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Фауна птиц островной степи Байкальской Сибири, в т.ч. и на Байкале, до сих пор в 
литературе освещена очень слабо [9-10]. В настоящее время имеется только несколько 
публикаций, более подробно раскрывающих особенности таких степей (как растительности, 
так и животного мира) на отдельных участках побережья северо-западного Байкала [2, 3, 6-8; 
14-15; 17-18]. В тоже время, здесь встречаются отдельные участки типичных степей (до 5,0 
км²) [17-18] с характерной фауной птиц, что требует специального их исследования [1]. В 
данном сообщении изложены первые материалы по более подробному изучению птиц этих 
территорий.  

Район работ, материал и методика. Рассмотренный участок охватывает небольшие 
островные степи северо-западного побережья озера Байкал, расположенные на северо-
восточной окраине их распространения (в границах ГПЗ “Байкало-Ленский”). Здесь имеются 
как достаточно крупные степные участки – мыс Рытый (5,0 км²), так и лоскутные степи 
вдоль его побережий. Обычно они, расположены в устьях небольших рек или на горных 
склонах (до нескольких га). По своей сути, все они, за исключением крупных байкальских 
мысов, являются небольшими вкраплениями в лесную зону. Достаточно детальный анализ 
степей данного типа проведен Т.Л. Трошковой [17-18]. Имеются и подробные сведения о 
видовом составе и плотности населения птиц лоскутных горных степей северо-западного 
побережья Байкала [6-7; 15]. Состав их фауны птиц очень сложный, но поскольку здесь 
встречаются типичные степные виды, а общий ландшафт соответствует степям, необходим 
специальный его анализ, поскольку он явно отличается от других местообитаний данной 
территории.  

Работа выполнена по программе “Летописи природы” ГПЗ “Байкало-Ленский” в 2000-
2009 гг. Использованы основные методики, рекомендованные для работ по инвентаризации и 
учетам птиц в заповедниках России [16]. Общая длина учетных маршрутов по горным 
степям данного типа составляет 327,3 км. На этой территории в гнездовой период выявлены 
87 видов птиц, из которых 25 являются типично степными или лугово-степными. В данной 
работе приводится детальный анализ фауны птиц данных местообитаний. Список и порядок 
описания видов приводится по последней сводке птиц России [4]. 

Результаты. Фауна птиц озера Байкал, включающая 405 видов, хорошо изучена и 
последние материалы, подводящие итоги ее инвентаризации, появились совсем недавно [8; 
11-12]. Список птиц Северо-Байкальского климатического округа, в который входит 
рассматриваемая территория, включает 326 видов, из которых 201 хотя бы периодически 
здесь гнездятся [11- 12]. Необходимо отметить, что список фауны птиц оз. Байкал во второй 
половине XX и начале XXI столетий значительно увеличился – на 84 вида [11-12]. Основная 
причина этого, массовые выселения птиц из Центральной Азии в результате очень сильных и 
продолжительных засушливых периодов [11]. Непосредственно в пределах 
рассматриваемого местообитания в гнездовой период зарегистрировано 87 видов птиц. 
Разумеется, не все они здесь гнездятся, часть из них попадает сюда в периоды кормежки и 
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поиска корма для птенцов, либо просто пересекают данную территорию во время 
перемещений. В результате таких случайных залетов разнообразие птиц в горных степях 
значительно повышается. 

Общая плотность населения птиц в островных степях данного региона составляет в 
среднем 101,67 ос./км². Количество наиболее массовых типично степных видов, плотность 
населения каждого из которых не менее 1,0 ос./км² - 3, а общая плотность их населения 28,1 
ос./км². Это явно больше, чем в других местообитаниях, отличающихся более высоким 
видовым разнообразием, но заметно более низкой плотностью населения. Данные три вида 
составляют 27,64% всей плотности населения птиц этого местообитания. На долю остальных 
84 видов приходится 72,36% всей плотности населения. Для незначительного видового 
состава массовых степных видов такая плотность населения (около трети) может считаться 
очень высокой, что подчеркивает преимущественное формирование населения птиц 
небольших участков степи типичными видами. В связи с этим, возникает необходимость 
выяснить, какие же виды формируют население птиц степей такого типа. 

