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ОЫнАЯ ХАРАКОЕРИСТЖА РАЬОШ 

дктуадьность т е ш . Проолеыа рационального испоац.зованид при-
родных ресурсов самым тесным ооразом связана с детальным изу-
чением качесчвенной и количестаенной структуры раз^шчких типов 
экосистем, выяснением BsanMOoxHoiiieHiik их отдешных компонен-
тов. в условиях сиоири - наиоолее оогатого JiecaMH региона СССР, 
осооый интерес представляют исследования Оиохэнотических связей 
лесных обитателей. Тем не менее, такие раОоты во многих частях 
Сийири до последнзго времени не проводились, выоор т н о г о Пред-
байкаоья в качестве района исследований, помимо его уникальных 
природных осооенностей, oпpeдe^iлeтся тем, что именно эта терри-
тория в силу исторических причин является наиОолее освоенной 
частью В0С1-0ЧНСЙ Сибири, причем интенсивность хозяйственной 
деятельности возрастает здесь с каадш годом, в то *е время 
различные участки шного ПредОаикадья изменены человеком в нео-
динаковой степени, что дает возмоадость провести сравнение осо -
бенностей структуры и рели населения пшц в основных типах лес -
ных экосистем. 
цели и з^ачи исс;1едовация. Главной целью раоош является 
определение места и рели птиц в экосистемах лесов на основе 
анализа струкоуры населения и его трофических связей. Исходя из 
этого, автор ставил перед собой следующие задачи : а)да1ъ общую 
характеристику структуры населения птиц сосновых боров, приреч-
ных ельников, кедровников, вторичных и пойменных смешанных ле-
сов шного Предбайка'ия в различные сезоны года; б)выяснить се -
зонную динамику биомассы населения и потока трансформируемой 
птицами энергии, оценить межгодовые колебания этих параметров в 
избранных типах лесных экосистем; в)и]ювести сравнительный ана-
лиз географических изменений общей плотности населения птиц в 
лесах различных частей СССР, определить круг возмошшх причин 
этих изменений; г)изучить ярусную структуру населения в основ-
ных типах лесных экосистем и выделись главные факторы, опредо-
ляющие ее сезонную динамику; Д) выяснить особенности формирова-
ния и структуры стай насекомоядных птац; е) разработать приемы 
прижизненного изучения питания птиц на основе анализа экскре-
ментов; к1изучить рационы видов, доминируидих в населении, их 
топичвскйв особенности и сезонные изменения; а)охарактериьо-
вать трофические связи ссдомишрующих и второстепенных по чис-



- iJ -
денности BiJAUB и всего населения pabJui4Hux 'ишов акосиоюм в 
uejuoH; и)дать оценку э^юментам экосистемнок роли населения 
птац воздейстеию насекомоядных (JopM на численность их аерта, 
истреолению вредителей леса, явлении орнвтохории, участию в 
природных очагах инфекщй 
Научная новизна. В диссертации впервые для ВосточисЖ Сибири 
дета'^ьно upoaiiauuaupoBaHu сезонные и меш'одовые изменения ка-
честаенного состава населения лесов и характеризующих его коли-
чеотоенных ишазателеи - обилия, оиоыассы и потока трансформи-
руемой птицами энергии. Выявлены осооенносш ярусной саруктуры 
населения рашчных лесов во все сезоны года, их основные при-
чины и зш leime. Проведено круглогодичное исследование состава 
с так насекомоядных птиц, причем осооое внимание уделено перио-
ду их формирования. Обсуедаштся вопроси зависимоста структуры 
населения птиц от биотических и антропических факторов. Подро-
оно ха^ттеризуюфся рационы видов, доминируюиоис в наоелении ле-
сов, дается оощая картина спектров питания суодоыинантов и вто-
ростепенных по численности видов. Проанализированы топические, 
сезонные, возрастаые особенности питания массовых видов птиц и 
на аток базе сформулированы некоторые закономерности формирова-
ния трофических связей населения в основных типах лесных эко-
систем южного Предоаикалья. Оценивается воздействие насекомояд-
ных П1ЯЦ на численность их jepxB в различных биоценотических 
ситуациях. Уточнены некоторые аспекты рели птиц в распростраш-
шш растений-орнитохоров; получены новые данные о связи птиц с 
перешхзчиками возбудителей заболевании с природной очаговостью. 

ПРакц^юская ценное д.» результаты количестенных учетов птиц 
в лесах Предбаккаяья нашли применение при составлении карты на-
селения птиц ССО' масштаба I : 4 ОС/0 иШ из серии карт для 
высшэк шкоды. На основе анааяза структуры населения сделан вы-
вод о неаффективносш использовашя искусотаенных гнездовий 
как средства привлечения птиц в условиях десш восточной сиби-
{ш. Даны рекоиввдации по поддер^ианию высокого уровня качест-
венного разнообразия и o6u4ek плотносш населения втац в рако-
нах внюноивнс^ лесоэксолуатации и в лесных посадках, реауль-
таш исоледовшшя яруонсЁ структуры и трофических связей насе-
дення, состава CTstt насекомоядных птиц могут быть использованы 
при чтении куроов "экология животных" а "Орнитология", разра-
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Оотка приемов сбора и анализа копроматериадов, предпринятая ав-
тором, является существенным дополшнием к »етодам изучения пи-
тания птиц, позвооявдим сократить их отстрел. 
Апробашя раоод*. материалы диссертащи докладывались на от -
четных научно-практических конференциях иркутского государст-
венного университета в 1977, К г а , 1980, I98I и 1982 IT. , на 
Всесоюзной научной конференции "Проолемы экологии Прибайкалья" 
( Иркутск, 1982), на Первсй! конференции молодых ученых ЖУ (Ир-
кутск, 1983), на Второй орнитологическои конференции сиоири 
(Горно-Аятаиск, 1983). 
Иуйликащи. По теме диосертации опубликованы работ, оолее 
15 статей и кратких сообк|ениИ находятся в печати. 
структура и объем диссертации, рукопись состоит из введения, 
пяти глав, выводов, пракшческих рекомендации, списка литера-
туры ( 377 источников, из них 47 на иностранных языках), прило-
жения и включает в себя 150 страниц текста, 27 иллюс1раций и 
1еэ таблиц. 

ОСНШНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАЬОШ 

Материал и методика. В соответствии о задачами исследования 
на территории шного Предбайкадья были выбраны оать пунктов 
для проведения стационарных работ. из них располо̂ |1ены в ле 
состепных районах, два - в гориотавжных. разовые и нерегулярные 
сборы, наблюдения и учеш ошш вылоднеиы eius в 26 пунктах. 

у ч е т в ГШздсшои период проводшшсь на маршрутах по спо-
собу, преддоменному РЛ.Наумовым (196Ь). Во внегшздовое время 
рвгист1Я{р(юали всех встреченшх ошц в расчет ойялла проводили 
по формуле : 

М~ обилие вида < э к з , / к м ^ ) ; - число учтенных особей;-??/ - ши-
рина учетыой ленш (км); / - длина маршрута (км). 

В общей одожносш за период о 1975 по 1981 г г , проведено 
447 маршрутшх учетов общей протяжнносо. 3127 км. сроки выпол-
нения учетных работ распределялись в течение года следующим оо -
равом : по два учетных периода приходилось на зиму (25.XI -
-20 .XII , 20 .1 -15 .11)и лето ( 2 0 Л - 1 0 Л 1 , iib-yil-IS-JUi), uo 
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три - на весну (20.Ш-10.]У. 25ЛУ-10.У. осень 
(klSJfUblO.IX, 20.IX-5.X. 20.X-5.XI) . Показателем интенсивности 
весеннего и осеннего пролета, а таюв зимних и летних лаелУханд-
шафтных перераспределении птиц слумли изменеиия их осилил, 
рассчитанного на I объединенный квадратньш кшюмеор. 

Особенноста яруснсго распределения населения птиц изучали 
в процессе учетных раоот. Кроме того фиксировались все встре-
ченные стаи насекомоядных птиц; их количес«во за Влет наблюде-
нии (1974-1981 г г . ) составило 1Ьии. 

Статистическая обработка результатов учетов проводилась по 
формулам, применяемым для мâ шx выборок. О качественных измене-
ниях в населении нтиц в разные сезоны судшш до индексу сход-
ства Жаккара (Jaccard , 1902). Достоверность сезонных различии 
обшшя отдельных ви^ов и всего населения в 1^лом оцешша'хась по 
коэффициенту стьюдента. Выделение доминантов, субдоминантов и 
второстепенных по численности видов проводили в соохветствии с 
"десятичной шкаяоИ" (Чельцов-БеОутов, 1999 и др.) . Биомассу на-
селения расочитвали на основе литературных данных. При оцрнке 
величины трансформируемой пшцами анергии примеыяиись формулы 
зависимости базального метаболизма от массы тела ( Keodelgh et 
a l . , 1977). №ктическик обмен одной особи принимали равным ее 
удвоенному базайьному MeTa6oJm3My шшс расход энергии на термо-
регуляцию. 

Питание взрослых атиц изучали путем ана/шза сбдэршмого 
зобов и яелудков добытых акземпдяров, погадок, шнмевых остат-
ков, экскреиэытов, путем прямых наблюдении за кормящимися осо-
бями. Рационы гнеадовых птенцов иссдедавались методом ыалошшш 
шеМшх лигатур (маиьчевский. кшочышсов, 1953 н дц). ) . Ори об -
работке материалов, по возможвосш, р в с с ч т ш а ш среднее коиш-
честао «кзеиояяров в QHHoii оробе; объем шш ыасоу каедого ком-
оовзыта витания в apoiteuTax за определеиный период, чаото1у 
вс1речавыосш компонента в процентах, в целш собрашо и обрабо-
тано около 8,5 1Ы0ЯЧ щюс» пятання 184 вддав. С тяыо оирвделе-
швя степевв воадейотшш васжоыондша птиц на чиолешюохь их 
жертв <}ыдо выполнено 44 учета члеиистоношх ыа двух участках 
покмвннаго леса. 

Нвюалеще ПТЯИ -^ffPUt экосистем и т о г о ДредРаикадья. Шселвние 
птиц с о с н о в ы х л е с о в в первую половину зимы 
представлено 18 видаш (табл,} ) . группу доминантов ос^разуют оу-
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TaOmm I 

Показатели, характериауадие население птац сосновых лесов 

Зенояогические Число 
периоды видов 

Индекс 
сход-
ства* 

Обилие, 
окз.на 
кв.км 

Ьиомасса, 
кг на 
KB .км 

Поток 
Эшр1'ИИ. 
ккал в 
су т. нч 

КБ .км 
1-е аодовнна зшш 18 О.&Э 44,3±2,6 3,8 1998.1 
2-я половина зимы 19 0,76 4 I . 9 t I . 7 3,1 1931,5 
Раншвесенний 24 0,Ь4 73,b±l,4 4,5 ii7?4,7 
середина весны 30 0,46 80,7±.8.8 6,4 29Ш,0 
ПоздшвесенниИ 45 0,49 202,3j:8,4 9 ,5 570г,0 
ГШ9Д0В0И 36 О.Ьб 201,3±8,4 9 ,9 5439,7 
Послегне адовой 39 0,63 156,8±4.5 7.8 3986,3 
Panw осенний 31 0,63 1Э9,4±2,5 7,5 4138,0 
Середина осени 31 О.Ы 96,1^3,9 5,5 3179,4 
Поздшосешшй 17 0,84 5 2 , l i l , 5 3,3 ;JUI8,9 

