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Научное изучение Тянь-Шаня продолжается более века. 
Трудами многих ученых и коллекционеров выяснены видовой 
состав и распределение птиц горной страны. Выдающееся зна
чение имеют работы И. А. Северцова, составившие эпоху в 
истории изучения фауны Туркестана. Впервые последователь
но применяя принцип высокой зональности, он всесторонне 
анализирует авифауну Тянь-Шаня («Вертикальное и горизон
тальное распределение туркестанских животных», 1872 и др.). 
В конце XIX и в начале XX века появляется ряд работ, пос
вященных авифауне Тянь-Шаня или отдельных его регионов, 
в которых среди прочих приводятся сведения по нахождению 
птиц еловых лесов (из них представляют интерес статьи, на
писанные по сборам д-ра Г. Мерцбахера и д-ра фон Алмаши: 
Е. ЬоНпЬег '̂, 1905, О. ЗшаПЬопез, 1906, II. 8сЬа1о\у, 1907, 1908,
A. ТанЬтапп, 1913, II. ЛоЬапзеп, 1907, работа Б. П. Кореева и 
И. А. Зарудного, 1906, отчеты П. К. Козлова, 1889— 1900 и
B. В. Чернавииа, 1914 и др.). Уточнение распространения ви
дов птиц горной страны позволили проф. М. Л. Мензбиру 
(1914) вновь вернуться к анализу фауны птиц Туркестана и 
проблемам ее происхождения. После революции в Средней 
Азии и Казахстане создаются научные центры, проводятся 
планомерные и углубленные исследования природы края. Но
вые сведения по биологии и распределению птиц приводятся 
в работах В. Н. Шиитникова, Д. Н. Кашкарова. Д. П. Де
ментьева, Г. П. Дементьева, Б. К- Штегмана, М. Н. Корелова, 
Л. М. Шульпина, П. Я. Деревягина, Р. Н. Мекленбурцева, 
А. А. Винокурова, Е. В. Кирикова, Е. П. Спангенберга, 
А. И. Судиловской, Р. П. Зиминой, Л. С. Степаняна, Р. Л. По
тапова, А. А. Кузнецова и др. Значительным вкладом в де
ло изучения авифауны Тянь-Шаня явились появившаяся 
в последнее время сводка «Птицы Киргизии» (1959—1961), 
составленная коллективом лаборатории зоологии позвоночных 
АН Киргизской ССР под руководством проф. А. И. Янушеви-
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ча и еще незавершенная сводка по птицам Казахстана (пыш
но два тома 1960, 1962), которая начала подготавливаться 
коллективом лаборатории орнитологии АН Казахской ССР 
под руководством проф. И. Л. ДолыУшииа.

Несмотря на значительный объем литературы по ави
фауне Тянь-Шаня, до настоящего времени опубликовано все
го несколько работ, специально посвященных горным ельни
кам, сведения по распространению птиц в тяиьшанских ело
вых лесах зачастую отрывочны, разрозненны, не всегда точны.
Часто вообще отсутствуют указания на высотный пояс, в ко
тором проводились те или иные наблюдения. Многие вопросы 
сезонных явлений (гнездование, пролеты, зимовки) и биоло
гии остаются без должного освещения ввиду недостаточности 
стационарных исследований в поясе. Имеется всего четыре ра
боты (Деревягин, 1948, по Заилийскому Алатау; Кашкаров,
1928, по Чаткальскому хребту; Кузнецов. 1962, но Киргизско
му хребту; Второв, 1963, по Терскей Ала-Тоо), в которых при
водятся данные количественных учетов птиц в ельниках. Меж
ду тем исследование авифауны горной тяиьшанской тайги, 
принимая во внимание ее своеобразное географическое поло
жение, исторические -связи и роль в лесном биоценозе, имеет 
большой самостоятельный научный и практический интерес.

