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Рассматриваются изменения населения птиц в ходе вторичной сукцессии ольховых лесов в юго-
западной Беларуси. Разнообразие видов птиц в течение последовательности (6 стадий, 1–80 лет) 
увеличилось с 15 до 73 видов, общая численность – от 101,1 до 1069,0 ос./км², общая биомасса – от 
6,75 до 58,74 кг/км². В состав орнитокомплексов входят представители шести типов фауны. На 
всех шести стадиях сукцессии в населении птиц доминируют виды палеарктического и европей-
ско-туркестанского типов фауны. 
Ключевые слова: сукцессия, черноольховые леса, орнитокомплекс, доминант, редкие виды птиц, Беларусь. 
 

Changes in the bird population during the secondary succession of alder forests in south-western Belarus 

are considered. The field work was performed in the years 2000-2017 applying the conventional bird count 

methods. The study revealed that the bird species diversity in the course of succession (6 stages, 1-80 years 

old) increased from 15 to 73 species, overall abundance – from 101,1 to 1069,0 birds/km², overall bio-

mass – from 6,75 to 58,74 kg/km². The ornithological variety included six fauna types. In all six stages of 

succession the bird population was dominated by Palaearctic and European-Turkestan types of fauna. 

Keywords: succession; alder forest; ornithological variety; dominant; rare bird species; Belarus. 
 

Введение. Самые значительные изменения в жизни сообщества птиц происходят при 
смене жизненных форм доминирующих растений: трав, кустарников, деревьев. Наиболее пол-
но изучены вторичные сукцессии лесных экосистем. С появлением свежей вырубки или после 
пожара происходит пространственное перераспределение дендрофильных видов, которые 
населяют леса до их сведения, птиц открытых ландшафтов (луговых, полевых, кустарниковых) 
и опушечных, которые появляются после вырубки леса уже в первый год существования или 
на разных стадиях сукцессии. Смена населения птиц в лесах обусловлена последовательной 
сукцессией лесных растительных сообществ, главной причиной которых в настоящее время 
являются антропогенные факторы (лесохозяйственная деятельность, мелиорация прилегаю-
щих к лесам сельскохозяйственных угодий) [1]–[4]. Рубки деревьев на значительных площадях 
коренным образом изменяют среду обитания птиц. Для дендрофильных птиц такие изменения 
катастрофичны, и они исчезают с данной территории (рябчик, дятлы, дрозды, синицы). На вы-
рубках встречаются только те птицы, жизнедеятельность которых связана с опушками: лесной 
конек, обыкновенная овсянка, жулан. Ряд птиц прилетают сюда в поисках корма. 

Работ посвященных вторичным сукцессиям орнитофауны мало, но они свидетельству-
ют о параллельном с сукцессией фитоценозов увеличении разнообразия птиц [1], [4]–[10]. 
Сукцессии различных сообществ птиц слабо изучены в Беларуси и других регионах. Целью 
настоящей работы было изучение сукцессии населения птиц в ольховых лесах юго-западной 
части Белорусского Полесья. 

Материал и методы. Сбор материалов для данной работы проводился в 2000–2017 гг. 
в юго-западной Беларуси в лесхозах: Брестском (Томашовское, Меднянское и Домачевское 
лесничества), Малоритском (Пожеженское и Малоритское лесничества) и Ивацевичском 
(Ивацевичское и Бронногорское лесничество). Данная территория расположена в подзонах 
широколиственно-сосновых и грабово-дубовых темнохвойных лесов [11]. 

