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Результаты представленных исследований ле-
жат в сфере изучения пространственной органи-
зации фауны и населения птиц. Они направлены 
на оценку биоразнообразия гор Северной Азии на 
примере обширной горной области, протянувшей-
ся от хребта Черского на севере до хребтов Сун-
тар-Хаята и Сетте-Дабан на юге. Закономерности 
формирования фауны и населения птиц горных 
территорий этой обширной части суши до сих 
пор изучены неудовлетворительно. Специальных 
исследований авифауны на субмеридиональном 
трансекте хребет Черского – Эльгинское плоско-
горье – хребет Сунтар-Хаята – хребет Сетте-Да-
бан почти нет. Немногочисленные разрозненные 
данные по распространению, обилию и экологии 
отдельных видов представлены в статьях (Брунов, 
2001; Борисов и др., 2011) и фаунистических мо-
нографиях (Воробьев, 1963; Кищинский, 1988; На-
ходкин и др., 2008; Рябицев, 2014). Существующие 
обзорные работы (Блинова, Равкин, 2008, 2009; 
Вартапетов, Гермогенов, 2011; Романов, 2013) 
очень генерализованы. При этом в сфере изучения 
биологического разнообразия познание фаунисти-
ческих комплексов обширных горных регионов 
признается одним из актуальных вопросов (Гер-
могенов, Вартапетов, 2010). Очевидным вкладом в 
его решение может стать выявление биогеографи-
ческих закономерностей формирования авифауны 
гор Северо-Восточной Якутии.

Основная цель исследований – комплексный 
анализ авифауны гор Северо-Восточной Якутии 
в свете эколого-географических закономерностей 
ее формирования для использования при монито-
ринге и разработке мер сохранения биологическо-
го разнообразия. В 2015 г. решались 4 основные 
задачи: 1) выполнение инвентаризации видового 
состава авифауны; 2) выявление или уточнение 
границ ареалов, особенностей распространения 
и обилия видов; 3) сравнение фауны и населения 
птиц ключевых горных систем; 4) установление 
высотно-поясной, широтной и меридиональной 
дифференциации фауны и населения птиц.

Объекты, материалы и методы                     
исследований

Исследования проведены с 19 мая по 6 июля 
2015 г. в горных районах трансекта, протянувше-
гося с северо-востока на юго-запад вдоль отрезка 
федеральной трассы «Колыма» (Якутск–Магадан) 
длиной 400 км. Самый северный район исследо-
ваний – окрестности пос. Усть-Нера (64°40ˊ с.ш., 
143°00ˊ в.д.), самый южный – окрестности пос. 
Развилка (63°00ˊ с.ш., 138°00ˊ в.д.). Территориаль-
но арена наших исследований в 2015 г. составила 
около 90 000 км2 в пределах 63°00ˊ–65°00ˊ с.ш., 
138°00ˊ–144°00ˊ в.д. Непосредственно обследова-
но около 5000 км2 на высотах 400–1700 м над ур. 
моря. 
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Объект исследований – авифауна горных си-
стем Северо-Восточной Якутии (хребты Черского, 
Сунтар-Хаята, Сетте-Дабан, Эльгинское плоского-
рье). Анализировались данные по гнездовой ави-
фауне горных регионов, в пределах которых выра-
жены гольцовый, подгольцовый и горно-таежный 
высотно-ландшафтные пояса. Для анализа привле-
чены результаты маршрутных учетов птиц по ме-
тодике Ю.С. Равкина (1967). Суммарная протяжен-
ность учетных маршрутов составила 389 км (302, 
58 и 29 км в горно-таежном, подгольцовом и голь-
цовом поясах соответственно). Сходство авифаун 
сравниваемых горных систем определялось по 
коэффициенту фаунистической общности (КФО), 
рассчитанному по формулам Серенсена (КФОС) 
и Жаккара (КФОЖ) (Чернов, 2008). Для выявле-
ния различий в населении птиц разных участков 
был использован коэффициент сходства населения 
(КФН) (Наумов, 1964). Фауна гнездящихся птиц 
охарактеризована по типам фаун (Штегман, 1938) 
и в свете представлений о географо-генетических 
группах птиц (Чернов, 1975, 1978; Кищинский, 
1988). В номенклатуре и при составлении списков 
птиц мы следовали рекомендациям Л.С. Степа-
няна (2003). Названия видов приняты по Списку 
птиц Российской Федерации (Коблик и др., 2006).

