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АННОТАЦИЯ

Проанализированы экологические особенности высотно-поясной дифференциации фауны и населения птиц 
в горах Северо-Восточной Сибири. Данные получены в экспедициях,  проведенных в летний период 2014–
2016 гг. в районах с четкой выраженностью горно-таежного,  подгольцового  и гольцового  высотных поясов.

В гнездовой авифауне региона насчитывают 150 видов. Уточнены ареалы 26 видов птиц. Для гор  Се-
веро-Восточной Сибири свойственны общие зонально-ландшафтные и высотно-поясные закономерности 
территориальной неоднородности авифауны. Сокращение видового  разнообразия птиц происходит в се-
верном направлении и с высотой –   от подножий к вершинам. В горно-таежном поясе гнездится 63–64 
вида (89–97 %),  подгольцовом –   13–33 вида (20–47 %),  гольцовом –   8–15 видов (12–21 %). Широкое 
вертикальное распространение многих видов птиц определяет значительное биоразнообразие даже в вы-
сотных поясах с экстремальными условиями. В горах Северо-Восточной Сибири с высотой поступательно  
сокращаются плотность населения птиц и обилие абсолютного  большинства видов. Плотность населения 
птиц в горно-таежном поясе 312–594 особей/км2,  подгольцовом –  57–266,  гольцовом –  40–111 особей/км2.

Ключевые слова: авифауна,  население,  ареал,  распространение,  видовое разнообразие,  горы Севе-
ро-Восточной Сибири,  высотный пояс.
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Проведенные исследования направлены на 
изучение пространственной организации фа-
уны и населения птиц,  а также на оценку 
биоразнообразия гор  Северной Азии на при-

мере обширной горной области,  протянувшей-
ся от Верхоянского  хребта на западе до  Ко-
лымского  нагорья на востоке. Несмотря на то  
что  известны крупные обобщающие орнито-
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систем;  установление высотно-поясной,  ши-
ротной и меридиональной дифференциации 
фауны и населения птиц.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Учеты птиц проводили в мае –  июле 2014–
2016 гг. в шести горных районах Северо-Вос-
точной Сибири: в отдельных участках хребтов 
Верхоянского,  Сетте-Дабан,  Сунтар-Хаята,  
Черского,  Эльгинского  плоскогорья и Колым-
ского  нагорья. Протяженность обследованной 
территории с севера на юг  600 км,  с запада 
на восток –   1100 км. Общая площадь исследо-
ваний –   около  180 000 км2 в пределах 60°00′–
66°00′ с. ш.,  130°00′–153°00′ в. д. в границах 
гольцового,  подгольцового  и горно-таежно-
го  поясов. Для анализа использовали резуль-
таты маршрутных учетов птиц,  проведенных 
на высотах 240–2300 м над ур. м. по  методи-
ке Ю. С. Равкина [1967]. Их суммарная про-
тяженность составила 1370 км,  из которых 
919 км пройдены  в горно-таежном поясе,  
293 км –   в подгольцовом и 158 км –  в голь-
цовом поясах.

Достоверность гнездования определяли 
в соответствии с критериями,  рекомендован-
ными Европейским комитетом по  учету птиц 
[The EBCC Atlas…,  1997]. Ядро  (основа) ави-
фауны –   совокупность видов птиц,  относи-
тельно  повсеместно  распространенных в пре-
делах какого-либо  физико-географического  
региона (или ландшафта). Понятие ядра (ос-
новы) авифауны высотного  пояса мы приме-
няли в отношении тех видов птиц,  которые 
наиболее широко  распространены в его  пре-
делах во  всех горах Северо-Восточной Сиби-
ри. Сходство  авифаун сравниваемых горных 
систем определяли по  коэффициенту фауни-
стической общности (КФО),  принимающему 
значения от 0 до  100 %,  который рассчитан 
по  формулам Сёренсена и Жаккара [Песен-
ко,  1982;  Чернов,  2008]. Далее в тексте пер-
вым приводится коэффициент Сёренсена,  
в скобках –   Жаккара. Для выявления отли-
чий в населении птиц разных участков ис-
пользован коэффициент сходства населения 
(КСН),  также варьирующий от 0 до  100 %  
[Наумов,  1964]. Доминантными считали виды,  
доля которых в общей плотности населения 
рассматриваемой горной системы или высот-
ного  пояса составила более 10 %,  субдоми-

