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АННОТАЦИЯ

Выполнены исследования 36-летней динамики численности видов (1984–2020 гг.) на постоянных учет-
ных маршрутах от побережья оз. Байкал до  высокогорий Баргузинского  хребта (460–1700 м над ур. м.). 
Выявлено  устойчивое снижение суммарного  обилия фоновых видов птиц после 1997–1998 гг. Полученные 
долговременные ряды наблюдений (на примере модельных групп птиц) позволили выявить отклики биоты 
на климатические изменения в регионе оз. Байкал. Периоды высокой и низкой численности в популяци-
ях фоновых видов птиц региона,  вероятно,  связаны с прохождением влажной и засушливой фаз дли-
тельного  климатического  цикла. Для восьми фоновых видов (16,0 %) показаны положительные тренды 
долговременных изменений численности,  а у 18 видов (36,0 %) установлено  устойчивое снижение обилия. 
Отрицательные тенденции изменений численности у дальних мигрантов преобладают над тенденциями 
роста (11 видов против трех с положительными трендами). Раскрыты некоторые механизмы формирования 
локального  населения птиц,  в том числе с использованием перераспределения плотности гнездования 
видов между речными долинами и местообитаниями на высотном профиле. Современные долговременные 
изменения климата в регионе оказывают положительное влияние на изменения обилия фоновых видов 
птиц в высокогорье по  сравнению с нижележащим горно-лесным поясом.

Ключевые слова: Байкал,  динамика численности,  долговременный мониторинг,  население птиц,  
учеты численности.

на постоянной территории позволяют обнару-
живать особенности реакции модельных видов 
на вариации условий среды обитания,  кото-
рые формируются в конкретный год. Оценка 
роли долговременных климатических изме-
нений в решении проблем сохранения био-
разнообразия –  одна из современных задач 
особо  охраняемых природных территорий  
(ООПТ).

ВВЕДЕНИЕ

Изучение изменений численности популя-
ций животных в природных условиях при-
числяют к числу приоритетных направлений 
биологических исследований. Особая значи-
мость таких работ определяется современны-
ми тенденциями долговременных климатиче-
ских изменений. Многолетние стационарные 
наблюдения за колебаниями обилия видов 
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Заповедники Российской Федерации,  
в распоряжении которых имеются достаточ-
но  длительные ряды наблюдений,  собранные 
на территориях,  защищенных от прямых ан-
тропогенных воздействий,  относятся к источ-
никам сведений об ответах биоты на кли-
матические изменения. Достаточно  удобной 
моделью для исследования популяционной ди-
намики во  времени и пространстве являются 
птицы,  которые считаются хорошими индика-
торами изменения окружающей среды [Step- 
hens et al., 2016].

У мигрирующих птиц в последние деся-
тилетия наблюдается значительное сниже-
ние численности по  всему миру,  особенно  
у птиц –  дальних мигрантов [Sanderson et al., 
2006; Gregory et al., 2007; Brommer, 2008; Ot-
tvall et al., 2009; Both et al., 2010; Devictor et al., 
2012; le Viol et al., 2012; Pautasso, 2012; Lehikoi-
nen et al., 2014; Inger et al., 2015; Pearce-Hig-
gins et al., 2015; Bairlein, 2016; Haest et al., 2020; 
Fang et al., 2021].

Население птиц в одних и тех же районах 
наблюдений могут демонстрировать не толь-
ко  снижение численности у некоторых видов,  
но  также ее стабильность или рост [Crowe et 
al., 2010; Pautasso, 2012].

Некоторые сигналы об изменении кли-
мата были очевидны на уровне сообществ 
[Pearce-Higgins et al., 2015],  что  свидетель-
ствует о  различном воздействии изменения 
климата на популяции разных видов.