рогодовая гаичка. necTpuii дятел и попых^кнь. По суммарноцу оби-
лии в уровню внергетаческих затрат доминируют оиниш (Ibridae, 
Aegltbailda* ) > по биоиаоое ~ куриные. максимум рааноооразия 

1&олида 2 
Показатели, харакюризушиие население игац цриречных е^аыиков 

«енологкчеокие 
периоды 

цкло 
видов 

Инлеко 
ОХОЯг 
о п а 

Осшлие. 
»кз,на 
KB .км 

Ьиомасса, 
кг на 
кв.км 

Поток 
анер1'ии, 
ккал в 
оут. на 

ко .км 
1-я оодовяня ми ii 19 0,71 4 , 2 3900,3 
2-л оодовкна SBMU 17 0,89 92.1±14.0 2,9 3142,9 
Рвншввсевиий 0,73 86,QiJ0,2 4 ,2 3046,0 
середина веош 32 0,51 I26 ,3 l tn , I 6 .1 3973.4 
Поздневесвшой 41 0,46 ICe.£tfc6,9 5,9 3282,4 
ПеадожА 26 0.59 I52.4±I3,I 7,8 4147.4 
Послегю адовой 31 0,63 147,7^9,1 8,9 4307,5 
Решяоввнинй 37 П,58 I76,8!±I2,3 7.9 4895.4 
Середина оовыв 28 0,48 I72,4tIV.0 7,4 5243.2 
ОозджооешаА 22 0,47 I56.fiitl2,5 5,6 4996.9 

* £Л»01 с далее рассчитай иадехо качественного аходства ымгюео 
дашкач} афианта населения о предыдуицш 
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шсвлеиия, его общей влогаоои, йиомассн и потока трансформиру-
емой пищами »»ргии приходится на последше этапы весеннего 
пролета, раэнооораз!» птиц в гшздовок период не столь велико. 
В состав доминирушвй группа входят лесной конек, (Зелоа1апочная 
овсянка и буроголовая гаичка. Во второй псяовине лета происхо-
дит достоверное сшиение ожидай пдотноош населения, хотя коли-
чество зар&гаотрировашшх видов возрастает. На прозяжнии 
осеннего периода идв^ на убыдь величина всех .характеризующих 
населенм показателей. 

Средняя плотность наоеленая п р и р е ч н ы х е л о -
в ы х л е с о в в первую половину зиш почти в три раза 
превышает показатели, устаиселенше АДЯ сосняков( таол. 2)* 
Группу доминантов фор«4Ируют московка, буроголовая и черноголо-
вая гаички, даиннохвоотая ояшша в обыкновенный клест. По об-
щему обилию и уровш) енергетачеоких затрат первецсхвуит сишщы, 
наибольшую биомассу имеют куриные. максииум видового разнообра-
зия населения ельников приходится на окончсшие весны. В гнеадо-
вой период обилие птиц становитоя выше, место доминанта по воем 
показателям занимает большая горлица. Суиэотвеиних изменений во 
второй половине лета не происходит, однако уже ь раннеосенюш 
период отмечается роот об1№й плотности населения, которая оста-
ется маяоимаоьной о середшны сентября по начало ноября. 

фс1блица 3 
Покааатала, характеризующие население птиц кедрсаых лесов 

'{енслогичеокве Число И1Щекс Обилие, Ьиомаоса, 
периоды видов сход- ека.на кг на 

ства KB.RU кв.км 

Поток 
вшргви, 
ккаа в 
оут . ва 

KB .км 
Эшний 16 
г н в вдовой 36 
Посдегнездовой 41 
Раннеосеншй 27 

45,8 3,8 2000,1 
I53.9i4.6 b,4 3258,0 

0,75 I29,£b:b,8 6,1 2941,» 
0,51 I36,et2.6 7,3 4085,3 

Качественный состав о п ц , еяцупшх а к е д р о » ы х 
л е с а х н» ОФвичается равнообраеием, « оошал шютоость на-
селения, расочнтанная на оснше данншс м.Ь.Тарасова ( 1!96<2) оли-
вка к показателям, установленным Д1я сосняков Иркутоко-черем-
xoBCKotipaBHHHU (Табл. з ) . дошнантамя являются буроголовая га-
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Таолнца л 

noKaaaiBJiH, характеризующие население птац вторичных лесов 

фенологические Число Индекс Обилие, Биомасса, Поток 
периоды видов сход- икз.на кг на энергии. периоды 

ства кв.км кв.км ккад в 
су т . :ча 

кв.км 
1-я половина зимы 21 0,53 91,3±2,3 4 . 3 3484,3 
г-л половина зимы 17 0.52 69.2±6.4 3,6 2824,2 
Ранне весенний 25 0,62 I0 I , ? i4 ,9 5,3 3549,8 
середина весш 36 0,45 120,9±6,0 6 ,5 3987,5 
Поздневвоенник 53 0,46 223,'^tI0,9 9 ,6 5948,2 
Гввздова11 57 0.83 327.6tI5,3 13,1 8057,8 
Послегшздов(^ 49 0,80 440.6±I0,9 15,8 10196,6 
Ранивооенний 39 0,63 234,QtI0,9 10,6 6381,3 
середина осени 34 0,40 I29,3t5,3 6 .2 3935,4 
Поздшосеннии 2Ь 0,4в IQ2,5t6,6 5,1 357(5,3 