логические и орнитогеографические работы 
по  горам Северной Азии [Воробьев,  1963;  Ки-
щинский,  1988;  Романов,  2013],  эколого-гео-
графические аспекты формирования фауны 
и населения птиц многих внутренних трудно-
доступных районов этой обширной части суши 
до  сих пор  изучены недостаточно. В подавля-
ющем большинстве орнитологических работ,  
посвященных горам Северной Азии,  изуче-
ние формирования фауны и населения птиц 
в условиях высотной поясности не было  ос-
новной целью исследований [Ткаченко,  1932;  
Капитонов,  Чернявский,  1960;  Наумов,  Ла-
бутин,  1961;  Капитонов,  1962;  Борисов,  Иса-
ев,  1991;  Исаев,  1994;  Борисов и др.,  1995;  
Борисов и др.,  1996;  Борисов и др.,  2007]. По-
этому в плане познания экологических осо-
бенностей высотно-поясной дифференциа-
ции фауны птиц в горных условиях Северной 
Азии эти работы фрагментарны,  а существую-
щие обзорные работы слишком обобщенно  рас-
сматривают данные территории и проблемати-
ку [Соломонов и др.,  2002;  Блинова,  Равкин,  
2008,  2009;  Борисов и др.,  2011;  Вартапетов,  
Гермогенов,  2011]. Многие сведения собраны 50 
лет назад и более,  поэтому правомерно  пред-
положить,  что  какая-то  их часть могла уста-
реть и требует существенной корректировки. 
При этом в сфере изучения биологического  
разнообразия выявление эколого-географиче-
ских закономерностей формирования фауны 
и населения птиц горных регионов считают од-
ной из актуальных проблем современной ор-
нитологии [Ruggiero,  Hawkins,  2008;  Равкин 
и др.,  2014;  Graham et al.,  2014;  Вартапетов 
и др.,  2016]. Вкладом в ее решение может стать 
выявление биогеографических закономерностей 
формирования авифауны гор  Северо-Восточ-
ной Сибири и ее пространственной дифферен-
циации в условиях высотной поясности.

Основная цель работы –  комплексный ана-
лиз авифауны гор  Северо-Восточной Сибири 
в свете эколого-географических особенностей 
формирования населения птиц для использо-
вания полученных сведений при мониторинге 
и разработке мер  сохранения биологическо-
го  разнообразия. В соответствии с этим реша-
лись следующие четыре основные задачи: вы-
явление видового  состава птиц;  определение 
или уточнение границ ареалов,  особенностей 
распространения и обилия видов;  сравнение 
фауны и населения птиц ключевых горных 
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нантными –   1–10 %. Фауна гнездящихся птиц 
охарактеризована по  Б. К. Штегману [1938] 
и в свете представлений о  географо-генети-
ческих (зонально-ландшафтных) группах птиц 
[Чернов,  1975,  1978;   Кищинский,  1988]. При 
этом в категории фаунистических комплексов 
за широко  распространенные приняты виды 
с обширным ареалом и неясным центром про-
исхождения. В категории географо-генетиче-
ских групп широко  распространенными счи-
тали виды с обширным ареалом,  современное 
распространение которых совпадает с не-
сколькими природными зонами. В номенклату-
ре и при составлении списков птиц использо-
валась работа Л. С. Степаняна [2003]. Названия 
некоторых видов приняты по  “Списку птиц 
Российской Федерации” [Коблик и др.,  2006].

Физико-географическая характеристика 
района исследований. Описание физико-гео-
графических условий гор  Северо-Восточной 
Сибири содержится в ряде монографий [Гвоз-
децкий,  Михайлов,  1987;  Голубчиков,  1996;  
Куваев,  2006]. Поэтому укажем только,  что  
обследованным регионам,  где по  абсолютным 
высотам (1000–3000 м над ур. м.) господству-
ют среднегорные участки,  свойственно  мо-
заичное сочетание горных хребтов с типич-
но  альпийскими формами рельефа и горных 
массивов с плоскими выровненными вершина-
ми. Для большей части территории характер-
ны континентальный или резко-континенталь-
ный типы умеренного  климата. Обследованные 
районы расположены в пределах подзоны се-
верной тайги. В связи с четко  выраженной 
вертикальной поясностью растительность при-
нято  подразделять на три высотно-ландшафт-
ных пояса: горно-таежный (лесной),  под-
гольцовый (горные редколесья и кустарники) 
и гольцовый (горно-тундровый) [Юрцев,  1968;  
Сочава,  1980]. Горно-таежный пояс,  где по-
всеместно  господствует лиственница Каян-
дера (Larix dahurica Turcz. ex  Trautvetter),  
охватывает пространство  от подножий скло-
нов до  700–1000 м над ур. м. С высотой горная 
лиственничная тайга постепенно  переходит 
в лиственничные редколесья и редины. Под-
гольцовый пояс расположен в пределах вы-
сот 1000–1700 м над ур. м. Здесь господствует 
кедровый стланик (Pinus pumila (Pall.) Regel) 
с участием карликовой (Betula nana L.) и рас-
топыренной (Betula divaricata Ledeb.) берез,  
рододендрона мелколистного  (Rhododendron 

