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АННОТАЦИЯ

Представлены результаты анализа многолетних материалов по  экологии сообществ грызунов и насеко-
моядных млекопитающих высотных поясов хр. Мунку-Сардык на территории Монголии. Дается подробная 
характеристика фауны,  населения и разнообразия сообществ мелких млекопитающих в пределах разных 
высотных поясов. Показано,  что  состав и структура сообществ высотных поясов зависят от вертикаль-
ного  распределения растительных ассоциаций,  микроландшафта и экологической специализации видов 
в сообществе. Приводится сравнение параметров разнообразия сообществ мелких млекопитающих горных 
высотных поясов на сопредельных территориях в Прибайкалье. При сравнении горных и равнинных степ-
ных сообществ грызунов Южной Сибири отмечено  высокое сходство  структуры доминирования сообществ 
хр. Мунку-Сардык и Тажеранской степи в Прибайкалье.
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ся такие параметры,  как атмосферное дав-
ление,  температура,  прозрачность воздуха,  
влажность,  продолжительность светлого  вре-
мени суток,  скорость и направление ветра,  
продолжительность сезона и даже использо-
вание территории человеком. Эти изменения 
оказывают непосредственное влияние на раз-
нообразие и состав сообщества [Rickart,  2001;  
McCain,  2004;  Rickart et al.,  2011;  Novillo,  
Ojeda,  2014;  Benedek,  Sîrbu,  2018],  а так-
же на численность и встречаемость видов 

Изучение распределения мелких млекопи-
тающих в горных условиях может предоста-
вить важную информацию о  факторах,  ле-
жащих в основе глобального  разнообразия 
[Lomolino,  2001;  McCain,  Grytnes,  2010]. Ана-
лиз высотной поясности обладает огромным 
потенциалом,  поскольку изменение высоты 
местности приводит к сильным изменениям 
среды обитания на сравнительно  небольшой 
территории [Grabherr et al.,  2003;  Körner,  
2007]. Вместе с высотой местности изменяют-
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[Sundqvist et al.,  2013;  Andrade,  Monjeau,  
2014]. Многолетние исследования мелких мле-
копитающих таежных и горно-степных ланд-
шафтов Внутренней Азии показали,  что  
гидротермический режим,  связанный с вы-
сотной поясностью и широтой горной местно-
сти,  определяет распространение видов и ос-
новные параметры структуры многовидовых 
сообществ [Швецов,  Литвинов,  1996;  Швецов,  
1999;  Литвинов и др.,  2011].

Горный массив Мунку-Сардык являет-
ся небольшим по  протяженности участком 
хр. Большой Саян,  включает наивысшую 
точку Восточного  Саяна –   г. Мунку-Сардык 
(3491 м) и еще пять вершин с высотами более 
3000 м [Атлас…,  1989]. В высокогорном поясе 
расположены ледники [Плюснин и др.,  2008],  
оказывающие существенное влияние на мест-
ный микроклимат. Южный макросклон,  пол-
ностью находящийся на территории Монго-
лии,  обращен к оз. Хубсугул,  с урезом воды 
в котором связана наименьшая высота мест-
ности –   1645 м.

Климат рассматриваемого  региона рез-
ко-континентальный с продолжительной зи-
мой,  засушливой весной,  жарким и относи-
тельно  влажным во  второй половине летом 
и прохладной и сухой осенью [Береснева,  
2010]. Характерная черта региона –   четко  вы-
раженный вертикальный градиент континен-
тальности климата. В Прихубсугулье распро-
странен гумидный тип поясности [Природные 
условия…,  1976],  отличительной чертой кото-
рого  является существование таежного  пояса 
на склонах всех экспозиций,  однако  на скло-
нах южной экспозиции присутствуют так-
же участки степной растительности [Леса…,  
1978]. Исключая нивальный пояс,  на осно-
ве различий в характере растительности чет-
ко  выделяются горно-степной,  горно-лесной,  
подгольцовый и гольцовый пояса [Юнатов,  
1950],  представляющие профиль,  протя-
нувшийся в северном направлении от бере-
га оз. Хубсугул к вершине хр. Мунку-Сардык. 
На данной территории выделены и описаны 
своеобразные растительные ассоциации,  име-
ющие смешанный горно-лесостепной и гор-
но-таежный облик,  характерные только  для 
этих ландшафтов Внутренней Азии [Батрае-
ва и др.,  1972]. Учитывая относительную до-
ступность,  массив Мунку-Сардык может счи-
таться уникальным ключевым участком для 

исследования влияния высотной поясности 
на функционирование природных сообществ.