Сильная положительная корреляция меж-
ду ростом популяции и температурой как вес-
ной,  так и в период размножения выявлена 
для оседлых птиц и мигрантов на короткие 
расстояния (ближних мигрантов) [Sanderson 
et al., 2006; Yamaura et al., 2009; Pearce-Hig-
gins et al., 2015]. В то  же время у дальних ми-
грантов отмечена тенденция к снижению чис-
ленности [Both, Visser, 2001; Both et al., 2006, 
2010; Sanderson et al., 2006; Møller et al., 2008; 
Saino et al., 2011; Davey et al., 2012; Devictor et 
al., 2012]. Все эти долгосрочные изменения чис-
ленности авторы,  хотя бы частично,  опреде-
ляют как ответы на изменения климата.

Вполне вероятно,  что  сочетание региональ-
ных (например,  изменение климата) и локаль-
ных (например,  изменение среды обитания) 
процессов может быть ответственным за по-
пуляционные тенденции отдельных видов 
птиц [Schaefer et al., 2006; Morrison et al., 2010; 
Kamp et al., 2015].

Различия в популяционных тенденциях 
объясняются различиями в зимовке [Jones, 
Creswell, 2010; Thaxter et al., 2010],  месте раз-
множения [Ockendon et al., 2012; Morrison et 
al., 2013] и среде обитания [Both et al., 2010],  
каждый из которых может быть интерпрети-
рован в связи с потенциальными последстви-
ями изменения климата,  а также с другими 
факторами.

В задачи работы входило  выявление тен-
денций долговременных изменений обилия 
гнездящихся птиц на модельной территории 
Баргузинского  хребта и раскрытие связей ди-
намики локальной плотности видов птиц с ха-
рактером их миграционной стратегии (оседлые 
виды,  ближние и дальние мигранты).

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Долговременные исследования динамики 
численности птиц выполнены в Северо-Вос-
точном Прибайкалье,  на территории Бар-
гузинского  государственного  природного  
биосферного  заповедника им. К. А. Забелина 
(54,0167–54,9333 с. ш.,  109,4667–110,3667 в. д.). 
Баргузинский государственный заповедник 
основан в 1916 г. на территории,  относящей-
ся к фоновому району региона озера Байкал,  
и с декабря 1996 г. входит в состав Участ-
ка Всемирного  природного  наследия ЮНЕ-
СКО. Эта территория никогда не подверга-
лась прямому воздействию человека,  кроме 
традиционной охоты коренного  населения,  
до  организации заповедника. Располагаясь 
в ненарушенных природных комплексах,  Бар-
гузинский заповедник в полной мере соответ-
ствует критериям эталона для обнаружения 
ответов населения птиц на глобальные изме-
нения среды и климата в условиях отсутствия 
прямого  антропогенного  воздействия.

Долговременные измерения обилия лет-
него  населения птиц осуществлены на по-
стоянных учетных маршрутах в долинах 
трех рек (Большая,  Давша и Езовка),  цели-
ком протекающих по  заповедной территории 
и впадающих в оз. Байкал. Маршрутные уче-
ты выполнены в горно-лесном,  подгольцовом 
и гольцовом поясах западного  макросклона 
Баргузинского  хребта (460–1700 м над ур. м.) 
в 1984–2020 гг. [Ананин,  2010]. Река Боль-
шая характеризуется протяженной широкой 
долиной с относительно  небольшим укло-
ном,  учетами охвачен участок на удалении 



150

до  45 км от побережья оз. Байкал (460–630 м 
над ур. м.). Долина р. Давша в нижней части 
(в прибрежно-равнинной части горно-лесно-
го  пояса) включает участки лугов наледного  
происхождения с лиственными и смешанны-
ми перелесками,  верхняя часть захватыва-
ет подгольцовый и гольцовый участки (470–
1700 м над ур. м.). Луговые участки до  2000 г. 
использовались для сенокошения,  а позднее 
выкашивание было  прекращено,  и они ста-
ли зарастать высокотравьем и кустарниками. 
Долина р. Езовка отличается наименьшей те-
плообеспеченностью,  содержит заболоченный 
прибрежно-равнинный участок и горно-лес-
ной пояс (460–1150 м над ур. м.). Общая про-
тяженность выполненных пеших маршрут-
ных учетов составила 19 890 км,  в том числе 
в гнездовой период –  8460 км. Обилие птиц 
рассчитано  по  методу Ю. С. Равкина [1967]. 
Все виды классифицированы как оседлые,  
ближние и дальние мигранты [Рябицев,  2018].