ичка в мсхжовка. В х^лом на дош сишщ приходится без мшого 
2/3 суммарного обшшя плщ; им ve свойственны и MaKCHMaiibHue 
энергетические за-фат. Наискушшую биомассу накапливают кури-
ные. плотность населения в гшздовои период более чем в 3 раза 

таблица 5 
Показатели, характеризующие население птиц полненных лессш 

фенологические число 
периоды видов 

и а д е к с 
сход-
ства 

Обилие, 
акз.на 

кв.км 
Биомасса, 

кг на 
кв.км 

Поток 
энергии, 
ккад в 
сут . на 

кв.км 
1-я половина зимы 2 7 0 , 6 2 I 6 3 , I t I 0 , 0 8 , 3 6 4 9 1 , 9 
г-я половика зшш 25 0 , 7 9 1 1 9 , ^ , 9 8 , 5 5 6 1 7 , 2 
Раные весенний 30 о.'тг I95 ,atI2 , l 11,1 7 1 6 9 , 2 
середина весны 5 1 0 , 6 0 1 7 8 , г Ь : 9 . 2 1 0 , 9 6 3 4 3 , 9 
Поздне весенний 71 0 , 5 8 2 9 9 , 2 i ; 1 9 , 9 1 2 , 6 8 о т а , 5 
Гнв здовой 66 0,55 355,4i:I3,I 17,4 8083,5 
Послегшздовой 63 0,57 a20,9±4V.8 27,6 1^62 ,1 
Ранне осенний 64 0,67 601,9^:18,8 18,4 13476,3 
середина осени 48 0,44 245,'?tI3,5 10,8 7287,3 
По здне осенний 33 0,50 24I ,4i l6 ,2 9 ,6 7803,8 
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превыше! зимние показатели, доминанты - корольковая пеночка, 
таиоБка и лесной конек. Первое место по численности и уровню 
энергетических затрат занимают славковые, по биомассе - кури-
ные, Во второй половине лета растет видовое разнообразие насе-
ления г , одновременно, уменьшается его плотность. 

Наоэление в т о р и ч н ы х м е л к о л и с т в е н -
н ы х и с м е ш а н н ы х л е с о в в начале зимы 
представлено 21 видог (табл. 4 ) . На дыш доминантов - чечетки, 
черноголовсй и Оуроголовой гаичек приходится более 60 % общего 
обилия птиц. По обилию и уровню энергетических затрат доминиру-
ют вьюрковые, по биомассе - врановые. снидекие показателей, 
происходящее во вторую половину зимы, с/лзняется их значительным 
ростом на протяжении весны. Качественное разноооразие населения 
достигает максимума в гнездовои период, обшхие, биомасса и ве-
личина потока ораноформируемсй птицами эжргии - во второй по-
ловине лета. Доминаитами гнездового HaceJiCHHA явл^aвтcя ры^ая 
овсянка и лесной конбк. Наиболее многочисленны в агот период 
овсянки; для этой т группы характерны и наибольше энергети-
ческие затраты. По весовым пшазателям доминируют врановые. в 
течение осени отмечаетоя доотепенное сни^юше вешчины всех ха-
рактеристик. 

Начав© эимы в п о й м е н н ы х с м е ш а н н ы х 
л е о а X характеризуется относительно высоким обилием птиц 
(табд. 5) . Группу доминантов составляют чечетка и черноголовая 
гаичка. Наиоапьшая чиоденыоо^зь и максш^ум энергетических затрат 
свсйстенны в етот аерход вьюрковым; наибольшую биомассу накап-
Аквйвт врановые. Раэвоодрааю ооотава населения становится мак-
онмакьным на иооледша ятшах Bee«uwi'o продета; обилие, бно-
мйооа я величина потока ^рашформруемок птицами эиергив - в 
цоодегш&дойс^ перяод. Доминантом Г1вздовш<о наоедвния 
оя дубровник. По чволвшсотв а уровню »м(|рг«П1"еохвх uaxpat 
преобладают овсянки, по бвомассе ~ врансвие. осенью и&Шщйот-
он быстрое сннжеыиб величины воех покаватвлек. 

Я р у с н а я с т р у к т у р а наоеления претерпевает 
не оротямйии года аначнтелыше квмененш. Первая половина зимы 
харахтврикуется отчвмнвсС концентрацией пшц в верхних, конец 
анкм-начаво весны - в нв«нхх ярусах лесов, что овяаано с раосе-
>пб>и(вм семян оонойных деоообразуювдх пород из крон деревьев по 
«рвлрляости Tatioi'o снега и первых проталин, в гнездовок период 
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ишае половины отиц в уолоъша хв(Лшх 4эоов добывает корм в 
верхвшс ярусах растительности, ммкодистаенные! н смешанные двоа 
о»щча*)Тся большей васеленноотаю приземных ярусов, а в посдв-
гдаздовой период здесь происходит дальнейшее сосредоточение 
птиц в подлеске и на почве. Начало осени внаменуетоя перемеще-
нием части особей из низших горизонтов леса в верхние, причем 
а та тенденция усиливается по мере прибли;шния зимы. 

