Сибири. 

Суммарное обилие птиц в 1-й половине лета в 
поселках среднетаежного и южнотаежного Прива-
сюганья более чем вдвое меньше, чем в Приобье и 
Прииртышье, а также в Причулымье. Вероятно, 
это связано с высокой заболоченностью окружаю-
щих ландшафтов и отсутствием распаханных пло-
щадей, что обусловливает относительно 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 наи-
большие значения этого показателя. В южнотаеж-
ных населенных пунктах Приобья суммарная 
плотность птиц выше, чем в поселках средней тай-
ги, тогда как в Привасюганье не выявлены подзо-
нальные изменения суммарного обилия птиц. 

В отличие от урочищ-аналогов, в привасюган-
ских поселках среди доминантов по обилию не фи-
гурирует скворец, но зарегистрировано высокое 
обилие садовой камышевки и белой трясогузки. 

В лесных местообитаниях Привасюганья оби-
лие птиц увеличивается в ряду: сосновые боры и 
сосновые леса с примесью березы – пихтачи – 
смешанные лиственно-хвойные насаждения – мел-
колиственные леса (табл. 2). 

Таблица 2 
Суммарные показатели населения птиц лесных 

местообитаний Привасюганья в 1-й половине 
лета 2003–2005 гг. 

Количество 
видов Ландшафтное уро-

чище 

Плотность 
населения, 
особей/км2 всего фоновых 

Приречные мелколист-
венные леса 299 58 38 
Смешанные лиственно-
темнохвойные леса вер-
ховий 

271 45 37 

Гари свежие в сосно-
вых лесах 253 30 25 
Полидоминантная тайга 243 31 27 
Смешанные лиственно-
темнохвойные леса 
среднего течения 

209 25 18 

Надпойменные березо-
вые леса с примесью 
осины и темнохвойным 
подростом 

192 21 18 

Сосновые боры-
брусничники 173 47 31 
Пихтачи 169 46 27 
Сосновые боры с при-
месью березы 165 32 20 
Заболоченные березо-
во-сосновые леса 131 47 26 
Сосновые боры-
молодняки 93 29 13 

 
В лесных урочищах влияние на суммарную 

плотность птиц оказывает комплекс средообра-
зующих факторов. Так, численность птиц варьиру-
ет в лесах с различным породным составом [Маль-
чевский, 1950; Новиков, 1959; Eybert, 1973; Con-
stant, Eybert, Maheo, 1973; Moskat, Waliczky, Szek-
ely, 1990]. Непосредственное влияние на суммар-
ное обилие птиц оказывают также площадь и сте-
пень расчлененности лесов открытыми участками 
[Новиков, 1960; Кожевникова, 1966; Бутьев, 1985]. 
Наличие открытых участков и фрагментация леса 
оказываются благоприятными для экотонных ви-
дов и птиц, устраивающих гнезда на земле, поэто-
му хозяйственная деятельность в лесах нередко 
способствует увеличению экологического разнооб-
разия среды, и, соответственно, обилия птиц [Га-
лушин, Кубарева, Романов, 2000]. 

Максимальное обилие птиц характерно для 
приречных мелколиственных лесов. Их отличает 
высокая топическая мозаичность: участки древо-
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стоев из осины и березы чередуются с открытыми 
луговинами, зарослями кустарников, островами 
соснового древостоя, пойменными озерками и за-
болоченными низинами [Лютаев, 2005]. Такое 
разнообразие условий среды позволяет обитать 
здесь не только лесным птицам, но и представите-
лям околоводной, высокотравной и кустарниковой 
фауны. 