Проведенные ранее на этой территории ис-
следования имели зоогеографическую направ-
ленность и посвящены в основном описанию 
фаунистического  состава млекопитающих 
и характеристике населения территории,  од-
нако  структура сообщества и влияние на него  
высотной поясности практически не исследо-
ваны. В данной работе на основе многолетних 
материалов проанализированы параметры 
разнообразия сообществ мелких млекопитаю-
щих в разных высотных поясах южного  скло-
на горного  массива Мунку-Сардык на терри-
тории Монголии. Обследованный ландшафт 
представляет собой чередующиеся участки 
лесной,  лесостепной,  тундрово-лесостепной 
растительности,  характерной для разных вы-
сотных поясов.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

В основу данного  исследования легли ма-
териалы по  мелким млекопитающим,  собран-
ные в июле 2012 и 2019 гг. на северном побе-
режье оз. Хубсугул вблизи р. Жаргалан. Также 
использовались материалы Советско-Мон-
гольской комплексной экспедиции,  работав-
шей в Прихубсугулье в 70–80-х годах прош- 
лого  столетия,  любезно  предоставленные 
Н. И. Литвиновым,  частично  опубликованные 
[Литвинов,  1982;  Литвинов,  Базардорж,  1992]. 
Отловы мелких млекопитающих проводились 
на южном склоне массива Мунку-Сардык 
в районе рек Баян-Гол и Жаргалан в июле –  
августе в 1978–1980 гг.

Дополнительно  в работу включены много-
летние материалы лаборатории экологии со-
обществ позвоночных животных ИСиЭЖ СО 
РАН,  собранные в разных районах Сибири 
и частично  опубликованные [Литвинов и др.,  
2000,  2013]. Для сравнительного  анализа вы-
сотно-поясного  распределения грызунов и на-
секомоядных млекопитающих дополнитель-
но  использовались данные о  распределении 
зверьков в разных высотных поясах на близ-
лежащих хребтах Южного  Прибайкалья –  
Тункинские гольцы и Хамар-Дабан. Также 
данные о  структуре сообщества горно-степ-
ного  пояса массива Мунку-Сардык срав-
нивались с данными о  структуре степных 
сообществ грызунов различных горных и рав-
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нинных ландшафтов Южной Сибири [Литви-
нов и др.,  2013].

Грызунов и насекомоядных отлавливали 
и учитывали по  общепринятым зоологическим 
методикам [Карасева и др.,  2008] с помощью 
давилок Геро,  живоловок Шермана и стан-
дартных канавок с ловчими конусами,  уста-
новленными с интервалом 5 м. Учеты прово-
дились во  всех высотных поясах в пределах 
ключевого  участка,  включающего  все харак-
терные для данной территории биотопы. Всего  
отловлено  более 1000 особей разных видов по-
левок,  мышей,  хомячков,  землероек. В работе 
не рассматривались обитающие здесь сусли-
ки,  бурундуки,  белки,  белки-летяги,  тушкан-
чики и пищухи [Литвинов,  Базардорж,  1992],  
требующие специальных методов учета. Ла-
тинские названия видов приведены по  систе-
матико-географическому справочнику мле-
копитающих России [Павлинов,  Лисовский,  
2012].

Показатель относительной численности 
(п. ч.) особей на 100 конусо-суток (к.-с.) вычис-
лялся по  данным отловов канавками. Для оцен-
ки роли вида в сообществе применялся индекс 
доминирования,  определяемый как доля вида 
среди всех отловленных в биотопе животных. 
Данные с участков,  где проводились многолет-
ние исследования,  а также материалы,  собран-
ные в сходных биотопах в пределах одного  вы-
сотного  пояса,  усреднялись.