С т а и н а с е к о м о я д н ы х п т и ц , представ-
ленные преимущественно выводками синиц, формируются в лесах ш -
ного ПредОаМка'1ья в конце июня-начале шшш. во вторш пововинв 
лета кочующие отаи становятся о о и ч т т , ори атом наиОолее круп-
ные 1'руппы с участием поползней и пеночек встречаются в мелко-
листаенных и смешанных лесах. Максимальных размеров иноговидо-
вые стаи достигают в начале осени. По мере приолишыия зимы ка-
чественное разнообразие групп аоотепенно снимется вследствие 
охпета участвующих в них мигрантов, гимнии период характеризу-
ется уменьшением ко'шчестаа осооеи в стаях во всех лесах, кро-
ме приречных ельников. На первых атапах весш отиечаетая неко-
торое увеличение размеров стай, однако позднее количество вхо-
дящих в них особей и видов резко оокращается. "Таким образом, 
особенностью сзрук^ры стаИ наоекомаядных пшц является боль-
иее их разнообразие во вторичных и поименных смешанных лесах 
по сравнению с хвойными. 

Среди б и о т и ч е с к и х ф а к т о р о в , опреде-
ляющих сгрукоуру птичьего населения, наиосльшее значение имеют 
разнообразие растительных cooduiecra и количество доступных 
кормов. Относительно низкие показатели обилия птиц в лесах Си-
бири обусловлены ооедненностью ^Еитошнозов в сравшнии с леса-
ми Европы и Дальнего Востока, влияние недостатка пищи проявля-
ется преимущественно в зимний период. Так в приречных ельниках 
в неурожайные на семена ели годы oOHJme отдельных видов и оощал 
плотность населения зимующих ппщ о-:ень низки, а в годы с хоро-
шим урожаем возрастают в десятка раз. в период осеннего пролета 
отмечается зависимость структура населе1шя от урожая плодов не-
которых кустарников, характерных для поймешшх леоов. 
Трофические связи птиц лесных экосистем южного Предбцйкалья. 
Анализ материалов по питанию фоновых и второстепешшх но чио 
ленноети птиц показал, что в_ ifflHiijimMja пеииол .ciruiiшая часть 
энергетичеошх потребностей населения с о с и я к о ь уцоь 
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«гаоряются за счет растательных кормов, в первую очередь сос-
новых семян. 1уюяду( Клумов, 1937} вормозов, 197Б) ооош фор-
мируют в это время 17 ВИДОВ : глухарь, пестрый датед, двднно-
хвоотая синица, черногааовая и буроголовая гаички, московка, 
Содьишл синица, попопэекь, чечета , обыкновенный и бедокрыдыи 
кдвош, обакновенный и серый снегири, оело111апочная и красноухая 
овсяшш, овсянка-ремеа. В оередине весны к ним присовдашиотся 
вШ 5 видов-мигрантов (''ольшад горлица, лесной в пятниошй 
коньки, вьюрок, овсянка-крошка), в такае осед;ше рябчик и сой-
ка. В беооиэлный период чнергвтичасаше аатраты наовдлния ком-
пенсируются дреимущественно потреблением чдениотоногих, в пер-
вую оадредь n^GB, перепончатокрылых, клопов, равнокрылых, г у -
сениц бабочек. Наимеже активно в условиях ообновых лесов птицы 
используит кох^ч&шх червей, отрзкоа в сетчатокрылых. 

Т^^чеокив овязв наседешш ai«u п р и р е ч н ы х 
е л ь н и к о в в шшадышй период ориентироваш ыа семениуо 
продукщю ели. плводу в той древе ouofi породы o6pasy»i 23 вида : 
рябчик, большая горлица, пестрый дятел, лесной и пятнисшй 
конька, оойка, черкая ворона, ддиннохвоохтн овница, черноголо-
вая и буроголовая гаички, московка, большая ошшца, поползень, 
пищуха, вьюрок, чиж, чечежа, дяинногсвоо^ый оаегирь, обыкно1юн-
ный в белокриШ клеста, обыкновенный сыешрь, «воянки > ремез 
я крошка. В бесошшши период основу шташт ооотав^шют жуки, 
аерепоычатокрылыв, клопы и гусви1вды бабочек. Реже поедаются 
« « у м , рввыокршые, двукршю. 

Г<<|«&цу» роль » шхвжи птиц к е д р о в ы х л е с о в 
на nposmteiDDi дквпздьвого нивахьвого периода шгршют оемеш кед-
ра и ояхш. ошаяу иедрь фортруют 25 вндо»( Peiiuepe, на-
ши данные > : хяухбрг., рябчик, больяш r o p w m , овд/Л д^тел, 
желна, neofjftii, белосшиный, мшшй в vpexoaAii датлы, оойка, 
кедрсжка, »сф08, «влтоголовм! королек, (^реатовгч гаичка, мос-
ковка, пшолаея», шпцузш, в ы ф ж , обыхаоаеквая в сибирская че-
чевиф, щур, обшшовеишй ж бед(яср|»Л1Й клеош, серый снегирь, 
обыхновенша. ду(кЯ100. Особенш>о1Ыв потребивния семенной продук-
щш сибир(Ж(Я1Ч> хедра является его крогтлсгодкчшШ характер, осо-
бенно отче пиво проявхяиеася в годи о<1|Ш>ного урожая. Ms жа-
вотшх кормоя в беосаежныМ оервод шшооме хнтеноявно ооедют-
ся гуо«М1пц бабочек в аервпоачатокрылые. при атмя средв 
жуков замети© преоодадгвот усача( оооОеюю рода МопоеЬ«шив > , 
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а также личинки листоеда Gonioctena pallida , раамноадющего-я 
в зарослях карликовых ив. следующую по значению в иитании птиц 
группу составляют паукообразные, равнокрылые, клопы и даукры-
лые. Минимальную роль в рационах птац кедровых лесов играют 
прямокрылые и сетчатокрылые. 