Надпойменные мелколиственные леса, по срав-
нению с приречными, отличаются менее разнооб-
разными условиями среды (слабо развитый подле-
сок и отсутствие озер), что заметно снижает сум-
марное обилие птиц и изменяет состав доминантов 
во вторичных надпойменных лесах: это дендрофи-
лы – юрок Fringilla montifringilla (27%), зяблик 
Fringilla coelebs и пухляк Parus montanus (по 
19%); в приречных – древесно-кустарниковые ви-
ды: рябинник Turdus pilaris (11%) и садовая славка 
Sylvia borin (10%). При повышении сомкнутости 
леса происходит уменьшение суммарного обилия. 
Так, в смешанных лиственно-темнохвойных лесах 
Привасюганья значения суммарной плотности 
птиц несколько ниже по сравнению с этим показа-
телем в приречных мелколиственных. 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 кустарнико-
вого комплекса. Среди вариантов темнохвойных 
лесов наименьшим обилием птиц отличаются пих-
тачи в низовьях р. Васюган. Причина снижения 
обилия птиц, видимо, кроется в островном и лен-
точном характере этих лесных массивов: они рас-
положены 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 Phylloscopus collybita (10–22%); 
в некоторых лесах высока также плотность насе-
ления рябчика Bonasa bonasia (12%). 

Для сосновых лесов на всех ключевых участках 
Привасюганья характерна относительно невысокая 
суммарная плотность населения. Исключение со-
ставляют свежие сосновые гари с высоким обили-
ем птиц, сопоставимым с таковым в смешанных 
лиственно-хвойных и мелколиственных лесах 
[Блинова и др., 2005]. Однако в этом урочище ос-
новной вклад в суммарное обилие вносят кочую-
щие стаи чечеток Acanthis flammea (19%); в ос-
тальном 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, незначительную вариабель-
ность плотности населения в сосновых лесах При-
васюганья могут объяснить различия в увлажнен-

ности и кормности боров. 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 Anthus 
hodgsoni (20%), чечетки (19%) и горихвостки-
лысушки Phoenicurus phoenicurus (11–13%). 

Таким образом, на состав доминантов опреде-
ляющее влияние оказывают степень разреженно-
сти лесного массива и породный состав древостоя 
[Лютаев, 2005]. Все варианты лесных местообита-
ний по составу лидирующих видов отличаются не-
значительно (повсеместное доминирование денд-
рофилов); лишь в приречных мелколиственных ле-
сах заметно участие кустарниковых птиц. На гарях 
преобладают инвазионные виды, использующие 
эту территорию для сбора корма. 

В целом, можно отметить сравнительно близ-
кие значения обилия птиц в ряду лесных место-
обитаний. Породный состав лесных насаждений 
оказывает влияние на плотность населения птиц: 
как правило, она ниже в чистых хвойных насажде-
ниях, чем в смешанных и лиственных. Увеличение 
степени гетерогенности лесных ландшафтов, а 
особенно появление в них открытых пространств – 
старых вырубок и гарей, линий ЛЭП – благопри-
ятно сказываются на численности птиц. 

Плотность населения птиц лесных местообита-
ний Привасюганья в 1-й половине лета значитель-
но ниже по сравнению с аналогами, исследован-
ными в Прииртышье, Приобье и Причулымье. Это 
объясняется подзональными изменениями – более 
северным расположением лесных урочищ Прива-
сюганья (средняя и южная тайга), а также высокой 
заболоченностью территорий и островным харак-
тером лесных угодий. 

В ряду мелколиственных лесов южной тайги 
плотность населения птиц достигает наибольших 
значений в березово-осиновых формациях При-
обья (689), а также ленточных березняках Причу-
лымья – 546 особей/км2. В аналогичных местооби-
таниях среднетаежной и южнотаежной подзон 
Привасюганья обилие птиц составило 299 и 192 
особей/км2. 

Практически все лесные урочища-аналоги 
имеют сходный состав доминантов: теньковка, 
пухляк, юрок, горихвостка-лысушка, зеленый ко-
нек. В Прииртышье среди доминантов по обилию 
также отмечен клест-еловик Loxia curvirostra, в 
Причулымье – корольковая пеночка Phylloscopus 
proregulus, в Привасюганье в большинстве лесов 
содоминантом выступает зяблик. 

Плотность населения птиц открытых и полу-
облесенных местообитаний обусловлена наличием 
в них озер, увлажненных и заболоченных пониже-
ний, участков деревьев и зарослей кустарников, а 
также высотой и характером травостоя. Такого ро-
да включения вносят разнообразие в местообита-
ние и обогащают его птицами разных экологиче-
ских групп [Громышев, Мухачева, 2002]. Самое 
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высокое обилие птиц зарегистрировано в нижнева-
сюганской пойме (табл. 3). В половодье эти луга 
почти полностью затапливаются, привлекая боль-
шое количество водоплавающих видов и куликов. 
К середине июня луга постепенно освобождаются 
от паводковых вод, однако, до середины лета в по-
нижениях рельефа здесь остаются водоемы. 

