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. В моноrрафии 'характ~ризуетс~ ~идовой состав . флоры сосуд~стьрiхЛре~~ 
.. · · . ф ны млекопитающих и . птиц дельты ·. . 

тении,. ихтиофа.уны, а .. также ау u .хребт. ов Чекаиовекого и Хараулахс·кого. 
ающих к неи оконечностен . . . . 

ди прилег ред. став~ение об основных особенностях ~очвенного , и раст.ительного 
ается J1 ~, . . ·я растительного и животного мира . под 

по·крова. Рассматриваются изменени . . . . ~ '"" " 
1 влиянием деятельности человека. 0тм~_чены 4 7 редк.их видов высшихирас 1 е~_ии, 
6 видов млекопитаюrцих и 17 видов. птиц, требующ11Х охраны. сходя . и~ . . 

· 
0 

имости ациональноrо использования . и· охраны растительных и живот _ , 
необ:х д . РклюtJая р· ыбные дается экологиче.ское . обоснование создания ; 
ных р<;сурсов, в . , . 
усть-Ленского заповедника. . ·. · · . · · . ;_ 0 Книга представляет интерес для биологов, географов., специалист в 
промыслово-охотничьеrо и рыбног~ хозяйст.ва, дл.~ всех зан11мающихся во-
просами охраны природы. . , 

Ил. 12, табл. : 12, сn исок ли,;r. 1·33 назв: 
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11 рсдлагаемая мGнография ·_ результа.т сп~циа.Льных ~сследов_аний, про-
tн.\J~(\ Jrны х Институтом · биолог.ии ·Якутского . фиЛиала . СО АН GCCP в.' со.,. 
'ру ,,<t'('тве с Западно-Сиб~рской лроектно-Изыс~ательской · экспедицией . 

l '.11: tвн oro уnравления охотничьег0 хозяйства . и заповедников ·. (ГЛавохота) 
rtpн (:о всте Министр<?в · РСФСР. Цель исследований состояла .в экологичес~ 

. . ~ 

r\ ом обосновании соЗдания в эт~м регионе .nервого в запол.ярной 

~lr<ути и У сть-Ле~ского . ~·аповедника~ В полевых работах . летом и . осенью 
1 ~)Н~ и зимой в начале 1983 rr. цриняла участие груп.па сотрудников Ин"" 
I ' I ' Jt тyтa. Среди них ботаники В.Н.Андреев, f?.И.Захарqва, Е.Г. Никол_ин, 

1~ . И. I Iсрфильев·а и П.А.Рем.игайло; почвовед Р.В.Де_сяткин; зоологи А.Г,.Дег- · 
t • нpt'B, Ю.В.Лgбутин, В.П.Ларион·ов, В.И . .Г~ерфильев, М.М.Тяптиргя·нов~ ·. 
1 ·роме того в полевых работа~ участцовали . · начальник экспедици~ Глав
охоты РСФСР А.С.А.пександ'J).ов, ннженер-охотовед · той .. же экспедиции 

. . -
li . E.Orypцqв и сотрудник централь~ой научJ:Iо-и ·сследовательской лабора- · 
тории Главох_отБi зоолог ·Ю.Ю.Бло~ин. . · 

Вfl.ервые биологическ~е ресурсы · дельт.ы . и прилегающих . террито-. . 
рнй подверглись всестЬроннему иеследован·ию. Раз:р~зненн~Iе сведения 

об их растительнQм . и животном мир·е имеются в трудах путешественни~ков 
XIX столетия. Первые научные даннь•е при~адлежат · М.ф.Адам~у, про
Рха вшему по .Лене ·до Бы.ковского мыса в· 1806 г~ для ·отыс.J):ания о~танко·в 
ма монта , и· А.Л.Чекановском.у·, который совершri'Л поездку от ·низовьев Лены 

.. • • # 

( 11 . Аякит) .до устьЯ р. Оленек и открыл кряж; но~яЩий ~г~ имя оtА.А.Бунге 
('ОВместно с· Юргенсом основаЛи на о. Сагастырь в северной части Дельты 
11срвую русскую полярную_ . станцию и совершили. несколько мар·шрутов 

. . ;· ' 

1 1 ~ Ленской дельте в 1883 . и 1884 rг. к · первопро,ходцам СJI~дует тi:!'к:/!{е 
. . ~ . . 

отнести А.К.Каяндер·а, соверwившеrо в 1901 г·. путеШествИе · по р. Лене 

;~о на у ала· делъты (о : Тит-Ары) и . -давwего Первое б<Уrаник9~геоrррфиЧеское 
. 1 . 