parvifolium Adams),  можжевельника сибир-
ского  (Juniperus sibirica Bugsd.). Пояс гор-
ных тундр  и гольцовых пустынь (гольцовый 
пояс) распространен до  высот 2000–2600 м 
над ур. м. В гольцовом поясе преобладают ер-
никовые тундры с карликовой березой,  мо-
хово-травяные тундры,  дриадовые тундры 
с дриадой точечной (Dryas punctata Juz.),  а 
также мертвые и накипно-лишайниковые пу-
стыни. По  глубоким речным долинам рас-
пространены галерейные лиственные леса 
из благовонного  тополя (Рopulus suaveolens 
Fisch.) и чозении (Chosenia arbutifolia (Pall.) 
A. K. Skvortsov).

РЕЗУЛЬТАТЫ

Структура и общая характеристика ави-
фауны. В горах Северо-Восточной Сибири 
гнездится 150 видов птиц (23 %  гнездовой 
авифауны России [Степанян,  2003;  Коблик 
и др.,  2006]). Из них в 2014–2016 гг. отмече-
но  112 видов. Пребывание еще 38 видов под-
тверждено  другими исследователями [Воро-
бьев,  1963;  Кищинский,  1968;  Брунов,  2001;  
Борисов и др.,  2007,  2011]. Видовое разно- 
образие гнездовой авифауны ниже в распо-
ложенных приблизительно  в тех же широ-
тах или севернее плато  Путорана (137 видов) 
[Романов,  2013],  Корякском нагорье (107 ви-
дов) [Кищинский,  1980],  хребтах Хараулах-
ском и Кулар  (84 вида) [Борисов и др.,  2011],  
и выше в расположенных южнее нагорьях Ал-
данском (166 видов) [Шемякин,  2018] и Хин-
гано-Буреинском (187 видов) [Бисеров,  2006].

За пределами известных границ гнездо-
вой части ареалов в горах Северо-Восточной 
Сибири встречено  26 видов птиц (17 %  всей 
гнездовой фауны),  большинство  из них (18 
видов) –   к северу от известных границ своего  
распространения. Встречи видов,  обнаружен-
ных за пределами известных границ гнездо-
вой части ареалов,  отмечены в 1–14 пунктах 
на расстоянии от 20 до  900 км от известных 
мест гнездования. Например,  обыкновенный 
канюк (Buteo buteo (L.)),  синий соловей (Lus‑
cinia cyane (Pallas)),  соловей-свистун (Luscinia 
sibilans (Swinhoe)),  оливковый дрозд (Turdus 
obscurus (Gmelin)),  рябинник (Turdus pilaris 
(L.)),  чиж (Spinus spinus (L.)) впервые заре-
гистрированы в северотаежных лесах речных 
долин Колымского  нагорья на удалении 200–
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900 км от известных ранее северных границ 
ареала этих видов.

Таксономический состав гнездовой авифа-
уны гор  Северо-Восточной Сибири включает 
в себя 13 отрядов с доминированием четырех 
из них,  наиболее характерных для бореаль-
ного  и гипоарктического  поясов Палеаркти-
ки: воробьинообразных (Passeriformes) (45 %),  
ржанкообразных (Charadriiformes) (16 %),  
гусеобразных (Anseriformes) (12 %) и соко-
лообразных (Falconiformes) (11 %),  суммар-
но  составляющих 84 %  отмеченных видов. 
В пределах обширной горной территории Се-
веро-Восточной Сибири доля в авифауне во-
робьинообразных возрастает в южном на-
правлении,  а участие ржанкообразных и 
гу се образных,  соответственно,  сокращается.

