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Со 2 мая по 3 июля 2014 года были проведены экспедиционные исследования орни-

тофауны в центральной части Верхоянского хребта. С точки зрения состава фауны и
населения птиц, были проанализированы три основных высотных пояса региона: горно-
таёжный, подгольцовый и гольцовый (800-1600 м н.у.м.), а также выполнен учёт по реке.

Исследования проводились методом маршрутного учёта [4] и прямыми подсчётами вод-
ных и околоводных видов птиц на единицу длины береговой линии. Суммарная протяжён-
ность учётных маршрутов составила 263 км, из них 127 км – в горно-таёжном поясе, 93,5
км – в подгольцовом поясе, 42,5 км – в гольцовом поясе, 34 км – в учётах по реке.

В результате анализа полученных в ходе экспедиции данных, выявлено, что, в соответ-
ствии с господствующим типом высотной поясности, в Центральном Верхоянье достаточно
чётко дифференцированы орнитофауны горно-таёжного, подгольцового и гольцового по-
ясов.

Определены закономерности высотного распределения птиц, а именно: зависимость от
высоты таксономической структуры орнитофауны, долей различных фаунистических ком-
плексов [7], географо-генетических групп [1, 6] и гнездового населения птиц. Проведено
сравнение орнитофаун высотных поясов Верхоянского хребта с помощью коэффициен-
тов фаунистического сходства Сёренсена и Жаккара [3, 6], а населения птиц различных
поясов – с помощью коэффициента сходства населения [2]. Выявлены доминантные, суб-
доминантные и фоновые виды птиц для каждого высотного пояса.

Полученные результаты расширяют общее представление об эколого-географических
закономерностях формирования орнитофауны гор Северной Азии [5].
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