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ввЕдЕниЕ

Разные виды птиц имеют эколоrо_биологические особеявосIи по тиIry
питания, способу гнсздования и миграционной активЕости, Соmношения
Фупп вrцов сходяых по определенным признамм отражают разные типы эко_
логической сгрукrуры сообществ. Можно предполоr(mь, чFо эти соошошения
меняются с изменеяием среды вдоль высотного Фадиеmа' что и бьпо пока-
зано яа примере т!офическоЙ струкryры орниюценозов Аяд (ТеrЬоr8h, 1977)
и А.rБп (Klosius, 2008). ОдIrако подобные работы весьма редки, а на Кавказе
вовсе не проводялйсь. По)тому анализ высотных и]vенений эхоломческой
структуры орнитоценозов явJrяется ещ€ одной гранью, которая можЕг расши-
рить наши зцани,r о природе сообществ птиц. В данной статъе мы рассмmри-
ваем характер высогных изменений гне]довых орншюцеrrозов ва Западном
Кавказе с позиции их экологической стуrгуры.

МАТЕРИЫI, МЕТОДЫ И РДЙОН ИССЛЕДОВДНИЙ

объекгами из)лlения были гнездовые сообцества птиц основвых вы-
сотных поясов в басс€Йнах рек Шахq Бела, и Малая Лаба. Сбор материма
прводl,tJIся в весенне_летние периоды 2007-2009 гт. стандаIпвым меюдом
маршругноIо учета (Равкия, 1967). На каlкдом маршрrте фиксировiшись сле-
дующие показате.пи: дата, время начала и конца )дета! все увпденЕые или ус-

лышаrlные в}цы птиц, рассmяние от наблюдателя до каждой особи в момент
обнаружения, транзятная особь или резидентная, lФлометрФк. Расчет мотно-
сти населения птиц производился по формуле|

Ц,,!!!Д.;!!!Д;З!Д,
L

гдс Ц ... Ц - число особей, зарегистрированньш соответственно на

расстоявиях: l - 0_25 м,2-26_!00м,3_ 101-300 м,4 301_1000M;40, 10,

З - коффициенты, расширяюцис полосу учета до l км; Z _ рассюяние, прой-
денное с учстом по биотопу в километрах, Для транзитнън птиц проЙденное

расстояяие заменялось на время учетов в часах, },]|lноженпое на среднюю ско-
рость полега птиц - З0 кпi/ч,
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Все }четы были проведены авюром в ненарушенных или слабо нару_

шенных местообитаниrх. Выше 650 м над ур. м, )/чеIы былй проведевы на тер-

ритории Кавказскоm заповедяика; яа южном макросклоIlе ог 200 до 650 м над

}т. м. - на терриlории Сочивского заказяика Фис, l), Результаты учетов по от-

дельным видам птиц были оIryбликованы ранее (Перевозов, 2008,2009, 20l0).

Рисуяок 1. Схема района исследований. Точки - условные цеIlтры

у{етных ylacтKoв в 2007-2009 гг,

Д,rя нивелирования фенофаз. связанных с высоlной поясностъю,

сначat,,lа )лJеты проводились в BtoKHeM поясе rop (конец мая), затем в средlем
(начало июня) и верхнем (кояец июня - начало йюля). ОриеItтируясь ва рас-
тительные пояса в раЙояе исследованиЙ Mbi выделили 8 биотопов в бассеЙне

реки Белая; 7 -в бассейне реки Шме; 7 - в бассейне реки Ммм Лаба,

В 2007 r. был обследован северньiй макроскJIон в бассейне реки Бе,'Iая к
юry от Майкопа (44О3 6' с.ш.; 40О 10' в,д.) до ГлавноIо rавказскоrо хребта (ГКХ).
Учеты были проведены от подЕожий ввсрх по скпону в следующих биотопах:

l ) ншкнегорные дубравы с доминированием Queffus robur (200-З50 м над ур.
м.); 2) дубравы с доминированиом O.lеrcиs perraeo (350-500 м); З) среднегор-

Еые широколиственпые леса с домивировмvем Fagus orieпlalis (500-650 м);

с
n)"*"*

]\,lайкоп
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4) срлнегорвые буко-пихтарники с прис}тствием широколиствевных видов
Дсеr pseudoplatanls, Д. plaranoides, Ulпus glabra, lilia begoniifolia u др. (650-
l500 м); 5) верхнегорные буIФ-пихтарники с )^lастпем Belula libvinoy]ii, Sorbus
oucuparia, Salix сарrеа,Дсеr tfaulvetlefi (| 500_ 1800 м); 6) березовое криволесье
(l800-2l00 м); 7) субмьпийский (1800-2300 м) и 8) альпийский (2З00-З000 м)
юряые пояса.