Большинство  видов в фауне птиц гор  Се-
веро-Восточной Сибири относится к сибир-
скому (таежному) фаунистическому комплек-
су (41 %) и широко  распространенным видам 
(34 %). Это  полностью согласуется с утвержде-
нием о  том,  что  центр  формирования и рас-
пространения фауны сибирского  типа распо-
ложен в Восточной Сибири [Штегман,  1938]. 
Существенную долю в авифауне региона на-
ших исследований составляют также виды ки-
тайского  (дальневосточного  широколиствен-
но-лесного) фаунистического  комплекса (11 %). 
В авифауне горных регионов,  расположенных 
западнее и восточнее,  доля китайских видов 
ниже,  а значимое место  занимают арктические 
виды. В более южных регионах доля китайских 
видов возрастает,  а сибирских –  пропорцио-
нально  уменьшается. Гораздо  меньше на об-
лик авифауны гор  Северо-Восточной Сибири 
влияют арктические,  европейские,  тибетские 
и сибирско-американские виды,  суммарно  со-
ставляя 14 %  всей фауны птиц.

В свете представлений о  географо-генети-
ческих группах птиц основу авифауны гор  
Северо-Восточной Сибири образуют широко  
распространенные (38 %) и бореальные (29 %) 
виды,  чуть меньшую долю занимают бореаль-
но-гипоарктические виды (15 %). Гипоаркты,  
гемиаркты,  альпийские и арктоальпийские 
виды вместе составляют 18 %  всей авифау-
ны. По  сравнению с плато  Путорана,  распо-
ложенным западнее,  в фауне птиц как гор  
Северо-Восточной Сибири,  так и Корякского  
нагорья заметно  выше (в 4–5 раз) доля аль-
пийских видов,  так как эти регионы имеют 

непосредственный контакт с обширной терри-
торией остальной горной Азии.

Широтная и меридиональная дифферен-
циация состава авифауны. В пределах гор  
Северо-Восточной Сибири число  гнездящих-
ся видов в региональных гнездовых авифа-
унах варьирует от 44 до  81. Видовой состав 
птиц,  гнездящихся в разных горных регионах 
Северо-Восточной Сибири,  в значительной 
мере совпадает. Поэтому уровень взаимного  
сходства между региональными авифауна-
ми довольно  высок. Для каждой пары обсле-
дованных регионов он превышает 53 (36) %. 
Большинство  видов птиц,  одновременно  гнез-
дящихся во  всех обследованных горах Севе-
ро-Восточной Сибири и формирующих общее 
фаунистическое ядро,  широко  распростра-
нено  в северной тайге,  лесотундре и частич-
но  в южной тундре [Степанян,  2003;  Андре-
ев и др.,  2006;  Романов,  2013;  Рябицев,  2014]. 
Среди общих видов сибирский пепельный улит 
(Heteroscelus brevipes (Vieillot)),  обыкновенная 
кукушка (Cuculus canorus (L.)),  гольцовый ко-
нек (Anthus rubescens (Tunstall)),  горная тря-
согузка (Motacilla cinerea (Tunstall)),  кедровка 
(Nucifraga caryocatactes (L.)),  зарничка (Phyl‑
loscopus inornatus (Blyth)),  соловей-красно-
шейка (Luscinia calliope (Pallas)),  синехвостка 
(Tarsiger cyanurus (Pallas)),  вьюрок (Fringilla 
montifringilla (L.)),  обыкновенная чечетка 
(Acanthis flammea (L.)),  обыкновенная чечеви-
ца (Carpodacus erythrinus (Pallas)) и др.