В основу настоящей работы положены полевые исследова
ния автора, которые проводились как в маршрутных экспе
дициях, так и на стационарах во всех типичных массивах 
ельников в Северном, Центральнном, Внутреннем и Западном 
Тянь-Шане начиная с 1956 года. Полевыми наблюдениями 
охвачены все сезоны года (в общей сложности 400 дней). 
Пройдено 342 км маршрутных учетов, собрано Около 400 экз- 
земпляров в коллекцию, просмотрены соответствующие части 
коллекций и картотек Зоологического Музея МГУ, Института 
биологии АН Киргизской ССР, лаборатории орнитологии АН 
Казахской ССР, биолого-почвенного факультета САГУ в г. 4 
Ташкенте, сборы П. П. Тарасова в противоэпидемическом от
делении в I'. Пржевальске, материалы лаборатории зоологии 
позвоночных АП Киргизской ССР, включающие также ре
зультаты просмотра коллекций Зоологического института АН 
СССР в г, Ленинграде.

В поясе елового леса обитает более половины (132) всех 
видов птиц Тянь-Шаня. Из них 73 вида населяют еловый лес, 
остальные 59 селятся вне леса. В поясе представлены 15 от
рядов птиц, из них в ельнике—10. Подавляющее большинст
во видового состава (среди лесных — 50 видов) относятся к 
отряду воробьиных. Преобладание воробьиных, эволюция ко
торых в значительной мере связана с древесно-кустарниковой
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растительностью, вообще характерно для лесов Голарктики. 
Среди лесных значительно число видов дневных хищников 
(9 видов), куриные представлены I видом, голуби—2, па
стушки I, кулики 2, совы —3, кукушки—I, удоды—1, 
дятлы — 3 видами.

Авифауна ельников Тянь-Шаня гетсрогенна в ней нет ни 
одного эндемичного вида. Подвидовой эндемизм выражен 
слабо: лишь 8 видов (1,1%) образуют эндемичные подвиды. 
25 видов гнездовой фауны вообще широко распространены в 
лесах Палеярктики, в ее северной и умеренной зонах, 3 ви
да • в лесах Восточной Палеарктики. 8 «европейских» видов 
характерны связью с кустарниковой растительностью. Пред
ставители Южной Палеарктики (9 видов) и Центральной и 
Средней Азии (10 видов) за редким исключением слабее за
висят от самого елового леса.

Для ельников Тянь-Шаня характерна значительная осед
лость птиц. 55 видов (75% от общего видового состава) гнез
дится, причем 27 видов (28%) оседлы (почти половина всех 
гнездящихся видов). 14 видов (19%) встречаются только па 
пролетах и 4 вида (5,5%) только зимуют.

Сходство видового состава авифауны бореальных лесов и 
тяньшанских ельников с одной стороны, а с другой — значи
тельная обедненность второй и большая доля оседлых, про
летных и зимующих видов позволяют рассматривать еловые 
леса Тянь-Шаня как крайний южный форпост, окраину евро
пейско-сибирской тайги.

Присутствие южных (в широком смысле) форм только 
подчеркивает этот вывод. Наряду с этим отдельные виды де
монстрируют зоогеографические связи Тянь-Шаня с горными 
системами юга Палеарктики. Особенно интересна в указан
ном отношении группа видов, населяющих верхние ельники 
на границе с арчевником, которые находятся в Тянь-Шане у 
западных и северных пределов распространения.

В гнездовой фауне выделено 5 групп видов, характеризую
щихся различной степенью зависимости от ельников.

В чистых еловых насаждениях, не покидая их для гнездо
вания и поисков корма, обитают 7 видов: трехпалый дятел, 
желтоголовый королек, черная синица, джунгарская гаичка, 
обыкновенная пищуха, клест-еловик и кедровка. Вся биоло
гия тесно связана с елью. Только в еловом лесу в Тянь-Шане 
гнездятся: мохноногий сыч, ястребиная сова, дербник и те
терев. Кормятся они на лесных полянах и в непосредствен
ной близости от леса.

Перечисленные виды наиболее характерны для авифауны
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ельников Тянь-Шаня. Вое они оседлы, но Совершают более 
или менее значительные миграции в послегнездовой период, 
никогда, впрочем, не покидая лесного пояса или пределы гор
ной страны (исключение составляет лишь дербник, являю
щийся перелетным). В Тянь-Шане эти виды имеют весьма ог
раниченное распространение, из них несколько шире рас
селяются виды, менее зависимые от ели (королек, гаичка). 
Основная часть их ареалов лежит севернее, в таежной зоне 
Евразии (для части — в целом Голарктики).