Исследования проводились в пушистоберезово-черноольховых лесах, которые составля-
ют 43,8 % коренных черноольховых лесов Беларуси. Они представлены черноольшаниками: 
осоковым, болотно-папоратниковым и ивняковым. Этот тип ольшаников занимает ровные, по-
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ниженные участки, которые сильно обводнены, но со слабопроточным увлажнением. Здесь 
ольха образует древостои второго бонитета с примесью березы пушистой (до 30 %), иногда 
ели и сосны. В подлеске представлены черемуха, рябина, лещина, черная и красная смородина. 
В травяном покрове осоки, камыши и белокрыльник. Ольха черная имеет как семенное, так и 
порослевое происхождение. Учетные маршруты (ширина полосы 200 м, длина 1–2 км) вклю-
чали черноольховые и пушистоберезово-черноольховые таволговые леса, составляющие 
56,2 % коренных чернольшаников на низинных болотах. Они объединяют ольсы кочедыжни-
ковый, касатиковый и таволговый. Древостои с преобладанием ольхи черной первого боните-
та. Подлесок в черноольшанике крапивном состоит из крушины, черемухи, лещины, малины, 
ежевики и др. Кондоминантом древостоев в этих типах ольсов является береза пушистая, от-
мечена ель в основном во втором ярусе, изредка произрастает ясень, иногда дуб. 

Исследования выполнялись в пределах разновозрастных участков, представляющих ряд 

от свежей рубки до лесных насаждений более чем 80-летнего возраста. Средний возраст чер-

ной ольхи оценивался согласно рекомендациям А.З. Стрелкова и др. [12]. 

За период вторичной сукцессии в ольховых лесах выделено шесть стадий развития рас-

тительности от свежей вырубки до спелого леса 80-летнего возраста. Описания группирова-

лись по возрасту, видовому составу сообществ, спектру жизненных форм растений, и осо-

бенностям ярусности фитоценозов, кроме того учитывались средняя высота, средний диа-

метр, сомкнутость и видовое разнообразие древостоя. Первая стадия длится 1–3 года, пред-

ставлена травянистой растительностью (болотной или луговой), затем наступает стадия мо-

лодых культур из поросли кустарников, ольхи, березы и осины (возраст 4–9 лет), которая 

сменяется стадией сплошных зарослей кустарниковой поросли и подроста (возраст 10–20 

лет). Через 30–35 лет после вырубки начинается стадия смешанного леса, которая в 50–60 

лет переходит в стадию приспевающего леса, сменяющегося спелым высокоствольным ле-

сом из ольхи с примесью березы и других пород (возраст 70–80 лет). 

При изучении сукцессий (серий) орнитокомплексов закладывались маршруты в экоси-

стемах, находящихся на разных стадиях сукцессионного ряда (на свежих вырубках, в моло-

дых культурах, жердняках, приспевающем и спелом лесах). Первые три стадии сукцессии 

(до 20 лет) были прослежены на одних и тех же площадках, более поздние – на площадках с 

однотипными условиями (по увлажнению и литологии), отличающихся возрастом лесообра-

зующей породы – ольхи черной. Общая протяжѐнность пройденных маршрутов составила 

260 км. При учѐтах птиц применяли общепринятые методы [13]–[16]. Учѐт птиц проводился 

не менее 10 раз в каждой растительной ассоциации с 15.05 по 30.06, когда практически все 

птицы принимают участие в размножении. Учѐт проводили в ясную погоду в утреннее (спу-

стя 1 час после восхода) и вечернее (прекращался за 1–2 часа до захода солнца) время, когда 

птицы наиболее активны, на пробных площадках и трансектах. 

Перерасчѐт обилия птиц на единицу площади вѐлся раздельно по средним дальностям обна-

ружения (голосу, визуально) [14]. Доминирующими по обилию считали те виды, доля которых в 

сообществе птиц преобладает (10 % и более) [13]. Латинские названия птиц приведены по сводке 

«Clements checklist of birds of the world» [17]. Типизация орнитофауны приведена по К. Фоусу [18]. 