Поскольку основная часть достаточно крупных участков степи находится на побережье 
Байкала, а среди них имеются небольшие водоемы и подтопленные низинные участки, 
заливаемые во время сильных байкальских ветров, более многочисленных видов 
околоводных и водоплавающих птиц здесь явно выше, чем в других группах птиц. 
Наибольшего обилия здесь достигает пятнистый сверчок Locustella lanceolata, 
встречающийся в зарослях прибрежной растительности небольших луж и озерков – 6,3 
ос./км². Кроме того, в поймах рек в нижнем их течении довольно часто отмечаются горная 
Motacilla cinerea – 3,2 ос./км², а у небольших, часто временных водоемов белая M. alba – 1,7 
ос./км² и желтоголовая M. citreola – 1,6 ос./км² трясогузки. На побережье Байкала обычными 
являются монгольская Larus (vegae) mongolicus – 5,2 ос./км² и сизая L. canus – 1,1 ос./км² 
чайки, а временами и белокрылая крачка Chlidonias leucopterus – 1,2 ос./км². Всего здесь 
отмечено 7 наиболее многочисленных видов околоводных и водоплавающих птиц с общей 
плотностью населения 20,3 ос./км². Все остальные виды данной группы встречаются в очень 
ограниченном количестве (часто единичными экземплярами и мелкими группами из 2-3 
птиц).  

Поскольку все степные участки являются небольшими вкраплениями в лесную зону, 
среди них отмечаются и достаточно обычные птицы лесных ландшафтов. Наиболее 
многочисленной и часто встречающейся птицей является буроголовая гаичка Parus 
montanus. Это типично лесной вид, но в связи с высоким обилием и существованием сразу 
после вылета из гнезда молодых птиц, хорошо выраженных их перемещений вдоль 
байкальского побережья, он явно доминирует по численности среди всех видов птиц [6-7; 
12]. Средняя плотность его населения в горных степях составляет 16,0 ос./км², а в 
прилежащих лесных местообитаниях она достигает 182,9 ос./км² [6-7]. На открытых участках 
он регистрируется в небольших кустах и на отдельно стоящих деревьях, нередко 
встречающихся среди островной степи. Другим, достаточно обычным видом, является 
ополовник Aegithalos caudatus. В периоды позднелетних перемещений, после повторного 
размножения птиц, он формирует очень большие миграционные скопления – до 515 ос./км² и 
более, но на открытых участках отмечается сравнительно редко – 2,0 ос./км². Еще два вида 
немногочисленны и в лесной зоне. Поэтому в степях они встречаются в относительно 
небольшом количестве: обыкновенный поползень Sitta europaea – 1,1 ос./км² и московка P. 
ater – 1,0  ос./км². Кроме этих 4 видов с общей плотностью населения 20,1 ос./км², в горной 
степи выявлен еще 31 вид лесных птиц, но их численность обычно далеко не достигает 1,0 
ос./км². Все они попадают на участки степей случайно во время перемещений между 
различными лесными местообитаниями. 

Достаточно обычными в пределах горной степи являются несколько опушечных или 
кустарниковых видов птиц. Среди них наибольшего обилия достигает красноухая овсянка 
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Emberiza cioides – 5,6 ос./км². Еще два вида овсянок имеют здесь достаточно высокую 
плотность населения: обыкновенная овсянка E. citrinella – 4,1 ос./км² и дубровник Ocyris 
aureoles –  4.0 ос./км². Значительно реже в летний период в лоскутных степях, обычно в 
зарослях спиреи средней Spirea media, отмечается белошапочная овсянка E. leucocephala – 
3,6  ос./км². Нередко по горным склонам на участках лоскутных степей отмечается тетерев 
Lyrurus tetrix – 1,8 ос./км². Общая плотность населения 5 этих видов обычно достигает 19,1 
ос./км².  

