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Аннотация. Выполнен анализ долговременных изменений обилия зимующих птиц (1984/1985–
2006/2007 гг.). Максимальное обилие зимующих птиц зафиксировано в горно-лесном выделе, к побережью 
Байкала оно снижается. Плотность населения за 23 года наблюдений флуктуировала от 92 до 490 ос./км2. 
Максимумы отмечены через 2–3 года. У трёх видов зарегистрирован положительный тренд долговременных 
изменений обилия на ключевом участке, и у трёх – на отдельных выделах. Отрицательный тренд не выяв-
лен. Метеорологические показатели зимнего периода не оказывают существенного воздействия на плот-
ность населения большинства зимующих видов птиц.  
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Введение 

Важным направлением многолетних иссле-
дований популяций птиц можно считать оцен-
ку тенденций долговременных изменений оби-
лия. Для зимующих птиц такие тренды могут 
быть результатом существенных перемен в 
структуре природных комплексов, как под 
влиянием антропогенных факторов, так и есте-
ственных сукцессионных процессов [21]. Изу-
чение долговременной динамики обилия видов, 
выявление факторов, определяющих особенно-
сти связи межгодовых вариаций видового оби-
лия с параметрами среды обитания составляют 
одно из важнейших направлений развития мо-
ниторинга биоразнообразия и прогноза тенден-
ций его изменений. Решение такой задачи не-
возможно без получения долговременных ря-
дов наблюдений на эталонных с точки зрения 
сохранения естественного состояния природ-
ных комплексов территориях заповедников.  

Значимым фактором, определяющим мно-
голетнюю и сезонную динамику популяций 
птиц в умеренных широтах является зимняя 
смертность [7; 11], поэтому детальные иссле-
дования численности и распределения зимую-
щих птиц особенно необходимы.  

Многолетние колебания обилия отдельных 
видов птиц определяются не только наличием 
кормов, но и погодно-климатическими усло-
виями в период предзимних кочёвок и самой 
зимовки [5; 13–16; 19]. Имеются многочислен-
ные исследования, указывающие на то, что 

численность оседлых птиц в Западной Европе 
и Фенноскандии строго зависит от суровости 
предыдущей зимы [16–18, 20; 22]. С другой 
стороны, исследования в Пинежском заповед-
нике (северо-запад Европейской части России) 
не установили влияния погодных условий зимы 
на плотность населения зимующих птиц [10].  

В задачи настоящей работы входило выяв-
ление тенденций долговременных изменений 
обилия зимующих птиц на модельной террито-
рии, оценка возможности межгодовых пере-
распределений видового населения на высот-
ном экологическом профиле и выявление 
внешних факторов, оказывающих влияние на 
межгодовые флуктуации зимней плотности 
населения пернатых. 

Материалы и методы 

Долговременные исследования флуктуаций 
населения зимующих видов птиц выполнены 
на территории государственного природного 
биосферного заповедника «Баргузинский» 
(54°01'–54°56' с. ш., 109°28'–110°22' в. д.), рас-
положенного в центральной части западного 
макросклона Баргузинского хребта. Динамика 
плотности зимнего населения птиц прослежена 
в 1984–2007 гг. на постоянном учётном мар-
шруте в долине р. Езовка от побережья оз. Бай-
кал до верхней границы леса (460–1 150 м над 
у. м.) протяженностью 35 км. Зимние учеты 
птиц проводились ежегодно в период зимней 
стабилизации населения, в фенологическую 
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фазу морозной зимы, с 25 января по 1 марта. 
Ключевой участок включает прибрежно-
равнинный (байкальские террасы), предгорный 
(нижняя часть горно-лесного пояса) и горно-
лесной (верхняя часть горно-лесного пояса) 
выделы [1–4]. 

Общая протяженность зимних пеших мар-
шрутных учетов, данные которых положены в 
основу настоящей работы, составляет 1 556 км. 
Обилие птиц рассчитано по методу Ю. С. Рав-
кина [9]. Названия видов птиц приведены со-
гласно системе, предложенной Л. С. Степаняном 
[12]. Статистические расчеты выполнены с при-
менением пакета программ Statistica 6.0 с уче-
том методических рекомендаций, предложен-
ных для анализа временных рядов данных [6]. 

