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За период вторичной сукцессии дубовых лесов в юго-западной Беларуси выделено шесть стадий
развития растительности от свежей вырубки до спелого леса 120–150-летнего возраста. Одновре-
менно со сменой растительности протекает и сукцессия населения птиц, что характерно для орни-
токомплексов и других формаций в различных регионах Европы и Азии. В ходе сукцессии дубовых
лесов видовое богатство птиц увеличивается от 10 до 58 видов, суммарное обилие – от 153.2
до 1128.9 особей/км2. Установлены обилие видов (особей/км2) и межгодовая изменчивость в тече-
ние 11 сезонов. Коэффициент вариации (CV) наиболее высокий (50.0–116.0%) у видов, обилие ко-
торых не превышает 5.0 особей/км2. Среднее обилие видов варьирует в значительных пределах, на-
пример, на стадии возраста 120–150 лет – от 1.0 (тетеревятник) до 275.0 особей/км2 (зяблик). На всех
шести стадиях сукцессии преобладают гнездящиеся перелетные птицы, на долю которых приходит-
ся от 80.0% видов на первой стадии до 53.4% на пятой и шестой стадиях. Основу населения птиц на
всех стадиях составляют ближние и дальние мигранты, оседлые виды, как правило, немногочислен-
ны, их участие в суммарном обилии не превышает 17.3%. На начальных стадиях сукцессии орнито-
комплекс формируют представители европейского, палеарктического, европейско-туркестанского
и афро-евразийского типов фаун. На стадиях 80–100 и 120–150-летнего возраста основу орнитоком-
плекса формируют представители палеарктического (50% видов, 34.5–35.2% суммарного обилия) и
европейского типов фауны (соответственно 22.4 и 48.0–49.3).
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Для нарушенных лесных экосистем характерны
значительные пространственно-временные из-
менения в пределах ландшафта. Смена населения
птиц в лесах обусловлена последовательной сук-
цессией лесных растительных сообществ, главной
причиной которой в настоящее время является
деятельность человека (ведение лесного хозяй-
ства, мелиорация прилегающих к лесам сельско-
хозяйственных угодий) (Иноземцев, 1987; Абра-
мова, 2007). Сплошные рубки на значительных
площадях приводят к коренным изменениям сре-
ды обитания птиц, в результате чего дендрофиль-
ные виды (например, рябчик (Tetrastes bonasia),
дятлы, дрозды, синицы) исчезают с данной тер-
ритории, на смену им приходят птицы открытых
пространств и опушек. Дальнейшие изменения
в структуре орнитокомлпексов определяются в
первую очередь сменой жизненных форм расте-
ний-эдификаторов. Виды птиц, зависящие от
фитоценозов, находящихся на разных стадиях

вторичной сукцессии, подвержены сильному
влиянию динамических факторов среды. По мере
того как развивается растительность и изменяется
пространственная структура фитоценозов, зна-
чительно изменяется численность отдельных ви-
дов птиц.

Изменения населения птиц в процессе восста-
новительной сукцессии лесных экосистем уме-
ренного пояса северного полушария обсуждают-
ся рядом авторов (Данилов, 1958; Новиков, 1959;
Владышевский, 1980; Богуйский, Беднорз, 1982;
Иноземцев, 1987; Преображенская, Борисов, 1987;
Głowaciński, 1975, 1979, 1981) и свидетельствуют о
параллельном со сменой фитоценозов увеличе-
нии разнообразия птиц. Однако данные работы,
как правило, не содержат сведений о количестве
сезонов и учетов, проведенных при изучении сук-
цессий, а данные учетов статистически не обра-
ботаны. Орнитокомплексы, сменяющиеся в про-
цессе сукцессии лесных экосистем, в разных ре-
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гионах различаются, поэтому эта тема требует
дальнейшего изучения.

Целью данной работы было изучение межго-
довой динамики обилия видов птиц, оценка из-
менчивости популяций отдельных видов в ходе
восстановительной сукцессии дубовых лесов,
выявление особенностей структуры орнитоком-
плексов, формирующихся на разных стадиях сук-
цессии.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Сбор материалов для данной работы прово-
дился в 1995–2017 гг. в юго-западной Беларуси
(Брестский, Ивацевичский и Лунинецкий лесхо-
зы, 52.0°–52.5° с.ш., 23.6°–25.5° в.д.). Данная тер-
ритория расположена в подзонах широколист-
венно-сосновых и грабово-дубово-темнохвой-
ных лесов (Юркевич и др., 1979). Плакорные
(суходольные) дубравы произрастают на площади
около 200 тыс. га (93.1% всех дубрав Беларуси).
Дубовые леса в юго-западной Беларуси имеют
мозаичное распространение; площадь отдельных
дубрав колеблется от 200 до 500 га. Основу древо-
стоя составляет дуб черешчатый (Quercus robur L.),
к которому примешиваются сосна обыкновенная
(Pinus sylvestris L.), ель обыкновенная (Picea abies (L.)
Karsten), граб обыкновенный (Carpinus betulus L.),
береза бородавчатая (Betula pendula L.). Полес-
ские дубравы отличаются значительным участи-
ем клена остролистного (Acer platanoides L.), липы
мелколиственной (Tilia cordata Mill.), ясеня обык-
новенного (Fraxinus excelsior L.). Плакорные дуб-
равы в юго-западной Беларуси представлены
семью типами леса: орляковая, черничная, кис-
личная, снытевая, крапивная, папоротниковая и
луговиковая.