Результаты

Физико-географическая характеристика 
района исследований

Подробное описание физико-географических 
условий обследованного региона мы не приво-
дим, так как оно содержится в ряде монографий 
(Гвоздецкий, Михайлов, 1987; Голубчиков, 1996; 
Куваев, 2006). Укажем лишь, что нашими иссле-
дованиями, проведенными в Северо-Восточной 
Якутии в 2015 г., были охвачены хребты Черского, 
Сунтар-Хаята, Сетте-Дабан, а также Эльгинское 
плоскогорье. Для обследованной территории, где 
по абсолютным высотам господствуют среднегор-
ные участки, свойственно мозаичное сочетание 
горных хребтов с типично альпийскими формами 
рельефа и горных массивов с плоскими выровнен-
ными вершинами. Горы в исследованном регионе 
достигают высоты 2000 м над ур. моря. Общий ха-
рактер климата эксцессивно-континентальный.

Обследованные части хребтов Черского, Сун-
тар-Хаята, Сетте-Дабан и Эльгинского плоского-
рья лежат в подзоне северной тайги. В связи с рас-
пространением горного ландшафта здесь хорошо 
развита вертикальная поясность. При этом рас-
тительность принято подразделять на три высот-
но-ландшафтных пояса: горно-таежный (лесной), 

подгольцовый (горные редколесья и кустарники) 
и гольцовый (горнотундровый) (Карта…, 1999; 
Куваев, 2006). Горно-таежный пояс, где повсе-
местно господствует лиственница Каяндера (Larix 
dahurica Turcz. ex Trautvetter) (здесь и далее назва-
ния растений – по В.Б. Куваеву, 2006), охватывает 
пространство от подножий склонов до 1000 м над 
ур. моря. С высотой горная лиственничная тайга 
постепенно переходит в лиственничные редколе-
сья и редины. 

Подгольцовый пояс расположен в пределах вы-
сот 1000–1200 м над ур. моря. Здесь господствует 
кедровый стланик (Pinus pumila (Pall.) Regel) с уча-
стием березы карликовой (Betula nana L.), березы 
растопыренной (Betula divaricata Ledeb.), рододен-
дрона мелколистного (Rhododendron parvifolium 
Adams), можжевельника (Juniperus). Пояс горных 
тундр и гольцовых пустынь (гольцовый пояс) рас-
положен в пределах высот 1200–2000 м над ур. 
моря. В гольцовом поясе преобладают ернико-
вые тундры с карликовой березой, мохово-травя-
ные тундры, дриадовые тундры с дриадой точеч-
ной (Dryas punctata Juz.), мертвые и накипно-ли-
шайниковые пустыни. По глубоким речным до-
линам распространены галерейные лиственные 
леса из благовонного тополя (Рopulus suaveolens 
Fisch.) и чозении (Chosenia arbutifolia (Pall.) 
A.K. Skvortsov).

Таксономическая структура авифауны

Из 197 видов птиц, гнездящихся в горах азиат-
ской Субарктики (Романов, 2013), в горных райо-
нах Северо-Восточной Якутии гнездится 93 вида 
(47%). Таксономическая структура гнездовой ави-
фауны в целом сохраняется на всем протяжении 
от хребта Черского на северо-востоке до хребта 
Сетте-Дабан на юго-западе. Показатель представ-
ленности общей гнездовой авифауны всего обсле-
дованного региона в отдельных горных хребтах 
составляет 71–76%, что указывает на значитель-
ное сходство авифаун отдельных горных хребтов 
между собой и общую однородность авифауны 
рассматриваемой части материковой суши.

Таксономическая структура гнездовой авифау-
ны обследованного региона соответствует зональ-
ным и ландшафтным особенностям рассматри-
ваемой части Азии. Здесь доминируют 4 отряда, 
характерные для бореального и гипоарктического 
поясов Палеарктики, среди которых: 54 вида воро-
бьинообразных (58,1%), 10 видов ржанкообразных 
(10,7%), по 7 видов гусеобразных и соколообраз-
ных (7,5%). На Эльгинском плоскогорье из числа 
доминирующих отрядов выбывают гусеобразные, 
но появляются совообразные. Суммарно доля гу-
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сеобразных, соколообразных, ржанкообразных и 
воробьинообразных во всех исследованных райо-
нах составляет 86–88%.

В горах азиатской Субарктики прослеживается 
закономерность увеличения к югу доли участия во-
робьинообразных и соколообразных и сокращения 
в этом же направлении доли участия гусеобразных 
и ржанкообразных (Романов, 2013). Наши иссле-
дования подтверждают эту закономерность. По 
направлению от хребта Черского к хребту Сетте-
Дабан доля воробьинообразных и соколообразных 
возрастает с 65 до 71%, а доля ржанкообразных и 
гусеобразных уменьшается с 21 до 16%.

Прослежены изменения соотношения таксоно-
мических групп с высотой (табл. 1). Во всех вы-
сотных поясах наиболее значим отряд воробьино-
образных.