ОсоОенноста трофических связей населения птид в т о -
р и ч н ы х л е с о в в нивальныи период сводятся к актив-

потреблению семенной продукции оерезы, дикорасауыих травя-
нистых растений и культурных злаков. Пдаяду оерезы образуют те-
терев, рябчик, белоспинныи и дятлы, пятнисшй конек, 
длиннохвостая синица, черноголовая и буроголоваа гаички, боль-
шая синица, поползень, полевой воробей, чилс, чечетка, обыкно-
венная и сибирская чечевицы, обыкновенный и серый снегири, обы-
кновенная, белоыапочная и красноухая овсгшки, овсяюсаг-ремеа. 
Круг форм, связш1ных о осиной, несравненно уже : листья этого 
дерева используют в пищу все тетеревиные, а глукские сережки на 
протяжении первой половины мая отмечаются в рациош глухаря. В 
бесснежный период среди растительных кормов доминируют сочные 
плода, среди «ивогаых - жуки, перепончатокрылые, г-усеницы бабо-
чек и клопы. 

Швальный период в п о й м е н н ы х с м е ш а н -
н ы х л е с а х характеризуется интенсивным использование ы 
нзищми разнообразных кормов раститеианого прсисхождешя - соч-
ных плодов, семян резютравья, березы, хвойных пород, культур-
ных з»аков. № членистоногих в питании максимами.наго числа ви-
дов отмечены жуки. В бесснежный период основу животной шиди с о -
otaMBi» к^ки, перепончатокрылые и клопы; вз(жоаько реже вотре-
ч т п я хтоешшы бабочек, двукр|шше, оаукообрагше к равнокр!-
Д1М. Сршш»>шк} широк и круг атш1-ш!фвйителей мноЕГовохек, 
oemtoxpttttDt, ртчо&ников, почта ш используемых в других ютах 

Среди уаоятлькшс кормов в бвосвегшый период дошнирушт 
плода ^ р а г а в а , жтимоотвй, череытхв, рябиш. бояршишков s 
дрзггш яг<«жх xjotvpwcoB. й ш щ беревы форшруют 16 ввдов : 
tev ipM, рабчш. динпиогеостаа ои1ащв, чврыогоошваа в Озропло-
вав гшгасж. б о п а м ошвпяк» аоподаек», попввой всробв!, чвчет-
м , дпЕваохвоопЛ. о<Умкаа»ош»й в оермй вттщрл, обтвоавеншш» 
Оалоаавочши! в краовоухаа «шояжв, овояииирвма. 

л е в а » лвтавхя noajJuoA одаюго ввва. ввскавпдгг р в а я п я м 
по№оявя оц»ыв1э> рол» т о о в ч в в ж в х ф а ж у о -
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р о в в формироваши рациона шкоторых п т ц . Так пауки, 
встреченные в одной трети проанализированных проб питания лес-
ного конька из кедровых лесов, в сооняких и вторичных лесах от-
мечены, соответственно, в 3 и Ь раз реле. Напротив, саранчовые, 
присутствушщие солее чем в 60 проо из вторичных лесов, в с о с -
няках встречеш лиш в Ю % сооров, а в кедровниках совсем не 
обнаружены. Изучение зимнего питания длиннохвостой синиш в 
приреч1шх ельниках, вторичных лесах и поименных зарослях поке^ 
зало, что потребление растительных кормов в хвойных формациях 
заметно меньше, чем в мелколиственных. В раддаоне чврноголовой 
гаички в еловых лесах практически «динственным видом раститель-
ной пищи в зимний период яв^шются оемеыа ели. во вторич|йх ле-
сах основу питания ьтого вида составляют семена березы, хвокшх 
пород, культурных з^шков, разнотравья. Б^шзкие результаты полу-
чены при исследовании питания буроголовои гаички, чэчехки, бв-
лоишпочнои овсянки, овсянки-ремеза. 

И з б и р а т е л ь н о с т ь в п и т а н и и ис-
следовалась на примере одной из сашх многочисленных птиц ш -
ного Предбайкадья - дубровника. Сравнение состава рациона его 
птенцов о кодичественныАШ характеристиками населения членисто-
ногих ^равяно-кустарникового яруса поименного леса свидетель-
ствует о наличии определенной изонрательнооти в корыодооывании 
этого вида. В качеогое noKaaaTeJiH элективности было принято пя-
тикратное превышение участия данного кормового объекта в рацио-
не птенцов над его участием в энтомологических учетах. Таким 
образом установлено, что предпочитаемой добычей дубровшшов в 
гнездовой период являются преимагинальные стадии членистоногих 
с нежными покровами, лишенными каких-^пибо механических защит-
ных приспособлений( гусеницы белянок, голубянок и пядениц, ли-
чинки листоедов и пилильщиков), а также имаго шишльщиков и ко-
маров-долгоножек. Кроме того, показано преимущественное изштие 
дубровниками наиболее мелких нимф саранчовых и пааушстеокрылык 
на ранних стадиях их развития. 