В сукцессионной серии дубовых лесов нами
выделено шесть стадий развития растительности
после сплошной рубки: 1–3 года – травянистая
растительность лугового типа (свежая лесосека);
4–9 лет – поросль кустарников, березы и осины,
молодые культуры дуба; 10–20 лет – сплошные
заросли кустарников, поросли и подроста; 30–
50 лет – лесные культуры дуба среднего возраста;
80–100 лет – высокоствольный дубовый лес; 120–
150 лет – спелый дубовый лес.

При изучении динамики населения птиц в со-
обществах, формирующихся на разных стадиях
сукцессии дубрав на месте вырубок, применяли
метод финских линейных трансектов (Равкин,
1967, 1984; Бибби и др., 2000; Järvinen, Väisänen,
1976). Птиц учитывали на постоянных, но не
строго фиксированных маршрутах путем реги-
страции всех обнаруженных в полосе учета птиц
независимо от их удаленности с одновременным
определением расстояния от учетчика до каждой
из птиц в момент обнаружения. Учеты проводили

в максимально однородных местообитаниях на
маршрутах, которые были заложены в экосисте-
мах с искусственным возобновлением путем по-
садки лесных культур, находящихся на разных
стадиях сукцессионного ряда. Первые три стадии
сукцессии были прослежены на одних и тех же
площадках, более поздние стадии – на однотип-
ных участках, различающихся только возрастом
лесов. Учеты на каждом маршруте проводили не
менее 10 раз с 15.05 по 30.06, когда орнитоком-
плексы наиболее стабильны и птицы проявляют
максимальное предпочтение местообитаниям.
Общая протяженность пройденных маршрутов
составила 560 км. Птиц учитывали в ясную пого-
ду в утреннее (спустя 1 час после восхода) и вечер-
нее (прекращали учет за 1–2 часа до захода солн-
ца) время, когда птицы наиболее активны. Виды,
которые регистрировались в ходе учетов менее
чем в половине сезонов, были исключены из ана-
лиза. Перерасчет обилия птиц на единицу пло-
щади вели раздельно по средним дальностям
обнаружения (голосу, визуально) (Равкин, 1967;
Щеголев, 1977). Доминирующими по обилию
считали те виды, доля которых в сообществе птиц
составляет 10% и более (Кузякин, 1962). Виды,
которые были зарегистрированы нами на разных
стадиях восстановительной сукцессии дубовых
лесов, по обилию были разделены на три группы:

1) виды с высоким обилием (50 особей/км2

и более);
2) виды со средним обилием (10–49 осо-

бей/км2);
3) виды, обилие которых составляет менее

10 особей/км2.
Данные по обилию видов птиц подвергали ста-

тистической обработке (Рокицкий, 1967), рассчи-
тывали индексы видового сходства, видового раз-
нообразия и выравненности (Одум, 1975). Для
определения стабильности использовали коэф-
фициент вариации (CV, %) плотности населения
птиц. Латинские названия птиц приведены по
сводке The eBird/Clements checklist of birds of the
world. Типизация орнитофауны приведена по:
Фоус (Voous, 1962).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
В регионе в последние 50 лет осуществляется

искусственное возобновление лесов, что значи-
тельно ускоряет сукцессию. При этом на месте
сведенного древостоя обычно проводится посад-
ка тех видов деревьев, которые были вырублены.
В лесах регулярно проводятся санитарные рубки,
рубки ухода за молодняками, уборка сухостоя и
валежника, разборка ветровалов. Формирование
и смена сообществ птиц в лесных культурах отли-
чаются от естественного возобновления ускорен-
ными темпами протекания и в итоге образовани-
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ем определенного орнитокомплекса (Иноземцев,
1987 и др.).