Ядра горно-таежной и подгольцовой ави-
фаун в основном формируют виды,  относя-
щиеся к сибирскому фаунистическому ком-
плексу: сибирский пепельный улит,  глухая 
кукушка (Cuculus saturatus (Blyth)),  ке-
дровка,  зарничка,  малая мухоловка (Fice‑
dula parva (Bechstein)),  синехвостка,  бурый 
дрозд (Turdus eunomus (Temminck)),  вью-
рок,  обыкновенная чечетка,  овсянки ремез 
(Emberiza rustica (Pallas)) и крошка (Emberiza 
pusilla (Pallas)) и др. Также в авифауне этих 
поясов присутствуют китайские (обыкновен-
ная чечевица) и широко  распространенные 
(белая (Motacilla alba (L.)) и горная трясо-
гузки) виды. Состав ядра гольцовой авифау-
ны формируют сибирский вид –   гольцовый 
конек,  тибетский вид –   альпийская зави-
рушка (Prunella collaris (Scopoli)) и два мно-
гочисленных вида: обыкновенная кукушка 
и горная трясогузка.
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В сообществах птиц гольцового  пояса Се-
веро-Восточной Сибири наиболее значимы,  
прежде всего,  альпийские (монгольский зуек 
(Charadrius mongolus (Pallas)),  большой песоч-
ник (Calidris tenuirostris (Horsfield)),  гольцо-
вый конек,  альпийская завирушка,  сибирский 
вьюрок (Leucosticte arctoa (Pallas))) и арктоаль-
пийские (тундряная куропатка (Lagopus mutus 
(Montin)),  хрустан (Eudromias morinellus (L.)),  
рогатый жаворонок (Eremophila alpestris (L.)),  
пуночка (Plectrophenax nivalis (L.))) виды. 
Имен но  они,  наряду с еще некоторыми ви-
дами,  экологически тесно  связанными с гор-
ными потоками (каменушка (Histrionicus 
histrionicus (L.)),  сибирский пепельный улит,  
горная трясогузка),  определяют в процессе 
формирования видового  разнообразия ави-
фауны гор  Северо-Восточной Сибири ее гор-
ную специфику.

Высотно-поясная дифференциация фа-
уны и населения птиц. В Северо-Восточной 
Сибири видовое богатство,  плотность насе-
ления птиц и обилие абсолютного  большин-
ства видов с высотой неуклонно  сокращаются. 
В горно-таежном поясе гор  Северо-Восточ-
ной Сибири гнездится 63–64 (89–97 %) вида,  
в подгольцовом –  13–33 (20–47 %) вида,  голь-
цовом –  8–15 (12–21 %) видов. Авифауна гор-
но-таежного  пояса в целом насчитывает 101 
вид (90 %  авифауны всего  региона),  подголь-
цового  –   56 (50 %),  гольцового  –   26 (23 %). 
В ряду горных систем Северной Азии,  среди 
которых плато  Путорана,  горы Северо-Восточ-
ной Сибири и Корякское нагорье,  количество  
видов в авифаунах горно-таежного  и гольцо-
вого  поясов убывает с запада на восток (129–
101–90 и 40–26–21 вид соответственно). В под-
гольцовом поясе уровень видового  богатства 
почти одинаков во  всех сравниваемых горных 
регионах Северной Азии (52–56 видов).

Плотность населения птиц в горно-таежном 
поясе различных горных хребтов Восточной Си-
бири лежит в интервале 312–594 особей/км2,  
в подгольцовом –  57–266,  гольцовом –  40–111 
особей/км2,  составляя в среднем соответствен-
но  –  406,  205,  77 особей/км2. В пределах вы-
сотного  профиля гор  Северо-Восточной Си-
бири,  как и в большинстве других горных 
регионах Северной Азии [Романов,  2013],  ос-
новное сокращение плотности населения птиц 
происходит при переходе от подгольцового  по-
яса к гольцовому.

В населении птиц горно-таежного  пояса 
численно  доминируют зарничка и королько-
вая пеночка (Phylloscopus proregulus (Pallas)),  
подгольцового  –   овсянка-крошка,  гольцово-
го  –  обыкновенная каменка (Oenanthe oenanthe 
(L.)),  гольцовый конек и рогатый жаворонок. 
В группу субдоминантов по  обилию в насе-
лении горно-таежного  пояса входят 18 видов 
(синехвостка,  вьюрок,  овсянка-крошка,  бурый 
дрозд,  таловка (Phylloscopus borealis (Blasius)) 
и др.),  подгольцового  пояса –   24 вида (черно-
головый чекан (Saxicola torquata (L.)),  гольцо-
вый конек,  белая и горная трясогузки и др.),  
гольцового  пояса –   восемь видов (горная тря-
согузка,  сибирский вьюрок,  альпийская зави-
рушка,  обыкновенная кукушка и др.).