Для оценки неоднородности сообществ раз-
ных высотных поясов вычислялись индексы 
разнообразия и выравненности Шеннона (H и 
J соответственно) [Magurran,  1988;  Литвинов,  
2010]. Для оценки сходства между сообщества-
ми по  структуре доминирования использован 
кластерный анализ методом невзвешенного  
попарного  среднего. Все вычисления выпол-
нены в программе PAST v.4.01 [Hammer et al.,  
2001].

РЕЗУЛЬТАТЫ

Сообщество  мелких млекопитающих клю-
чевого  участка представлено  14 видами мел-
ких млекопитающих (10 видов грызунов и 4 
вида бурозубок),  местообитания которых при-
урочены преимущественно  к четырем основ-
ным укрупненным биотопам,  соответству-
ющим высотным поясам: горно-степному,  
горно-лесному,  подгольцовому и гольцовому.

Предгорные степи занимают полосу 200–
300 м по  высоте,  начиная от берега оз. Хуб-
сугул до  высоты 1600–1900 м над уровнем 
моря (ур. м.). Предгорные степи располага-
ются на южных склонах и включают в себя 
степные и лесостепные участки лиственнич-
ных редколесий. Изредка встречаются вы-
ходы скал и каменистые россыпи,  поросшие 
осиной.

Горно-лесной пояс расположен на высоте 
1900–2100 м над ур. м. и представлен несколь-
кими типами лиственничников.

Подгольцовый пояс занимает полосу 50–
100 м по  вертикали на высоте 2100–2200 м 
над ур. м.,  характеризуется переходным ланд-
шафтом между лесом и гольцами. Раститель-
ность состоит из березово-лиственничных 
редколесий с кустарниковым подлеском из бе-
резки круглолистной.

Основную часть плоскогорий на высоте 
2100–2900 м над ур. м. занимает гольцовый 
пояс,  протяженностью по  вертикали 500–700 м 
(иногда до  900 м). Растительность представле-
на различными тундрами,  среди которых ча-
сто  встречаются участки высокогорных лугов.

Нивальный пояс,  расположенный выше 
2900 м над ур. м.,  в работе не рассматривает-
ся ввиду того,  что  мелкие млекопитающие,  
обитающие на подобных высотах,  крайне ма-
лочисленны.

В горно-степном поясе наиболее многочис-
лен даурский хомячок (Cricetulus barabensis 
Pallas,  1773) (п. ч. = 5,0). Второе место  по  чис-
ленности занимает узкочерепная полевка 
(Lasiopodomys gregalis Pallas,  1779) (п. ч. = 
= 2,5). В пойменных приручьевых кустарни-
ках обитает полевка-экономка (Alexandromys 
oeconomus Pallas,  1776) (п. ч. в данном биото-
пе –   2). Этот вид редок в других биотопах гор-
но-степного  пояса и не отмечался в лесном по-
ясе. Обычны восточноазиатская лесная мышь 
(Apodemus peninsulae Thomas,  1907) (п. ч. = 2),  
тундряная (Sorex tundrensis Merriam,  1900) 
(п. ч. = 1,8),  бурая (S. roboratus Hollister,  1913) 
(п. ч. = 1,5) и средняя (S. caecutiens Laxmann,  
1788) (п. ч. = 1,0) бурозубки. На участках сте-
пи с выходами скальных пород,  россыпями,  
а также в осиновых рощицах с каменисты-
ми субстратами обитает тувинская полев-
ка (Alticola tuvinicus Ognev,  1950). Для это-
го  вида характерна сильная приуроченность 
к скальным местообитаниям. В скалах и рос-
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сыпях ее численность при отлове ловушками 
составляет 3–5 особей на 100 ловушко-суток.

В лесном поясе относительно  высокую 
численность имеют типичные таежные виды –  
красная (Myodes rutilus Pallas,  1779) (п. ч. = 
= 6) и красно-серая (Craseomys rufocanus Sun-
devall,  1846) (п. ч. = 5) полевки. В доминиру-
ющую по  численности группу входит также 
тундряная бурозубка (п. ч. = 3,5). Заметное ме-
сто  в структуре населения занимают бурая бу-
розубка (п. ч. = 2,7),  восточноазиатская мышь 
(п. ч. = 2,2) и монгольская полевка (A. mongoli-
cus Radde,  1861) (п. ч. = 2). На опушках и лес-
ных полянах обитает узкочерепная полевка 
(п. ч. = 1,1). Обычны,  но  малочисленны даур-
ский хомячок (п. ч. = 0,6) и крошечная бурозуб-
ка (S. minutissimus Zimmermann,  1780) (п. ч. = 
= 0,7). Очень редки лесной лемминг (Myopus 
schisticolor Lilljeborg,  1844) (п. ч. = 0,2) и сред-
няя бурозубка (п. ч. = 0,3).