Таблица 3 
Суммарные показатели населения птиц 

полуоблесенных местообитаний Привасюганья 
в 1-й половине лета 2003–2005 гг. 

Количество 
видов Ландшафтное уро-

чище 

Плотность 
населения, 
особей/км2 всего фоновых 

Закустаренные поймен-
ные луга низовий 327 63 42 
Надпойменные луга 
разнотравные с пере-
лесками в верховьях 

256 44 32 

Закустаренные поймен-
ные луга среднего тече-
ния 

233 64 42 

Надпойменные луга на 
залежах с перелесками 
в верховьях 

194 26 21 

 
Среди этих лугов расположены пойменные 

ленточные озера, топи, поросшие осокой на коч-
карниках. Пойма в значительной степени закуста-
рена и облесена. Все это определяет высокое раз-
нообразие топических условий. В среднем течении 
р. Васюган характер поймы несколько изменяется: 
она становится у́же и в большей степени закуста-
рена; соответственно, менее обильно населена 
птицами [Лютаев и др., 2004]. Облик орнитоком-
плекса нижневасюганской поймы определяют пти-
цы лугового комплекса – певчий сверчок Locustella 
certhiola (17%) и барсучок Acrocephalus schoeno-
baenus (13%). На средневасюганских пойменных 
лугах – более закустаренных – лидируют певчий 
сверчок (16%) и садовая камышевка (15%). 

Надпойменные разнотравные луга на залежах в 
верхнем и среднем течении р. Васюган имеют раз-
личную плотность населения птиц сходную с тако-
вой в средневасюганской пойме. Вероятно, здесь 
сказывается антропогенная нагрузка на террито-
рию – использование урочищ в качестве сенокосов, 
а в верховьях еще и высокая степень облесенности. 
На суходолах в составе доминантов - дендрофиль-
но-кустарниковые птицы: зяблик (11%), садовая 
камышевка (10 и 15%), садовая славка (10 и 16%), 
чечевица Carpodacus erythrinus (11%) и юрок 
(10%). 

Необходимо отметить, что из-за высокой забо-
лоченности территории, лесополевой ландшафт в 
Привасюганье представлен слабо. Поля яровых 
культур и поля-перелески почти отсутствуют. Это 
связано, прежде всего, с упадком сельского хозяй-
ства в северных районах, исчезновением малых 
населенных пунктов. Близкие значения суммарно-

го обилия отмечены в закустаренных лугах поймы 
нижнего течения р. Васюган (среднетаежная под-
зона, 327 особей/км2) и южнотаежных лугах-
выпасах Приобья (341) и Причулымья (352). Со-
став доминирующих видов по обилию специфичен 
для каждого местообитания-аналога: в Приобье 
почти повсеместно как доминанты зарегистриро-
ваны белошапочная овсянка Emberiza leuco-
cephala, скворец Sturnus vulgaris, дубровник Em-
beriza aureola; в Причулымье – желтая трясогузка 
Motacilla flava, береговая ласточка, галка Corvus 
monedula [Равкин, 1978; Блинова, Самсонова, 
2004]. 

Болотным ландшафтам наряду с озерами 
свойственны низкие значения суммарного обилия 
птиц (табл. 4). 

Таблица 4 
Суммарные показатели населения птиц 

болотных местообитаний Привасюганья в 1-й 
половине лета 2003–2005 гг. 