Анализ изменения обилия с высотой 
у птиц,  обитающих одновременно  в двух 
или трех высотных поясах,  позволил вы-
явить четыре группы видов: первая –   имею-
щие максимальное обилие в горно-таежном по-
ясе и уменьшающие численность от подножий 
к вершинам (синехвостка,  бурый дрозд,  вью-
рок и др.);  вторая –   имеющие максимальное 
обилие в гольцовом поясе и уменьшающие чис-
ленность от вершин к подножиям (обыкновен-
ная каменка);  третья –   имеющие максималь-
ное обилие в подгольцовом поясе (сибирская 
завирушка (Prunella montanella (Pallas)),  чер-
ноголовый чекан,  соловей-красношейка и др.),  
и четвертая –   имеющие разные векторы из-
менения обилия в разных регионах (пустель-
га (Falco tinnunculus (L.)),  пятнистый конек 
(Anthus hodgsoni (Richmond)),  кедровка и др.).

ОБСУЖДЕНИЕ

Максимальные показатели видового  богат-
ства фауны птиц характерны для хр. Черско-
го  (81 вид) и Колымского  нагорья (74),  ми-
нимальные –   для Эльгинского  плоскогорья 
(44) и хр. Сетте-Дабан (50 видов). Повышен-
ное видовое богатство  авифаун хр. Черского  
и Колымского  нагорья обусловлено  высоким 
разнообразием экологических условий в доли-
нах рек Индигирка и Колыма соответственно  
и,  как следствие,  –   весьма широким спек-
тром местообитаний для самых разных видов 
птиц,  особенно  водно-околоводных.

Наиболее сходны между собой фауны 
хребтов Сунтар-Хаята,  Черского  и Колым-
ского  нагорья (79 (66)–81 (67) %). Особенно  
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обособлена от других фауна хр. Сетте-Дабан 
(53 (36)–64 (48) %),  основная часть которого  
расположена,  в отличие от других обследо-
ванных территорий,  в пределах среднетаеж-
ной подзоны.

Своеобразный горный комплекс,  формиру-
емый альпийскими и арктоальпийскими ви-
дами,  представлен в наиболее полной форме 
в горах Северо-Восточной Сибири и распро-
странен к востоку до  Верхоянского  хребта. 
Западнее этой горной страны,  на плато  Пу-
торана,  обнаружить этот комплекс в отно-
сительно  “целостном виде” уже не удается. 
Здесь не встречаются каменушка,  монголь-
ский зуек,  большой песочник,  альпийская за-
вирушка,  сибирский вьюрок [Романов,  2013].

Анализ параметров авифауны каждо-
го  из шести обследованных горных регионов 
выявил общую однородность состава фауны 
птиц гор  Северо-Восточной Сибири. Это  обус- 
ловлено  преобладанием в каждом регионе 
представителей одних и тех же отрядов (во-
робьинообразные –   51–74 %,  ржанкообраз-
ные –   6–17 %),  фаунистических комплексов 
(сибирский –   43–60 %,  широко  распростра-
ненные виды –  22–43 %,  китайский –  6–12 %) 
и географо-генетических групп (широко  рас-
пространенные виды –   34–50 %,  бореаль-
ные –   24–46 %,  бореально-гипоарктиче-
ские –   16–25 %). Формирование достаточно  
однородной авифауны горной части Севе-
ро-Восточной Азии,  вероятно,  предопреде-
лено  относительно  стабильным развитием 
местных экосистем в постледниковую эпоху 
(последние 12–14 тыс. лет) [Кищинский,  1988;  
Голубчиков,  1996]. В это  время отдельные 
элементы авифауны гор  Северо-Восточной 
Сибири имели возможность почти беспрепят-
ственно  расселяться по  региону,  что  связа-
но  со  сходством современных экологических 
условий. В целом однородная бореально-гипо-
арктическая авифауна в современном ее виде 
сформировалась в пределах Северо-Восточной 
Азии с повсеместным господством северо-та-
ежных лесов,  гипоарктических редколесий 
и южных кустарниковых тундр  [Кищинский,  
1988]. В условиях сочетания этих ландшаф-
тов и сопряженности их горных и равнинных 
аналогов подавляющее большинство  видов 
птиц освоило  территории повсеместно,  так 
как не имело  непреодолимых преград,  пре-
пятствующих расселению.