В подгольцовом поясе среди всех видов 
мелких млекопитающих наибольшей числен-
ности достигает тундряная бурозубка (п. ч. = 
= 6),  узкочерепная (п. ч. = 4,5) и монгольская 
(п. ч. = 3) полевки. Далее в порядке убывания 
их численности идут бурая и крошечная бу-
розубки,  даурский хомячок,  полевка-эко-
номка,  восточноазиатская мышь,  красная 
и красно-серая полевки,  численность кото-
рых колеблется от 0,7 до  1,4.

Среди мелких млекопитающих гольцового  
пояса первое место  по  численности занимает 
большеухая полевка (A. macrotis Radde,  1861) 
(п. ч. = 3,3),  составляющая около  половины 
всех отловленных в гольцовом поясе зверьков. 
В гольцах также обычны монгольская полевка 
(п. ч. = 1,0) и тундряная бурозубка (п. ч. = 2,0). 
Остальные встреченные здесь виды –  крошеч-
ная и бурая бурозубки,  красная и красно-се-
рая полевки,  даурский хомячок,  относитель-
но  немногочисленны (п. ч. от 0,2 до  0,7).

Горно-степной пояс в Прихубсугулье 
(рис. 1,  а,  1) характеризуется несколько  обед-
ненным видовым составом (7 видов грызунов 
и 3 вида бурозубок) и структурой населения,  
характерной для исследованных ранее степ-
ных и горно-степных ландшафтов Внутренней 
Азии [Литвинов и др.,  2013]. Здесь доминиру-
ют степные североазиатские виды –   даурский 
хомячок и узкочерепная полевка. Разнообра-
зие землероек невелико. В отловах они пред-
ставлены всего  тремя видами –   тундряной,  

средней и крошечной,  типичными для откры-
тых ландшафтов. Особенностью горно-степ-
ного  пояса на южном склоне Мунку-Сар-
дык является наличие скалистых участков 
и останцов с локально  высокой плотностью 
тувинской полевки.

Горно-лесной пояс Мунку-Сардык характе-
ризуется несколько  бóльшим видовым богат-
ством (7 видов грызунов и 4 вида землероек). 
Доминируют в лесном поясе Мунку-Сардык,  
так же как и в лесных сообществах близле-
жащих хребтов Южного  Прибайкалья,  лес-
ные полевки (красно-серая и красная),  хотя 
на хр. Хамар-Дабан красная полевка значи-
тельно  уступает красно-серой по  численно-
сти. В лесном сообществе грызунов хр. Мун-
ку-Сардык значительное место  занимает 
монгольская полевка (см. рис. 1,  а,  2) –   вос-
точноазиатский вид,  не обнаруженный на со-
предельных горных хребтах. Также в лесном 
поясе на склоне Мунку-Сардык довольно  вы-
сока доля узкочерепной полевки,  которая от-
сутствует на двух других хребтах. Сообще-
ство  землероек в Прихубсугулье обеднено  
и имеет монодоминантную структуру по  срав-
нению с двумя другими хребтами. Более близ-
ким по  видовому составу и структуре доми-
нирования к лесному сообществу землероек 
хр. Мунку-Сардык,  по-видимому,  является 
сообщество  лесного  пояса Тункинского  хреб-
та (см. рис. 1,  б,  2;  рис. 2).