ониса'ние посещенных ·мест. В последую Щи~ ·годы вПлоть до нашего време-
IIИ лишь немногИ·е исследователи посетили эти места': ЗООЛОГИ ·- А.А.Ро-. . . .. . • • 

манов ' [1.941] ,, в.·И.Каnитонов .[1959, 19.60,· 1961, . 1962, 1963].; ·О.В.Егоров 
(1965а,б}; ботаники - Б.Н.Городко~ .~ 'Б.А.Тихомиров · ( 1935); В.Й.Душеч
кин [ 1937] ; Б.А ·.Юрцеs ( 1955- 1957, 1·960) и .некот,ор?Iе друГие. В 1972 
и 1977 гг. здесь . проводил · ..аэродесантные почвенно-ботанически.е и селе~ 

. . 
JlОвания Институт · биолоrии . ЯФ СО АН СССР. • 
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Ленская дельта _ крупнейшая в Советском u Союз~ · (2~500 км \) 
и ~ мире уступает лишь дельте р. М~ссисипи. Данныи природныи феном( 11 

в биологическо'м отношении, как установлено современными и~следоватt'
лями уникален. Это один из наиболее далеко продвинут~Iх к северу 
(13oS6' с.ш·:) · участкрв полярного побережья . ~кутии. Qсобенности . Д(~~ 
линиого климата здесь создали наибо.[Iее благоприятные .. условия_ для рас .. 
пространения бореальных элементоВ в арктические ландшафты .. Притун
дровые редколесьi продвинулись в низовьях Лены до о.Тит-Ары 
( 72ос.ш.), а по горному левобережью лиственничные островки. (лист-

ица Каяндер·а большей частью в виде стланика) под защитои кряжа 
венн ' . u Якутии 
Чеканавекого . достигли 72°35' с.ш., н~иболее севернои точк~ в . , 
лишь немного' уступа~· са.мому северному положенною ~ревеснои раститель-
ности в мире на р. Попигай (Таймыр) - на 72 50 с.ш. В н~зовьях и 
дельте J lены благодаря этому наблюдается аномалия в широтнон последо
вате.льности подзон. · Притундровые редкостойные .леса и редколесья охва
тили территорию южной субарктической тундры и непосредственно гра
ничат с северной субарктичес'кой тундрой. · Хара~терной особен~остью 
этого региона являе:ся отсутствие подзоны южнои субарктичесuкои тун
дры, широко развитой на всем остальном протяжении тундровои зоны в 
пределах Якутии. Северные субарктические тундры в дельте ~анимаю~ 
господствующее положение и, разрывая прибрежную подзону арктическои 
тундры, выходят в .устье протоки Б.Туматская наu берег моря Лаптевых. 
Од~овременно с этим на песчаных плато зап~днои части дельты распро
странены эндемичные арктическИе пятнистые тундры с редкl:fМ в материковых 
тундрах мхом андреэа скальная, который своим черным цветом резко кон
трастирует с фоном буро-зеленых арктичеких т~ндр. . как 

Сочетание боре?льнь1х . и арктических элементов характерно 
для флоры, так и для фауны низ~вьев Лены. . 

белЬiй ·и бурый медведи, лисица ·И песец, 
Здесь соседствуют . . и белка с черношапоч-

лось и тундровый северный олень, бурундук . u ~ 
. лиственница Каяндера и ольховник кустарникавыи с 

ным сурком~й зигаденус сибирский и бекмания восточная с плевро-
поля,рнои ив ' u . u .. 
погоном и ложечнои травои. . . . . -

· · · ий множества птиц. Как , показали коли 
Дельта - место гнездов " 200 , . ок 

четы, в настоящее время здесь обитает Td:>IC. ут 
чественные у u За последние 15-20 . лет численность 
и около 2З тыс. гусеи. . 
лебедей сократилась в 6 раз, гусей- в 3 раза .. 