Было показано, что лесовосстановление на ду-
бовых вырубках в пойме реки Припять в Беларуси
в 1991–2006 гг. происходило путем естественного
восстановления и восстановления вырубок с при-
менением лесных культур (Углянец, Домашке-
вич, 2007). В первом варианте на более плодород-
ных свежих почвах на трех выделах к 35–40 годам
формировались дубравы с участием дуба 40–80%,
на долю ясеня, осины и березы приходилось
20–60%. Этому способствовали лесоводственные
уходы. На вырубках, оставленных на естествен-
ное зарастание, в большинстве случаев формиро-
вались производные от дубрав березняки, в мень-
шей степени – ясенники, изредка – осинники и
черноольшаники.

Сукцессия населения птиц протекает парал-
лельно с закономерной сменой растительности,
самые значительные изменения в орнитоком-
плексах происходят при изменении жизненных
форм доминирующих растений (травы, кустар-
ники, деревья).

В ходе исследования на разных стадиях сук-
цессии дубовых лесов выявлено 67 видов птиц,
относящихся к 12 отрядам (табл. 1). В населении
птиц доминируют представители отряда воробье-
образные (Passeriformes), доля которых на разных
стадиях составляет 65.5–100.0% общего количе-
ства видов и 90.8–100.0% суммарного обилия
(максимум на стадии возраста 10–20 лет). Отряды
аистообразные (Ciconiiformes) и ястребообраз-
ные (Accipitriformes) представлены двумя видами,
курообразные (Galliformes) и голубеобразные
(Columbiformes) – тремя видами, дятлообразные
(Piciformes) – семью видами. 6 отрядов представ-
лены одним видом.

На местах сплошных рубок резко изменяются
микроклимат, видовой состав травянистой рас-
тительности и беспозвоночных животных. На
свежей вырубке всего было учтено 10 видов (табл. 2).
Биотоп осваивают птицы опушек и открытых
пространств, при сохранении пней и наличии в
них щелей и полостей здесь встречаются птицы-
дуплогнездники, некоторые птицы (дрозды, лу-
говой лунь (Cyrcus pygargus) и др.) используют вы-
рубки в качестве кормовых стаций. Суммарное
обилие составляет 153.2 особей/км2, на долю до-
минирующих видов приходится 76.5% населения
птиц и 50.0% видового состава. Доминантами по
обилию являются полевой жаворонок (Alauda ar-
vensis) (38.3 ± 4.69 особей/км2), лесной конек (An-
thus trivialis) (23.4 ± 3.33 особей/км2), лесной жа-
воронок (Lullula arborea) (20.5 ± 1.94 особей/км2),
обыкновенная овсянка (Emberiza citrinella) (16.5 ±
± 2.23 особей/км2), луговой конек (Anthus prаten-
sis) (15.6 ± 2.07 особей/км2) (табл. 2, 3). Изменчи-
вость обилия видов на первой стадии сукцессии

велика, наиболее высокие значения коэффици-
ента вариации (более 50.0%) характерны для ви-
дов с обилием менее 10 особей/км2, наиболее ста-
бильна численность лесного жаворонка (CV =
= 31.37%). 80.0% видов, гнездящихся в данном
биотопе, являются перелетными (из них 5 видов –
дальние мигранты, 3 вида – ближние мигранты,
их доля в населении орнитокомплекса составляет
87.1%. Оседлый образ жизни ведут серая куропат-
ка (Perdix perdix) и обыкновенная овсянка (табл. 4).

На стадии молодых культур (4–9 лет) появля-
ются птицы кустарниковых зарослей: серая (Syl-
via communis), садовая (S. borin) и ястребиная
(S. nisoria) славки, коноплянка (Linaria cannabi-
na), обыкновенный жулан (Lanius collurio) и др.
Количество видов возрастает до 18, суммарное
обилие составляет 199.9 особей/км2 (табл. 2).
По-прежнему доминируют лесной конек (42.5 ±
± 5.52 особей/км2, 21.3%), луговой конек (20.4 ±
± 2.72 особей/км2, 10.2%), лесной жаворонок
(28.6 ± 3.54 особей/км2, 14.3%) и обыкновенная
овсянка (28.5 ± 3.33 особей/км2, 14.3%) (табл. 2, 3).
Доминирующие виды составляют 22.2% видового
состава и 60.1% суммарного обилия птиц. Основу
орнитокомплекса на второй стадии сукцессии со-
ставляют гнездящиеся перелетные птицы (77.8% ви-
дов, 80.4% суммарного обилия), доля дальних ми-
грантов (50.0% видов) несколько больше, чем
ближних (33.3% видов) (табл. 4).