Видовой состав и структура доминирова-
ния грызунов подгольцового  пояса хр. Мун-
ку-Сардык и двух других горных хребтов 
существенно  различаются. Более пологий 
и разреженный пояс хр. Мунку-Сардык ха-
рактеризуется господством лесостепных ви-
дов грызунов –   узкочерепной и монгольской 
полевок (см. рис. 1,  а,  3). Относительно  высо-
ка доля даурского  хомячка,  наименее значи-
ма –  лесных полевок и экономки,  в то  время 
как в сообществах двух других хребтов эти 
три вида являются доминантами или субдо-
минантами (см. рис. 1,  б,  3;  в,  3). Довольно  
значительную роль в сообществе сопредель-
ных хребтов играет лесная мышовка,  которая 
не отмечена на хр. Мунку-Сардык. Остальные 
виды менее значимы. Структура доминирова-
ния землероек хр. Мунку-Сардык в подголь-
цовом поясе,  напротив,  сходна с сообществом 
хр. Тункинские гольцы. Доминант в обоих со-
обществах –   тундряная бурозубка,  в то  вре-
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мя как в подгольцовом поясе хр. Хамар-Дабан 
преобладает средняя бурозубка. Общим для 
всех трех хребтов является то,  что  суммар-
ная доля землероек составляет около  полови-
ны в структуре всего  сообщества мелких мле-
копитающих подгольцового  пояса.

В гольцовом поясе хр. Мунку-Сардык,  как 
и на других сравниваемых хребтах,  абсо-
лютный доминант в сообществе мелких мле-
копитающих –   большеухая полевка,  специ-
ализированный высокогорный вид,  широко  
распространенный в горах Внутренней Азии 

Рис. 1. Структура доминирования в 
сообществах мелких млекопитающих 
высотных поясов трех хребтов: Мун-
ку-Сардык (а),  Тункинские гольцы 
(б) и Хамар-Дабан (в). Высотные 
пояса: горно-степной (1),  лесной (2),  

подгольцовый (3),  гольцовый (4)
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(рис. 1,  а,  4;  б,  4;  в,  4). В отличие от хребтов 
Тункинские гольцы и Хамар-Дабан по  поло-
гим южным склонам в гольцы массива Мун-
ку-Сардык проникает много  других видов 
грызунов из нижележащих горных поясов. 
Субдоминант в сообществе –   монгольская по-
левка,  достигающая в этом поясе своей наи-
большей численности. Остальные виды по-
левок (красная,  красно-серая,  экономка 
и тувинская),  а также даурский хомячок 
присутствуют здесь в небольшом количестве 
примерно  в равных соотношениях. В гольцах 
хребтов Мунку-Сардык и Тункинские гольцы 
среди землероек доминирует тундряная буро-
зубка,  а на Хамар-Дабане –   средняя. Однако  
общая доля землероек в сообществах гольцо-
вого  пояса всех сравниваемых хребтов при-
мерно  одинакова,  а структура сообщества 
в целом повторяет структуру сообщества зем-
лероек подгольцового  пояса.

Согласно  результатам кластерного  анали-
за (см. рис. 2) на основе структуры доминиро-
вания 10 анализируемых сообществ высотных 
поясов разных хребтов разделены на три кла-
стера. Наиболее обособлен кластер,  объединя-
ющий сообщества гольцового  пояса. Эти со-
общества сближаются благодаря обедненному 
видовому составу и монодоминантной струк-

туре с большеухой полевкой в качестве абсо-
лютного  доминанта.

Во  второй кластер  вошли все горно-лес-
ные сообщества (включая хр. Мунку-Сардык),  
а также сообщества подгольцового  пояса хреб-
тов Хамар-Дабан и Тункинские гольцы. Поли-
доминантные сообщества в этой группе объ-
единяются,  прежде всего,  за счет большой 
доли лесных видов,  таких как красно-серая 
и красная полевки,  восточноазиатская мышь. 
Близкое соотношение видов в горно-лесном 
и подгольцовом поясах объясняется тем,  что  
растительность горно-лесного  пояса по  своей 
верхней границе локальными участками рас-
пространяется на большие высоты,  постепен-
но  переходя в подгольцовый пояс.

Третий кластер  объединяет сообщества 
горно-степного  и подгольцового  пояса хр. Мун- 
ку-Сардык. Очевидно,  что  эти сообщества 
сближаются за счет большой доли степных 
видов,  характерных для открытых ландшаф-
тов Северного  Прихубсугулья и отсутствую-
щих на двух других хребтах: узкочерепной 
полевки,  даурского  хомячка.