Широтная и меридиональная дифференциация 
авифауны

Установлено, что в пределах Северо-Восточ-
ной Якутии центр относительного видового раз-
нообразия расположен на хребте Черского (71 
вид). К юго-западу, в сторону хребтов Сунтар-
Хаята и Сетте-Дабан, видовое разнообразие ави-
фауны снижается до 66 видов, т.е. на 12%, в том 
числе гнездовой – на 7%. Повышенное видовое 
разнообразие авифауны хребта Черского объясня-
ется максимально высоким разнообразием эколо-
гических условий и, как следствие, весьма широ-
ким спектром местообитаний для самых разных 
видов птиц.

Видовой состав птиц, гнездящихся на самом се-
веро-востоке (хребет Черского) и юго-западе (хреб-
ты Сунтар-Хаята и Сетте-Дабан) обследованного 
региона, совпадает более чем на 50%. Одновремен-
но в двух районах гнездится 49 видов птиц, форми-
рующих общее фаунистическое ядро. Большинство 
из них широко распространены в северной тайге, 
лесотундре и частично в южной тундре. Коэффи-
циент общности авифаун этих районов составляет 
72% по Серенсену и 56% по Жаккару. Формирова-
ние достаточно однородной авифауны в этой обла-
сти Северной Азии связано, вероятно, с тем, что пе-
рестройки экосистем большинства горных систем 
Якутии в плейстоцене были менее катастрофичны, 
чем экосистем других гор Северной Азии. Это об-
условило в целом относительно более стабильное 
развитие местной авифауны, отдельные элементы 
которой имели возможность почти беспрепятствен-
но расселяться по региону (Романов, 2013). Несо-
мненно, однородность авифауны указанных горных 
областей поддерживается также сходством совре-
менных экологических условий.

Выявлены также различия в составе авифауны 
северо-востока (хребет Черского) и юго-запада 
(хребты Сунтар-Хаята и Сетте-Дабан) обследо-
ванного региона. Исключительно на северо-вос-
токе зарегистрировано гнездование 22 видов, а на 
юго-западе – 17 видов. Только один вид (обыкно-
венный канюк (Buteo buteo (Linnaeus))) отсутство-
вал и на северо-востоке и на юго-западе, но был 
зарегистрирован в центральной части обследован-
ного региона – на Эльгинском плоскогорье.

В горах Северной Азии некоторые виды птиц 
проникают по нижней (лесной) части долин круп-
ных рек значительно севернее, чем по водоразде-
лам (Кищинский, 1988; Романов, 2013). Подобная 
ситуация была выявлена в горной части долины р. 
Индигирка, где ареалы ряда локально распростра-
ненных видов (рябинник (Turdus pilaris Linnaeus), 
белобровик (Turdus iliacus Linnaeus), певчий свер-
чок (Locustella certhiola (Pallas)), чеглок (Falco 
subbuteo Linnaeus), черныш (Tringa ochropus 
Linnaeus), пустельга (Falco tinnunculus Linnaeus), 
свиристель (Bombycilla garrulus (Linnaeus))) при-
обретают вид своеобразных максимально вы-
ступающих в северном направлении «языков». 
Другие виды (обыкновенный бекас (Gallinago 
gallinago (Linnaeus)), теньковка (Phylloscopus 
collybita (Vieillot)), вьюрок (Fringilla montifringilla 
Linnaeus), обыкновенная чечевица (Carpodacus 
roseus (Pallas))), распространенные на северо-
востоке обследованного региона более широко, 
в горной части долины р. Индигирка достигают 
максимального обилия.

Границы гнездовых ареалов

В 2015 г. нами зарегистрирован ряд видов 
(n = 16), статус пребывания и характер геогра-
фического распространения которых в горах 
Северо-Восточной Якутии до сих пор были не 
известны, не точны или крайне противоречивы 
(Степанян, 2003; Находкин и др., 2008; Рябицев, 
2014). В пределах горных территорий обширно-
го водораздела бассейнов рек Лена и Индигир-
ка уточнена северная граница распространения 
(приблизительно по параллели 64°40ˊ с.ш.): 
большого улита (Tringa nebularia (Gunnerus)), 
малой чайки (Larus minutus Pallas), вертишей-
ки (Jynx torquilla Linnaeus), лесного (Anthus 
trivialis (Linnaeus)) и сибирского (Anthus gustavi 
Swinhoe) коньков. На хребтах Черского и Сун-
тар-Хаята выявлены новые ранее неизвест-
ные территориальные фрагменты (64°27ˊ с.ш., 
143°20ˊ в.д.; 63°12ˊ с.ш., 139°27ˊ в.д. соответ-
ственно) весьма мозаичного ареала альпийской 
завирушки (Prunella collaris (Scopoli)).
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Мы предположили, что некоторые виды, впер-
вые зарегистрированные нами в горах Северо-
Восточной Якутии, появились здесь в результате 
гнездования за пределами своего основного ареа-
ла или, возможно, даже расширения основной его 
части. Зеленая пеночка (Phylloscopus trochiloides 
(Sundevall)), соловей-свистун (Luscinia sibilans 
(Swinhoe)), оливковый дрозд (Turdus obscurus 
Gmelin), пестрый дрозд (Zoothera varia (Pallas)), 
чиж (Spinus spinus (Linnaeus)), желтобровая овсян-
ка (Ocyris chrysophrys (Pallas)) зарегистрированы в 
тайге речных долин хребта Сетте-Дабан, располо-
женного на удалении 70–250 км от известных ранее 
северных границ основного ареала этих видов. Та-
кие виды как рябинник, корольковая (Phylloscopus 
proregulus (Pallas)) и бурая (Phylloscopus fuscatus 
(Blyth)) пеночки проникают значительно севернее 
хребта Сетте-Дабан – вплоть до юго-восточных от-
рогов хребта Черского. Вероятно, существующая 
динамика границ ареалов указывает на продолже-
ние расселения видов и формирования авифауны 