Результаты и их обсуждение. Р.Ю. Тарлецкая [19] в ходе учетов в 1971–1975 гг. устано-

вила, что население ольшаников Белорусского Полесья включало 30 видов воробьинообраз-

ных птиц. Максимальная численность птиц отмечалась в ольшаниках крапивных (9,0 пар/га), 

минимальная – в кочедыжниковых (4,8 пар/га). По данным М.С. Долбика [20], в ольховых ле-

сах 20–30-летнего возраста (28,8 га) на территории Белорусского Полесья в четырех типах леса 

и соответствующих им ассоциациях отмечалось 18 видов воробьинообразных птиц с населе-

нием в среднем 4,0 пар/га, с вариациями от 2 до 6,6 пар/га. Сведения о летней орнитофауне 

черноольховых лесов в юго-западной Беларуси содержатся в монографии [2]. Показано, что в 

ольсах в Малоритском лесхозе в 1990–2006 гг. обитало 52 вида птиц, суммарное обилие кото-

рых составляло 608,4 ос./км², в Беловежской пуще – соответственно 54 вида и 694,8 ос./км². 

В.В. Сахвон [21], [22] установил, что в пойменных черноольховых лесах обитает 99 ви-

дов птиц, из которых 90 являются гнездящимися. При этом сообщество гнездящихся воробь-

инообразных птиц пойменных лесов характеризуется очень высокими значениями общей 
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плотности гнездования – 13,12–15,89 пар/га в монодоминантных черноольшаниках и 7,46–

8,44 пар/га в черноольховых лесах с примесью ели, что значительно выше по сравнению с 

исследованиями других авторов [23] и нашими данными. 
Сукцессия населения птиц протекает параллельно с закономерной сменой растительно-

сти и, прежде всего, доминирующих растений. Самые значительные изменения в орнито-
комплексах происходят при изменении жизненных форм доминирующих растений (травы, 
кустарники, деревья). 
 

Таблица 1 – Изменения населения птиц (ос./км
2
) в ходе вторичной сукцессии черноольховых 