Индекс разнообразия Шеннона (H) пред-
ставляет собой совокупную меру видового  бо-
гатства и равномерности распределения видов 
в сообществе. Индекс разнообразия,  так же 
как и видовое богатство  (9–12 видов),  в боль-
шинстве высотных поясов трех хребтов мало  
различается (рис. 3). Несколько  выше разно- 
образие в сообществах лесного  и переходно-
го  подгольцового  поясов. Существенное сни-
жение разнообразия наблюдается в гольцовом 
поясе,  в большей степени на хребтах Тункин-
ские гольцы и Хамар-Дабан,  и в меньшей –   
на хр. Мунку-Сардык,  что  обычно  связано  
с понижением температуры с увеличением 
высоты местности.

На хребтах Тункинские гольцы и Хамар- 
Дабан выравненность (J) сообщества разных 
высотных поясов значительно  различает-
ся. Наиболее выравненными оказались сооб-
щества подгольцового  пояса. В то  же время 
на хр. Мунку-Сардык этот индекс в сообще-
ствах разных высотных поясов различается 
мало. Более равномерной структуре сообще-
ства на разной высоте,  очевидно,  способству-
ют пологие склоны южной экспозиции,  что  
обеспечивает взаимное проникновение элемен-
тов растительности,  а за ними и мелких мле-
копитающих,  в разные высотные пояса. Ранее 

Рис. 2. Дендрограмма сходства сообществ мелких 
млекопитающих высотных поясов хребтов Мун-
ку-Сардык (МС),  Тункинские гольцы (ТГ) и Ха-
мар-Дабан (ХД) на основе индекса доминирования. 
Высотные пояса: горно-степной (ст),  лесной (л),  
подгольцовый (пг),  гольцовый (г). Коэффициент 

кофенетической корреляции rcof  = 0,82
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при исследовании разнообразия сообществ 
мелких млекопитающих в горах лесного  по-
яса Сибири показано,  что  высокая вырав-
ненность сообщества связана с чередованием 
лесных и открытых участков,  обеспечиваю-
щим равномерное присутствие представителей 
лесной и степной фауны в этих ландшафтах 
[Литвинов,  Пожидаева,  2008].

На близлежащих хребтах Хамар-Дабан 
и Тункинские гольцы степной пояс отсутству-
ет. Поэтому,  для того  чтобы оценить свое- 
образие горно-степного  сообщества южного  
склона хр. Мунку-Сардык,  проведено  срав-
нение его  структуры со  структурой исследо-
ванных ранее степных сообществ различных 
горных и равнинных ландшафтов Южной Си-
бири [Литвинов и др.,  2013]. Из-за недостатка 
данных по  сообществам насекомоядных срав-
нение проводилось только  для структуры со-
обществ грызунов.

По  результатам кластерного  анализа на 
основе структуры доминирования все степные 
сообщества грызунов распределились на два 
кластера (рис. 4). Первый образован только  
сообществом высокогорной степи хр. Сайлю-
гем. Горно-степной пояс на хр. Сайлюгем (Гор-

Рис. 3. Информационные индексы сообществ высотных поясов массива Мунку-Сардык (МС),  хребтов 
Тункинские гольцы (ТГ) и Хамар-Дабан (ХД). Высотные пояса: горно-степной (ст),  лесной (л),  под-
гольцовый (пг),  гольцовый (г). Индексы Шеннона: видового  богатства (S),  разнообразия (H) и вырав-

ненности (J) 

Рис. 4. Дендрограмма сходства степных сообществ 
грызунов Южной Сибири на основе индекса доми-
нирования: 1 –   хр. Сайлюгем,  2 –   Тажеранская 
степь (Прибайкалье),  3 –   хр. Мунку-Сардык,  
4 –   Северная Кулунда,  5 –   Хакасия. Коэффициент 