Результаты и обсуждение 

За период наших зимних исследований 
(1984/1985–2006/2007 гг.) на постоянном тран-
секте по долине р. Езовка отмечен 31 вид птиц 
из 5 отрядов. В целом на ключевом участке 
доминирует буроголовая гаичка (Parus monta-
nus), к субдоминантам относятся московка (Pa-
rus ater) и обыкновенный поползень (Sitta eu-
ropaea), а в горно-лесном выделе к ним добав-
ляется обыкновенная чечётка (Acanthis 
flammea). 7 видов многочисленны, 7 – обычны, 
остальные малочисленны и редки. Максималь-
ное обилие зимующих птиц отмечено в горно-
лесном поясе (341,0 ос./км2). Оно снижается 
при приближении к побережью оз. Байкал до 
176 ос./км2. 

На прибрежно-равнинном выделе зарегист-
рированы 22 вида. На этом участке доминиру-
ют буроголовая гаичка и обыкновенный попол-
зень. Кроме них к многочисленным видам от-
носятся длиннохвостая синица (Aegithalos cau-
datus), московка, пёстрый дятел (Dendrocopos 
major) и белокрылый клёст (Loxia leucoptera). 
Обычны кедровка (Nucifraga caryocatactes), 
обыкновенная чечётка, рябчик (Tetrastes 
bonasia), кукша (Perisoreus infaustus), щур (Pini-
cola enucleator), обыкновенная пищуха (Certhia 
familiaris) и трёхпалый дятел (Picoides tridacty-
lus). Остальные виды малочисленны и редки. 

В нижней части горно-лесного пояса (пред-
горный выдел) на постоянном учетном мар-
шруте зарегистрированы 23 вида. В этом орни-
токомплексе абсолютно доминирует, как и во 
всех других выделах, буроголовая гаичка.  
К числу субдоминантов, помимо поползня, при-
соединяется московка. Обычны пёстрый дятел, 
длиннохвостая синица, кедровка, белокрылый 
клест, а также желтоголовый королёк (Regulus 
regulus).  

В орнитокомплексе верхней части горно-
лесного пояса долины р. Езовка в число субдо-
минантов включается также обыкновенная че-
чётка. Многочисленны 5 видов. К числу обыч-
ных видов (11) в этом выделе добавляются 
желна (Dryocopus martius), обыкновенный 
клёст и неежегодно зимующий серый снегирь 
(Pyrrhula cineracea). 

Обилие зимующих птиц Баргузинского 
хребта на ключевом участке подвержено зна-
чительным межгодовым колебаниям. За 23 го-
да наблюдений плотность населения лесного 
пояса изменялась от 92,0 до 490,0 ос./км2 (с 
общей амплитудой в 5,3 раза, значительно 
большей, чем в гнездовой период) (табл. 1).  

Общий уровень численности зимующего 
населения птиц определяется в основном флук-
туациями состояния популяции наиболее мно-
гочисленных оседлых и нерегулярно зимую-
щих видов. Максимумы отмечены через  
2–3 года: в 1984/1985, 1987/1988, 1990/1991, 
1994/1995, 1997/1998 и 2004/2005 гг. Средне-
многолетнее обилие в эти годы составило 377,5 
ос./км2. Подъёмы численности зарегистрирова-
ны в годы с хорошим урожаем семян древес-
ных пород – сибирского кедра, березы и лист-
венницы, в первую очередь за счёт повышения 
количества зимующих буроголовых гаичек, 
московок, чечёток и белокрылых клестов.  

Депрессии зимнего населения были зафик-
сированы через 1–2–3–4 года: в 1986/1987, 
1988/1989, 1993/1994, 1996/1997, 2003/2004 и 
2006/2007 гг. (среднемноголетнее обилие – 
149,1 ос./км2).  

 

Таблица 1 
Видовое разнообразие и обилие зимнего населения птиц (ос./км2) на ключевом участке  
Баргузинского хребта в фенологическую фазу морозной зимы (1984/1985–2006/2007 гг.) 

Обилие 
Выделы 

Число 
видов max. min. среднее 

Ключевой участок  31 490,0 92,0 270,2 
Прибрежно-равнинный участок 22 371,4 47,6 175,8 
Предгорный участок 23 461,0 72,5 285,4 
Горно-лесной участок 27 743,1 104,7 341,0 
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Рис. 1. Изменения обилия зимнего населения птиц (ос./км2) прибрежно-равнинного (А), предгорного (Б), 

горно-лесного (В) выделов и всего ключевого участка (Г) относительно среднемноголетнего уровня в фено-
логическую фазу морозной зимы (1984/1985–2006/2007 гг.) 

 
Изменения обилия зимнего населения птиц 

во всех выделах ключевого участка статисти-
чески значимо связаны между собой (p < 0,01), 
а годы с максимальной и минимальной плотно-
стью населения на всех участках экологическо-
го профиля в значительной степени совпадали 
(рис. 1), что предполагает отсутствие межгодо-
вого вертикального перераспределения зи-
мующих пернатых. 