Or омный наУчный и практический интерес представл~ет Булун-

ая ~опуляция дикого с~верного оле.ня, численность котарои с~ставила 
ск · 65 0 На зимнии период 
в . 1975 t. 49500 голов, а в 1983 г. - 60- .. rь~с. гол ~· . 
больwая ча,сть ПОГОЛОВ.ЬЯ мигрирует в пределы лuеснои ЗОНЫ. _ 

Наличие разнообразных типов местообитании (горные пустыни и тун · 
дры равнинные арктические и северные субарктические тундры, при-

' едколесья ряд пойменных и надпойменных террас) способ-
тундро~~Iе р ителt..но ~ысокой видовой ~насыщенности. Так, здесь обна-
ствует от н ос }J · 

4 • 

• 

• • 

l' \ 11 {' tlo вr.ICIII их растений 523- вида, листостебель~ых мхов - 138, лишай- -
11 111 o l4 1 Н2 , пресноводных водорослей- 290 видов, ~з представител'ей 

1 III IP IIJ<H'O мира - 32 вида млекопитающих и 91 - птиц, в том числе 

l llt ' ' J IHII~II X CH - 83 ВИДа. 
В ;~t'Jtьтe . обитает большое количество редких видов, занесен-

''' '' в Красные книг~ Якутии, Сибири, РСФСР и СССР. Среди 
,, , , ,, . ,,,,, х растений · их насчитывается · 47, млекQпитающих б~ птиц 17, 
IH t' J о с реди этих rрупп организмов 62 редких . и исчезающих вида. 
llc •o ) х одимость их охраны, а также сохранения типичных и уникальных 

HI J tt'MII~Jныx биоценозов побуд~ли поставf'Jть вопрос о .создании здесь зaпo
IH 'IIIIIIJ<a. Немаловажное значение при этом имел .... и вопрос сохранения 

Pl •l )JII·IX запасов. На стыке пресных речных и соленых морских вод, 
1 у Jt.t 11оступают большое кqличество биогенных веществ и теПловой 

1 ol\ р . Jlены, создается нагульная зона для молоди и нерест?вых 

IHJI 1~снных промысловых рыб (нельма, ряпушка, омуль и муксун). 

) l l' IOJ~H полупроходные рыбы осен.рЮ поднимаются вверх по Лене 
' 4 

'' М{\стам размножения. Обеспечение в дельте раз~итиЯ рыбы до поло-
. u 

но · slн'.тJого состояния определяет состояние и динамику популяции . всех 
I\II J~oв рыб в целом в бассейне р. Лены. 

. 
Создание Усть-Ленского заповедника является важной мерой в реа-

• u ' 

.1111 HlJLИИ правит~льственных постановлении . по . охране природы, oco-
u u . 

н\ 11110 . в высокоширотных раионах, где -антропогенные воздеиствия нано.-

t: нт особо чувствительный ущерб растительному и животному миру. · 
)~анная работа приЗвана помочь новому .заповеДнику, являясь как 

н.r научным введением для постановки исследовательских и производ

l'Т nенных работ по охране биологических ресурсов на территории 

sановедника, для организации рационального использования и воспроиз-
, u . 

нодства ресурсов· в окружающих раионах. . 
Авторами данной работы являются: Гл. 1 - Р.В.Десяткин, rл. 2 ~ 

Р. В .Десяткин и Е.И.Петрова, гл. 3 - А.А.Егорова, гл. 4 - В.И.Перфильева, 

t'JJ. 5- Ф.Н.Кйриллов, гл. 9 - Ю.В.Лабутин, А.Г.Дегтярев и Ю.Ю.Блохин, 
J'JI. 7 - Ю.В.Рев.ин и В.И.Перфильев, заключение - · Ю.В·.Ревин. 
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У сть-Ленск:Ий регион занимает обШирные простр-анства дельтьr 
р. Лены и прилегающие к ее самому нИжне·му течению (ниже 
острова Тит-Ары) части Хараулахских гор и кряжа Чекановского. 
Основ·ная · площадь приходится на дельту, которая, по В.И.Самой -

лову [ 1952], равна 28 500 км2 и состоит из почти 1500 больших 
и м·алых островов. 

Дельта со стороны суши с юга ограничена основными про
токами: Оленекекай - (длина 208 км), , направленной . на северо
запад вдоль кряжа Чекановского, и Быковской ( 1 Об км) - на восток 
вд~ль ХараулахскАх гор. Самая большая протока - Трофимовекая 
( 134 км) продолжае:г основное русло Лены и направлена на севера-
восток. Наиболее значительны~и водотоками, образующими· основ -

u 

нои каркас дельты, кроме nеречисленных, являются протоки: 

Большая и Малая Туматские, Арынская, Мача-УЭсэ и Багарах
Уэсэ. Все крупные рукава реки в свою очередь дробятся на 

более мелкие продольные и ролеречные протоки, количес!во кото

рых на морском крае дельты доходит до 150 (БСЭ, т. 1.4, 
с. 290) . . " 

Дробление проток способствует ·уменьшению их величин и 
nодоносиости и вместе с тем приводит . к затУханию скорости 
течения реки, осаждению взвешенных и влекомых частиц на дно. 