кофенетической корреляции rcof  = 0,97
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ный Алтай) расположен на тех же высотах 
(1500–2000 м над ур. м.),  что  и на хр. Мун-
ку-Сардык,  однако  его  сообщество  грызунов 
имеет обедненный видовой состав с домини-
рованием в нем специализированного  высо-
когорного  вида –   плоскочерепной полевки. 
Во  второй “рыхлый” кластер  вошли сообще-
ства зональных лесостепей Северной Кулунды 
и Хакасии,  а также сообщества Тажеранской 
степи (Прибайкалье) и горно-степного  поя-
са хр. Мунку-Сардык. Сообщества равнинных 
лесостепей,  как правило,  плохо  выравнены,  
но  имеют высокое разнообразие [Литвинов 
и др.,  2006,  2013] за счет сравнительно  бога-
того  видового  состава и значительного  коли-
чества как доминантов,  так и редких видов. 
Наиболее сходны по  своей структуре сообще-
ства Мунку-Сардыка и Тажеранской степи. 
Об этом также свидетельствует высокая кор-
реляция между долями видов в степных сооб-
ществах Мунку-Сардыка и Тажеранской сте-
пи (коэффициент корреляции Спирмена rs = 
= 0,8,  p < 0,001),  в то  время как корреляция 
между остальными сообществами незначима.

ОБСУЖДЕНИЕ

По  данным проведенного  исследования 
на южном склоне Мунку-Сардык отмечено  14 
видов мелких млекопитающих,  за исключени-
ем крупных видов грызунов,  которые не были 
объектом нашего  исследования. Основу на-
селения составляют широко  распространен-
ные лесные и степные виды. Среди лесных ви-
дов наиболее многочисленны лесные полевки 
(красно-серая и красная),  населяющие прак-
тически все высотные пояса. На близлежащих 
хребтах южного  Прибайкалья,  где более вы-
ражен горно-лесной пояс,  лесные виды со-
ставляют основную часть сообщества мелких 
млекопитающих. Степные виды (даурский хо-
мячок и узкочерепная полевка),  отсутствую-
щие на других хребтах,  населяют все высотные 
пояса массива Мунку-Сардык,  но  наиболь-
шей численности они достигают в горно-степ-
ном и подгольцовом поясах. В гольцовом поясе 
доминирует большеухая полевка,  что  типич-
но  и для близлежащих хребтов.

Природно-климатические условия север-
ного  Прихубсугулья довольно  существен-
но  отличаются от хребтов южного  Прибай-
калья (Тункинские гольцы и Хамар-Дабан). 

Климат Тункинской котловины,  которую об-
рамляет хр. Тункинские гольцы,  засушливый,  
с небольшим количеством годовых осадков 
[Климат…,  1989]. В ландшафтной структу-
ре и в распределении растительного  покрова 
наблюдается выраженная высотная поясность. 
Выделяются горно-таежный,  подгольцовый 
и гольцовый высотные пояса,  но  в ландшафт-
ном комплексе доминируют различные типы 
хвойных лесов. Климат хр. Хамар-Дабан,  на-
против,  носит черты муссонности,  без рез-
ких перепадов температур,  со  сравнительно  
теплой зимой и прохладным летом. Обилие 
осадков как в летние,  так и зимние месяцы 
создает постоянное избыточное увлажнение 
[Климат…,  1989],  способствующее развитию 
лесной растительности. Собственно  макро-
склон хр. Хамар-Дабан занят типичными гор-
но-таежными ландшафтами с преобладани-
ем темно-хвойных лесов. Подгольцовый пояс 
представлен чередованием субальпийских лу-
гов с ерниками и зарослями кедрового  стла- 
ника. Гольцовый пояс занимают вершины 
с альпийскими лугами или вовсе лишенные 
растительности.