Количество 
видов Ландшафтное уро-

чище 

Плотность 
населения, 
особей/км2 всего фоновых 

Березовые мезотроф-
ные болота среднего 
течения 

131 42 23 

Березовые верховые 
клюквенно-сфагновые 
болота верховий 

129 15 12 

Березовые мезотроф-
ные болота низовий 116 46 23 
Среднерослые сосново-
сфагновые верховые 
болота верховий 

111 19 15 

Низкорослые сосново-
сфагновые верховые 
болота верховий 

77 30 11 

Низкорослые сосново-
сфагновые верховые 
болота низовий 

70 33 9 

Низкорослые сосново-
сфагновые верховые бо-
лота среднего течения 

66 38 10 

 
Эти биотопы имеют наименьшую продуктив-

ность фитоценозов и низкую кормность, среда 
обитания в них существенно упрощена, и поэтому 
они наименее привлекательны для птиц [Костыле-
ва, Блинова, 2004]. Для березовых болот – мезо-
трофных и олиготрофных – характерна более вы-
сокая плотность птиц, чем для сосновых. Исклю-
чение составляют среднерослые сосновые рямы 
верховьев р. Васюган, в которых обилие птиц 
сравнимо с таковым в березовых болотах. Для ря-
мов характерна концентрация доминирования: аб-
солютным 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 р. 
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Васюган, кроме того, – юрок и камышовая овсянка 
Emberiza schoeniclus (13 и 12%). 

Сравнение с населением птиц болотных уго-
дий-аналогов показывает ту же самую картину ми-
нимальных значений суммарного обилия птиц. Со-
став доминантов в урочищах-аналогах: в Причу-
лымье доминантами по обилию выступают вес-
ничка Phylloscopus trochilus и пятнистый сверчок 
Locustella lanceolata; в Прииртышье – белошапоч-
ная овсянка, в Приобье – пролетный лапландский 
подорожник Calcarius lapponicus. 

Водные местообитания представлены в Привасю-
ганье притоком р. Оби – р. Васюган, притоком р. Ва-
сюгана – р. Чебиткер и озерами – пойменными, над-
пойменными и междуречными (табл. 5). Наибольшее 
обилие птиц характерно для р. Васюган (от 88 до 247 
особей/км2 на разных участках русла) из-за высокой 
численности береговой ласточки, гнездящейся коло-
ниями в береговых обрывах, и перевозчика. Для всех 
вариантов озер характерно невысокое суммарное 
обилие птиц. Отмечено некоторое снижение числен-
ности птиц от надпойменных и междуречных озер к 
пойменным. Озера в репродуктивный период мало 
привлекательны для птиц из-за их дистрофности 
[Блинова, Лютаев, Мариничева, 2004]. 

Таблица 5 
Плотность и видовое богатство населения птиц 

водных местообитаний Привасюганья в 1-й 
половине лета 2003–2005 гг. 

Количество 
видов 

Ключевой участок и 
ландшафтное урочи-

ще 

Плотность 
населения, 
особей/км2 всего фоновых 

Верхнее течение р. Ва-
сюган 247 16 10 
Нижнее течение р. Ва-
сюган 116 16 2 
Среднее течение р. Ва-
сюган 88 15 7 
Междуречные крупные 
открытые озера низо-
вий 

82 21 10 

Междуречные откры-
тые озера верховий 66 9 7 
Притоки низовий р. Ва-
сюган 60 33 13 
Надпойменные круп-
ные открытые озера 
верховий 

55 16 13 

Междуречные откры-
тые озера среднего те-
чения 

52 22 9 

Пойменные озера-
старицы верховий 48 14 12 
Пойменные озера-
старицы среднего тече-
ния 

35 17 8 

 
Суммарное обилие птиц озер зависит от степе-

ни эвтрофикации и развития прибрежной расти-
тельности. Высока также роль окружающих био-
топов и частота посещения озер человеком: высо-

кие значения характерны для малопосещаемых 
обширных по площади акваторий с развитой вод-
ной растительностью. 

Состав доминантов специфичен: на р. Васюган 
это береговая ласточка (88–95%) и перевозчик 
Actitis hypoleucos (77%), для притоков р. Васюган 
характерны хохлатая чернеть Aythya fuligula и си-
зая чайка Larus canus (23 и 12%), чирок-трескунок 
Anas querquedula и гоголь Bucephala clangula (по 
10%). На пойменных озерах-старицах преобладает 
береговая ласточка (27–43%), чирок-свистунок 
Anas crecca (23%), перевозчик и чирок-трескунок 
(по 11%), а также гоголь (10%). На междуречных и 
надпойменных озерах в составе лидеров по оби-
лию – гусеобразные Anseriformes: чирки – треску-
нок (13–40%), свистунок (33%) свиязь Anas 
penelope (23%), хохлатая чернеть (15–21%), гоголь 
(13%), на некоторых из этих озер – речная крачка 
Sterna hirundo (19%) и сизая чайка (11–18%). Если 
озера имеют прибрежный тип зарастания макро-
фитами, то здесь существенно возрастает обилие 
певчего сверчка (34%). 