В молодых культурах 10–20 лет зарегистриро-
вано 20 видов птиц. Из орнитокомплекса выпада-
ет семь видов (серая куропатка, перепел (Coturnix
coturnix), коростель (Crex crex), белая трясогузка
(Motacilla alba), луговой чекан (Saxicola rubetra),
луговой конек, полевой жаворонок), связанные
своей жизнедеятельностью с открытыми терри-
ториями. Обилие трех видов (лесной жаворонок,
лесной конек и обыкновенная овсянка) значи-
тельно снижается по сравнению с предыдущей
стадией. В составе орнитокомплекса впервые по-
является 9 дендрофильных видов: черный дрозд
(Turdus merula), зяблик (Fringilla coelebs), обыкно-
венная зеленушка (Chloris chloris), пеночка-тень-
ковка (Phylloscopus collybita), черноголовая славка
(Sylvia atricapilla) (ближние мигранты), обыкно-
венный соловей (Luscinia luscinia), пеночка-вес-
ничка (Phylloscopus trochilus), пеночка-трещотка
(Ph. sibilatrix) (дальние мигранты), большая сини-
ца (Parus major) (оседлый вид). Суммарное обилие
незначительно увеличилось – 204.0 особей/км2.
На этой стадии доминируют 2 вида: лесной конек
(28.6 ± 3.40 особей/км2, CV = 39.44%) и зяблик
(34.1 ± 2.74 особей/км2, CV = 26.65%), их доля в
видовом составе равна 10.0%, в суммарном оби-
лии – 30.7% (табл. 3). Наиболее высокие значе-
ния коэффициента вариации (61.3–116.0%) от-
мечены у видов с невысокой численностью,
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Таблица 1. Участие представителей различных отрядов в видовом богатстве на разных стадиях восстановительной
сукцессии дубовых лесов

Примечание. Для каждого отряда: над чертой – доля от общего количества видов, под чертой – доля от суммарного обилия, %.

Отряд
Возраст сукцессии, лет

1–3 4–9 10–20 30–50 80–100 120–150

Galliformes – –

Ciconiiformes – – – –

Accipitriformes – – – –

Gruiformes – – – –

Charadriiformes – – – –

Columbiformes – – –

Cuculiformes – – – –

Strigiformes – – – –

Apodiformes – – – –

Bucerotiformes – – – –

Piciformes – – –

Passeriformes

20.0
5.4

11.1
1.4

1.7
0.3

1.7
0.3

3.4
0.4

3.4
0.4

3.4
0.3

3.4
0.3

10.0
1.6

5.6
0.8

1.7
0.2

1.7
0.2

2.9
0.6

5.2
0.9

5.2
1.1

1.7
0.2

1.7
0.2

1.7
0.2

1.7
0.2

1.7
1.0

1.7
1.1

1.7
0.4

1.7
0.5

2.9
2.2

12.1
4.3

12.1
4.8

70.0
93.0

83.3
97.8

100.0
100.0

94.1
97.3

65.5
91.8

65.5
90.8

обилие которых не превышает 5.0 особей/км2

(табл. 2).

К 30–50 годам на месте вырубки развивается
молодой лес, в котором доминируют широко-
лиственные виды деревьев (дуб, граб) с примесью
осины, березы и сосны. Увеличиваются видовое
разнообразие сообщества (34 вида) и суммарное
обилие (504.0 особей/км2). Орнитокомплекс при-
обретает характерный для данного типа леса
облик, появляются 16 новых видов птиц: обык-
новенная пищуха (Certhia familiaris), рябинник
(Turdus pilaris), обыкновенная горихвостка (Phoe-
nicurus phoenicurus), буроголовая гаичка (Poecile
montanus) и др. С увеличением возраста сукцессии
в орнитокомплексе начинают господствовать
дендрофильные виды. На этой стадии доминиру-
ет зяблик (150.4 ± 7.79 особей/км2, CV = 17.90%)
(табл. 2, 3). В группу видов со средним обилием на
этой стадии входят 15 видов, показатель изменчи-

вости (CV) у них варьирует от 22.00 до 48.30%.
Чем меньше обилие вида, тем большую роль иг-
рают стохастические вариации, например, у ви-
дов с обилием от 5 до 10 особей/км2 CV изменяет-
ся от 37.4 до 53.4%, у видов с обилием менее 5 осо-
бей/км2 – от 48.3 до 105.0%. В орнитокомплексе
преобладают гнездящиеся перелетные виды (58.8%
общего количества видов, 51.5% суммарного оби-
лия), 2/3 из них относятся к дальним мигрантам.
На долю оседлых видов приходится 29.4% разно-
образия и 14.1% населения.