Т а б л и ц а  1
Изменение с высотой соотношения таксономических групп в гнездовой авифауне хребта  Черского, хребтов 

Сунтар-Хаята и Сетте-Дабан (%)

Отряд

Хребет Черского Хребты Сунтар-Хаята и Сетте-Дабан

горно-
таежный 
пояс

подгольцовый 
пояс

гольцовый 
пояс

горно-
таежный 
пояс

подгольцовый 
пояс

гольцовый 
пояс

Аистообразные 
(Ciconiiformes) 2 – – – – –

Гусеобразные 
(Anseriformes) 10 – – 6 – –

Соколообразные 
(Falconiformes) 4 12 – 5 8 –

Курообразные 
(Galliformes) 3 6 7 5 – –

Ржанкообразные 
(Charadriiformes) 13 3 13 11 – 12,5

Кукушкообразные 
(Cuculiformes) 2 3 7 3 8 12,5

Совообразные 
(Strigiformes) 3 – – – – –

Стрижеобразные 
(Apodiformes) 2 – – – – –

Дятлообразные 
(Piciformes) 4 3 – 5 – –

Воробьинообразные 
(Passeriformes) 57 73 73 65 84 75

гор Северо-Восточной Якутии. Недостаточный 
объем наблюдений не позволяет сделать репре-
зентативные выводы о положительных трендах 
динамики северных границ ареалов. Однако в 
пользу этого свидетельствует тот факт, что бла-
годаря видам-иммигрантам, расселяющимся из 
более южных областей, за несколько прошедших 
десятилетий видовое разнообразие авифауны су-
барктических гор Якутии увеличилось на 6% (Ро-
манов, 2013).

Горные хребты Северо-Восточной Якутии пред-
ставляют безусловный интерес в зоогеографиче-
ском плане. Выявленный в этом регионе характер 
распространения видов птиц позволяет констати-
ровать, что здесь проходит не только северный, но 
и отчетливо выраженный южный предел распро-
странения некоторых видов, например сибирского 
пепельного улита (Heteroscelus brevipes (Vieillot)). 
В качестве зоогеографического рубежа наиболее 
отчетлива роль хребта Сетте-Дабан. При этом 
остаются неизвестными закономерности распро-
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странения отдельных видов. Например, не ясна 
причина того, что бурый дрозд (Turdus eunomus 
Temminck) не встречается севернее Эльгинского 
плоскогорья, в районах, где экологические усло-
вия потенциальных местообитаний абсолютно 
идентичны таковым на большей части гнездового 
ареала вида.

Формирование вертикальной неоднородности 
авифауны

В соответствии с господствующим типом вы-
сотной поясности во всех горах Северо-Восточ-
ной Якутии дифференцированы сменяющие друг 
друга с высотой авифауны горно-таежного, под-
гольцового и гольцового поясов. С высотой ви-
довое разнообразие сокращается. Максимально 
разнообразна авифауна горно-таежного пояса, за-
нимающего горные долины и нижние части гор-
ных склонов. С увеличением высоты в условиях 
снижения теплообеспеченности и сокращения 
продолжительности бесснежного периода в под-
гольцовом поясе, видовое богатство птиц понижа-
ется. В экстремальных условиях гольцового пояса 
формируется наиболее бедная гольцовая авифау-
на. Условия среды на практически безжизненных 
горных вершинах соответствуют условиям зональ-
ных арктических тундр и полярных пустынь.

Гнездовая авифауна северо-востока (хребет 
Черского) насчитывает 71 вид, авифауна горно-та-
ежного, подгольцового и гольцового поясов – 63, 
33 и 15 видов (89, 47 и 21%).

На юго-западе (хребты Сунтар-Хаята и Сетте-
Дабан) гнездится 66 видов, в том числе в горно-
таежном, подгольцовом и гольцовом поясах – 64, 
13 и 8  видов (97, 20 и 12%).