Для выяснения истории формирования фауны очень важ
ным является то обстоятельство, что все перечисленные виды 
па Тянь-Шане образуют эндемичные подвиды, не выходящие 
или почти не выходящие за его границы, что может свиде
тельствовать о сравнительной древности связей этой группы 
видов с горным ельником и о достаточно длительной их геог- 
рафической изоляции.

Еловый лес в Тянь-Шане привлекает на гнездование боль
шое количество видов, которые гнездятся также и в других 
биотопах: вяхирь, большая горлица, чеглок, обыкновенная 
пустельга, перепелятник, черный коршун, орел-карлик, обык
новенный канюк, бурый гриф, ушастая сова, деряба, черный 
дрозд, седоголовая горихвостка, красноспинная горихвостка, 
рыжешейная синица, черногорлая завирушка, седоголовый 
щегол, красношапочный выорок, ворон, черная ворона, обык
новенная галка и сорока. Совершенно оседлых среди них 
нет, частично оседлы более половины. Трофические связи 
весьма разнообразны. Большая часть нормально кормится 
не только в лесу и на лесных полянах, но и на соседних без
лесных склонах. Для устройства гнезд используют не только 
ель, но и другие древесные и кустарниковые породы, а также 
скалы и обрывы. С полянами и кустарниковыми зарослями в 
лесу на гнездовании тесно связаны: кукушка, лесной конек, 
крапивник, зеленая пеночка, леночка-зарничка, обыкновен
ный сверчок, садовая камышевка, серая славка, серая мухо
ловка, лазоревка, обыкновенная чечевица. Гнезда они уст
раивают на земле или в кустарниках у самой земли. Здесь Д 
же, на полянах и в кустарнике, они находят себе корм. Вся 
группа, за исключением чечевицы, состоит из насекомоядных.
Среди них лишь крапивник и лазоревка частично остаются 
зимовать, остальные — типичные перелетные формы.

На территории Тянь-Шаня ареалы видов, перечисленных 
в последних двух списках, шире ареала ели. С зоогеографи- 
ческой точки зрения они распадаются на несколько групп, са
мой многочисленной из которых является группа видов, ши
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роко распространенных в смешанных лесах Палеарктики 
(13 видов). 7 видов основную часть ареала имеют в переход
ной зоне Европы и Западной Сибири и достигают в Тянь-Ша
не юго-восточных пределов распространения. 6 видов отно
сятся к горно-лесным Южной Палеарктики. 4 вида из восточ
ной части умеренной зоны Палеарктики достигают здесь за
падных и юго-западных пределов распространения. 4 вида 
являются эндемиками Центральной Азии. Среди них также 
отсутствуют эндемичные для Тянь-Шаня виды, Лишь перепе
лятник, крапивник и щегол представлены эндемичными для 
горного Туркестана подвидами.

Только в верхних ельниках на границе с арчевниками 
гнездятся: черногрудая красношейка, расписная синичка, 
бледная завирушка, арчевый дубонос и розовая чечевица. 
Они устраивают гнезда под пологом кустарников, на кустах, 
арче и реже — на ели. Для них характерны регулярные сезон
ные вертикальные миграции. Ареалы их ограничены горами 
Центральной Азии и Южной Палеарктики. На Тянь-Шане и 
прилегающих горных системах выделяются эндемичные под
виды.

Таким образом, своеобразие авифауны ельников Тянь-Ша
ня выражается не в наличии эндемичных видов, которые в 
ней отсутствуют, но в наличии эндемичных подвидов, которых 
в ней немного, и в большей степени — в общем составе, ха
рактеризующимся смешением элементов бореальной, европей
ско-сибирской, центрально-азиатской и южнопалеарктической 
фаун. Для целого ряда видов леса Тянь-Шаня, и, в частности, 
ельники, явились как-бы мостом для проникновения из север- 
рой и умеренной Палеарктики на юг и наоборот.

В повидовом обзоре сведены и проанализированы собст
венные материалы и литературные данные по 73 видам 
птиц, населяющим ельники Тянь-Шаня. Особое внимание уде
ляется их распределению, срокам пребывания и гнездованию. 
Для части популяций отдельных видов доказывается возмож
ность двух нормальных кладок в году. Таковы вяхирь, горли
ца, деряба, черный дрозд, щегол, красношапочный выорок и, 
возможно, седоголовая горихвостка. Собственные наблюде
ния (приводятся данные по более, чем 150 гнездам 37 видов) 
позволили установить для ряда видов более ранние и более 
поздние сроки размножения, чем это было известно в литера
туре. Впервые приводятся сведения о зимнем гнездовании 
клеста в Тянь-Шане на основании нахождения январской 
кладки в горах Терскей-Алатоо.