Дальнейшее увеличение основных суммарных
показателей (количество видов, обилие) отмече-
но в высокоствольном лесу (80–100 лет). Орнито-
ценоз на этой стадии пополняют 24 новых вида
(всего зарегистрировано 58). Суммарное обилие
птиц в дубовом лесу возрастает и достигает
990.9 особей/км2. По обилию доминирует зяблик
(250.0 ± 6.51 особей/км2), численность которого
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на этой стадии отличается высокой стабильно-
стью (CV = 8.85%). Высокое обилие (от 58.2 ± 2.67
до 68.3 ± 3.47 особей/км2) выявлено у трех видов
пеночек. Численность этой группы видов также
стабильна (CV от 15.2% для пеночки-теньковки
до 17.8% для пеночки-веснички). У видов со сред-
ними показателями обилия (n = 20) показатель
изменчивости варьирует от 21.5 до 50.5%, у видов
с обилием менее 10 особей/км2 – от 40.9 до
112.2%. Особенно велик показатель CV у редких
видов (обилие ниже 1.0 особей/км2).

На стадии спелого леса (120–150 лет) видовой
состав орнитокомплекса не претерпевает измене-
ний по сравнению со стадией высокоствольного
леса, суммарное обилие достигает наибольшего
значения – 1128.9 особей/км2 (табл. 2). В спелом
дубовом лесу птицы заселяют все ярусы. Есть
птицы, которые гнездятся и добывают корм на
земле, на поваленных деревьях или валежнике, на
кустарниках и в подлеске, многие гнездятся в
дуплах и кронах деревьев (где добывают корм).
Наиболее стабильно население доминирующего

вида – зяблика (275.0 ± 6.75 особей/км2, CV =
= 8.13%). Коэффициент вариации видов с высо-
кой численностью изменяется от 15.92 до 17 45%
(табл. 2). Количество видов с обилием менее
10.0 особей/км2 несколько уменьшается (n = 33),
изменчивость численности этой группы птиц ве-
лика, как и на предыдущей стадии (например,
у мухоловки-белошейки (Ficedula albicollis) CV =
= 100.90%). На последних двух стадиях преобла-
дают гнездящиеся перелетные птицы (53.4% об-
щего количества видов, более 50% суммарного
обилия). Значительное увеличение доли оседлых
видов (до 37.9%) объясняется присутствием си-
ниц, врановых и др. В спелом дубовом лесу отме-
чены 4 вида птиц, включенных в Красную книгу
Республики Беларусь (2015), которые имеют и
международную охранную значимость: черный
аист (Ciconia nigra), зеленый (Picus viridis) и бело-
спинный (Dendrocopos leucotos) дятлы, мухоловка-
белошейка.

Распределение птиц по ярусам гнездования
на разных стадиях сукцессии разное (табл. 5).

Таблица 3. Динамика доминирования видов птиц на разных стадиях восстановительной сукцессии дубовых
лесов летом (доля от суммарного обилия, %)

Вид
Возраст сукцессии, лет

1–3 4–9 10–20 30–50 80–100 120–150

Alauda arvensis 25.0 – – – – –
Emberiza citrinella 10.8 14.3 – – – –
Lullula arborea 13.4 14.3 – – – –
Anthus prаtensis 10.2 10.2 – – – –
Anthus trivialis 15.3 21.3 14.0 – – –
Fringilla coelebs – – 16.7 29.8 25.2 24.4
Всего 74.7 60.1 30.7 29.8 25.2 24.4

Таблица 4. Пространственно-временная динамика статуса гнездящихся видов птиц на разных стадиях восстано-
вительной сукцессии дубовых лесов

Статус Доля, %
Возраст сукцессии, лет

1–3 4–9 10–20 30–50 80–100 120–150

Оседлые
От кол-ва видов 20.0 16.7 15.0 29.4 37.9 37.9
От суммарного обилия 12.9 16.2 13.9 14.1 16.0 17.3

Перелетные, 
частично зимующие

От кол-ва видов – 5.6 20.0 11.8 8.6 8.6
От суммарного обилия – 3.4 25.0 34.4 32.5 31.9

Перелетные
От кол-ва видов 80.0 77.8 65.0 58.8 53.4 53.4
От суммарного обилия 87.1 80.4 61.1 51.5 51.5 50.8

Ближние мигранты
От кол-ва видов 30.0 27.8 30.0 20.6 19.0 19.0
От суммарного обилия 53.7 45.7 36.3 27.3 23.3 23.0

Дальние мигранты
От кол-ва видов 50.0 50.0 35.0 38.2 34.5 34.5
От суммарного обилия 33.4 34.7 24.8 24.2 28.2 27.8
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На первой стадии представлены только наземно-
гнездящиеся виды. Начиная со второй стадии, их
участие постепенно снижается, и на пятой и ше-
стой стадиях доля этой группы в видовом разно-
образии составляет 17.2%, в суммарном обилии –
29.7–30.9%. На второй–шестой стадиях сукцес-
сии в орнитокомплексах регистрируются от 4 до
6 видов птиц, гнездящихся на кустарниках. Коли-
чество видов, гнездящихся на деревьях, по мере
увеличения возраста основной лесообразующей
породы растет и на последних двух стадиях дости-
гает максимума – 44 вида (75.9% разнообразия,
64.5–65.8% суммарного обилия).