Видовой состав авифауны на северо-востоке 
(хребет Черского) обследованного региона при пе-
реходе от одного к другому высотно-ландшафтному 
поясу меняется постепенно. При наличии в авифа-
уне каждого вертикального пояса своих специфич-
ных видов, авифауны двух соседних поясов имеют 
в своем составе много общих видов. На хребте Чер-
ского из 63 видов птиц, гнездящихся в горно-таеж-
ном поясе, и 33 видов – в подгольцовом, 27 видов 
являются общими для авифаун обоих поясов. Из           
33 видов птиц, гнездящихся в подгольцовом поясе, 
и 15 видов – в гольцовом поясе, 11 видов являются 
общими для авифаун этих поясов.

На юго-западе обследованного региона при пе-
реходе от одного к другому высотно-ландшафтно-
му поясу видовой состав авифауны меняется зна-
чительно более резко. На хребтах Сунтар-Хаята и 
Сетте-Дабан из 64 видов птиц, гнездящихся в гор-
но-таежном поясе, и 13 видов – в подгольцовом, 

13 видов являются общими для авифаун обоих по-
ясов. Из 13 видов птиц, гнездящихся в подгольцо-
вом поясе, и 8 видов – в гольцовом поясе, 2 вида 
являются общими для авифаун этих поясов.

На хребте Черского 39 видов (55%) местной 
гнездовой авифауны обитают только в одном вы-
сотном поясе, не заходя в соседние. Горно-таеж-
ному поясу свойственны 34 таких вида, подголь-
цовому – 3, гольцовому – 2 вида. На хребтах Сун-
тар-Хаята и Сетте-Дабан только один высотный 
пояс населяют 49 видов (74%) местной гнездовой 
авифауны, из них горно-таежный населяют 47 ви-
дов, гольцовый – 2 вида. В подгольцовом поясе 
на юго-западе обследованного региона специфич-
ных видов не отмечено. На хребте Черского 24 
вида (34%) местной гнездовой авифауны обитают 
одновременно в двух высотных поясах. На хреб-
тах Сунтар-Хаята и Сетте-Дабан таких видов 15 
(23%). Таким образом, установлено, что в горах 
Северо-Восточной Якутии с севера на юг сокра-
щается число видов, обитающих в более широком 
диапазоне высот, охватывающем не менее двух вы-
сотных поясов. Ареалы таких видов, как правило, 
имеют явно выраженный трехмерный характер.

На северо-востоке (хребет Черского) обследо-
ванного региона два нижних пояса предпочитает 
21 вид птиц. На юго-западе (хребты Сунтар-Хаята 
и Сетте-Дабан) – 15 видов птиц, в том числе зар-
ничка (Phylloscopus inornatus (Blyth)) и синехвост-
ка (Tarsiger cyanurus (Pallas)), которые оказывают 
это предпочтение в обоих районах. На северо-вос-
токе в эту группу птиц также входят обыкновен-
ная пустельга, белая куропатка (Lagopus lagopus 
(Linnaeus)), желна (Dryocopus martius (Linnaeus)), 
желтая трясогузка (Motacilla fl ava Linnaeus), ке-
дровка (Nucifraga caryocatactes (Linnaeus), си-
бирская завирушка (Prunella montanella (Pallas)), 
сероголовая гаичка (Parus cinctus Boddaert), щур 
(Pinicola enucleator (Linnaeus)), овсянка-ремез 
(Ocyris rusticus (Pallas)), овсянка-крошка (Ocyris 
pusillus (Pallas)) и др., а на юго-западе – сибирский 
пепельный улит (Heteroscelus brevipes (Vieillot)), 
обыкновенная (Cuculus canorus Linnaeus) и глухая 
(Cuculus (saturatus) optatus Gould) кукушки, гор-
ная (Motacilla cinerea Tunstall) и белая (Motacilla 
alba Linnaeus) трясогузки, пеночки (зарничка и 
корольковая), бурый дрозд, вьюрок, обыкновенная 
чечетка (Acanthis fl ammea (Linnaeus)) и др.

Виды (таковых три), одновременно населяю-
щие два верхних пояса, зарегистрированы только 
на северо-востоке обследованного региона – на 
хребте Черского отмечены тундряная куропат-
ка (Lagopus mutus (Montin)), американский конек 
(Anthus rubescens (Tunstall)) и обыкновенная ка-
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менка (Oenanthe oenanthe (Linnaeus)). На юго-за-
паде такие виды не встречались.