В 2008 г был обследовав бассейн реки Шахе к ceBetrD/ от поселка Боль-
шой Кичмай (43О48'с.ш.; 39"41' в,д.) до ГКХ. Учеты проводились в следую-
щих биотопiD(: l) поймеввые леса из llпж iпсапа, Populus alba й Р kiqla;z)
и 3) нижнегорные ширколиственные леса с высоким обилисм Qrercr., robrl,
FrЙiпus excelsior,Пlia Ьеgопiifоliа и Саslапеа Jrriyd в лервом ярусе и с )ласти-
ем Ruх ý colchica в ломеске на двух высотных участках (200-350 м и З50-600
м над ур, м.); 4) и 5) леса с доминировануем Fаgus orientalis, так жс на дв}.х
высоIных )ластках (б00-1500 м и 1500-1800 м);6) субаJьпийская (1800-2300
м) и 7) мьпийская (2З00-2800 м) растительЕостъ Фичп-Оштенскою горноm
массива.

в 2009 i был бследован бассейн рекп малал лаба к юry от поселка
Псебай (44"06'с.ш.; 40"48'в.д.) до ГКХ, Учегы были лроведены в слсдr.ю-
щих биоюпа,к: 1) среднеrорные широколиственные леса с доминцрованием
Quercus pelraea и присутств]/ем АIп s iпсапа и Лdg.lj orlenral|ý (650-850 м пад

ур. м.); 2) среднегорные шrrроколиственные леса с домпниромнием Fo8rrs
orieпtalis u присугствrем Acer рsеudорlаlапus, Д, plataпoides, Ulmus glabra,
Пlia begoпiifolia, Аlпus iпсапа (820-1450 м); З) средпеюрные б}то-пихтар-
ники с прис}тствием lcer pseudoplalanus, А. plalanoides, Ulпus glabra, Tilia
begonii|olia (900-1450 м); 4) всрхнегорные буrо-пихтарники с приqлствисм
Acer lfauNeoeri, Belula liMiпowii, Sorbus аuсuралrd, ýa/tx сdрrеа ( 1450- l900 м);
6) березоЕое криволссье (1800-2100 м); 6) субальпийские л}та (2100-2500 м);
7) мьпийские луI а (2500-J000 м),

Всеm с учетами было пройдеяо 450 км (табл. l).
.Для улобсгва анаJlиза мы использовilли такие понятия как нижний.

средний и верхний пояс тор. Под термином Еижний пояс юр мы подразумсва-
ем широколиственные леса, Срсдrrий пояс гор - это смешанные леса. Верхний
пояс, или высокогорье - альпийские и субальпийские луга, а таюке леса су-
бмьпийского типа (бсрезовое криволесье).

При анмизе экологической стуктуры мы разделили птиц по слсдую-
щим эколомческим особенностrм:

По папу пuпапая. Насекомоядные - питающиеся беспозвоночными
животными: раститсльноядные - питаюциеся часгями растенийi хишные
питающиеся позвоночными животными и падмью.

По папу zrлезiовьtх бцоrlой16. ДендрфIrпы - гнецящиеся на д€ревьях
й кусгарникм; камофилы - гнецяп{исся в тавянистых местообитаrо,rях; ckrre-

рофипы - гнездящиеся на обнажевtлях геологических пород; лимнофилы гнез-
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дяцдеся в водlъж или околоводных сmциях. Как правfulо, именво эти группы
в отношении птиц и называют собственно (эколоплrесмми группами)). Чюбы
избежать tI)паницы, мы rх будем называть (биоmпические группы)).

по muпу uzрацuонноi akrnaBцocrrlaL Осец|ые большм trастъ попч-
]UIции обrтает кр)глый mд в райопе исследованиЙ; ближние мигрмты - б;_
шая частъ полуJlяции зимуег за пределами раЙона исследованиЙ, но севернм
граница ареaша зимовки расположена в н€поср€дствеяной бJIизости; дfuIьние
милранты _ встечаются в районе исследований только в лериод гнездования.