Оценка сходства видового состава сообществ
птиц на разных стадиях вторичной сукцессии по-
казала, что наибольшее сходство отмечено между
сообществами, формирующимися на первых двух
стадиях сукцессии (71.4) и трех последних стадиях
(71.7–100.0%) (табл. 6).

Рассмотрим фаунистическую структуру орни-
токомплексов дубовых лесов. На первых двух
стадиях сукцессии орнитоценоз включает пред-

ставителей четырех типов фаун: европейского,
европейско-туркестанского, палеарктического и
афро-евразийского (табл. 7). На стадии свежей
вырубки (1–3 года) основу сообщества птиц со-
ставляют виды палеарктического (30.0% от обще-
го количества видов и 45.0% суммарного обилия)
и европейского типов фауны (соответственно
40.0 и 34.3%). Европейско-туркестанский тип
представлен двумя видами (лесной конек и серая
куропатка), афро-евразийский – одним (пере-
пел). На стадии молодого леса и кустарников (4–
9 лет) участие палеарктов несколько снижается,
на второе место по количеству видов и доле в на-
селении птиц выходят представители европей-
ско-туркестанского типа фауны. На третьей ста-
дии (10–20 лет) из орнитоценоза выпадает афро-
евразийский тип фауны. На трех последующих
стадиях сукцессии по количеству видов домини-
руют виды палеарктического типа фауны (44.1–
50.0%), по численности – европейского типа
(48.0–56.5%). В спелых лесах голарктический, си-

Таблица 5. Распределение видов птиц по ярусам гнездования на разных стадиях восстановительной сукцессии
дубовых лесов

Примечание. Для каждой группы птиц: над чертой – доля от общего количества видов, под чертой – доля от суммарного
обилия, %.

Возраст сукцессии, лет Земля Кустарники Деревья

1–3 – –

4–9

10–20

30–50

80–100

120–150

100.0
100.0

61.1
83.9

27.8
12.6

11.1
3.6

40.0
49.2

30.0
21.9

30.0
29.0

23.5
33.8

14.7
5.2

61.8
61.0

17.2
30.9

6.9
4.6

75.9
64.5

17.2
29.7

6.9
4.5

75.9
65.8

Таблица 6. Сходство видового богатства орнитокомплексов на разных стадиях восстановительной сукцессии
дубовых лесов по коэффициенту Жаккара, %

Возраст 
сукцессии, лет 1–3 4–9 10–20 30–50 80–100 120–150

1–3  71.4 20.0 13.6 8.8 8.8

4–9   57.9 38.5 23.7 23.7

10–20    70.4 46.2 46.2

30–50     71.7 71.7

80–100      100.0
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бирский и афро-евразийский типы фауны пред-
ставлены двумя видами каждый.

В ряде литературных источников рассматрива-
ются смены населения птиц в процессе вторич-
ной сукцессии лесной растительности в других
регионах. В результате изучения сукцессии дуб-
рав в Белгородской обл. показано, что на свежей
лесосеке гнездится только 3 вида птиц с плотно-
стью 0.5–1.0 пар/га, на стадии молодой поросли
и молодых посадок возраста 4–6 лет – 9 видов
с плотностью 1.6–2.0 пар/га (Новиков, 1959).
В дальнейшем вместе с ростом древостоя увели-
чиваются видовое разнообразие и плотность
гнездящихся пар: на стадии сплошных зарослей
кустарников, поросли и подроста (8–10 лет) эти по-
казатели соответственно равны 16 и 4–5 пар/га,
в дубовых жердняках (30–50 лет) – 23 и 5–6 пар/га.
В приспевающем дубовом лесу (возраст 90–110 лет)
гнездится 51 вид птиц, плотность которых варьи-
рует от 8 до 18 пар/га. Наибольшее видовое разно-
образие (78 видов) наблюдается в спелом высоко-
ствольном лесу (120–150 лет), а максимальная
плотность гнездящихся птиц (27–35 пар/га) при-
ходится на перестойную дубраву (200–250 лет).
По ходу сукцессии орнитофауна приобретает бо-
лее дендрофильный характер, что подтверждает
анализ распределения видов птиц по ярусам гнез-
дования в дубравах разного возраста. Эти показа-
тели сходны с результатами наших исследований
дубрав Белорусского Полесья.