роль птиц в поддержании устойчивоста лесных экосистем. Низкие 
вначзния годового потока трансформируемой птицами энвргки (от 
1,2 ккал/год м^ в сосняках до 3,1 KKa'i/roA м^ в пойменных сме-
шанных лесах), харшстерные для Предбайкалья, свидетельствуют о 
том, что экооибтемное значение орнитонаселения реашзуется пре-
жде всего в его трофических связях. 
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Изучение в о а д е й о т в и я п т и ц н а п о -

п у л я ц и и и х ж е р т в показало, что при встшшке чис-
ленности с5еопозвоночных иа'ьятие особей из популяции модельного 
объекта (комаров-хирономид в период их массового лета) оосавви-
ло 0,6 ^ их общего запаса. В обычных условиях иа'ьятие на поря-
док выше : в течение гнездового периода птицами на участке i.oid-
мешюго леса было потреблено до 6 численности ложногусениц 
пилильщиков. Таким образом, насекомоядные птииы могут играть 
01.рвделенщю роль в поддержании экологического равновесия толь-
ко в устойчивых системах, однако, ей)Ш равновесие нарушено и 
численность беспозвоночных вышла из-под контроля, птицы, по-ви-
димому, нв оказывают на нее существенного воздействия. 

Исследование участия населешя птиц в и с т р е б л е -
н и и в р е д и т е л е й л е с а показало, что в услови-
ях П'̂ Дбайка.'хья в рационах разных видов присутствуют насекомые, 
повревдадцив семена и шишки хвойных пород (еловая огювка, смо-
лёвка сосновых шишек), хвою (сибирский шелкопряд, пихтовая и 
сосновая пяденицы) , стволы (короеды, усачи, рогохвосты ), хвой-
ные молодняки (большой и малый сосновые долгоносики, кедровый 
дол1'оносиж, некоторые златки, пилилыцини, майскии и июньский 
хрущи), Анализ питания наиболее многочисленннх представителей 
хищных пищ - канюка, тетеревятника, перепелятника, чеглока, 
обыкновенюй пустельги, ушастой оовы и длиннохвостой неж'ыти, 
овидетельотаует о том, что основу рационов оольшинства из них 
составляют животные в той иш иной мере наносящие ущерб хозяй-
С1ву человека. 

Цри взогчвкив явления о р н и х о х о р и и установле-
но, что наяболее ахтаено в расселешо! растений участвуют дров-
д о в т ( обвквовбиная и сибирская горихвостки, соловьи - краоно-
швйка. варакуика и синий, синехвостка, оливковый, краснозобый, 
чериоэобнй, бурый и певчий дрозда, рябинник и дрозд Щуманва) 
1 врановие (кукша, сойка, гатубая ж обыкновенная соржв, кед-
ровка, грач, черная ворона), а также свиристели. Ьначевие дят-
лов. цуходовок, синиц не столь велико. Роль куриных и некото-
рых вырксвых неоднозначна : семена ягодмосов в их желудках 
выполняют роль гас1ролито1 и в значительной степени нстиравтоя. 
ТЬм ш менее при обальнон питании длодаш семена проходят через 
пищеварительный тракт в тих видев быстро и без видимых иамешвий 
в структуре. Другие вьюрковые( дубоносы, снегири )испа«,вую» 
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при иоедашш плодов именно семена и их значение в расселении 
растений-ондоорнитохоров минимально. Участие в этом процессе 
дшвных хищных птиц и сов носит эпизодический характер и имьет 
место лишь в случаях, когда семена находятся в шшеварительном 
тракте иди сшциализировашшх морфшюгических обра^^ованидх жер -
твы (например, защечных меи1ках бурундуков и хоиячков). 

В ароцвосе работ уточнены шкоторые аспект р о д и 
п т и ц в п р и р о д н ы х о ч а г а х и н ф е к -
ц и й . В частности, определен круг виде», поедающих иксодовых 
клещей( рябчик, удод, даурская гадка, грач, черная ворона, 
обыкновенный скворец, каменкагплешанка, синий соловей, рябин-
ник, полевей воробей, белошаоочная овсянка). 

вывода 

I . йдотноси. населения птиц в лесах кишрго дредбаккалья 
во все сезоны года не превышет 1ШС ака./км^ и, в соответствии 
с дэсятичжй шкалой оцешш обилия, иотг быта врианава ореднеи. 
leca обсдедаванного района 8аиима1ст, таким обрашм, промежуточ-
ное пааохеш» мвхду выоокими покаьателяш (^ммарного обшвя 
птиц, сэойотвешшш доя европейской и даньневооточнои частей 
СССР ж крайне низкими, характерными ДАЯ HT^VIX. 

2̂  Относительно высокие псжазатеди обвлЕН гнв^шцихся 
птиц во вторкчных и, особенно, в пойменных смешанных лесах свя-
еаяы с их одожной ярусной структурой. Црк «том наибсльшев зна-
чение для жлаиш бодышнотва воробьиных в п ц имеют ааашпою у с -
ловия приэем1В1Х ярзгсов распяедьвости. 

3. Анаанз комоаний общего обилия птжц в разше годы сви-
детельствует об относительней стабильности етого показателя в 
пойменных смешанных, вторичных и сосновых лесах. Максшлальше 
перепады отмечены в плотности населения птац, аимущих в при-
речных ельниках. 

4. Антропогенные сукцессии лесных вкосистем южного Пред-
байкалья отрицательно сказываютоя на обилии большинсша видов 
таежного орш1тофаунистического комплекса, однако способошуют 
увеличению оошеМ плотности населения за счет освоения вторич-
ных лесов лесостепными и зврибионтными формами пшц. 

