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В качестве ключевого района выбрана
средняя тайга и ее горные аналоги в
пределах Азиатской России. Эта подзона
занимает 41 % лесопокрытой площади
России, что превышает аналогичные
показатели для северной и южной тайги, 
соответственно, в 5 и 2 раза. Её отличает
значительная концентрация видового
разнообразия птиц, по нашей
предварительной оценке в ней обитает не
менее 250 видов, т.е. около половины всего
состава авифауны Сибири.



Пространственная дифференциация фауны и населения
птиц сибирской тайги остается недостаточно изученной. В
частности, статус и внутренняя дифференциация Европейско-
Сибирской или Северной фаунистической подобласти – одна
из наиболее трудных проблем зоо- и орнитогеографии
Палеарктики (Чернов, 2008). 

В этой подобласти, наряду с существованием долготного
Енисейского фаунистического рубежа (Сушкин, 1925, Чернов, 
1975, Рогачева, 1988), признается наличие широтной границы, а
скорее, переходной полосы южнее 60 ° с.ш. (Портенко, 1965, 
Сазонов, 2004). Эта граница находится в широтных пределах
средней тайги и является не только фауногенетической, но и
ценотической, связанной с современными ландшафтно-
экологическими и климатическими условиями. 



 Средняя тайга Северной Азии оказалась ключевой и

наименее изученной подзоной в орнитогеографическом

отношении. Если по северной и южной тайге Сибири

имеется ряд обобщающих региональных монографий

(Равкин, Лукьянова, 1976; Вартапетов, 1998; Романов, 

1996; 2003; Торопов, Шор, 2012), то по средней тайге

такие обобщения отсутствуют. 



Реакция птиц на усиление континентальности (в ряду
Европа – Урал – Сибирь) выражается в частичной смене
состава видов и, особенно, в изменении их соотношения. 
Различия в продолжительности, формах и степени
антропогенного воздействия в Европе, на Урале и в
Сибири весьма усложняют выявление меридиональных
изменений облика орнитокомплексов, а, возможно, и
определяют современные отличия в населении птиц этих
регионов. Выявленные провинциальные особенности
обусловлены, преимущественно, спецификой
геоморфологии (отсутствием крупных рек и болот, 
невыраженностью речных долин и т.п.) и хозяйственного
освоения. Так, широтная и ландшафтно-биотопическая
неоднородность сообществ птиц (как и их местообитаний) 
в Средней Сибири проявляется более четко и дискретно, 
чем на Восточно-Европейской и Западно-Сибирской
равнинах. 



Население птиц средней тайги Средней Сибири до
недавнего времени оставалось фрагментарно и недостаточно
исследованным на фоне относительно лучшей изученности её
орнитофауны. Для отдельных ключевых орнитологических
территорий установлено, что локальная изменчивость
популяций и сообществ птиц в Центральной Якутии
(Вартапетов и др. 2011, 2012), как и в долине среднетаежного
Енисея (Бурский, 2009) в значительной степени определяется
пирогенными и аллювиально-пойменными сукцессиями, 
включая режимы половодий. Первые результаты более
широких региональных обобщений по долине средней Лены
показали высокую интенсивность расширения ареалов птиц
(преимущественно к северу и востоку) и многообразие
антропогенной трансформации их сообществ (Вартапетов, 
Гермогенов, 2013). Поэтому особенно необходимой стала
сравнительная оценка пространственного разнообразия
населения птиц Средней Сибири в ранге природно-
географических областей и провинций. 



Карто-схема орнитофаунистического районирования
Средней Сибири и Якутии



Орнитофаунистическое районирование Средней
Сибири и Якутии











Типы населения птиц Северного Урала



Типы населения птиц средней тайги Западно-
Сибирской равнины



Типы населения птиц средней тайги Средне-
Сибирского плоскогорья



Типы населения птиц средней тайги Центрально-
Якутской равнины



Типы населения птиц Алданского нагорья



Типы населения птиц средней тайги Урала и Сибири
( всего видов/особей на 1 км2) 



Воздействия факторов среды на пространственную неоднородность
летнего населения птиц средней тайги Урала и Сибири



- воздействие соответствующих факторов или режимов не оценивалось или они не значимы.



 Основные тенденции территориальных изменений сообществ
птиц средней тайги Средне-Сибирского плоскогорья связаны с
различиями в облесенности, продуктивности, заболоченности, 
закустаренности, обводненности и застроенности их
местообитаний и в целом сходны с таковыми на Западно-
Сибирской и Центрально-Якутской равнинах, хотя имеются и
некоторые отличия. 

 Только для Западной Сибири характерны типы населения
верховых болот и низкопоемных лугов в сочетании с
низинными болотами. 

 В Средней Сибири наиболее разнообразны лесные
орнитокомплексы, в значительной степени за счет
орнитосообществ редколесий и гарей разных стадий
зарастания. 



 Только для Центральной Якутии выделен экотонный тип
орнитокомплексов. 

 В формировании орнитокомплексов Северного Урала
сохраняют значимость облесенность и состав
лесообразующих пород, но становится заметным воздействие
высотной поясности, и связанных с ней продуктивности
биоценозов и закустаренности местообитаний.

 Видовое богатство и плотность населения птиц Алданского
нагорья меньше, чем Северного Урала, особенно в
редколесном и тундровом поясах. Это определяется
усилением континентальности климата, снижением
продуктивности биоценозов, «выпадением» темнохвойных
из состава лесообразующих пород и преобладанием
криогенных ландшафтов.
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