Кроме тоrо. при анализе эrФлогической струкг}ты мы олределяли уро-
вень специфичtlости орнитоценозов. Д.пя этою мы расс.IIлтми долю специфи-
ческкх видов в каждом орнитоценозе. Специфrческими мы считаJIи те виды,
которые в пределах одвою бассейяа были отмечены mлько в данном орнито-
цеяозе.

Таблица 1

Суммарный километрiDк )летных маршр)дов

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУКДЕНИЕ

Высотные пзмепения трофпческой сцуl(Iуры.
из l02-x )лrтеняых видов mrц 68 являются насекомоядными, 15 - рас-

тительноядными и 19 хлпцыми,
На рисунке 2 показана зависимосtь видовоrо боIагстм разных трофrче-

ских гр}пп mиц m абсолюlной высоты, Из неrо видно, что число видов Hacefr.o-
моядных пгиц в орнитOценозах сIlижается с увеJIичевием высоIы над )Фовнем
моря. В}цовое боrатство растительноядrых mиц пр,lктически не меняется Еа

месm проЕедеяш учеmв
р, Ш8е р, Малм Лаба

2008 2009 2009
l2-8

шпроколпсх лолидомr|наятные леса 20
tlJироюпст, полядоминанвьЕ леса 2о 4о
дtубравы (д,чеDеDJчатый) 2о

мравы (д. скшвый) 22 75 2о

20.6 2о 2о.,7

б}ю_пихтарвикй (среднеmрпый) 20 l6,5
буко-пихтарнrкп (верхвеюряый) 21 1 20 20
березовое крпволесье 2| 20

29.з 2о 2о
25.5 20 20

l80_15 133,2 |з7.2
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высотном градиенте в цределм леснок) пояса, но снижается выше rраниllы леса
(оtоло 1800-2000 м над ур. м.).

Ди видового боmтства юlщнъD( пIиц характерна обратям тендевция.
Вследствие этого соотношение трофическrос групп в сообществах нескоJшФ ме-
шIется по мере ув€rrичения абсолюпtоЙ высmы (табл, 2), Например, в бассеЙне

реки Ммая Лаба в ниrоlем поясе гор до,и насекомоядных mиц составлясI 74О/о

от общею видовоI0 богатствir, расп{теJIьвоядньD( и хйulных вrдов - 13О%, а в
ворхвем поясе насекомоядных - 64%, растительноrдных и хищных по 180/о,

В ц€лом, соотношение видов mиц рtlaвых тофических групп в оряитоценозах
является весьма сходным Еа разных высmных }товвях и в бассейнах разпых
рек, На всех высогIiых уровнях нмболее высокое видовое богатство ваблюда-
ется у насекомоядвых видов, но в вь]сокоrорь€ доJUI ID( )лrастиrr незна!мтеJIьно
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Рлсунок 2. Изменение видового боrатства трофическлх
групп вдоль высогною градиента
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Рпсуяок З. Изменение плотяости населения трофrtческих групп
вдоль высотною градиента

На рисунке З показана динамика суммарной Iшотности mиц разных
трофических групп вдоль высотного Фадиента, Из нсго следуеъ что по мере

увелйчсяия абсолютной высоты плотность населения насекомоядньц птиц
значительяо умевьшается.

Плотность населения растительноядных и хищньж птиц в лес_
ном поясе низкая ll становится еще ниже в мьпийском поясе, Соm-
ношен е плотности васеления трофическях групп (табл, З) в бассейне

рекя Белая довольно стабильно на всех высотных уроввях. По числен-
ности преобладают нассl.Фмоядные птицы (85%,8l%,83%), а дол, рас-
тительноядных (5%,4%,6%) и хищных (l0%, lбУо, ll7o) птиц нсвслика,
В бассейне реки Шахе дол, насскомоядных лтиц увелпчивает-
ся с бЗУо в нижнем поясе гор до 7l% в среднем и 82% в верхнем, При
этом доля участия хищных птйц уменьшается с 2l% в нижнем по-
ясе до 5 и 8oZ в среднсм и верхнем- Доля растительноядных птйц оди-
наково маJIа на всех высотных уровлях (4%,5% и 8%), В бассейне реки
МаJtаяЛаба помереувеличенииабсолютной высоты растетдоляучастияхицньж
птиц с l2o% в нижпем rl l3oZ в срсдllем поясс до З0% в верхнем, а доля }/чаgrпя
пасскомоядных птич, напротив, падаетс 85О/о и 83 0% внижнем исреднсм поясех
до бЗО% в верхнсм, В цслом видно! что во всех высотных поясах числепность
насекомоядlых птиц ваиболее высокая, Таким образоNl, соотношение плотно-
сти насслсния в бассейяе рски Бслая остастся стаб,tльныt{ на всем вь]сотном
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профиле. В бассеЙне реки Шахе в высокогорье доJUt насекомоядных пп{ц уве-
личивается, а хипlных - сяижается, В бассейне реки Ма.'Iая Лаба, напротив,
в высокоmрье доля насекомоядных Iпиц снижается, а хищных - растет.