При сравнении населения птиц водных место-
обитаний-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 осо-
бей/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), При-
васюганье (до 260), Приобье и Причулымье (до 
921). Следует отметить, что в Привасюганье заре-
гистрированы более высокие значения этого пока-
зателя на р. Васюган, чем на его притоках; в При-
чулымье – максимальная суммарная плотность 
птиц зарегистрирована на средних и мелких при-
токах р. Чулым (до 910); в Приобье – на протоках 
р. Обь (921). По обилию повсеместно лидирует бе-
реговая ласточка, а также несколько видов уток и 
куликов. Тенденций изменения этого показателя в 
различных подзонах Сибири не прослеживается. 

Видовое богатство 
Максимальные показатели видового богатства 

Привасюганья птиц зарегистрированы на поймен-
ных лугах (см. табл. 3). Высокая мозаичность лу-
говых стаций – чередование суходольных и забо-
лоченных участков, открытых луговин и кустарни-
ковых зарослей, большое количество озер и бли-
зость реки, обусловливает значительное количест-
во птиц различных экологических групп, а особен-
но птиц околоводного и водного комплексов. Не-
сколько меньшее видовое богатство птиц отмечено 
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на надпойменных лугах с перелесками. Общее 
число видов птиц на лугах снижается по мере их 
удаления от поймы реки, а также степени облесен-
ности. Так, на облесенных лугах-залежах зареги-
стрировано минимальное общее число видов. Им 
не свойствен большой набор разнообразных ста-
ций. Это зарастающие сельскохозяйственные уго-
дья с чередованием открытых и поросших мелко-
лесьем территорий. Количество фоновых видов 
здесь мало отличается от общего их числа, по-
скольку в силу более однообразной структуры био-
топа снижается доля случайных и нехарактерных 
для этого типа местообитания видов. Число фоно-
вых видов увеличивается в полуоблесенных уро-
чищах, также как общее их количество: от лугов с 
перелесками на залежах к надпойменным и пой-
менным лугам [Блинова, Яблочкина, Лютаев, 
2006]. 

Сравнение с урочищами-аналогами показало, 
что за некоторым исключением, для населения 
птиц лугов свойственны высокие и средние значе-
ния видового богатства. Наибольшее количество 
видов зарегистрировано в луговых комплексах 
южнотаежного Приобья (57–89 видов). Так, на-
пример, в ивняках-лугах Приобья отмечено 89 ви-
дов, в Прииртышье – 75; на лугах-выпасах При-
обья встречено 85 видов, в Причулымье – всего 58 
[Равкин, Лукьянова, 1976; Равкин, 1978, 1984; 
Блинова, Самсонова, 2004]. Таким образом, раз-
нообразие орнитонаселения пойменных лугов за-
висит от величины реки. В приобских полуоткры-
тых ландшафтах наблюдается снижение видового 
богатства в ряду: ивняки-луга – луга-покосы и вы-
пасы – осинники-луга – поля-перелески – соры. В 
средней тайге Приобья незначительное снижение 
общего количества видов птиц обусловлено, скорее 
всего, различиями в продолжительности и кратно-
сти обследования урочищ. 

 
В южнотаежном Причулымье уменьшение об-

щего числа видов птиц зарегистрировано от лугов-
выпасов, пойменных полуоблесенных и открытых 
лугов к надпойменным лугам и полям яровых 
культур. Подобная тенденция характерна и для на-
селения птиц луговых урочищ Привасюганья. При 
этом в пойменных лугах среднетаежного Прива-
сюганья отмечено большее число видов (63–64) по 
сравнению с таковым в южнотаежных вариантах-
аналогах Причулымья (41–44). Последние более 
близки по этому показателю к надпойменным лу-
гам с перелесками Привасюганья (44). Минималь-
ные значения общего числа видов зафиксированы 
в южной тайге на причулымских полях яровых 
культур (27) и привасюганских надпойменных лу-
гах на залежах (26). 