Долговременные климатические изменения 
в регионе отслежены по  материалам наблюде-
ний метеостанции “Баргузинский заповедник” 
Иркутского  УГМС в пос. Давша [Ананина,  
Ананин,  2017],  а различия в теплообеспе-
ченности на выделенных участках –  нашими 
круглогодичными наблюдениями за темпера-
турами воздуха с использованием с 2013 г. ав-
томатических регистраторов-термохронов (тип 

DS1921G) и с 2015 г. –  автоматических метео- 
комплексов АМК-3,  работающих в режиме 
логгеров –  накопления информации о  выпол-
ненных измерениях [Ананина,  Ананин,  2019]. 
Метеокомплексы установлены на побережье 
оз. Байкал и в гольцовом поясе (1700 м над 
ур. м.).

Для оценки статистических параметров 
(наличие корреляционной связи численности 
с факторами) использовались непараметричес- 
кие методы. Для оценки силы связи применен 
ранговый коэффициент корреляции Кендал-
ла (rτ). Выявление долговременных тенденций 
изменения численности выполнено  путем по-
строения тренда методом линейной аппрокси-
мации [Коросов,  2007]. Статистическая досто-
верность трендов оценивалась по  критерию 
Фишера. Статистические расчеты реализова-
ны с применением пакетов программ Statisti-
ca 6.0 и Excel 7.0.

РЕЗУЛЬТАТЫ

За последние 65 лет в Северо-Восточном 
Прибайкалье отмечены существенные изме-
нения климата. Они проявились в потепле-
нии прежде всего  весенних и летних месяцев 
и,  как следствие,  в увеличении среднегодо-
вой температуры воздуха (рис. 1). Рост сред-
негодовых температур  в регионе отчетливо  

Рис. 1. Изменения среднегодовой температуры воздуха на побережье оз. Байкал в Баргузинском 
заповеднике за период 1955–2020 гг.
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прослеживается с середины 1970-х годов,  са-
мый высокий показатель среднегодовой тем-
пературы зафиксирован в 2020 г. (–0,9 °C при 
среднемноголетней –3,3 °C). Климат на Байка-
ле становится теплее. Линейный тренд средне-
годовой температуры воздуха –  положитель-
ный (rτ = 0,421 при p < 0,05) [Ananina, Ananin, 
2020]. Среднегодовое количество  осадков 
до  2013 г. значимо  не изменялось,  а в 2013–
2017 гг. осадков выпадало  существенно  мень-
ше нормы.

Для ландшафтов Баргузинского  хребта ха-
рактерно  низкое обилие населения птиц,  что  
объясняется невысокой суммарной продуктив-
ностью природных комплексов,  континенталь-
ностью климата и особенностями растительно-
го  покрова Северо-Восточного  Прибайкалья 
[Ананин,  2010]. Самая высокая среднемно-
голетняя численность птиц в гнездовой пери-
од (274 особи/км2) наблюдалась в предгорьях 
(нижняя часть горно-лесного  пояса),  где кли-
матические условия для западного  макроскло-
на Баргузинского  хребта наиболее оптималь-
ны. Второй максимум плотности населения 
(257 особей/км2) зафиксирован в подгольцо-
вом поясе. В целом,  с повышением высоты 
местности обилие птиц и видовое разнообра-
зие сокращается.

Суммарное обилие населения птиц ключе-
вого  участка Баргузинского  хребта в первую 
половину лета обнаруживает долговременный 
отрицательный тренд (рис. 2). При этом устой-
чивое снижение численности фоновых видов 
выявлено  после 1997–1998 гг.