Таблица З

Соотrrошение rrлотносм населеншl трофических групп птиц

полJлrевяые результаты свидегельствуют об изменеяии трофичесr<ой

mрукryры сообществ mиц вдоль высотr{оrо градиеята (табл. 4).

Таблица 4
Коэффичиевты парной корреляции межд/ рirзличными характеристиками

трофических групп птиц и абсолютноЙ высотоЙ

Обозпачепия: N количесIво точек; ''p<0.0l; 
t*p<0,05; l**p<0.1

Вlrдовое боmтство и гтлотность населения насекомоядных пмц харак-

теризуются статистически значимой отицательной зависимостью от высоты.

2зб
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У растггеrrьноядrых птиц статистически значимм завпсимость m высоты над
}!овнем моря обнар},жена только по плmности яаселения. Видовое боmтство
растительllоядных птиц не зависит от высоты. Характеристики сообществ
хищных mиц имеют статистически значимую положительЕ},Iо корреrяцию с
высотоЙ, То еФь видовое богатство и плотность населениrI хипlных птйц }ве_
личивается вдолъ высотною градиеmа.

Пол)лrеЕные нами результаты хорошо согласуются с резулътатами ис_
следований в других горных системах. Так, например, в Аjъпм из 5-ти тро-
фическпх rрупп (всеядньiе; зерноядные; насекомоядIlые, кормящиеся Еа по-
верхности земли; яасекомоядяые, кормяпцеся на стволах деревьев; насекомо-
ядrьiе, кормящи€ся в кронах деревьев) зависимость от высоты над )Фовнем
моря пок'lзана лишь для 2_х последнlrх Iрупп, то есть насекомоядных Klosius.
2008). В Дндах TaIoKe из т€х трофических групп птиц (зервоядные, Ееца-
роядные, насскомоядЕые) с высотой видовое богатство умевьшается только у
пасекомоядных (ТефоIgh, l 977),

Высотяые измененпя гнездовой струя.Iуры. Преобладающей био-
топич€ской гт,уппой являются дендрофIrлы (55.9%). Довольно высокiш доrи
1вастия кампофилов, прrrроченЕых в основяом к субмьпЕйскому и алъпий_
скому поясу (18,6%). Доля склерофилов, тяецящихся в основвом яа скмах
среднеюрЕоIо пояса, составляет 19.60/0. Лимнофилов, включая 4 вида реофи-
лов, всеr0 5.9О/о, В целом сооrrношение экологических Фупп приблизительно
соответствует распространению соответств}rющrх лаядшафюв. В иссле.цуе_
мом районе по tlлощади преобладают леса. Зяачительвм доля площади прихо_
дlтся на мьпийские и субмьпийские лrта. гIлопtа lb лссных полян небольшая.

,Щоля волных и околоводных месгообитаний минимаJъна и видовiм емкость их
незначитеJIьна.

Характер высgгноm раслределевиrl бйогопическraх гр}rпп показан
на рис)пке 4. На всех трех профилях в пrfжнем и средяем поясе mр xlpilKтep
их распределенпя сходный. ОтличиrI вrдны только в высокогорье. В ю.лжнем
поясе встечаются представители всех биоmпических групп, Вдинсrвенное
исIоIючение это отс}тствие кампофилов в нижнем поясс rcр долины реки
Mfu'Iая Лаба. ОднаlФ у{астие сIсперофилов, кампофилов и,пrмнофилов в нижлем
поясс не превышает 4-х видов, Основу населениrl птиц BLDKHеm пояса состав_
JIяют дендрофилы. Еще больше снижается у{аФие сшерофцлов, кампофилов
и лимнофилов в среднем поясе. В высокоmрье распредоrение биmотпrческих
Iрупп в разltых доJIинах рек отли.rается. В вер)(нем поясе rcр долины реки Шме
преобладдот кампофилы и склерофь!ы, меЕьше деядrофшIов и лишь один лим_
нофLiп (леryюций червщш). В высокогорьях бассейнов рек Белм и Ммая Лаба
преобладают девдрофи,rы, поскольку здесь выражеI{ы субмьпЙские леса, При
эmм кампофилов и склерофилов здесь столъко же) скоJIько в высокоторье до_
.лины реки Шахе, Таким образом, )величение вццовоm богатства высокоIорй в
долинах рек Бе.ла, и Мала.я Лаба происходлг за счет дендрофиJъllых видов.
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Большая часть видов отвосится к дендрофилам, KoTopbie преобладают
Еа всех высотньш поrсах, цроме высокоrорий бассейна реки Шахе, где боль_
шинство видов относ}lтся к склерофилам п кампофилам.