Видовой состав авифауны в горах Севе-
ро-Восточной Сибири при переходе от одного  
к другому высотному поясу меняется посте-
пенно. Авифауны двух соседних поясов име-
ют в своем составе много  общих видов. Коэф-
фициент фаунистической общности смежных 
поясов выше: горно-таежного  и подгольцового  
поясов –   64 (47) %,  подгольцового  и гольцово-
го  –   51 (34) %. Сходство  между фаунами гор-
но-таежного  и гольцового  поясов существен-
но  ниже –   28 (17) %.

В горах Северо-Восточной Сибири 53 %  
всех гнездящихся видов птиц ограничены 
в своем распространении только  одним поя-
сом. В диапазоне высот,  охватывающем не ме-
нее двух высотных поясов,  обитает 47 %  ви-
дов: два пояса осваивает 31 %,  а три –   16 %  
всех гнездящихся видов. Ареалы таких ви-
дов,  как правило,  имеют явно  выраженный 
трехмерный характер. Это  отличает верти-
кальную дифференциацию авифауны гор  бо-
лее высоких широт от гор,  расположенных 
южнее 48° с. ш.,  где почти все виды населяют 
сравнительно  узкий диапазон высот,  ограни-
ченный,  чаще всего,  одним поясом [McCain,  
2009]. Широкое вертикальное распростране-
ние многих видов птиц определяет значитель-
ное общее биоразнообразие даже в высотных 
поясах с экстремальными условиями и,  как 
следствие,  сохраняет высокую потенциальную 
возможность успешного  эволюционного  раз-
вития горных сообществ птиц и формирова-
ния горной авифауны в целом.

Уменьшение плотности населения птиц 
с высотой соответствует общему пониже-
нию продуктивности сообществ от подножий 
к вершинам в горах Северо-Восточной Сиби-
ри и демонстрирует относительную самостоя-
тельность населения птиц каждого  высотного  
пояса. Оценка авифауны птиц высотных поя-
сов с помощью коэффициента сходства насе-
ления не только  подтверждает эту самосто-
ятельность,  но  и указывает на выраженную 
автономность формирования данного  показа-
теля для разных высотных поясов. Уровень 
сходства населения горно-таежного  и под-
гольцового  поясов не превышает 30 %,  под-
гольцового  и гольцового  –   14 %,  а горно-та-
ежного  и гольцового  составляет всего  4 %.

Сибирские бореальные виды –  зарнич-
ка и вьюрок –  по  количеству господствуют 
не только  в горных лесах Северо-Восточной 
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Сибири,  но  и более западного  региона –   пла-
то  Путорана [Романов,  2013],  и более южно-
го  –   Алданского  нагорья [Шемякин и др.,  
2014]. Общий численно  преобладающий вид 
в лесном населении птиц гор  Северо-Восточ-
ной Сибири и Алданского  нагорья –  королько-
вая пеночка,  что  подтверждает фаунистиче-
ские свя зи горных регионов Восточной Сибири 
с высокогорными хвойными лесами Западно-
го  Китая [Штегман,  1938]. В гольцовом поясе 
гор  Северной Азии повсеместно  доминируют 
по  обилию виды рода Anthus [Романов,  2013]. 
На плато  Путорана,  в горах Северо-Вос-
точной Сибири,  на Корякском [Кищинский,  
1980] и Хингано-Буреинском [Бисеров,  2006] 
нагорьях –  это  гольцовый конек. На Запад-
ном Саяне [Гаврилов,  1999] и Алтае [Цыбу-
лин,  2009] –   горный конек (Anthus spinoletta 
(L.)),  а на Алданском нагорье [Шемякин и др.,  
2014] –   пятнистый конек.

Значительное число  видов,  встреченных 
в горах Северо-Восточной Сибири за преде-
лами известных ареалов,  может быть связа-
но  с недостатком фактической информации 
о  распространении здесь этих видов. Не ис-
ключено  также,  что  некоторые виды,  впер-
вые зарегистрированные в горах Северо-Вос-
точной Сибири,  появились здесь в результате 
гнездования за пределами своего  ареала или,  
возможно,  даже его  расширения. Выявленный 
в этом регионе характер  распространения ви-
дов птиц позволяет констатировать,  что  здесь 
проходит не только  северный,  но  и отчетли-
во  выраженный южный предел распростра-
нения некоторых видов,  например,  сибирско-
го  пепельного  улита.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Гнездовая авифауна гор  Северо-Восточной 
Сибири насчитывает 150 видов. В горных си-
стемах,  расположенных западнее и восточнее,  
видовое богатство  ниже,  расположенных юж-
нее –  выше. Большинство  видов,  гнездящихся 
в обследованных горах и формирующих общее 
фаунистическое ядро,  широко  распростране-
но  в северной тайге,  лесотундре и частично  
в южной тундре.