Все фоновые виды птиц на ключевом 
участке по  типу динамики численности под-

разделяются на три основные группы. В пер-
вую группу включены виды с относительно  
стабильным типом динамики численности,  без 
статистически значимых трендов,  но  име-
ющих существенные межгодовые колеба-
ния обилия. Вторая группа видов охватывает 
птиц с выраженным отрицательным трен-
дом,  а третья –  с достоверным положитель-
ным трендом.

Из 50 включенных в анализ фоновых видов 
птиц,  регулярно  встречающихся на ключевом 
участке,  статистически значимый тренд сни-
жения обилия обнаружен у 18 видов,  у восьми 
зафиксирован положительный тренд (табл. 1). 
Еще у 24 видов статистически существенные 
тренды не проявились,  плотность гнездова-
ния была относительно  стабильной,  с перио-
дическими и апериодическими флуктуациями 
[Ананин,  2019,  2020]. Среди этой модель-
ной группы 14 видов птиц оседлые,  6 ви- 
дов относятся к группе ближних мигрантов 
и 30 –  дальние мигранты,  зимующие в основ-
ном в Юго-Восточной и Южной Азии.

Статистически значимый отрицательный 
тренд для всего  ключевого  участка отмечен 
у 18 видов: трехпалого  дятла (Picoides tridac-
tylus (L.,  1758)),  пятнистого  конька (Anthus 
hodgsoni Richmond, 1907),  горной трясогузки 
(Motacilla cinerea Tunstall, 1771),  кукши (Pe-
risoreus infaustus (L.,  1758)),  корольковой пе-
ночки (Phylloscopus proregulus (Pall.,  1811)),  
синего  соловья (Luscinia cyane (Pall.,  1776)),  
синехвостки (Tarsiger cyanurus (Pall.,  1773)),  
краснозобого  (Turdus ruficollis Pall.,  1776) 
и оливкового  (T. obscurus J. F. Gmelin, 1789) 
дроздов,  ополовника (Aegithalos caudatus 

Рис. 2. Долговременная динамика обилия населения птиц на ключевом участке Баргу-
зинского  заповедника в 1984–2020 гг.
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(L.,  1758)),  пухляка (Parus montanus Conrad 
von Baldenstein,  1827),  пищухи (Certhia fa-
miliaris L.,  1758),  обыкновенной (Carpodacus 
erythrinus (Pall.,  1770)) и сибирской (C. roseus 
(Pall.,  1776)) чечевиц,  4 видов овсянок: ры-
жей (Ocyris rutilus (Pall.,  1776)),  желтобро-
вой (O. chrysophrys (Pall.,  1776)),  седоголовой 
(O. spodocephalus (Pall.,  1776)) и дубровни-
ка (O. aureolus (Pall.,  1773)). Достоверный по-
ложительный тренд изменений обилия заре-
гистрирован у рябчика (Tetrastes bonasia (L.,  
1758)),  кедровки (Nucifraga caryocatactes (L.,  
1758)),  крапивника (Troglodytes troglodytes 
(L.,  1758)),  бурой пеночки (Phylloscopus fusca-
tus (Blyth,  1842)),  певчего  сверчка (Locustel-
la certhiola (Pall.,  1811)),  таежной мухоловки 

(Ficedula mugimaki (Temminck,  1836)),  чижа 
(Spinus spinus (L.,  1758)) и белокрылого  кле-
ста (Loxia leucoptera J. F. Gmelin, 1789).

Исследование закономерностей движе-
ния обилия видов птиц позволяет не толь-
ко  прогнозировать изменения их популяций,  
но  и получать оперативную информацию 
о  современных изменениях,  происходящих 
в природных комплексах. Отрицательные 
тенденции преобладают у дальних мигрантов  
(11 видов против трех с положительными  
трендами).

У ближних мигрантов и у оседлых видов 
птиц наблюдается близкое соотношение чис-
ла видов с положительными и отрицательны-
ми трендами.