При изучении вторичной сукцессии птиц в ду-
бово-грабовом лесу (50° с.ш., 20° в.д.) в Польше
показано, что в различных биотопах, которые на-
ходятся на разных стадиях сукцессии, орнитофа-

уна наиболее богата в последней фазе, наименее
богата в средней (Głowaciński, 1975). Количество
видов варьировало на различных стадиях сукцес-
сии от 7 до 35 с максимальным возрастом лесооб-
разующих пород в сообществе около 150 лет. Сум-
марная плотность гнездящихся пар по ходу сук-
цессии изменялась от 26.1 пар/10 га на начальных
стадиях до 89.7 пар/10 га в старом дубово-грабо-
вом лесу. Отметим, что видовое разнообразие по-
следней стадии сукцессии значительно меньше,
чем в дубравах Белорусского Полесья и Белгород-
ской обл.

По данным учетов 1972–1975 гг., в орнитоком-
плекс дубрав Белорусского Полесья входило 34 ви-
да воробьеобразных (Тарлецкая, 1978). Домини-
ровали зяблик и пеночка-весничка (30.3%). Доля
птиц, гнездящихся в дуплах, составляла 27.2%.

В Лунинецком р-не Брестской обл. в дубраве
орляковой (площадь 8 га, состав 8Д2С+Ол, воз-
раст 80–90 лет) учтено 10 видов певчих лесных
птиц с населением 3.4 пар/га (Долбик, 1974).
Плотность населения фоновых видов (пар/га) со-
ставила: зяблик 0.62, мухоловка-пеструшка (Fice-
dula hypoleuca) 0.62, пеночка-весничка 0.62, лес-
ной конек 0.50, иволга (Oriolus oriolus) 0.25, серая
мухоловка (Muscicapa striata) 0.25, скворец (Stur-
nus vulgaris) – 0.12, галка (Corvus monedula) 0.12,
большая синица 0.12, дубонос (Coccothraustes coc-
cothraustes) 0.12.

В ходе восстановления широколиственно-сос-
новых лесов выделено 6 стадий от свежей выруб-
ки до спелого леса (120–150 лет) (Абрамова, 2007).
Количество видов колебалось от 12 на свежей вы-
рубке до 60 видов в спелых лесах. Суммарное оби-

Таблица 7. Фаунистическая структура орнитокомплексов на разных стадиях восстановительной сукцессии
дубовых лесов

Примечание. Для каждого типа фауны: над чертой – доля от общего количества видов, под чертой – доля от суммарного
обилия, %.

Тип фауны
(по: Voous, 1962)

Возраст сукцессии, лет

1–3 4–9 10–20 30–50 80–100 120–150

Европейский

Европейско-
туркестанский

Голарктический – – – –

Палеарктический

Сибирский – – –

Афро-евразийский –

40.0
34.3

38.9
42.2

30.0
41.5

29.4
56.5

22.4
49.3

22.4
48.0

20.0
17.4

33.3
31.7

30.0
30.1

20.6
8.8

17.2
10.9

17.2
11.2

3.4
0.3

3.4
0.3

30.0
45.0

22.2
25.4

40.0
28.4

44.1
30.6

50.0
34.5

50.0
35.2

2.9
1.6

3.4
2.2

3.4
2.3

10.0
3.3

5.6
0.7

2.9
2.5

3.4
2.8

3.4
3.0



ЗООЛОГИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  том 101  № 11  2022

ДИНАМИКА ОБИЛИЯ ВИДОВ ПТИЦ В ХОДЕ СУКЦЕССИИ ДУБОВЫХ ЛЕСОВ 1241

лие постепенно возрастало в процессе сукцессии
от 67.4 до 934.1 особей/км2, за исключением ста-
дии возраста 10–14 лет, когда она была наимень-
шей (107.4 особей/км2). Суммарная биомасса из-
менялась параллельно обилию – увеличивалась
от 3.4 до 54.2 кг/км2.

В центральной Сибири было изучены измене-
ния населения воробьиных птиц, сопутствующие
аллювиальным и пирогенным сериям сукцессии
таежной растительности в подзоне средней тайги
(Бурский, 2009). Показано, что наибольшие раз-
личия в населении птиц связаны с первичными
сукцессиями растительности, формирующими
аллювиальный ряд орнитоценозов. В начале пи-
рогенного ряда плотность населения птиц увели-
чивается, разнообразие растет за счет добавления
видов, характерных для гарей. На стадии мелко-
лиственных молодняков отличия в населении
птиц от спелых допожарных древостоев возраста-
ют, с развитием хвойного полога таежное населе-
ние птиц восстанавливается.