Фауна и население птиц гор  Северо-Вос-
точной Сибири формируются в системе общих 
зональных и высотно-поясных закономерно-
стей. Авифауна различных горных регионов 

имеет здесь общий характер  высотно-поясной 
дифференциации,  в соответствии с которым 
выделены конкретные авифауны горно-таеж-
ного,  подгольцового  и гольцового  поясов. Со-
кращение видового  богатства птиц происходит 
в северном направлении и с высотой –  от под-
ножий к вершинам. В связи с последним со-
кращается также плотность населения птиц 
и обилие абсолютного  большинства видов.

В различных горных системах Северо-Вос-
точной Сибири состав авифауны и ее высот-
но-поясная дифференциация весьма сходны. 
Это  обусловлено  аналогичными экологическими 
условиями и единым типом высотной поясности.

Общность фауны птиц поддерживается 
в горизонтальной плоскости видами,  широ-
ко  распространенными одновременно  в боль-
шинстве обследованных регионов,  а в верти-
кальной –   одновременно  населяющими два,  
обычно  смежных,  высотных пояса. Широкое 
вертикальное распространение многих видов 
птиц определяет значительное общее биораз-
нообразие даже в высотных поясах с экстре-
мальными условиями и,   как следствие,  со-
храняет высокую потенциальную возможность 
успешного  эволюционного  развития горных 
сообществ птиц и формирования горной ави-
фауны в целом.

Сходство  фауны птиц обследованных гор  
Северо-Восточной Сибири обусловлено  пре-
обладанием в каждом регионе представите-
лей одних и тех же отрядов,  фаунистических 
комплексов и географо-генетических групп. 
Сходство  авифаун максимально  в пределах 
горно-таежного  пояса (53 (36)–78(63) %),  ми-
нимально  –   в подгольцовом поясе (33 (20)–
69 (53) %). Население птиц высотных поясов 
отличается больше: в горно-таежном поя-
се –   22–54 %,  гольцовом –   11–38 %,  и всего  
6–28 %  в подгольцовом.

Высок уровень автономности населения 
птиц высотных поясов: коэффициенты сход-
ства населения птиц горно-таежного  и под-
гольцового  поясов составляют 8–28 %,  под-
гольцового  и гольцового  поясов –   1–20 %,  
горно-таежного  и гольцового  –   2–6 %.

Полученные материалы существенно  рас-
ширяют представления о  современных грани-
цах ареалов 26 видов птиц,  встреченных в го-
рах Северо-Восточной Сибири на расстоянии 
до  900 км от ранее известных границ распро-
странения. У некоторых из них границы рас-
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пространения проходят по  хребтам Верхо-
янскому и Сетте-Дабан,  что  дает основание 
считать их важными биогеографическими ру-
бежами в пределах Северо-Восточной Сибири.
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In our study we analyzed ecological patterns of  the altitudinal belts differentiation of  birds fauna and 
population in the North-Eastern Siberia mountains. Data was collected during expeditions conducted in sum-
mer 2014–2016 in the regions with distinct forest,  subalpine and alpine altitudinal belts.

Breeding avifauna of  the region includes 150 species. We specified distribution ranges of  26 birds species. 
Avifauna of  the North-Eastern Siberia mountains develops in a framework of  general zonal-landscape and 
altitudinal zonal patterns. Species diversity of  birds decreases in northern direction and from foothills to the 
mountain tops. In the forest belt nest 63–64 species (89–97 %),  in the subalpine belt –   13–33 species (20–47 %),  
in the alpine belt –  8–15 species (12–21 %). Wide vertical distribution of  many bird species predetermines great 
general biodiversity even in high-altitude belts with extreme environment conditions. In the mountains of  the 
North-Eastern Siberia population density of  birds and their abundance progressively decrease with altitude 
in the majority of  species. Birds population density of  the forest belt is 312–594 ind./km2,  subalpine belt is 
57–266 ind./km2,  and alpine belt is 40–111 ind./km2.

Key words: avifauna,  population,  range,  distribution,  species diversity,  north-eastern Siberia mountains,  
altitudinal belt.