Наиболее обычных и многочисленных степных видов на небольших участках горной 
степи всего три. Высоким обилием отличается только степной конек Anthus richardi – 12,6 
ос./км². Заметно уступает ему по численности обыкновенная каменка Oenanthe oenanthe – 8,3 
ос./км². Только на отдельных участках горной степи с достаточно большой площадью 
(несколько гектаров) встречается бородатая куропатка Perdix daurica 7,2 ос./км². Общая 
плотность населения этих видов составляет 28,1 ос./км². Значительно уступают им по 
плотности населения, но встречаются достаточно постоянно еще пять типичных степных и 
лугово-степных вида: полевой жаворонок Alauda arvensis 0,9 ос./км², каменка-плясунья O. 
isabellina 0,7 ос./км², перепел Coturnix coturnix 0,6 ос./км², каменка-плешанка O. pleschanka 
0,2  ос./км² и полевой воробей Passer montanus 0,1 ос./км².  

Кроме вышеперечисленных видов в байкальских островных степях единичными 
экземплярами и далеко не каждый год отмечаются еще 7 видов птиц открытых, 
преимущественно, степных и луговых ландшафтов. Более обычным видом является 
ошейниковая овсянка E. fucata (0,09 ос./км²), чаще всего встречающаяся в пределах степных 
участков у горных выходов и отдельных скальных останцев. Несколько ниже плотность 
населения овсянки Годлевского E. godlewskii – 0,08 ос./км². Ежегодно, хотя и в небольшом 
количестве, здесь отмечается обыкновенная пустельга Falco tinnunculus - 0,07 ос./км². В 
целом, на крупных участках горной степи, расположенной на мысах, она является обычным 
видом – 2,7 ос./км² [6]. Однако большое количество очень маленьких участков степи, 
численность мелких мышевидных грызунов на которых не может поддерживать постоянного 
обитания этого вида – типичного миофага, значительно снижает общую плотность ее 
населения.  

На мысе Рытый в тополевниках, прилегающих к открытой степи, в небольшом 
количестве встречается на гнездовье даурская галка Corvus dauricus – 0,06 ос./км². На 
лоскутных участках горной степи в районах каменных гряд по гребням небольших распадков 
изредка встречается огарь Tadorna ferruginea – 0,01 ос./км², гнездящийся в широких 
скальных трещинах и нишах. Уводить выводки к воде птицам, в таком случае, приходится на 
расстояние до 2,0 км. Вероятнее всего, гнездование здесь огаря определяется тем, что с таких 
склонов очень хорошо просматривается открытое зеркало воды Байкала. Кроме того, очень 
крутые склоны определяют небольшое расстояние от воды птицам, слетающим с гнезда на 
кормежку. В ограниченном количестве и не каждый год на таких участках горных степных 
склонов отмечаются рогатый жаворонок Eremophila alpestris – 0,001 ос./км² и степная 
пустельга F. naumanni – 0,001 ос./км² [6].  

Необходимо отметить и залеты с эпизодическим гнездованием еще трех типично 
степных видов птиц. Очень редко на мысах встречается на гнездовье удод Upupa epops – 
0,001 ос./км², который отмечался несколькими исследователями [15]. Несомненно, возможно 
здесь гнездование и немого перепела Coturnix japonica, характерные крики которого 
регистрировались нами на мысе Рытый в 2004 г. Неоднократные встречи в гнездовой сезон 
молодых особей полевого луня Circus cyaneus в начале осени (первая декада августа), также 
могут свидетельствовать в пользу его эпизодического гнездования. Но данный факт до сих 
пор еще не подтвержден. Этот вид может гнездиться на трудных для обследования крутых 
остепненных горных склонах, а вылетать на охоту в большие участки степи, расположенные 
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на байкальских мысах. Определенно только залетными являются два вида – журавль-
красавка Anthropoides virgo и восточная дрофа Otis tarda dybowskii.  