t
е

0(редЕi о.зряй

РлсуЕок 4. Распределение биотопических гр),пп по высотным ярусам.
Подписано количество видов в каждой биmопической Фуппе

Высотпые пзмея€яllя мrгрдциояной струкryры. Птиц, которые
мог)д услешпо кр)глоюдично суцествовать в умеренньж и высоких широ-
тах немного. чmбы использовать сезонно появляюlциеся в болъшом количе-
стве ресурсы, необходимы миФации (Гаврилов, 2008). Миграционнм актив-
ность сообщества сказывается на конкурентных отношенlбtх, Оседлые виды
птиц имеют возможность в течение всей жизни формировать свои конк}рент-
ные отношеЕия с соседями и) таким образом, полнес использовfiъ ресурсы.
Мигрирующие виды для формированlrя конкурентных отЕошепий имоют
небольшоЙ промежrток времени мехду прйлетом и начalлом rнездования,
Поэтому они чаще разделяют ресурсы, поселяясь в разных биотопах и, та-
ким образом, менее эффекIивно ислольз)пот рес}тсы и формируют яедона-
сыщенньiе сообщества (Pianka, 1966; Morse, l97l; АЫе, Noon, 1976; ТеrЬогgh,
l971;ТеrЬоIф, Weske, 1975; Mccain, 2009). В связи с этим характеристика со_
обществ птиц с ючки зрениJt их миграционной акгивltости яв.'Iяется важной
составляющей их сц)укryры.

Соошоцешrе ы(ологическФ( гр}тп по тfirу мтрационяой акпвноспl в

рйоне исследовапй следлощее: преобпацаIот осед,ше виФI (4lolo), дальню( ми-
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Ф&{rов - 32%, б,то{ооD( 27%, Аяа.тв завиопrосги межд/ !мс,!ом видов в рзньD(
лдграlионIъD( гр}4Iлах и абсотолюй высOrOй поIGLзм, чIо с }BеJI}I.IеHиeM высо-
ты видовое богатсгво всех тр€х Ф}тп ппщ надrоIо снюкается, причем нескоrъко
более rrrrreHclBHo дапьнrо( мйrт}анюв и менее - друпл( ,щ}.( фупп Фис, 5, табл, 5).
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Рпсунок 5. ЗависЕмость видовоrc богатсгва ра:!ных миграционных
групп m абсолютной высотьi
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Таблица 5

Зависимость видовою богатсгва
миграционЕых групп от абсолютной высоты

мйrрацпояяые rруппы

27. _0,39б <0,l

11 _0,з7з

22 ,0,52l

Высотяые измененпя степеЕп спецпфичпости орцитоценозов.
На рисунке б показана высотная динамика уровня специфичвости орпитоцено-
зов. Из неIо видно, чтов основном значения данного показателя не высоки - до
l l О%. Максимальная специфичность на всех трех профилях отмечена в орнито-
цеЕозах мьпийских луюв (28-44%). Относrпельно высокой специфичностью
также характеризуются поЙменньiе леса в бассеЙяе реки Шахе (28%).

2з9



g

J

0,50

0,45

0,40

0,з5

0,з0

0,25

0,20

0,15

0,10

0,05

0,00

0 500 ltl]t] 15{п 2tш т00
высOта ,€д у, 

'J,
Рисунок 6. Доля специфичньlх видов в оряитоценозах

о

е
aоa

ЗАКJIЮЧЕНИЕ

Таким образом, экологическая структ]Фа гяездовых сообществ mиц
измеЕяеIся с абсолютной высоюй, Доля участиl! насекомоядных видов птиц
t@K по видовому боrатству, так и по численности свйжается с увеJIичеfiием
абсолютной высоты, однако во всех высопIых поясах они преобладаюr Видо-
вое богатство и обилие хицIiых и распrтельноядяых пIиц остается стабильно
яевысоким на всем высотном профиле.