Поскольку распространение ельников в Тянь-Шане жест-
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КО ограничено климатическими и другими экологическими 
факторами и они зачастую произрастают и эктрсмальных ус
ловиях, население строго лесных птиц здесь существенно огра
ничено, что показали количественные учеты, проведенные в 
различных участках леса (Терскей и Кунгей Алатоо, Киргиз
ский хребет, Нарын-тоо, Куйлю-тоо).

По отношению к ельникам как к местам гнездования и 
как местам кормления среди птиц, учитываемых на маршру
тах, выделено три группы: А — строго лесные, кормящиеся и 
гнездящиеся на ели (дятел, королек, черная синица, джун
гарская гаичка, пищуха, клест, кедровка,— всего 7 видов); 
Б — лесные, гнездящиеся в ельнике и кормящиеся как на по
лянах в лесу, так и за пределами леса (тетерев, вяхирь, гор
лица, чеглок, дербиик, пустельга, перепелятник, коршун, орел- 
карлик, каток, ушастая сова, мохноногий сыч, ястребиная со
ва, деряба, черный дрозд, седоголовая горихвостка, черногор- 
лая завирушка, седоголовый щегол, красношапочный выорок, 
ворона, галка, сорока,— всего 22 вида); В — кустарниковые, 
гнездящиеся на кустах и на земле в лесу и кормящиеся пре
имущественно на полянах и на лиственных породах (коростель, 
кукушка, крапивник, коноплянка, чечевица обыкновенная и 
розовая, каток, лазоревка, пеночка-зарничка, зеленая пеноч
ка, индийская пеночка, сверчок, камышевка, славка, красно
спинная горихвостка, арчевый дубонос, черногрудая красно- 
щейка, расписная синичка — всего 18 видов).

Учеты проведены в шести типах ельников: 1—моховые ель
ники и ельники с мертвым покровом, 2 — ельники с угне
тенным арчевым подлеском, 3—травяные ельники у верхней 
границы леса с незначительным подлеском из кустарника, 4— 
караганниковые ельники, 5—двухъярусные ельники с рябиной 
и ивой во втором ярусе, 6—трехъярусные ельники с хорошо 
развитым травяным покровом. Этот ряд, хотя и не исчерпы
вает все типы ельниковТянь-Шаня, с достаточной полнотой 
демонстрирует разнообразие условий обитания птиц. В ель
никах первого типа, занимающих на Тянь-Шане незначитель
ные участки, обитают только виды группы А при чрезвычайно 
низкой плотности населения: около 60 пар на кв. км. В ельни
ках второго типа гнездится более 25 видов птиц при плотности 
населения в 382,5 пар на кв. км (из них виды группы А — 
20%; Б '—24%; В —36%). Доминирует пеночка-зарничка 
(15%), далее следует синицы (вместе составляющие 14%), 
черногорлая завирушка, щегол, крапивник, зеленая пеночка, 
пищуха (вместе -—19%)• Из птиц среднего размера многочис
ленны черный дрозд, деряба и арчевый дубонос (вместе -
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13%). Крупные птицы представлены кедровкой и вороной 
(по 5%), вяхирем и горлицей (по 4%), сорокой и пустельгой.

В ельниках третьего типа гнездятся в основном те же ви
ды птиц, что и во втором, но их плотность достигает 660 пар 
на кв. км, причем увеличение плотности населения происходит 
за счет групп Б и В при почти неизмеияющейся плотности на
селения видов группы А.

Караганниковые ельники населяют около 30 видов птиц 
при плотности населения свыше 820 пар на кв. км (из них 
группа А —16%, Б —20%, В -55%). Доминируют пеночки: 
зариичка и зеленая (вместе составляющие до 45% от общей 
численности) многочисленна чсрногорлая завирушка (7,2%). 
Черная синица, королек и красноспинная горихвостка вместе 
составляют 12,6%. Велика плотность населения крупных 
птиц: вороны (4,8%)и пустельги (3%).