лесов в юго-западной Беларуси 
 

Вид 
Возраст сукцессии, лет 

1–3 4–9 10–20 30–40 50–60 70–80 

Желтая трясогузка Motacilla flava 11,0 10,4 3,2 - - - 
Лесной конек Anthus trivialis 10,1 12,4 5,4 3,0 16,7 18,0 
Луговой конек Anthus pratensis 12,1 8,4 - - - - 
Луговой чекан Saxicola rubetra 13,6 16,3 - - - - 
Кряква Anas platyrhynchos 2,0 3,5 3,0 3,2 2,0 2,2 
Чирок-свистунок Anas crecca - 2,0 1,5 1,1 0,8 0,7 
Чирок-трескунок Spatula querquedula * - 1,0 0,8 0,5 0,6 0,6 
Жулан Lanius collurio 3,4 3,8 5,2 2,0 1,4 0,6 
Обыкновенная овсянка Emberiza citrinella 8,8 14,6 10,5 5,2 7,2 8,6 
Тростниковая овсянка Emberiza schoeniclus 8,4 14,5 5,4 - - - 
Камышевка-барсучок Acrocephalus schoenobaenus 5,6 4,2 1,0 - - - 
Болотная камышевка Acrocephalus palustris 10,0 16,1 14,0 6,0 - - 
Зарянка Erithacus rubecula - 4,7 8,5 29,0 32,5 36,3 
Певчий дрозд Turdus philomelos - 3,8 6,7 28,6 36,5 38,0 
Лесная завирушка Prunella modularis - - - 0,8 1,5 1,8 
Речной сверчок Locustella fluviatilis 1,2 3,4 5,6 1,2 - - 
Обыкновенный соловей Luscinia luscinia -  18,8 21,0 21,5 32,0 
Варакушка Luscinia svecica - 2,2 2,5 1,2 - - 
Черный дрозд Turdus merula - 1,0 22,0 21,2 36,0 38,6 
Рябинник Turdus pilaris - - - 2,0 3,0 2,5 
Серая славка Sylvia communis 10,5 12,4 3,2 6,5 34,2 35,6 
Ястребиная славка Sylvia nisoria - 1,8 2,0 2,4 2,0 2,4 
Черноголовая славка Sylvia atricapilla - 1,2 5,2 26,8 33,2 35,4 
Садовая славка Sylvia borin - 4,2 5,0 2,0 3,6 3,2 
Обыкновенная пищуха Certhia familiaris - - - 3,2 4,5 5,6 
Поползень Sitta europaea - - - 4,0 8,2 14,7 
Скворец Sturnus vulgaris  - - - 10,0 16,4 28,0 
Зяблик Fringilla coelebs - - 54,4 128,5 160,6 170,4 
Обыкновенный дубонос Coccothraustes coccothraustes - - - 7,8 12,6 14,7 
Снегирь Pyrrhula pyrrhula - - - 8,6 12,8 16,3 
Обыкновенная чечевица Carpodacus erythrinus 2,8 3,5 1,2 - - - 
Большая синица Parus major - - 5,6 22,0 42,5 46,4 
Хохлатая синица Lophophanes cristatus - - - 28,0 24,3 26,9 
Буроголовая гаичка Poecile montanus - - - 13,2 16,7 18,6 
Белая лазоревка Cyanistes cyanus * - - - - 0,6 0,6 
Лазоревка Cyanistes caeruleus - - - - 1,5 2,4 
Черноголовая гаичка Parus palustris - - - - 18,5 16,6 
Длиннохвостая синица Aegithalos caudatus - - - - 3,2 5,0 
Пеночка-весничка Phylloscopus trochilus - - 18,3 60,2 70,4 70,2 
Пеночка-теньковка Phylloscopus collybita - - 2,2 80,5 90,4 98,6 
Пеночка-трещотка Phylloscopus sibilatrix - - 3,4 50,0 62,5 62,4 
Серая мухоловка Muscicapa striata - - - 36,5 38,0 40,5 
Мухоловка-белошейка Ficedula albicollis* - - - - 0,5 1,0 
Мухоловка-пеструшка Ficedula hypoleuca - - - 23,0 28,6 30,5 
Малая мухоловка Ficedula parva - - - - 1,8 2,0 
Обыкновенная иволга Oriolus oriolus - - - 2,0 6,4 6,6 
Обыкновенный ремез Remiz pendulinus - - - 5,8 6,4 7,5 
Крапивник Troglodytes troglodytes - - 15,0 23,0 33,7 38,6 
Зелѐная пересмешка Hippolais icterina - - - - 0,6 1,0 
Сойка Garrulus glandarius - - - 0,6 1,4 2,5 
Серая ворона Corvus corone  - - - - 0,6 1,2 

Сорока Pica pica - - - 0,6 1,2 2,0 
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 Окончание таблицы 1 

Ворон Corvus corax - - - - 0,7 1,0 
Клинтух Columba oenas - - - - 0,5 1,3 
Обыкновенная горлица Streptopelia turtur - - - - 1,0 1,4 
Вяхирь Columba palumbus - - - 3,8 4,5 6,2 
Черный стриж Apus apus - - - 9,2 10,0 20,5 
Седой дятел Picus canus - - - - 0,3 0,5 
Средний дятел Dendrocopos medius* - - - - 0,8 1,2 
Большой дятел Dendrocopos major - - - 2,7 6,0 8,0 
Зелѐный дятел Picus viridis* - - - - 0,3 0,4 
Малый дятел Dendrocopos minor - - - - 2,6 2,8 
Белоспинный дятел Dendrocopos leucotos* - - - - 0,5 1,0 
Желна Dryocopus martius - - - - 2,8 3,2 
Вертишейка Jynx torquilla - - - - 4,0 4,2 
Вальдшнеп Scolopax rusticola - - - - 1,2 2,0 
Черныш Tringa ochropus - 2,0 1,2 5,0 4,8 5,3 
Рябчик Bonasa bonasia - - - - 5,8 5,5 
Обыкновенная кукушка Cuculus canorus - - - 3,0 4,8 5,6 
Коростель Crex crex* 1,2 0,5 0,4 - - - 
Серый журавль Grus grus* 0,4 1,2 1,5 2,0 1,2 1,3 
Черный аист Ciconia nigra* - - - - 0,6 0,8 
Обыкновенный канюк Buteo buteo - - - - 1,5 2,3 
Тетеревятник Accipiter gentilis - - - - 1,2 1,5 
Перепелятник Accipiter nisus - - - - 1,2 1,4 
Малый подоролик Clanga pomarina * - - - - 0,3 0,3 
Чеглок Falco subbuteo * - - - - 0,2 0,3 
Черный коршун Milvus migrans - - - 0,3 0,4 0,8 
Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla - - - 0,4 0,5 0,6 
Филин Bubo bubo* - - - - 0,3 0,5 
Ушастая сова Asio otus - - - - 0,2 0,5 
Болотная сова Asio flammeus  - 0,5 0,4 0,3 0,5 0,3 
Серая неясыть Strix aluco - - - 0,5 0,7 1,0 