Немногочисленпые склерофилы и кампофилы, которые цредставлены
не более 10 видами в каждом высотном поясе, тятотеш к высокоrорью. Доми-
нир}aющие по численносги и видовому богатству дендрофилы mнос}lтельно

равномерно представлены на всем высmном профйле (от 27 до 43 видов), кро-
ме верхнею пояса бассейна реки Шахq где отмечеяо всФо б видов. Лймнофи-
лы встечаются единично во всех поясах, кроме Еrrжяего пояса бассейна реки
Шахе, где учтеяо 4 вида.

Во всех высотньrх поясах района исследований преобладают оседтые
аиды птиц; несколько ниже видовое богатство дальних мигрантовl €що нюке

ближних. С реличевием высоtы над уровнем моря видовое боrатство всех
этих групп птиц в среднем пемнок) сяижается, причем несколько сильвее -
даJIьIrих миФантов и слабее - др}ттх дву( групп.

Доля специфическлх видов особеяно ,высока (до 25-44%) в сообще-
ствах птпц альпийскою пояса и, как искпючение, в пойvенных лесах бассейна

реки Шахе. Специфичность отдельных орнtlтоцевозов лесноIо пояса (лубо-

вых, буrовьж, буково-пихтовых лесов) не превышает 11О/о.

240



литЕРАТ}тА:

Гаврилов В.М,,2008. ЭIФлоmsескйе, функционшьяь,е предпосылк, освоенйя птяца_
м! )frереяяь]х ll высокtх tлrФот Евразп! // Оряmrопя. Вып, 35, С. Gl2,

Пер€возов А.П, 2008, Въюотяые пзмепеяйя яекоюрп харакrcрrсmк лепеФ пасеrе_
в!я ппц яа Западном Кав*азе // Труды Кавкас!Фrо государстЕяsою прпродвою биосферgого
иповедявк4 Вып. l 8, Майюа. с. 2з2-245-

IIеревозов А,Г, 2Ф9- Гвездовая орвитофа}!а бассейва р, Шахе (Западяьй Кавказ) //
Хп@ый мир горных территорйй, М.i Т_во sаrяш яздшrй l(\lIK, С, 40l 405,

[еревозов А.Г, 20] 0. Гяездовое населе!rе mц бассейва Мцой Лабы и фарса (Севе_

ро_Залашый Кавказ) // Кавkазскяй орвrтолопческ!й вестяик, Вып, 22. Ставрополь. С. l28_138.
Равшн Ю.С., 1967, Стукгrтвые особеяяоФ, васелешя Imrц север_восгочяоm

Ал // Орвятологш- Вып,8, c.l75 l9l,
Able К,Р, Nооп B,R,, l9?б. Aviff community stгчсfurе along elevational 8гadients in the

nonheastem Uniled Sateý // oecolo8ia. vоl- 2, Р, 27r,294,
Kloýius К, 2СЮ8, Specjes ПсЬлеss and composition ofbiгdasýmblageý along ап elwational

gBdiФt in tbe Еэstеm AlpS (National Park Gемщ, Auýtria), DiрIоФдЪеil- Wien: UпiчеБМ WiФ- 44 р.
Mccain С,М., 2009. vеtеЬгаtе fuge sizeý indicale that mountains mау Ь "hi8hel' in lhe

tгорiсs // Есоlояу letteБ, vol. 12 (6). Р. 550-560.
Moiýe D., i 97l, Ъе fойgiпg оfýтЬ]еБ islated оп small ЬIФ& // Ecolos4 \бl, 52. Р 216-228.
Pianka E,R,, l966, Latifudinal gгаdiепв in species diveбity: д review оfсопсерlУ/ДrпеriсФ

Natum]bt vol l00. р зз 46,
ТегЬогф J,, l97l. Dbtribution on enviromeпtal gmdiепв; lhеоry and а prcIiminary

iлtе.ргеtаtiоп of dкributional PatteФs in the avifauna of фе Согdillега vilcabamba, Peru // Ecolory.
52 (l). р, 2з-40.

ТегЬоцh J., l97?, Вird sPecies diveБity оп ап Дпdеап elevalion gвdieпt // Ecolog),. v 58,
в l007-10l9,

Тефоцh J., weske J.S., l9?5- ТЪе role of comРetition in the diýtribution ofAndean bir& //
Ecology, vol, 56 (3), Р 562-576,