Усложнение ельника, лучшее развитие ярусов по сравне
нию с предыдущими типами приводит к увеличению как чис
ла видов, так и количества особей, в особенности за счет груп
пы В.

В ельниках пятого типа, в связи с выпадением кустарни
кового яруса, число гнездящихся видов несколько меньше, чем 
р предыдущем типе, однако плотность населения выше, дос
тигает 890 пар на кв. км (из них группа А —12%, группа 
Б —40%, В —34%). Доминирующим видом остается пеночка- 
зарничка (18% от общей численности). Благоприятные ус
ловия для существования находят здесь также черная сини
ца и джунгарская гаичка, чечевица и черногорлая завируш
ка, вместе составляющие 20% от общей численности. Доволь
но много птиц средней и крупной величины: черный дрозд и 
деряба (по 4%). сорока, ворона и кедровка (по 2, 2%), вя
хирь и большая горлица (вместе — около 6%) пустельга 
(1,4%).

Трехъярусные, полные ельники имеют самое разнообраз
ное (более 60 видов) и многочисленное (до 1140 пар на кв. км) 
население птиц (из них виды группы А —13%, Б —47%; В — 
39%). Доминирует пеночка-зарничка (16% от общей числен
ности). Щегол, зеленая пеночка, московка и джунгарская 
гаичка составляют по 7,2% от общей численности, за ними 
следуют чечевица и красношапочный вьюрок (вместе—9,6%), 
Из птиц средней и крупной величины характерны черный 
дрозд и деряба (по 3%), ворона, сорока, горлица, вяхирь (по 
2,4%), кедровка, пустельга, канюк. Последние два типа ель
ников наиболее широко распространены в Тянь-Шане.

Плотность населения птиц в лесу при возрастании его 
сложности, появлении тех или иных ярусов, изменяется преж-
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Дб всего За счет видов, Экологически менее зависимых от Ос
новной лесообразующей породы, т. е. за счет групп Б и В, при
чем группа Б получает лучшее развитие в ельниках с хорошо 
выраженным вторым ярусом, а группа В — в ельниках с кус
тарниковым подлеском, что прямо связано с особенностями 
их питания и гнездования. Плотность населения видов груп
пы А изменяется мало от типа к типу, но совершенно очевид
но, что сложные ельники представляют для них лучшие воз
можности, поскольку общая их численность несколько возра
стает с усложнением ельников. Замечательно, что особенно 
чутко реагируют синицы, для которых с появлением второго 
и третьего ярусов лиственных пород увеличивается кормовая 
база, а с выреживанием ельников — и возможности для гнез
дования в пнях, остающихся на лесосеках.

Общая плотность населения птиц в различных лесных уро
чищах зависит от соотношения в них различных типов ель
ников и по существу слагается из плотностей населения птиц 
в отдельных разностях леса в соответствии с их долей в каж
дом урочище. В целом плотность населения в большинстве 
ельников приближается к плотности населения в трехъярус
ном ельнике, который в действительности имеет широкое рас
пространение в Тянь-Шане. Так, в Куйлю-тоо (Центральный 
Тянь-Шань) гнездовая плотность 1022 пары на кв. км (группа 
А —16,3%, Б— 19,8%, В— 55,1%), в Чон-Кемине (Северный 
Тянь-Шань, Кунгей Алатоо) — 1400 пар на кв. /см (группа 
А —29,8%, Б —26,1%, В —39,4%), в Нарын-тоо (Внутренний 
Тянь-Шань) 2010 пар на кв. км, (группа А —13,0%, Б —46,4%, 
В -41,0% ).

Сравнительно низкая плотность населения отмечена в 
1961 г. в ельниках долины р. Арасан (Терс.кей Алатоо), где 
на, кв. км гнездится всего 650 пар (группа А —10%, Б —32,5% 
В —45,4%). На стационаре в ущелье р. Джиланды учеты, 
проводившиеся два года подряд на одном и том же участке 
леса, показали, что плотность гнездования может колебаться 
в значительных пределах. В 1961 году гнездилось 1300 пар на 
кв. км (группа А —16,9%, Б —46,9%, В —35,6%), на следую
щий год —3294 пары на кв. км (группа А —-12,7%, Б-—38,8%, 
В —42,4%). Увеличилась плотность гнездования всех групп 
видов, в особенности же — группы В. Возможным объенением 
резкого возрастания численности являются благоприятные 
погодные условия весенне-летних периодов 1959—1961 гг., 
последовавшие после катастрофических снегопадов в начале 
лета 1957 и 1958 годов, когда на территории Тянь-Шаня по
гибла масса птиц (Гагарин и др.: 1959).
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Изменение видового состава и численности птиц в пояСё 
елового леса Тянь-Шаня в течение года рассматривается в 
главе «Сезонные аспекты».