Выявлены виды, обитающие во всех трех 
высотных поясах. На северо-востоке подоб-
ный характер вертикального распространения 
имеют сибирский пепельный улит, обыкновен-
ная кукушка, пятнистый конек (Anthus hodgsoni 
Richmond), горная трясогузка, ворон (Corvus 
corax Linnaeus), черноголовый чекан (Saxicola 
torquata (Linnaeus)), вьюрок и обыкновенная че-
четка, на юго-западе – кедровка и обыкновенная 
чечевица. На северо-востоке эти виды (n = 8) со-
ставляют 11% от всех гнездящихся видов, на юго-
западе (n = 2) – 3%.

В процессе сравнения гнездовых авифаун гор-
но-таежного, подгольцового и гольцового поясов 
обследованных горных территорий выявлено, что 
горно-таежные пояса северо-восточного (хребет 
Черского) и юго-западного (хребты Сунтар-Ха-
ята и Сетте-Дабан) районов имеют 44 общих 
вида, подгольцовые – 6, гольцовые – 6 видов. 
Среди видов, гнездящихся в горно-таежном по-
ясе обоих районов – пятнистый конек, зарничка, 
соловей-красношейка (Luscinia calliope (Pallas)), 
синехвостка, белокрылый клест (Loxia leucoptera 
Gmelin), овсянка-ремез, в подгольцах обоих рай-
онов – кедровка, зарничка, синехвостка, вьюрок, 
обыкновенная чечетка, обыкновенная чечевица, 
в гольцах обоих районов – сибирский пепельный 
улит, обыкновенная кукушка, пятнистый и аме-
риканский коньки, горная трясогузка, альпийская 
завирушка.

Анализ степени общности гольцовых, под-
гольцовых и горно-таежных авифаун северо-

восточных (хребет Черского) и юго-западных 
(хребты Сунтар-Хаята и Сетте-Дабан) частей 
обследованного региона, проведенный с исполь-
зованием коэффициентов фаунистической общ-
ности Серенсена и Жаккара, выявил следующие 
закономерности. Максимальное сходство авифаун 
северо-востока и юго-запада проявляется на уров-
не горно-таежного пояса (КФОС = 69%, КФОЖ = 
53%), несколько меньшее –  на уровне гольцов 
(КФОС = 52%, КФОЖ = 35%), и минимальное – в 
средней части высотного профиля на уровне под-
гольцов (КФОС = 26%, КФОЖ= 15%) . 

В целом однородная горно-таежная авифауна в 
современном ее виде сформировалась в пределах 
единой области Северной Азии с повсеместным 
господством северо-таежных лесов и гипоаркти-
ческих редколесий. В условиях непрерывности 
лесных ландшафтов и повсеместной сопряжен-
ности горных и равнинных типов лесов подавля-
ющее большинство видов осваивает их повсе-
местно, так как не имеет непреодолимых преград, 
препятствующих расселению. Раздробленность, 
взаимная удаленность и изоляция участков под-
гольцовых и гольцовых поясов в совокупности с 
более разнообразными и нестабильными эколо-
гическими условиями предопределили меньшее 
взаимное сходство региональных авифаун на 
уровне каждого из этих поясов. Выявленные раз-
личия уровня общности соответствующих ави-
фаун указывают на определенную автономность 
формирования авифауны на уровне каждого вы-
сотно-ландшафтного пояса.

Видовой состав (n = 33) таежной авифауны 
Эльгинского плоскогорья, расположенного в сре-

Т а б л и ц а  2
Соотношение фаунистических комплексов в гнездовой авифауне хребта Черского, хребтов Сунтар-Хаята и 

Сетте-Дабан (%)

Тип фауны
Хребет Черского Хребты Сунтар-Хаята и Сетте-Дабан

Горно-таеж-
ный пояс

Подгольцо-
вый пояс

Гольцо-
вый пояс

Горно-та-
ежный пояс

Подгольцо-
вый пояс

Гольцовый 
пояс

Арктический 3 6 7 3 – –

Сибирский 49 52 33 51 62 37,5

Европейский 2 – – 5 – –

Китайский 8 9 7 9 23 25

Тибетский – – 13 – – 12,5

Широко распростра-
ненные 38 33 40 30 15 25

Сибирско-американ-
ский – – – 2 – –
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динной части обследованного региона, включает 
30 общих видов с горно-таежной авифауной хреб-
та Черского и 26 видов, общих с горно-таежной 
авифауной хребтов Сунтар-Хаята и Сетте-Дабан. 
Таежная авифауна Эльгинского плоскогорья ка-
чественно ближе горно-таежной авифауне хреб-
та Черского (КФОС = 62,5%, КФОЖ = 45,5%), чем 
авифауне хребтов Сунтар-Хаята и Сетте-Дабан 
(КФОС = 53,6%, КФОЖ = 36,6%).