Всего на горных северо-восточных участках байкальской степи (граница 
распространения) зарегистрировано 20 типичных степных видов птиц, с общей плотностью 
населения 30,9 ос./км². Соответственно, это составляет 30,4% от общей плотности населения 
птиц степных участков и 23,0% от всего их видового состава. Если к ним присоединить пять 
опушечных видов, всегда встречающихся в открытых местообитаниях или рядом с ними, что 
будет вполне правомерным, поскольку в лесных местообитаниях они вообще не отмечаются, 
общее количество видов увеличится до 25, а плотность их населения возрастет до 50,0 
ос./км². В таком случае, степные и лугово-степные виды будут составлять 49,2% от общей 
плотности населения птиц степных ландшафтов и 28,7% от всего их видового состава.  

Обсуждение. Экологические группы птиц, отмечаемые на островных степных участках 
северо-западного побережья Байкала (северо-восточная граница их распространения), 
достаточно разнообразны и их состав полностью определяется видовым богатством птиц 
окружающих местообитаний. Как правило, общие списки видов, встречающихся в пределах 
степей, очень велики и полностью зависят от местоположения участка. На одном из самых 
маленьких степных участков Прибайкалья – “Верхнее Приангарье” (окрестности г. Иркутск), 
через который проходит несколько крупных миграционных потоков птиц, их количество 
достигает 314 видов [9]. Уже несколько севернее, в Зиминско-Куйтунской лесостепи, их 
число снижается до 296 видов [10]. На севере Южного Предбайкалья, включающем 
несколько крупных степных территорий, зарегистрировано только 273 вида [5]. Они 
расположены в стороне от основных миграционных потоков птиц, 

Общая плотность населения птиц в степных экосистемах в период гнездования ниже, 
чем в других открытых местообитаниях [14]. Количество доступных сведений по плотности 
населения птиц степей, в связи с очень слабой их изученностью, очень ограничено. Наиболее 
обычная гнездовая плотность птиц в островных степях побережий Байкала составляет от 
72,3 ос./км² до 127,2  ос./км² [2-3; 6-8; 14]. Ее основу составляют не более 10-12 наиболее 
массовых птиц - наиболее характерных степных видов данной местности. Все остальные 
виды немногочисленны. Присутствие влажных лугов в степных экосистемах, как правило, 
расположенных на пониженных заболоченных или подтопленных участках, резко повышает 
разнообразие видового состава и плотность населения птиц – до 182,4-221,3 ос./км². В таких 
случаях здесь дополнительно отмечается несколько типичных видов птиц лугов и влажных 
местообитаний. Явно возрастает плотность гнездования и типичных степных птиц.   

Количество типично степных видов птиц в лесостепях Южного Предбайкалья 
невелико, в пределах 25-45 видов. Количество пролетных степных видов резко сокращается 
к северной границе распространения степей Восточной Сибири [10]. Это указывает, что 
практически все они гнездятся здесь на северной границе ареалов. Лишь небольшое их 
количество представленное, преимущественно, лугово-степными видами, проникает далее на 
север, вплоть до Центрально-Якутской низменности (порядка 10 видов) [9-11]. В гнездовой 
фауне птиц лесостепей всегда доминируют степные и лугово-степные виды, составляющие 
основное ядро птиц данных территорий, несмотря на то, что в периоды миграций здесь в 
массе отмечаются виды прилежащих местообитаний. Сравнительно, небольшое количество 
степных видов очевидно связано с тем, что степи изначально, т.е. филогенетичеки, 
представлены небольшим набором видов. Последнее связано с тем, что разнообразие стаций 
в степных экосистемах намного меньше, по сравнению с окружающими территориями. 
Обычно это выположенные или слабо всхолмленные равнины, рельеф которых изначально 
ограничивает разнообразие степных экосистем. 

Заключение. Несмотря на очень небольшие размеры, островные участки степи в 
гнездовой период сохраняют свое своеобразие и основной состав наиболее характерных для 
данного региона степных видов. Общая плотность их населения явно значительно выше, чем 
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видов окружающих местообитаний, даже использующих степи для гнездования. В связи с 
этим, при организации охраны степей на границе их распространения можно смело 
формировать необходимую для их охраны площадь за счет отдельных небольших участков. 
Они должны включать наиболее характерные для данной местности степную флору и фауну 
птиц, т.е. необходимо создавать в таких условиях кластерные особо охраняемые природные 
территории.  
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