Для различных сезонов года даются распределение в поя
се, численность, вертикальные миграции птиц пояса.

Оседлую часть образуют в первую очередь группа видов, 
тесно связанная с ельником. Как правило, чем слабее связи 
с елыо, тем больше склонность вида к миграциям. Не случай
но в структуре зимнего населения птиц преобладают виды 
группы А и В, в то время как виды группы В составляют не
значительное меньшинство (8,3%) Естественно, наряду с этим 
изменяется и спектр питания птиц леса. Так, если в летний пе
риод в поясе 74 вида (42 вида в ельниках и 32 вне леса) 
питаются насекомыми и прочими беспозвоночными, другими 
же типами кормов питается в общей сложности 62 вида, то 
зимой насекомоядных птиц в поясе всего 27 видов (19 в ле
су и 8 вне леса), прочих ж е —26. К сказанному необходимо 
добавить, что значительную долю в рационе насекомоядных 
зимой начинают играть корма растительного происхождения.

В заключительной главе обсуждаются вопросы генезиса 
авифауны еловых лесов Тянь-Шаня. В целом ее можно рас
сматривать как сравнительно молодое образование, сложив
шееся в течение четвертичного периода. Наиболее древними 
элементами фауны еловых лесов Тянь-Шаня являются виды 
юго-восточного происхождения (Мензбир, 1914; Дементьев, 
1938; Потапов, 1966): рыжешейная синица, джунгарская 
гаичка, седоголовая горихвостка, расписная синичка, арче- 
вый дубонос, черногрудая красношейка, гималайский выорок, 
одновременно относящиеся к характерным птицам арчевни- 
ков, которые многие исследователи считают древнейшим ав
тохтонным образованием Внутренней Азии. Перечисленные 
виды, по-видимому, населяли хвойные леса Тянь-Шаня еще до 
ледникового периода. Проникновение видов таежного комп
лекса в Тянь-Шане во время максимальных похолоданий лед
никового периода через горные леса Тарбагатая, Саура и 
Джунгарского Алатау принимается многими авторами, начи
ная с М. А. Мензбира (1914). Эту точку зрения поддерживают 
Б. К- Штегман (1946), В. Н. Шнитников (1949), И. А. Долгу
шин (1960), А. И. Янушевич (1961), Р. Л. Потапов (1966). 
Отступление ледников и последующее иссушение климата 
привело к разрыву непосредственного контакта бореальных 
лесов с горной тайгой Тянь-Шаня и в конечном счете опреде
лило изолированное положение последней.

Пополнение авифауны ельников Тянь-Шаня видами лист-
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пенных лесов и закустареннЫх лугов, не успевшими еще за 
метко обособиться, происходило уже в послеледниковое пре 
мя. С верхнего плейстоцена фауна и население птиц ельников 
Тянь-Шаня находятся под все возрастающим воздействием 
деятельности человека.

в ы в о д ы

1. За более чем вековую историю изучения авифауны 
Тянь-Шаня выяснены видовой состав и некоторые черты эко 
логин видов птиц, но до сих пор оставались недостаточно ис
следованными особенности фауны, экологии и населения 
птиц пояса елового леса.

2. Нами уточнены отношения птиц к ельникам и на этом 
основании в поясе выделены две группы птиц. 73 вида (83 
формы) отнесены к лесным, 59 других видов населяют в поя
се нелесные местообитания. В поясе представлены 15 отрядов 
птиц, в самих ельниках — 10 отрядов. Более половины видо
вого состава относится к отряду воробьиных птиц. Всего в 
поясе обитает около 40% от авифауны Тянь-Шаня.