Т а б л и ц а  1
Тенденции и тренды долговременных изменений численности фоновых видов птиц ключевого участка  

Баргузинского заповедника в 1984–2020 гг.

Категория долговременных  
изменений численности вида

Число  видов

Всего
Оседлые Ближние мигранты Дальние мигранты

абс. % абс. % абс. %

Ключевой участок

Снижение численности 18 5 27,8 2 11,1 11 61,1

Рост численности 8 4 50,0 1 12,5 3 37,5

Стабильная численность 24 5 20,8 3 12,5 16 66,7

Итого 50 14 28,0 6 12,0 30 60,0

Прибрежно-равнинная часть горно-лесного  пояса

Снижение численности 22 5 22,7 0 0 17 77,3

Рост численности 11 4 36,4 2 18,2 5 45,4

Стабильная численность 17 5 29,4 4 23,5 8 47,1

Итого 50 14 28,0 6 12,0 30 60,0

Нижняя часть горно-лесного  пояса

Снижение численности 10 2 20,0 1 10,0 7 70,0

Рост численности 7 1 14,3 2 28,6 4 57,1

Стабильная численность 23 8 34,8 2 8,7 13 56,5

Итого 40 11 27,5 5 12,5 24 60,0

Верхняя часть горно-лесного  пояса

Снижение численности 14 2 14,3 2 14,3 10 71,4

Рост численности 6 2 33,3 0 0 4 66,7

Стабильная численность 15 6 40,0 2 13,3 7 46,7

Итого 35 10 28,6 4 11,4 21 60,0

Подгольцовый пояс

Снижение численности 2 0 0 1 50,0 1 50,0

Рост численности 7 1 14,3 2 28,6 4 57,1

Стабильная численность 19 6 31,6 2 10,5 11 57,9

Итого 28 7 25,0 5 17,9 16 57,1
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ОБСУЖДЕНИЕ

Устойчивое снижение обилия фоновых ви-
дов птиц зарегистрировано  с 1997–1998 гг. (см. 
рис. 2). Последующее долговременное сниже-
ние численности населения птиц на ключе-
вом участке отмечалось в период регистра-
ции аридной (засушливой) фазы многолетнего  
климатического  цикла в Забайкалье,  кото-
рая сопровождалась развитием засухи в об-
ширном регионе. Противоположная гумидная 
(влажная) фаза этого  климатического  цик-
ла была установлена в 1983–1998 гг. [Носкова 
и др.,  2019],  она совпадает со  временем вы-
сокой численности птиц. В последние несколь-
ко  лет наблюдаются все признаки завершения 
сухой и начало  новой влажной фазы. Одно-
временно  регистрируется постепенный рост 
обилия населения птиц на ключевом участ-
ке,  что  создает предпосылки для прогнози-
рования восходящей фазы многолетнего  цик-
ла изменений обилия птиц во  всех высотных 
выделах территории Баргузинского  заповед-
ника. Такие связи обилия птиц с климатичес- 
ким циклом позволяют предполагать наличие 
выраженной зависимости между этими при-
родными процессами.

Анализ долговременных трендов видов 
птиц в долинах двух рек (Большая и Давша) 
с различающимся уровнем теплообеспечен-
ности выявил,  что  такие тренды отличаются 
у 16 видов. Снижение обилия в долине р. Боль-
шой у 10 видов (большая горлица (Streptopelia 
orientalis (Latham,  1790)),  трехпалый дятел,  
пятнистый конек,  кукша,  пеночка-зарнич-
ка (Phylloscopus inornatus (Blyth,  1842)),  по-
ползень (Sitta europaea L.,  1758),  пищуха,  
белошапочная овсянка (Emberiza leucocep- 
halos S. G. Gmelin,  1771),  седоголовая и жел-
тобровая овсянки),  а его  рост у одного  вида 
(чиж) сменяется на стабильный тип динамики 
в долине р. Давша. В то  же время стабильный 
тип динамики в долине р. Большой меняется  
на положительный тренд у четырех видов (кед- 
ровка,  крапивник,  певчий сверчок и таеж-
ная мухоловка) и устойчивое снижение обилия 
у одного  вида (синехвостка). Обнаруженные 
явления могут быть связаны с наличием меж- 
долинного  перераспределения птиц в усло-
виях межгодовых отличий условий обитания 
в долинах этих рек,  наличием и доступностью 
кормовых ресурсов и гнездопригодностью ме-
стообитаний,  что  было  показано  ранее дру-