Количество видов 15 26 31 48 73 73 

Суммарное обилие, ос./км
2
  101,1 ± 0,3 149,6 ± 0,6 233,1 ± 0,7 698,4 ± 0,8 957,0 ± 1,4 1069,0 ± 1,5 

Суммарная биомасса, кг/км
2
 6,75 ± 0,8 15,52 ± 0,6 19,57 ± 0,3 36,33 ± 0,4 49,15 ± 0,5 58,74 ± 0,3 

 

Примечание: * – виды, включенные в Красную книгу Республики Беларусь [24]. 
 

В первый же год на местах сплошных рубок резко изменяются микроклимат, видовой 
состав травянистой растительности и беспозвоночных животных. На месте свежей вырубки 
появляются птицы опушек и открытых пространств: лесной и луговой конек, луговой чекан 
и желтая трясогузка, которые являются доминирующими видами (таблица 2). Некоторые 
птицы (лесной конѐк, дрозды и др.) используют вырубки в качестве кормовых стаций. Всего 
было учтено 15 видов. Суммарное обилие составляет 101,1 ± 0,3 ос./км

2
, на долю доминиру-

ющих видов приходится 56,8 % населения птиц и 33,3 % видового состава. Доминантами по 
обилию являются луговой чекан, луговой и лесной коньки, серая славка и желтая трясогузка 
(таблица 2). Суммарная биомасса равна 6,75 кг/км

2
. По биомассе доминируют кряква и се-

рый журавль, на долю которых приходится свыше 70 % суммарного показателя. 
На стадии молодых культур (4–9 лет) появляются птицы кустарниковых зарослей: се-

рая и садовая славки, обыкновенный жулан. Количество видов возрастает до 26, суммарное 
обилие увеличивается в 1,5 раза и составляет 149,6 ± 0,7 ос./км

2
. Доминируют луговой чекан 

(10,9 %) и болотная камышевка (10,8 %). Доминирующие виды составляют 21,7 % численно-
сти птиц и 7,7 % видового состава. Суммарная биомасса увеличивается в 2,3 раза, на долю 
доминирующих по биомассе видов (кряква и серый журавль) приходится 71,2 %. 

В молодых культурах 10–20 лет зарегистрирован 31 вид птиц, суммарное обилие продолжает 
расти (233,1 ± 0,7 ос./км

2
). Начиная с этой стадии по численности доминирует зяблик (23,3 % сум-

марного обилия). По биомассе доминируют кряква, серый журавль и черный дрозд (таблица 2). 
К 30–40 годам на месте вырубки развивается черноольховый лес, в котором доминируют 

черная ольха с примесью березы и других пород. Орнитоценоз приобретает характерный облик 
для данного типа леса. В состав орнитокомплекса входит 48 видов, по мере развития древесной 
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растительности по ходу сукцессии в его составе начинают господствовать дендрофильные виды, 
по численности доминируют зяблик (18,4 %) и пеночка-теньковка (11,5 %). Начиная с третьей 
стадии сукцессии, по доле в суммарной биомассе доминирует только один вид (серый журавль). 