3. Из 73 лесных видов 55 (75%) гнездится, 27 видов (28% 
’от общего числа или 49% от числа гнездящихся) оседлы, 14 
видов (19%) встречаются только на пролете и 4 вида (5,5%) 
только зимуют. Большая доля оседлых и зимующих по срав
нению с таежной зоной находится в прямой связи с южным 
положением ельников и более мягкими климатическими усло
виями.

4. Гнездовая авифауна ельников Тянь-Шаня гетероген- 
на, в ней нет ни одного эндемичного вида. 25 видов, в целом 
характерных для леса, широко распространены в Палеаркти- 
ке, в ее северной и умеренной зонах, 3 вида — в восточной 
Палеарктике. 8 европейских видов в основном связаны с кус
тарниковой растительностью. Представители Южной Палеар- 
ктики (9 видов и Центральной и Средней Азии (10 видов) за 
редким исключением слабее связаны непосредственно с ело- 
гым лесом.

5. Подвидовой эндемизм выражен слабо. Всего 8 видов 
образуют эндемичные подвиды (1,1%). Обособление форм 
ярче выражено у видов, тесно связанных с ельниками.

6. Авифауна ельников Тянь-Шаня в целом сравнительно 
молода и формировалась в течение антропогена, по-видимо
му, под сильным влиянием событий ледникового периода и 
последующего потепления.

7. Наиболее характерна группа видов таежного комплек
са (мохноногий сыч, ястребиная сова, трехпалый дятел, кед-
12
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ровка, клест), полностью представленная лишь в ельниках 
восточной части Тянь-Шаня (в пределах Советсткого Союза).

8. Ряд видов в условиях ельников Тянь-Шаня могут иметь 
по две кладки в гнездовий сезон. 1\ ним относятся вяхирь, 
юрлица, деряба, черный дрозд, щегол, красношапочный вью
рок и, возможно седоголовая горихвостка. Многие другие ви
ды имеют сильно растянутые сроки гнездования.

9. Ввиду особенностей произрастания, паркового характе
ра ельников Тянь-Шаня увеличивается нс только видовое раз
нообразие, но и плотность населения птиц. Значение различ
ных экологических группировок и отдельнынх видов птиц в 
жизни леса неодинаково. Наибольшее влияние оказывают фо
новые виды, которых насчитывается не более 20 25 (около
30% от видового состава).

10. В зависимости от типа ельников, а именно от степени 
сомкнутости крон и сложности, изменяется не только общая 
'плотность, но и удельный вес различных экологических групп 
в населении птиц. Сравнительно стабильна плотность населе
ния видов, относящихся к строго лесным, кормящимся и гнез
дящимся на ели По мере усложнения и высветления ельни
ков плотность населения возрастает за счет птиц, гнездящих
ся в лесу, но кормящихся как в нем, так и за его пределами, 
и за счет кустарниковых птиц.

11. Плотность гнездового населения может резко коле
баться по годам (для Терской Алатоо установлено в 2,5 ра
за), причем различные экологические группы по-разному из
меняют свою численность, что отражается на их удельном 
весе в структуре населения.

12. Пролет в ельниках Тянь-Шаня ярче выражен в его се
верных окраинных хребтах и слабее — во внутренних частях. 
Весенний и осенний пролеты различаются по интенсивности, 
продолжительности и, частично, по видовому составу.

13. Анализ авифауны елового леса Тянь-Шаня позволяет 
рассматривать ее с одной стороны как южный форпост ави
фауны, таежной и лесной зоны, где многие лесные виды'уме
ренной зоны находят свой южный, юго-восточный и юго-за
падный пределы распространения, и с. другой — как северную 
окраину высокой Центральной Азии, где находят свой север
ный предел многие .горно-лесные формы Южной Палеаркти- 
ки. Такой состав авифауны объясняется как геологической 
историей горной страны, так и ее промежуточным географи
ческим положением.

14. Влияние деятельности человека сказалось на авифау
не ельников как отрицательно (сокращение численности ку-



риных, дневных хищных птиц, а в ряде мест — голубиных и 
драповых), так и положительно (увеличение численности и ви
дового разнообразия воробьиных). Среди птиц еловых лесов 
Киргизии нет абсолютно вредных видов, напротив, их дея
тельность в целом положительно отражается на состоянии 
леса, поэтому дальнейшая работа должна быть направлена 
на увеличение численности полезных птиц леса и на защиту 
их от истребления.
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