Основные особенности изменения видового бо-
гатства птиц в селитебном ландшафте совпадают 

с таковыми для ненарушенных природных экоси-
стем: высокая мозаичность населенных пунктов 
как среды обитания, многообразие растительных 
ассоциаций, благоприятные пищевые и микрокли-
матические условия увеличивают его экологиче-
скую емкость [Владышевский, 1977]. Все средооб-
разующие 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 обводнен-
ность (наличие озер и заболоченных западин) при-
легающих к поселку территорий. В число антропо-
генных факторов входят: хозяйственная деятель-
ность населения, степень антропогенной транс-
формации селитебной территории, уровень беспо-
койства птиц человеком и техникой, характер бес-
покойства, степень озеленения. 

Территория нефтегазовых месторождений име-
ет свою специфику: сказывается прямое негатив-
ное воздействие (отравление химикатами, гибель в 
нефтяных амбарах и на газовых факелах, браконь-
ерство); косвенное – долговременные химические 
и экологические изменения среды, искусственные 
формы рельефа [Пономарев, 2004]. Браконьерство 
обусловлено ростом численности населения в ра-
нее малопосещаемых районах, слабой организаци-
ей контроля за охотой и использованием совре-
менных транспортных средств. При этом сущест-
венно снижение видового богатства охотничьих 
видов птиц [Вартапетов, Юдкин, 1998]. Нефтяные 
загрязнения приводят как к прямой гибели птиц, 
так и к уничтожению части местообитаний, наибо-
лее пригодных для гнездования и пребывания вы-
водков. 

В районах нефтегазодобычи, прежде всего, из-
меняется структура населения птиц. Необходимо 
заметить, что эти изменения неоднозначны. С од-
ной стороны, уменьшение площади лесных место-
обитаний приводит к снижению численности лес-
ных видов птиц. Полностью перестают встречаться 
предпочитающие наиболее продуктивные и высо-
коствольные леса виды птиц, поскольку места их 
обитания уничтожают при вырубке и пожарах в 
первую очередь. Кроме того, резко снижается чис-
ленность видов птиц крупных размеров, наиболее 
сильно подверженных воздействию фактора бес-
покойства и охотничьему преследованию. Ряд та-
ких видов, особенно хищных птиц, перестает 
встречаться совсем. Вместе с тем появляются не-
которые новые виды, обычно гнездящиеся в тунд-
ре, но задерживающиеся в период пролета на объ-
ектах нефтегазодобычи [Вартапетов, Юдкин, 
1998]. 

С другой стороны, улучшаются трофические 
условия для ряда насекомоядных птиц и создаются 
благоприятные условия размножения и питания 
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для околоводных птиц (теплые и кормные мелко-
водья, участки открытого грунта и развитие злако-
вой и осоковой растительности). Увеличение видо-
вого обилия на трансформированных территориях 
вызвано также увеличением доступности беспо-
звоночных при прокладке многочисленных дорог 
для всех наземных птиц. Синантропов и полуси-
нантропов привлекают в эту зону свалки [Юдкин, 
Вартапетов, Козин, 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 ви-
дов отмечено в полузаброшенных поселках низо-
вий. Они обследованы многократно (в отличие от 
заброшенных населенных пунктов верховий), что 
обусловило более высокую полноту выявления ви-
дового состава. 

Территории крупных по площади жилых населен-
ных пунктов и нефтяных месторождений с вахтовы-
ми поселками сочетают в себе большое разнообразие 
гнездовых и кормовых стаций и привлекательны для 
многих видов птиц из окружающих ландшафтов. Ва-
рианты населения птиц здесь мало отличаются по по-
казателю видового богатства, при этом максимальное 
общее число видов птиц зарегистрировано в вахто-
вых поселках. 

Анализ изменения общего числа видов птиц в 
поселках-аналогах показал, что в большинстве 
жилых поселков 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 вахто-
вых) (41–56 видов) к небольшим по площади и по-
лузаброшенным (30–39) поселкам. Минимальные 
значения видового богатства отмечены в забро-
шенных поселках Причулымья и Привасюганья 
(18 и 24). В небольших по площади и лишенных 
древесных насаждений поселках Прииртышья ви-
довое богатство невелико (31). 