Фаунистическая и географо-генетическая 
структура авифауны

Авифауна гор Северо-Восточной Якутии гете-
рогенна по происхождению. Она формируется ви-
дами восьми типов фаун (Штегман, 1938), наибо-
лее значимы из которых на всех высотах элементы 
сибирского фаунистического комплекса (33–62%) 
и широко распространенные виды (15–40%). Эле-
менты китайского типа фауны (7–25%) играют 
второстепенную роль, так как число их невелико, 
и в силу этого они не имеют определяющего зна-
чения в формировании сообществ птиц гор Севе-
ро-Восточной Якутии (табл. 2). При этом они при-
вносят специфику в формирование качественного 
разнообразия видового состава птиц в пределах 
всех высотно-ландшафтных поясов.

Горы Северо-Восточной Якутии лежат в преде-
лах подзоны северной тайги, и региональная ави-

фауна закономерно испытывает влияние элементов 
авифауны южной и средней тайги, а также лесотун-
дры и южной тундры. Это обусловливает неодно-
родность авифауны региона по сочетанию форми-
рующих ее представителей семи географо-генети-
ческих групп, из которых наиболее значимы на всех 
высотах: бореальные (12,5–54%), бореально-гипо-
арктические (12,5–23%), широко распространен-
ные (15–50%). Доля альпийских и арктоальпийских 
видов существенна (20–25%) в формировании со-
обществ птиц гольцового пояса (табл. 3). Именно 
эта группа видов определяет в процессе формиро-
вания качественного разнообразия авифауны Севе-
ро-Восточной Якутии ее горную специфику.

Пространственная структура населения 
птиц

В горах Северо-Восточной Якутии с высотой 
поступательно сокращаются видовое богатство, 
плотность населения птиц, обилие абсолютного 
большинства видов. Сокращение плотности насе-
ления птиц с высотой соответствует общему по-
нижению продуктивности животных сообществ от 
подножий к вершинам гор.

Как на северо-востоке (хребет Черского), так и 
на юго-западе (хребты Сунтар-Хаята и Сетте-Да-
бан) обследованного региона плотность населения 
птиц в горно-таежном поясе максимальна (526 и 

Т а б л и ц а  3
Соотношение географо-генетических групп в гнездовой авифауне хребта Черского, хребтов Сунтар-Хаята и 

Сетте-Дабан (%)

Географо-генети-
ческая группа

Хребет Черского Хребты Сунтар-Хаята и Сетте-Дабан

горно-
таежный 
пояс

подгольцо-
вый пояс

гольцовый 
пояс

горно-таеж-
ный пояс

подгольцо-
вый пояс

гольцовый 
пояс

Гемиаркты – 3 – – – –

Гипоаркты 10 6 – 6 8 –

Бореально-гипо-
арктические 22 21 13 23 23 12,5

Бореальные 27 24 7 34 54 12,5

Широко распро-
страненные 41 37 47 34 15 50

Арктоальпийские – 6 13 3 – –

Альпийские – 3 20 – – 25
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521 ос./км² соответственно), в гольцовом поясе 
минимальна (100 и 58 ос./км² соответственно), а в 
подгольцовом поясе имеет промежуточное значе-
ние (178 и 81 ос./км² соответственно). Плотность 
населения птиц в северной тайге обширных меж-
горных котловин Эльгинского плоскогорья состав-
ляет 279 ос./км². При переходе из горно-таежного 
пояса в подгольцовый происходит наиболее резкое 
сокращение плотности населения птиц (на 66 и 
84% на северо-востоке и юго-западе региона со-
ответственно). Сокращение плотности населения 
при переходе из подгольцового пояса в гольцовый 
менее существенно (на 44 и 28% на северо-востоке 
и юго-западе региона соответственно).

С помощью коэффициента сходства населе-
ния подтвержден высокий уровень автономности 
населения птиц разных высотных поясов во всех 
обследованных горах Северо-Восточной Якутии. 
На хребте Черского уровень сходства населения 
горно-таежного и подгольцового поясов составля-
ет 21,1%, подгольцового и гольцового – 7,5%, гор-
но-таежного и гольцового – 3,1%. В юго-западном 
направлении уровень сходства населения птиц 
понижается. На хребтах Сунтар-Хаята и Сетте-
Дабан сходство населения горно-таежного и под-
гольцового поясов составляет уже не более 12,2%, 
подгольцового и гольцового поясов – 3,3%, горно-
таежного и гольцового поясов – 2,8%.

Максимальное сходство населения птиц се-
веро-восточных (хребет Черского) и юго-запад-
ных (хребты Сунтар-Хаята и Сетте-Дабан) рай-
онов обследованного региона проявляется на 
уровне горно-таежного пояса (32%), несколько 
меньшее – на уровне гольцов (24,4%), и мини-
мальное – в средней части высотного профиля 
на уровне подгольцов (7,7%).