Общий уровень численности зимующего 
населения птиц определяется в основном флук-
туациями состояния популяции наиболее мно-
гочисленных оседлых и нерегулярно зимую-
щих видов. Наиболее резкие колебания чис-
ленности по годам характерны для инвазион-
ных нерегулярно зимующих видов – белокры-
лого клеста и обыкновенной чечётки (c 250–
500-кратной амплитудой). У щура и серого 
снегиря плотность населения изменялась по 
годам в 80–100 крат. Чаще годовые различия 
достигали 10–30-кратной величины (пестрый и 
трёхпалый дятлы, желна, рябчик, кукша, кед-
ровка, длиннохвостая синица, обыкновенная 
пищуха и желтоголовый королёк). И только у 
трёх наиболее массовых видов (буроголовая 
гаичка, московка и обыкновенный поползень) 
численность изменялась в минимальных пре-
делах (от 4,5 до 5,5 крат).  

Типы динамики численности зимующих 
видов птиц были определены в соответствии с 
предложениями Е. С. Преображенской [8]. 
«Иммиграционный» тип наиболее характерен 
для белокрылого клеста и обыкновенной че-
чётки. Относительно высокая плотность жел-
тоголового королька, в отличие от двух преды-
дущих видов, достаточно часто наблюдается не 
в один, а в 2–3 зимних сезона подряд, поэтому 
его динамика представляет нечто среднее меж-
ду «иммиграционным» типом и «вселением».  

«Постоянный» и «постоянно-
иммиграционный» типы динамики характерны 
для видов, входящих в зимние синичьи стаи 
(буроголовая гаичка, московка, обыкновенный 
поползень, длиннохвостая синица, обыкновен-
ная пищуха). Такой же тип долговременных 
межгодовых флуктуаций отмечается для дят-
лов (пестрого, трёхпалого и желны), кукши, 
кедровки и рябчика.  

Нерегулярно зимующие в Северо-
Восточном Прибайкалье виды: чиж (Spinus 
spinus), сибирская чечевица (Carpodacus 
roseus), серый снегирь и обыкновенный клёст 
(Loxia curvirostra), также выявляют «иммигра-
ционный» тип динамики. 

Наиболее близкими к периодическим ока-
зались колебания обилия щуров и пестрых дят-
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лов. Подъёмы их плотности на ключевом уча-
стке происходили с интервалом в 9 и 7 лет, со-
ответственно. Для обыкновенной пищухи та-
кие подъемы зафиксированы достаточно регу-
лярно, через 4–5 лет. Для буроголовой гаички и 
обыкновенного поползня подъемы численно-
сти отмечались с высокой степенью синхрон-
ности через 2–3 года. В конце периода наблю-
дений для них зарегистрированы «пропуски 
пика численности», когда интервал между 
подъёмами обилия составил 5 лет. Пики оби-
лия обыкновенной чечётки, белокрылого кле-
ста, желтоголового королька, кедровки, кукши, 
а также трёхпалого дятла и рябчика обычно 
повторялись хаотично, без определенной пе-
риодичности, либо через 2–4 года.  

Немалый интерес представляют долговре-
менные тенденции динамики плотности – ста-
бильность, снижение или рост за 23-летний 
период наблюдений. Они могут отражать из-
менения среды обитания на конкретном клю-
чевом участке или общие тенденции динамики 
численности вида в ареале.  

У 3 видов птиц из 20, регулярно встречав-
шихся на зимнем ключевом участке в 
1984/1985–2006/2007 гг., отмечено повышение 
численности (щур, кукша и желна). Еще у 3 
видов зарегистрирован положительный тренд 
долговременных изменений численности на 
отдельных его участках (на прибрежно-
равнинном – у обыкновенной пищухи, на гор-
но-лесном – у рябчика, на обоих этих выделах 
– у трёхпалого дятла). У 14 видов не обнару-
жено достоверных тенденций изменений. От-
рицательный тренд многолетних изменений 
численности не выявлен. Такие итоги совер-
шенно не сопоставимы, например, с результа-
тами долговременного мониторинга в Финлян-
дии, где анализ зимних учетов за период с 1960 
по 1981 г. показал, что у 11 видов численность 
снизилась, у 10 – увеличилась, а у 17 не про-
явила достоверных тенденций изменения [21]. 

Поскольку для территории Баргузинского 
заповедника на ключевом участке в период ис-
следований не отмечено иных явных измене-
ний среды обитания птиц, кроме локальных 
лесных пожаров, то можно предполагать, что 
выявленные тренды (или их отсутствие) указы-
вают на общие тенденции численности зи-
мующих видов птиц в Северном Прибайкалье. 