гими методами исследований [Ананин,  2010,  
2019,  2020].

Выполненные исследования долговремен-
ной динамики численности видов на ключевом 
участке и в его  различных высотно-поясных 
выделах выявили преобладание отрицатель-
ных трендов у дальних мигрантов по  срав-
нению с ближними мигрантами и оседлыми 
видами,  что  подтверждают полученные мно-
гими авторами закономерности в других ре-
гионах Северного  полушария,  в Европе и Се-
верной Америке [Sanderson et al., 2006; Møller 
et al., 2008; Both et al., 2010; Saino et al., 2011; 
Davey et al., 2012; Devictor et al., 2012; le Viol et 
al., 2012; Pautasso, 2012; Lehikoinen et al., 2014; 
Inger et al., 2015; Pearce-Higgins et al., 2015; 
Bairlein, 2016; Haest et al., 2020]. Отличие мест 
зимовки основного  числа дальних мигрантов 
в Европе (африканские зимовки) и в Севе-
ро-Восточном Прибайкалье (южно-азиатские 
зимовки) не обусловливается изменениями та-
ких особенностей.

У фоновых видов птиц,  населяющих раз-
личные высотные комплексы ключевого  участ-
ка Баргузинского  хребта,  число  видов с дол-
говременным уменьшением гнездового  обилия 
снижается при продвижении в верхние пояса 
растительности с 22 видов в прибрежно-рав-
нинной части горно-лесного  пояса до  10–
14 в нижней и верхней частях горно-лесно-
го  пояса и двух видов в подгольцовом поясе 
(см. табл. 1). Положительный тренд снижается 
с 11 видов в прибрежно-равнинной части гор-
но-лесного  пояса до  6–7 видов в верхних по-
ясах растительности.

Уменьшение количества видов птиц 
с устойчивым снижением обилия в подголь-
цовом поясе до  двух видов и выявление там 
семи видов с положительным трендом указы-
вают на то,  что  долговременное повышение 
температуры в регионе в течение 36-летне-
го  периода исследований наибольший поло-
жительный эффект имело  в верхних высот-
ных поясах. В субвысокогорье среди дальних 
мигрантов отмечено  увеличение числа ви-
дов с положительным трендом по  сравнению 
с отрицательным (4 вида против одного),  на-
рушая преобладание снижения численности 
у дальних мигрантов в нижележащих расти-
тельных поясах. Выявление разнонаправлен-
ных трендов численности одних и тех же фо-
новых видов птиц в разных высотно-поясных  
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выделах также свидетельствует о  наличии яв-
ных признаков перераспределения населения 
вида между высотными выделами с различа-
ющимися условиями теплообеспеченности,  
приводящими к отличающимся возможностям 
кормообеспеченности и гнездопригодности  
местообитаний.