Выявлен лишь 1 вид (зарничка), доминиру-
ющий в горно-таежном поясе как на северо-
востоке (хребет Черского), так и на юго-западе 
(хребты Сунтар-Хаята и Сетте-Дабан) обследо-
ванного региона. На северо-востоке в числе до-
минантов горно-таежных сообществ отмечены 
овсянка-крошка, а на юго-западе – корольковая 
пеночка, синехвостка, вьюрок. В горно-таежном 
поясе всех гор обследованного региона содоми-
нируют горная трясогузка, обыкновенная чече-
вица, соловей-красношейка, пятнистый конек. 
На северо-востоке в эту группу видов входят 
также овсянка-ремез, синехвостка, теньковка, 
вьюрок, сибирская завирушка, черноголовый 
чекан, а на юго-западе – бурый дрозд, пеночки 
зеленая, бурая и таловка (Phylloscopus borealis 
(Blasius)), овсянка-крошка, кедровка.

Доминирующие виды в населении птиц под-
гольцового пояса северо-востока – овсянка–
крошка, черноголовый чекан и зарничка, юго-за-
пада – синехвостка, белая трясогузка, бурый дрозд. 
Содоминант подгольцовых сообществ обоих райо-
нов – кедровка. Только на северо-востоке в число 
содоминантов входят сибирская завирушка, пят-
нистый конек, обыкновенная чечетка, горная тря-
согузка, соловей-красношейка, щур, синехвостка, 
сибирская чечевица (Carpodacus roseus (Pallas)), 
тундряная куропатка, только на юго-западе – пе-
ночки зарничка, таловка, зеленая и корольковая, 
вьюрок, дербник (Falco columbarius Linnaeus), 
обыкновенная чечевица.

Американский конек доминирует в населе-
нии птиц гольцового пояса как на северо-востоке 
(хребет Черского), так и на юго-западе (хребты 
Сунтар-Хаята и Сетте-Дабан) обследованного 
региона. На северо-востоке в числе доминантов 
гольцовых сообществ отмечены также обыкно-
венная каменка, горная трясогузка, а на юго-за-
паде – альпийская завирушка, обыкновенная 
кукушка, кедровка. В группу видов, численно 
содоминирующих в населении гольцового по-
яса на северо-востоке, входят сибирский вьюрок 
(Leucosticte arctoa (Pallas)), альпийская завируш-
ка, тундряная куропатка, вьюрок, обыкновенная 
кукушка, обыкновенная чечетка, черноголовый 
чекан, ворон, а на юго-западе – горная трясогуз-
ка, сибирский пепельный улит, обыкновенная че-
чевица и пятнистый конек.

Заключение

В горных районах Северо-Восточной Якутии 
гнездится 93 вида птиц, в том числе, на хребте Чер-
ского – 71 вид, на хребтах Сунтар-Хаята и Сетте-
Дабан – 66 видов, на Эльгинском плоскогорье – 33 
вида. Показатель представленности общей гнездо-
вой авифауны всего обследованного региона в от-
дельных горных хребтах составляет 71–76%, что 
свидетельствует в пользу однородности авифауны 
рассматриваемой части материковой суши.

В горах Северо-Восточной Якутии с высо-
той сокращаются видовое богатство, плотность 
населения птиц, обилие абсолютного большин-
ства видов. В горно-таежном поясе разных гор 
Северо-Восточной Якутии гнездится 63–64 (89–
97%) вида, в подгольцовом – 13–33 (20–47%) 
вида, гольцовом – 8–15 (12–21%) видов. Плот-
ность населения птиц в горно-таежном поясе 
разных гор Северо-Восточной Якутии составляет 
521–526 ос./км², в подгольцовом – 58–100 ос./км², 
гольцовом – 81–178 ос./км². Выявлено сокраще-
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BIRDS FAUNA AND POPULATION OF NORTH-EASTERN YAKUTIA 
MOUNTAINS

A.A. Romanov1, E.V. Melikhova2

We examined mountain avifauna of north-eastern Yakutia: Chersky, Suntar-Khayata and 
Sette-Daban Ranges, and Elga Upland. We specifi ed distribution ranges of 16 birds species. 
There are 93 breeding birds species in the region. Maximum species diversity is observed on the 
Chersky Range (n = 71). In the forest belt of north-eastern Yakutia mountains nest 63-64 spe-
cies (89–97%), in the subalpine belt – 13–33 species (20–47%), in the alpine belt – 8–15 species 
(12-21%). From north to south number of species inhabited wide range of altitudes (two or more 
altitudinal belts) is decreasing. Avifauna similarity of different mountain ranges within forest 
belt is 69% (53%), within subalpine belt is 26% (15%), and within alpine belt is 52% (35%). In 
north-eastern Yakutia birds population density of the forest belt is 521–526 ind./km², subalpine 
belt is 58–100 ind./km², and alpine belt is 81–178 ind./km².

Key words: avifauna, population, range, distribution, species diversity, north-eastern 
Yakutia mountains, altitudinal belt.
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