Изменение фонового числа видов в поселках-
аналогах имеет те же тенденции, что и общее чис-
ло видов. 

В лесных биотопах отмечены средние и высо-
кие значения видового богатства (см. табл. 2). Ос-
новным фактором, определяющим облик населе-
ния птиц в лесах, можно считать состав древосто-
ев, который влияет на видовое богатство за счет 
изменения продуктивности биоценозов, разнообра-
зия ярусной структуры растительного сообщества и 
кормовой базы. Большое значение имеет степень 
примеси лиственных древесных пород к хвойным. 
Так, прослеживается положительная динамика 

значений видового богатства от сухих, одноярус-
ных надпойменных мелколиственных лесов и со-
сновых боров с примесью березы (21–32 видов) к 
более увлажненным, гетерогенным по своей струк-
туре смешанным лиственно-хвойным (46–47 ви-
дов) и приречным мелколиственным (58 видов). 

Привасюганские сосновые боры отличаются 
простой вертикальной структурой, что обусловли-
вает наименьшее число видов птиц в них. Самые 
низкие значения свойственны молодым борам. Ис-
ключение составляют приречные средневасюган-
ские боры-брусничники, количество видов в кото-
рых в полтора раза выше, чем в других аналогич-
ных насаждениях. Специфика их месторасположе-
ния (высокие яры по рекам), а также разрежен-
ность древостоя, обусловили высокое разнообразие 
дендрофильных и опушечных птиц в них, встрече-
ны также и акваториальные виды. Здесь зарегист-
рировано одно из самых высоких значений числа 
фоновых видов. 

Для смешанных лиственно-хвойных и пихто-
вых лесов характерна высокая изменчивость видо-
вого богатства (от 25 до 46 видов). Низкое общее 
число видов птиц зарегистрировано в смешанных 
лиственно-хвойных лесах Нижне- и Верхневасю-
ганских участков, что, вероятно, связано с одно-
кратным обследованием этих урочищ. Пихтачи в 
низовьях р. Васюган отличаются максимальным 
видовым разнообразием и сравнимы по этому по-
казателю 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 
обеспечивает проникновение в лесной массив кус-
тарниковых и высокотравных видов птиц. С дру-
гой стороны, монодоминантные березовые леса в 
верховьях р. Васюган отличаются незначительным 
общим и фоновым числом видов. 

В лесных урочищах суммарное обилие и видо-
вое богатство имеют общие тенденции изменений. 
Основными факторами, определяющими облик на-
селения птиц, следует считать состав и структуру 
лесных формаций, их мозаичность и степень ув-
лажненности. Исключение составляют те урочища, 
в которых произошло резкое изменение условий 
среды обитания. Так, свежие гари в сосновых бо-
рах характеризуются высокими значениями сум-
марного обилия птиц, однако, отличаются крайне 
бедным видовым составом, что говорит о неустой-
чивости орнитокомплекса. 

В ряду южнотаежных темнохвойных лесов в до-
линах крупных рек в местообитаниях-аналогах отме-
чены близкие значения видового богатства (от 30 до 
48 видов). Смешанные лиственно-темнохвойные леса 
наиболее разнообразны по видовому составу в При-
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иртышье (55 и 76), исключение составляют заболо-
ченные леса – 34 вида; в Приобье отмечено 52 вида, в 
Привасюганье – 31 и 45. 

Видовое богатство в мелколиственных лесах с 
темнохвойным подростом Привасюганья (21) зна-
чительно ниже, чем в Причулымье (32, 36). На га-
рях Прииртышья и Приобья отмечено примерно в 
1.5 раза больше видов птиц, чем в Привасюганье. 
Больше видов по сравнению с Привасюганьем от-
мечено в смешанной лиственно-темнохвойной тай-
ге и надпойменных мелколиственных лесах При-
обья (51 и 50, соответственно) Для приречных бе-
резово-осиновых лесов наблюдается обратная тен-
денция – значения видового богатства населения 
птиц этих урочищ в Привасюганье (58) сопостави-
мы со значениями южнотаежных вариантов-
аналогов Причулымья и Приобья (58). 