Кроме того,  выявление положительных из-
менений численности некоторых видов птиц 
на лугах с прекращением регулярного  сено-
кошения,  которое в основном совпало  с нача-
лом тепло-сухой фазы климатического  цик-
ла,  может быть связано  с последовавшим 
за этим сукцессионным изменением травяной 
и кустарниковой растительности. Такой рост 
обилия характерен для певчего  и пятнис- 
того  (Locustella lanceolata (Temminck, 1840)) 
сверчков,  сибирской пестрогрудки (Tribura 
tacsanowskia (Swinhoe, 1871)),  желтобровой 
овсянки,  у которых на других луговых ме-
стообитаниях,  где ранее сенокошение не про-
изводилось,  такое увеличение не зарегистри-
ровано. Сибирская и малая (Tribura davidi (la 
Touche, 1923)) пестрогрудки относятся к числу 
видов,  которые расширили ареал своего  оби-
тания в северном направлении в период из-
менений климата,  связанных с повышением 
весенних и летних температур,  а также фор-
мированием подходящих для заселения об-
ширных высокотравных закустаренных ме-
стообитаний.

Таким образом,  как повышение,  так и сни-
жение численности некоторых видов на терри-
тории ключевого  участка не во  всех случаях 
могут быть связаны только  с климатическими 
изменениями,  но  в некоторых условиях они 
могут определяться и сукцессионными изме-
нениями местообитаний.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Периоды высокой и низкой численно-
сти в популяциях фоновых видов птиц Се-
веро-Восточного  Прибайкалья,  вероятно,  
связаны с временем регистрации влажной 
и засушливой фаз длительного  климатиче-
ского  цикла в регионе.

Изменения долговременных трендов у раз-
ных видов птиц,  обитающих в сходных кли-
матических условиях,  свидетельствуют 
о  различном воздействии изменения клима-
та на популяции разных видов. Они могут ис-

пользоваться для продолжения исследований 
возможных вариаций чувствительности раз-
личных видов к будущим изменениям климата.

Изучение многолетних трендов измене-
ния численности птиц на ключевом участке 
в Северо-Восточном Прибайкалье подтвер-
дили результаты исследований в других ре-
гионах мира о  преимущественном снижении 
численности среди видов дальних мигран-
тов по  сравнению с группой оседлых видов 
и ближних мигрантов.

Выявленные отличия долговременных 
трендов динамики численности отдельных 
видов в долинах рек с отличающейся тепло- 
обеспеченностью и в разных высотно-поясных 
выделах связаны с перераспределением плот-
ности гнездования видов между речными до-
линами и участками,  расположенными в раз-
ных высотных поясах,  что  может оказывать 
влияние на механизмы формирования локаль-
ного  населения птиц.

Многолетние изменения климата в виде по-
вышения весенних и летних температур  в ре-
гионе оказывают положительное воздействие 
на изменение обилия птиц в высокогорной час- 
ти Баргузинского  хребта по  сравнению с на-
селением птиц нижележащего  горно-лесно-
го  пояса.

Работа осуществлена при выполнении государ-

ственного  задания ФГБУ “Объединенная дирек-

ция Баргузинского  государственного  природного  

заповедника и Забайкальского  национального  пар-

ка”,  а также частично  профинансирована в рамках 

выполнения государственного  задания ИОЭБ СО 

РАН,  проект 0271-2021-0001.
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Long-term changes in the number of birds of the Barguzin 
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А 36-year study of bird number dynamics (1984–2020) on permanent accounting routes from the coast of 
Lake Baikal to the Barguzin Range highlands (460–1700 m s. l.) were performed. A steady decrease in the total 
abundance of background bird species after 1997–1998 was revealed. The resulting long-term series (as the 
example of model groups of birds) made it possible to identify the responses of the biota on climatic changes 
in the Lake Baikal region. Periods of high and low numbers in bird`s populations are probably associated with 
the passage of a wet and arid phases of a climatic cycle. In 8 background species (16.0 %), positive trends of 
long-term changes in abundance were revealed, and in 18 species (36.0 %), a steady decrease in abundance was 
established. Negative trends in population changes in distant migrants prevail over growth trends (11 species 
against 3 with positive trends). Some mechanisms of the formation of the local bird`s population are disclosed, 
including using the redistribution of the nesting species density between the river valleys and habitats at 
the high-altitude profile. Current long-term climate change in the region has a positive impact on changes in 
the abundance of background bird species in the highlands compared to the underlying mountain forest belt.
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