Таким образом, основные закономерности
сукцессий птиц в изученных лесных экосистемах
совпадают во всех регионах.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В процессе вторичной сукцессии дубовых ле-
сов в юго-западной Беларуси выделено 6 стадий
развития растительности от свежей вырубки до
леса 150-летнего возраста. Одновременно с зако-
номерной сменой растительности протекает и
сукцессия орнитокомплексов, это характерно и
для других типов леса в различных регионах Ев-
ропы и Азии.

В ходе сукцессии дубовых лесов видовое богат-
ство птиц увеличивается от 10 до 58 видов, сум-
марное обилие – от 153.2 до 1128.9 особей/км2.
Установлены обилие видов и межгодовая измен-
чивость в течение 11 сезонов. Коэффициент вари-
ации наиболее высокий (50.0–116.0%) у видов,
обилие которых не превышает 5.0 особей/км2.
Среднее обилие видов варьирует в значительных
пределах, например, на стадии возраста 120–
150 лет – от 1.0 (тетеревятник (Accipiter gentilis)) до
275.0 особей/км2 (зяблик). На всех шести стадиях
сукцессий преобладают гнездящиеся перелетные
птицы, на долю которых приходится от 80.0% ви-
дов на первой стадии сукцессии до 53.4% на пя-
той и шестой стадиях. Основу населения птиц на
всех стадиях составляют ближние и дальние ми-
гранты, оседлые виды, как правило немногочис-
ленны, их участие в суммарном обилии не превы-
шает 17.3%. В спелом дубовом лесу гнездится
4 вида птиц, которые включены в Красную книгу
Республики Беларусь (2015) и которые имеют и
международную охранную значимость: черный

аист, зеленый и белоспинный дятлы, мухоловка-
белошейка.

На начальных стадиях сукцессии орнитоком-
плекс формируют представители европейского,
палеарктического, европейско-туркестанского и
афро-евразийского типов фаун. На стадиях 80–
100 и 120–150-летнего возраста основу орнито-
комплекса формируют представители палеаркти-
ческого (50% видов, 34.5–35.2% суммарного оби-
лия) и европейского типов фауны (соответственно
22.4 и 48.0–49.3).
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THE DYNAMICS OF BIRD SPECIES ABUNDANCE DURING THE SUCCESSION 
OF OAK FORESTS IN SOUTHWESTERN BELARUS

I. V.  Abramova*
A.S. Pushkin Brest State University, Brest, 224016 Belarus

*e-mail: iva.abramova@gmail.com

Disturbed forest ecosystems are characterized by significant spatial and temporal changes. Bird species that
depend on phytocoenoses at different stages of secondary succession are strongly influenced by dynamic en-
vironmental factors. As a part of the study on bird communities, changes in bird abundance during the sec-
ondary succession of a cleared oak forest in southwestern Belarus were investigated. The purpose of the work
was to determine the inter-annual dynamics of bird species abundance and to assess the variability of individ-
ual species abundance during the secondary succession of the oak forest. Material was collected in 1995–
2017. Line transects were set to conduct bird counts in ecosystems at different stages of succession. Generally,
accepted methods of statistical analysis of material were used. The species diversity of birds was found to in-
crease from 10 to 58 species, the overall abundance from 153.2 to 1128.9 birds/km2 during the succession
(6 stages, from 1 to 150 years in age). The abundance of species (birds /km2) and inter-annual variability
during 11 seasons were established. The coefficient of variation (CV) was the highest (50.0–116.0%) for spe-
cies whose abundance did not exceed 5.0 birds/km2. The average abundance of species varied considerably,
e.g., at the 120–150-year old stage, from 1.0 birds/km2 (Goshawk) to 275.0 birds/km2 (Chaffinch). All six
stages of succession were dominated by nesting migratory birds, which account for 80.0% of the species in the
first stage of succession to 53.4% in the fifth and sixth stages. Near and distant migrants form the basis of the
bird community at all stages. The ornithological diversity included six fauna types. At the initial stages of suc-
cession the bird population comprised European, Palaearctic, European-Turkestan and Afro-Eurasian fauna
components. At the stages of 80–100 and 120–150 years old, both species structure (50.0%) and bird com-
munity (34.5–35.2%) were dominated by Palaearctic and European fauna elements: 22.4 and 48.0%, respec-
tively. The number of bird species, their abundance, the coefficient of variation of abundance at different
stages of oak forest succession varied widely. The highest values of community diversity and the stability of
the abundance of individual bird species were observed during the fifth and sixth stages of succession of oak
forests.

Keywords: oak woodland, bird community, species richness, population density, stability
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