Для болотных местообитаний отмечена четкая 
тенденция увеличения видового богатства от вер-
ховых 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 ря-
мы существенно обводнены, их населяет сравни-
тельно большое число видов птиц; к июлю на пе-
ресыхающих верховых болотах постоянно обитает 
не более десяти видов. Однообразие среды обита-
ния, отсутствие дополнительных укрытий и убе-
жищ на верховых низкорослых болотах и их низ-
кая кормность определяют малопривлекательность 
для птиц, тогда как появление открытых мочажин 
и озер, заросших прибрежной растительностью, 
обусловливает появление здесь аквафилов и луго-
во-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 низко-
рослых рямов в южнотаежном Привасюганье ус-
тупает только урочищам-аналогам в Прииртышье 
(44), минимальные значения этого показателя от-
мечены для Причулымья (17). Всем остальным ти-
пам болот Привасюганья свойственны минималь-
ные 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. Максималь-
ное общее число видов зарегистрировано на при-
токе р. Васюган с большим количеством заводей и 
богатой прибрежной кустарниковой растительно-
стью [Блинова, Лютаев, Мариничева, 2004]. Близ-
кие значения видового богатства свойственны р. 
Васюган и пойменным озерам-старицам (14–17). 
Несколько выше разнообразие видов птиц на меж-
дуречных и надпойменных озерах (16–22). Исклю-
чение составляют междуречные озера в среднем 

течении р. Васюган, часто посещаемые человеком, 
где фактор беспокойства лимитирует распростра-
нение многих видов. 

В местообитаниях-аналогах Прииртышья, При-
обья и Привасюганья прослеживается уменьшение 
общего количества встреченных видов птиц от по-
луоткрытых местообитаний, а также лесных пой-
менных ландшафтов к лесным суходольным уро-
чищам, болотам и поселкам. Наиболее низкие зна-
чения видового богатства зарегистрированы в вод-
ных местообитаниях, особенно на реках. В Причу-
лымье отмечена несколько иная тенденция: наибо-
лее высокие значения общего числа видов отмече-
ны почти во всех лесных и болотных местообита-
ниях, средние – в открытых и полуоблесенных 
урочищах, поселках. Минимальные значения ви-
дового богатства зарегистрированы в сосново-
боровых ландшафтах и водных местообитаниях. 

Имеющиеся данные по видовому богатству 
птиц водных урочищ южнотаежного Привасюга-
нья позволяют провести сравнение только с анало-
гами в Причулымье, а в средней тайге – Приобья. 
Общее количество встреченных видов в Причулы-
мье, во всех типах водных местообитаний выше, 
чем в Привасюганье. Однако значения количества 
фоновых видов птиц в обследованных водных уро-
чищах примерно вдвое больше. В средней тайге на 
реках видовое богатство птиц в Приобье и Прива-
сюганье одинаково; на озерах общее и фоновое 
число встреченных видов в два раза больше в 
Приобье. 

Заключение 
Авифауна Привасюганья в репродуктивный пе-

риод насчитывает 145 видов. Видовое богатство 
птиц снижается в ряду: открытые, селитебные, 
лесные и полуоблесенные, болотные, водные ме-
стообитания и определено упрощением структуры 
этих групп биотопов. Максимальное разнообразие 
птиц характерно для обводненных пойменных лу-
гов, минимальное – для междуречных открытых 
озер. Суммарное обилие птиц варьирует от 35 до 
724 особей/км2. Высокая плотность населения птиц 
отмечена в крупных жилых поселках Привасюга-
нья, минимальная – на пойменных озерах-
старицах. Прослежена прямая зависимость плот-
ности населения и видового разнообразия птиц от 
степени гетерогенности среды обитания: чем 
сложнее и мозаичнее набор стаций в местообита-
нии, тем выше численность птиц и больше видов. 
При этом близкие по характеру растительности 
биотопы имеют сходное разнообразие птиц и чис-
ло фоновых видов. В аналогах-урочищах Приир-
тышья, Приобья и Причулымья изменения плотно-
сти населения птиц и видового богатства имеют 
сходный характер. 
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