Положительные статистически значимые 
связи, оцененные ранговым коэффициентом 
корреляции Спирмена (rS), выявлены между 
зимней численностью вида на ключевом участ-
ке и его обилием в следующий гнездовой сезон 

для обыкновенного поползня (rS = +0,65,  
p < 0,001), желтоголового королька (rS = +0,69, 
p < 0,001), кедровки (rS = +0,60, p < 0,01), 
обыкновенной пищухи (rS = +0,59, p < 0,01) и 
белокрылого клеста (rS = +0,43, p < 0,05). Такая 
связь указывает на то, что уровень зимней 
плотности населения этих видов определяет их 
летнюю численность на ключевом участке в 
следующий сезон размножения и свидетельст-
вует об отсутствии значительного перераспре-
деления этих зимующих видов в предгнездовой 
период.  

Статистически значимая положительная 
связь между плотностью гнездящихся птиц ле-
том и их численностью в следующую зиму не 
прослежена, что доказывает высокий уровень 
послегнездовых перемещений у этой группы 
оседлых видов. Наибольшая тенденция к позд-
нелетним и осенним кочевкам выявляется для 
щура, пестрого дятла, длиннохвостой синицы и 
московки (rS = -0,33 – -0,14, n. s.). Для трёхпалого 
дятла, желны и обыкновенной пищухи проявля-
ется тенденция к низкому уровню послегнездо-
вых перемещений (rS = +0,38 – +0,29, n. s.). 

Статистически значимая положительная 
связь зимней численности птиц с видовым 
обилием в предыдущий зимний сезон обнару-
жена для желны (rS = +0,67, p < 0,001), кукши 
(rS = +0,44, p < 0,05), а также для нерегулярно 
зимующих сибирской чечевицы (rS = +0,45,  
p < 0,05) и серого снегиря (rS = +0,43, p < 0,05). 

Для выяснения связи между количеством 
зимующих птиц и погодными условиями про-
ведён ранговый корреляционный анализ, со-
поставляющий численность видов в период 
морозной зимы с основными климатическими 
характеристиками зимних месяцев (сумма 
осадков и высота снежного покрова, среднесу-
точные, максимальные и минимальные темпе-
ратуры воздуха октября – февраля). 

Сравнительный анализ показал, что из рас-
смотренных 30 видов лишь у половины выяв-
лены статистически значимые связи с одним, 
двумя или очень редко тремя погодными пара-
метрами (табл. 2). Тенденция роста численно-
сти в относительно теплые зимы прослежива-
ется у белокрылого клеста, сойки (Garrulus 
glandarius) и сибирской чечевицы, а в холод-
ные зимы отмечается повышение обилия буро-
головой гаички, московки, обыкновенного по-
ползня и длиннохвостой синицы в предгорной 
части, для щура – в горно-лесном выделе, а для 
трёхпалого дятла – на всем ключевом участке. 
Следует отметить положительные связи сред-
немесячных температур октября (фенологиче-
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ская фаза глубокой осени) с численностью 
московки в горно-лесном поясе и сойки – в 
прибрежно-равнинном выделе, а также сниже-
ние обилия длиннохвостых синиц в предгор-
ном выделе в годы с теплым октябрем. 

Положительная корреляция зимней плотно-
сти с количеством осадков и высотой снежного 
покрова в декабре обнаружена на всем ключе-
вом участке для пестрого дятла, в горно-
лесном поясе – для обыкновенного клеста и 
обыкновенного поползня, в прибрежно-
равнинном выделе – для рябчика, а отрица-
тельная – для обыкновенной пищухи в пред-
горном выделе и повсеместно – для желтоголо-
вого королька. 

Для обыкновенной чечетки отмечено по-
нижение численности во всех выделах в годы с 
минимальным количеством осадков в феврале. 
Увеличение количества осадков в январе, со-
путствующее, как правило, более низким тем-
пературам, сопровождалось повышенным оби-
лием белокрылого клеста в оптимальном для 
вида прибрежно-равнинном выделе, обыкно-
венной пищухи в субоптимальных местообита-
ниях прибрежно-равнинного и горно-лесного 
выделов, сибирской чечевицы – в горно-лесном 
поясе, а щура и кукши – на всем ключевом 
участке (см. табл. 2). Такой характер связи оп-

ределяется, вероятно, уменьшением уровня 
зимней смертности.  