Дальнейшее увеличение основных суммарных показателей (количество видов, обилие, 
биомасса) отмечено в высокоствольном лесу (50–60 лет). Орнитоценоз на этой стадии обо-
гащается новыми видами, возрастают обилие населения птиц (957,0 ± 1,4  ос./км

2
) и суммар-

ная биомасса (49,15 ± 0,5 кг/км
2
). По обилию доминирует зяблик (17,5 %). 

На стадии спелого леса (70–80 лет) эти показатели несколько выше (таблица 1, 2). 
Суммарное обилие составляет 1069,0 ± 1,5 ос./км

2
, биомасса 58,74 ± 0,3 кг/км

2
. По обилию 

доминирует зяблик 15,4 %), а по биомассе – серый журавль – 12,3 % (таблица 2). В спелом 
ольховом лесу птицы заселяют все ярусы. Есть птицы, которые гнездятся и добывают корм 
на земле, на поваленных деревьях или валежнике, на кустарниках и подлеске, многие гнез-
дятся в дуплах и кронах деревьев, в последних добывают корм. 

 

Таблица 2 – Динамика доминирования видов птиц в ольховых лесах летом в процессе сукцессии, %  
 

Вид Возраст сукцессии 

1–3 4–9 10–20 30–40 50–60 70–80 

Доля от суммарного обилия, % 

Желтая трясогузка 10,9 - - - - - 

Лесной конек 10,0 - - - - - 

Луговой конек 12,0 - - - - - 

Серая славка 10,4 - - - - - 

Луговой чекан 13,5 10,9 - - - - 

Болотная камышевка - 10,8 - - - - 

Зяблик - - 23,3 18,4 16,8 15,9 

Пеночка-теньковка - - - 11,5 - - 

Доля от суммарной биомассы, % 

Кряква 37,9 28,9 19,6 - - - 

Серый журавль 32,4 42,3 42,0 30,1 13,4 12,1 

Черный дрозд - - 11,0 - - - 

 

Оценка сходства видового состава сообщества птиц на разных стадиях вторичной сук-
цессии (с использованием коэффициента Жаккара) показала, что наибольшее сходство отме-
чено между сообществами, формирующимися на двух последних стадиях сукцессии (1,0), а 
также между сообществами возраста 4–9 и 10–20 лет (таблица 3). 
 

Таблица 3 – Сходство видового разнообразия орнитоценозов в ходе вторичной сукцессии черно-
ольховых лесов 

 

Возраст сукцессии, лет 
Возраст сукцессии, лет 

4–9 10–20 30–40 50–60 70–80 

1–3 0,58 0,39 0,15 0,07 0,07 

4–9  0,72 0,35 0,19 0,19 

10–20   0,49 0,28 0,28 

30–40    0,52 0,52 

50–60     1,0 

 

Рассмотрим фаунистическую структуру орнитокомплексов на разных стадиях сукцессии. 
Как показали наши исследования, на первых трех стадиях сукцессии орнитоценоз включает 
представителей четырех типов фаун: европейского, европейско-туркестанского, голарктическо-
го и палеарктического (таблица 4). На стадии свежей вырубки (1–3 года) и молодого леса и ку-
старников (4–9 лет) по количеству видов и численности преобладают виды орнитокомплексов 
палеарктического (35,6–39,3 % суммарного обилия) и европейского типов фауны (33,0–36,5 %), 
по биомассе доминируют виды палеарктического типа фауны (в сумме они составляют 44,4–
54,6 %), на долю единственного представителя голарктического типа фауны (кряква) приходит-
ся около 1/3 суммарной биомассы (таблица 4). На четырех последующих стадиях сукцессии до-
минируют виды палеарктического типа фауны (54,8–58,3 % общего количества видов, 47,7–
53,3 % суммарного обилия и 55,0–64,5 % суммарной биомассы), на второе место по численности 
выходят виды, относящиеся к европейско-туркестанскому типу (31,5–32,0 %). Участие в суммар-
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ной биомассе птиц голарктического комплекса по мере развития сукцессии снижается (на третьей 
стадии биомасса этой группы птиц составляет 23,1 %, на двух последних – около 11 %). Сибир-
ский и афро-евразийский типы фауны представлены двумя видами каждый, их участие в совокуп-
ных показателях населения птиц (суммарное обилие, суммарная биомасса) незначительно. 
 