5. сеаоване измеыания ярусной структуры населения связшш. 
главннм образом, о динамикой кормовой базы пшц. IbK, в зимний 
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и весенний периоды пере распре деле 1шя шиц мвжду раьишчными г^-
р"зонтами леса вполне соответствуют вертикально!! миграции с е -
менной продукции основных лесообразуадх пород. 

6. Исследование трофических связей пищ в различных типах 
лесных экосистем показывает, что в зимник период более 90 % 
состава населения представлено видами, формирующими шхеяду о с -
новной лесообразующей породы. На первых этапах весеннего проле-
№ и осенью к числу поаребителей семенной продукции этих пород 
присоединяются и многие преимущественно насекомоядные виды, для 
которых растительные корма служат резервом во время резких 
ухудшении погодных условий, свойственных аля климата Предоай-
калья. 

7. Анализ влияния топических факторов на особенности пита-
шш птиц позволяет говорить об опреда.'шющей ро̂ ш условий оби-
тания в формировании трофических связей. Общей закономерностью 
в условиях ПредбайкЁЛья является 6ojiee широкий набор пищевых 
объектов в питании популяций втиц, обитающих во вторичных и 
пойменных смешанных лесах, оо сравнению с популя]диями IBX же 
видов, населяющими хвойные J№ca. 

8. В процессе анашиа материааов по питанию ц э видов 
птиц, связанных в условиях Кредбайкалья с лесами, установлено, 
что в распространении растении-эндоорнитохоров участвуют пред-
ставителе: 50 видов. НЕШбольшее значение имеют насекомоядные и 
разноядше формы, склонные в осенний период к потребдению соч-
ных оаодов. Мвксимаоьнов число видов-распрос1ракителей присуще 
растениям в:9 оеи. чвршчшх а костянике, далее следуют майник 
двудлотный, бояришюй», черемуха уединенная, свида белая и др. 

9 . РазраСотка приемов ©бора и анализа птичьих экскремва-
тов, выполнвнаая я рашах нштояшвго исследования, показала 
возможное^» аршюевшз дашого подходе в сочеташш с Д1 г̂1ши 
методами R взучвмю ттетя а<ши во вое свзош года, Высокаа 
otenem> ввмельчзнкя ооташов кормовых объектов в овяаяннне с 
ВТИМ труднооп в (Щбяшвия оедвльннх кошоязнтов отчасти 
коывешцруитея воаиожиоопв т а з ч л в т бодьавх серий вкокреюв-
тов. цржчвм без вояхо(го утрбл ддя оомих ntBu. 

10. Роль шюелввкя « а ц в прщродшх очагах ив^ехшюввых 
за<кзлвв«шй в лвоюй ж леооопвжк аовях ЩвдбаЬкадья ощюда-
ляетоя : а ) ковцантрсашвй п в ц в В{«ммшх ^ о а х ивдхоао1н 
веншх • смаавшх лесов во вюрой шмюва» леса, ооадапцвй 
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предпосылки ддя их активного участия в прокормдешш преимаги-
надышх стади11 иксодовых клещей; б )присутствием в ращонах 
птиц иксодид, являющихся главными переносчиками клещевого энце-
фалита и клеиевого риккетсиоза Азии. 

ПРАКтаЧЕСК!® РЕКО№;ЦДАЦИИ 

1. Использование деятельности насекомоядных птиц в биоло-
гической защите леса имеет в условиях Предбайкалья свои особен-
ности. главная из них связана с относительно неоольшои до^ши, 
которую составляет в птичьем населении лесов виды-душюгшздни-
ки, следствием чего является постоянюе наличие в спелых насаж-
дениях значительного количества незанятых дупел, в связи с 
этим размещение в лесу искусственных гшздовги, практикуемое в 
европейской части страны, ш дает желаенюго эффекта. Главный 
путь в поддержании видового разнообразия и общей илотаэсти на-
селения птиц на максимально высоком уровю состоит в увеличе-
нии разюобразия фдориотического оостава приземных ярусов лес-
нсй рас та таль ноо та в районах интенсивной лесовкопяуатации. Наи-
более целесообразным предетавляехоя иокусстеенное создание опу-
шечных кустарнжковшс зароояей, а также кустарниковых линии на 
участках чересполоошх рубок в в десшх посадках. 

2 . учишвая хфахтер питания ш ооашвго (фолета ряда мно-
гочиояен!ш насекомолдшх в п ш , а такм кшмиичвскве оообен-
восга Цредбайкаоья, одной оз яаибодве подходящих дхя вскусст-
венннх посадах хуотарккковшс вород опе^вт 1фязнап> сяиду бе-
лую ( TbeljroMnUi alba I..}* Весьма оерсшхсшию »«> растение и 
в городских усдовоях, поскольку оочвтавт в себе высокую деко-
рапшюсть на прошениж всего года, хорояшв аамвтные свойства 
в летний период ж обшльш» шюдоношнае осень». 

3< Крайний шдостагок сведений о качэственюм ж хомлчвот-
веннон составе хавотиого населения рааявчшх даядтфгав Восточ-
ной Сибири шредао создает препятствия на пути выполнения науч 
них программ регионального S всессиозного масштаба. В связи о 
»ткн предстфдявтся цвдесообраяным обааатсдьвое озвакоиавыие 
студентов, специдшажруюшкхся ва ка$в;фах «оодогвн вузов Сиби-
ри, с теорией в практикой коавчествешшх учетов хввотного на-
селения. иркутскому госуд^твеншму ушшеронтету хах базовому 
учебному ваввдвнюв Свбири и Дальнего Востока следует обратить 
особое внвмапю на разработку и издание методических руководств 
по этому вопросу. 
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