При этом следует учитывать, что погодные 
условия зимы могут иметь корреляционные 
связи, не имеющие характера причинно-
следственных, с урожайностью основных кор-
мов растительноядных видов птиц, питающих-
ся семенами деревьев и кустарников. Напри-
мер, высокий урожай рябины часто предшест-
вует зимам с пониженными температурами ян-
варя и февраля (p < 0,05). Поэтому у части ви-
дов могут выявляться связи с погодно-
климатическими параметрами зимы, имеющие 
случайный характер, за счет параллельных 
корреляций с каким-либо фактором, не вклю-
ченным в анализ. 

Заключение 

Для зимнего населения птиц всего ключе-
вого участка и основных высотно-поясных вы-
делов выявлены периодические подъёмы и 
спады плотности, имеющие, по сравнению с 
гнездовым периодом, более значительную ам-
плитуду отклонений и сходный характер во 
всех выделах: от прибрежно-равнинного до 
верхней части горно-лесного пояса. Это указы-
вает на отсутствие значимых межгодовых пе-
рераспределений между высотно-поясными 
участками. 

 
Таблица 2 

Связи обилия зимующих птиц Баргузинского хребта с зимними температурами  
и осадками (1984/1985–2006/2007 гг.) 

Выделы 
Вид 

ПР ПГ ГЛ КУ 
Parus montanus – –Т3* – – 
Parus ater –О4* –Т4* +Т0* – 
Sitta europaea – –Т3* +О2* +О2* 
Acanthis flammea – –О4* –О4* –О4* 
Dendrocopos major +О2* +О2*** +О2** +О2** 
Aegithalos caudatus – –Т0*, –Т1**, –Т3** – –Т1*, –Т3* 
Loxia leucoptera +Т1*, +О3* +Т1* +Т1* +Т1* 
Tetrastes bonasia +О2** – – +О2* 
Regulus regulus – –О2* –О2* –О2** 
Certhia familiaris +О3** –О2* +О3** – 
Pinicola enucleator – +О3* –Т4* +О3* 
Picoides tridactylus – –Т3* –Т3** –Т3** 
Perisoreus infaustus – – – +О3* 
Garrulus glandarius +Т0**, +Т1* – – +Т0**, +Т1* 
Loxia curvirostra – – +О2* +О1*, +О2* 
Carpodacus roseus – – +Т3*, +О3* +Т3*, +О3* 

Примечания. Т – среднемесячная температура; О – сумма осадков за месяц; 0 – октябрь; 1 – ноябрь; 2 – декабрь; 3 – ян-
варь; 4 – февраль; «+» связь положительная; «–» связь отрицательная. Наименования выделов: КУ – ключевой участок, 
ПР – прибрежно-равнинный, ПГ – предгорный, ГЛ – горно-лесной; *p < 0,05, **p < 0,01, ***p < 0,001 
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Общий уровень обилия зимнего населения 
птиц Северного Прибайкалья определяется в 
основном флуктуациями состояния популяций 
немногих наиболее многочисленных оседлых и 
нерегулярно зимующих видов. Так, годы де-
прессий характеризуются низкими показателя-
ми встречаемости буроголовой гаички, мос-
ковки, обыкновенного поползня и отсутствием 
белокрылых клестов и обыкновенных чечёток, 
а годы подъёмов – обратной картиной. Летняя 
плотность некоторых оседлых видов в значи-
тельной мере обусловливается уровнем их 
зимней численности. 

Погодно-климатические показатели зимне-
го периода не оказывают существенного воз-
действия на плотность населения большинства 
зимующих птиц ключевого участка Баргузин-
ского хребта. Значимый уровень корреляции 
этого показателя с зимними температурами и 
количеством осадков выявляется лишь у немно-
гих оседлых и нерегулярно зимующих видов.  
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Influence of external factors on dynamics of an abundance of wintering birds 
of the Barguzin mountain ridge 
A. A. Ananin 

State Nature Biosphere Reserve «Barguzinskiy», Ulan-Ude 

Abstract. The analysis of long-term changes of an abundance of wintering birds (1984/1985–2006/2007) is made. 
The maximum abundance of wintering birds is in mountain-forest site. It decreases towards the coast of Baikal. 
Population density for 23 years of observations fluctuated from 92 to 490 ind./km2. Maxima are noted in 2–3 years. 
The positive trend of long-term changes of an abundance on a key site is registered at 3 species. The same trend on 
separate sites at 3 species is registered. The negative trend is not revealed. Meteorological indicators of the winter 
period do not render essential influence on population density of the majority of wintering species of birds.  

Keywords: wintering birds, dynamics of an abundance, meteorological factors, the Barguzin mountain ridge 
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