Таблица 4 – Фаунистическая структура орнитокомплексов на разных стадиях сукцессии ольховых лесов 
(доля, %) 

 

Тип фауны Возраст сукцессии (лет) 

1–3 4–9 10–20 30–40 50–60 70–80 

Европейский 
36,5 
10,7 

33,0 
6,6 

12,4 
4,4 

19,8 
9,2 

16,8 
8,5 

15,8 
7,5 

Европейско-туркестанский 
25,9 
6,9 

23,7 
4,2 

32,0 
8,0 

31,5 
19,0 

32,0 
19,4 

31,8 
20,4 

Голарктический 
2,0 

37,9 
4,0 

34,6 
2,1 

23,1 
0,7 

12,6 
0,6 

10,8 
0,7 

10,9 

Палеарктический 
35,6 
44,4 

39,3 
54,6 

53,3 
64,5 

47,7 
58,1 

49,2 
55,0 

50,4 
55,6 

Сибирский - - - - 
0,7 
4,5 

0,6 
3,6 

Афро-евразийский - -  
0,3 
1,1 

0,7 
1,6 

0,7 
2,0 

 

Примечание: в числителе – доля в населении птиц, в знаменателе – доля в суммарной биомассе 
 

На финальной стадии сукцессии отмечены 12 видов, включенных в Красную книгу 
Республики Беларусь [24], которые имеют и Международную природоохранную значимость: 
черный аист, малый подорлик, чеглок, зеленый дятел, белоспинный дятел, мухоловка-
белошейка и белая лазоревка и др., включая два вида приложения Красной книги. 

Заключение. Исследования сукцессии орнитокомплексов черноольховых лесов в юго-
западной Беларуси и анализ литературных данных показал, что смена населения птиц в лесах 
обусловливается последовательной сукцессией лесных биоценозов. В процессе вторичной 
сукцессии ольховых лесов выделено 6 стадий развития растительности от свежей вырубки до 
леса 80-летнего возраста. Параллельно с закономерной сменой растительности протекает и 
сукцессия орнитокомплексов. Свежую вырубку заселяют птицы открытых пространств и 
опушек леса: лесной и луговой конек, луговой чекан, желтая трясогузка и др. (всего 15 ви-
дов). Суммарное обилие на этой стадии равно 101,1 ос./км

2
, суммарная биомасса – 

6,75 кг/км
2
. На стадии молодых культур выявлено 26 видов птиц, суммарное обилие которых 

составляет 149,6 ос./км
2
, биомасса – 15,52 кг/км

2
. На стадии леса 10–20 лет количество видов 

возрастает до 31, суммарное обилие  достигает 233,1 ос./км
2
, биомасса – 19,57 кг/км

2
. На по-

следующих стадиях эти показатели прогрессивно увеличиваются, достигая максимальных 
значений на стадии спелого леса. На этой стадии отмечено 73 вида птиц, суммарное обилие 
которых составляет 1069 ос./км

2
, биомасса – 58,74 кг/км

2
.  

На стадиях свежей вырубки молодых культур и кустарников преобладают птицы палеаркти-
ческого (35,6–39,3 % суммарного обилия) и европейского типов фауны (33,0–36,5 %). На четырех 
последующих стадиях сукцессии доминируют виды палеарктического типа фауны (54,8–58,3 % об-
щего количества видов, 47,7–53,3 % суммарного обилия и 55,0–64,5 % суммарной биомассы), на 
второе место по численности выходят виды, относящиеся к европейско-туркестанскому типу (31,5–
32,0 %). В спелых черноольховых лесах обитают 12 видов птиц, включенных в Красную книгу Рес-
публики Беларусь [24], которые имеют международную природоохранную значимость, что опреде-
ляет роль данных фитоценозов в сохранении биологического разнообразия региона. 
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