Проведенный нами анализ выявил опреде-
ленное сходство  в структуре доминирования 
сообществ мелких млекопитающих хр. Мун-
ку-Сардык с сообществами соответствующих 
высотных поясов хребтов Тункинские гольцы 
и Хамар-Дабан,  несмотря на значительные 
различия климата и растительности. Отличи-
тельная особенность Северного  Прихубсугулья 
заключается в существовании горно-степно-
го  пояса,  несколько  обедненного  в фауни-
стическом плане по  сравнению с зональны-
ми лесостепями. Здесь преобладают степные 
формы и отсутствуют или малочисленны лес-
ные и таежные виды. Пологие южные склоны 
и особенности микрорельефа южного  склона 
хр. Мунку-Сардык создают условия для про-
никновения степных видов в верхние высот-
ные пояса: горно-лесной,  подгольцовый и даже 
в гольцовый. Такое проникновение видов про-
является в большем сходстве параметров раз-
нообразия (индексы разнообразия и выравнен-
ности Шеннона) в разных высотных поясах 
хр. Мунку-Сардык в отличие от близлежащих 
хребтов. При этом индексы разнообразия сооб-
ществ трех горных поясов хр. Мунку-Сардык 
довольно  высоки,  что  говорит о  сравнитель-
ной стабильности этих сообществ.
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Структура сообщества грызунов горно-степ- 
ного  пояса в Прихубсугулье имеет наибольшее 
сходство  с таковым Прибайкальских степей 
(Тажеранская степь) (см. рис. 4). Географиче-
ская близость и сходство  ландшафтов обеспе-
чили близкие набор  видов и их соотношение 
в сообществе. На ограниченной территории 
южного  склона Мунку-Сардык изолирован-
но  от основного  ареала обитает тувинская 
полевка,  ее хубсугульский подвид [Абрамов 
и др.,  2019]. Ее обитание строго  приурочено  
к разрушенным останцам и выходам скальных 
пород в горно-степном поясе. В небольшой 
по  площади Тажеранской степи в Прибайка-
лье обитает другой узкоспециализированный 
вид –   ольхонская полевка [Литвинов,  1970],  
таксономически и экологически близкая к ту-
винской полевке. Этот факт также свидетель-
ствует о  сходстве условий горно-степного  по-
яса Мунку-Сардык с условиями Тажеранской 
степи. Сходство  с другими горными и равнин-
ными степными сообществами Сибири (Хака-
сия,  Горный Алтай) менее существенно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В данной работе представлен сравнитель-
ный обзор  сообществ мелких млекопитающих 
разных высотных поясов массива Мунку-Сар-
дык (Прихубсугулье),  включающий оценку 
фауны и структуры населения,  параметров 
разнообразия сообществ. Показано,  что  со-
став и структура сообществ разных высотных 
поясов зависят от вертикального  распределе-
ния растительных ассоциаций,  строения ми-
кроландшафтов. Структура сообществ массива 
Мунку-Сардык в целом сходна со  структурой 
сообществ горных хребтов Южного  Прибай-
калья (Тункинские гольцы и Хамар-Дабан),  
расположенных на сопредельной террито-
рии. Наличие горно-степного  высотного  пояса 
в нижней части склона массива Мунку-Сар-
дык оказывает существенное влияние на со-
общества и структуру населения остальных 
высотных поясов за счет включения степ-
ных видов в состав лесного  и подгольцово-
го  сообществ. Высокие индексы разнообразия 
и выравненности сообществ трех (исключая 
гольцовый) горных поясов Мунку-Сардык сви-
детельствуют об относительной стабильности 
этих сообществ. По  своей структуре сообще-
ство  мелких млекопитающих горно-степно-

го  пояса хр. Мунку-Сардык наиболее сходно  
с сообществом Тажеранской степи в При-
байкалье,  значительно  отличаясь при этом 
от других горных и равнинных степных сооб-
ществ Южной Сибири (Хакасия,  Горный Ал-
тай,  Барабинская низменность).

Исследование поддержано  Программой фунда-

ментальных научных исследований (ФНИ) государ-

ственных академий наук на 2021–2025 гг.,  проект 
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The paper provides an analysis of  long-term data on the ecology of  rodent and insectivorous mammalian 
communities of  different altitudinal zones of  the southern slope of  the Munku-Sardyk ridge in Mongolia. A 
description of  the fauna,  population,  and diversity of  small mammal communities within different altitudinal 
zones is presented. It was shown that the composition and structure of  the communities of  high-altitude zones 
depend on the vertical distribution of  plant associations,  micro landscape,  and ecological specialization of  
species in the community. Comparison of  the diversity parameters of  small mammal communities in moun-
tainous altitudinal zones in adjacent territories in the Baikal region is given. A comparison of  the mountain 
and lowland steppe rodent communities of  Southern Siberia revealed a high similarity in the dominance 
structure of  the communities of  the Munku-Sardyk ridge and Tazheran steppe (Baikal region).

Key words: small mammals,  communities,  altitudinal zones,  mountain-steppe landscape,  Hovsgol region,  
Munku-Sardyk.