Постоянное накопление руслового а ... ллювия в · таких участках 
со временем способствует отмиранию проток и выходу ~х днища 

u u u u 

на поименныи, а затем и на надпоименным режимы, постоянно рас-

ширяя тем самым дельту. 

, ~ В· строении акку~улятмвных равнин дельты участвуют низкая 

(2- 3 м) и ·высокая ( 4- 5 · м) поймы, комплекс невысоких надпой 
менных террас: первой вы.сотой 6- 8 м, второй - 12 14 м· и .третьей 

· высотой 18 20 м [Егорова, 1965:] . 
Восточная часть дельты правее . протоки Малая Тумат

ская - самая молодая и нйзкая. Зде~ь больш}lе ... площади зани
м ают низкая и высокая пойм~,и только в центре островов ветре-

• ' 

6 
' 1 

1 IB J 1 < н де )B<>JI I)нo больш11е площади первой надпойменной террасы. 

1, llo>t <' JIJiн ' )Т<~ й ~сти дельть1 имеют голоценавый возраст ' [Гeoмop 
tltrtllo t trsr ... , 1967]. Для нее. характерно наличие крупных проток и 
м 1101 o• r11 'JJ ~ нньiх мелких рукавов, большую. часть площади занимают 
1 t ' 1 tiii•I P остров-а, косы и отмели. Здесь активно f!ротекают 
онр('М( IIIII>I r процессы речной аккумуляции и формирован·ия моло-

11.1 оетровов . • 

1 p:t ' Bl>IC широкие полосы островов зани·мают н»зка'я и вы·- .. 
0 1 . 1 н IJ ОЙмы. При этом ежегодно заливаемая низкая пойма имеет ус-

1 у 11 I Н-.t сотой 0,8 1 м вблизи моря и до 3 м в вершине дельты . . 
1 \J,Jco J<a н нойма речными водами заливается ежегодно. Низкая пой-, 

м 1 cJr o>l<eнa современным речным аллювием, высокая - в основном . 
''Mtll ll cтьrм торфом с захороненным плавником, а надпойменная тер
р ц· н торфом · без содержания плавника. Вся поверхность моло
ltодой деJiьты (кроме низкой поймы) ледяными клиньями разбита 
11.1 IJ ОJiигоны. Последние в пределах высокой поймы заняты м·елкими 
о lt'рами и именуются лыбами. На поверхности первой надпой --
М<' нrrой террасы встречаются гидралакколиты ( булгунньяхи) 
нt.t сотой 22- 23_ м [Северная Якутия, 1962]. . 

['еверо-западная часть дельты (о. Эрге-Муора-Сисе) древнее 
11 в 1 )11н r восточнqй. Она представляет соqой слабо расчлененный peч-

Jt u u 

нон сетью останец верхнечетеертичнои морскои террасы. В ее 

· 1 ' роснии принимают участие вторая и третья надпойменные тер
рл ' 1>1. Это самая заозеренная часть дельты. Здесь находится 
оt<оло 22 тыс. озер из 30 тыс. замкнутых водоемов всей дельты 
j ЗаJюrин, Родионов, 1969l. Крупных озер мало, около 90% из 
11 11 х не превьJшают 0,25 км . 

()ба уровня морской террасы сло11<ены песками с прослойками 
(от 3- 10 ~м до 1,6 м) торфа. Верхняя часть песков перевеяна, 
11огребение торфяных слоев про.исходило, в основном, эоловым путем. · 
l l оверхно~ть островов характеризуется наличием небольших хол
мов , иногда со слабо развит.ым полигонально-трещиноватым микро-
р \льефом. · . - . · 

С центральных водораздельных территорий в сторону слабого 
• u 

11 (1 клона морскои .террасы к северному морскому краю дельты про-

тнrиваются · цепочки узких речек ( аяно~), соедцняющих многочис
JН:\нные озера. Однообразный озерно-котловинный рельеф острова 
кое-где нарушается крупными гидролакколитами. 

Севернее о. Эрге-Муора- Сисе остаitцы морской террасы со
ставляют острова Аэросъемки! Самолета, Дунай и Куба. Часть 
равнины, заключенная между ними и крупным останцем Эр~е-Муо

ра -Сисе, состоявшая по преимуществу из погребеиных льдов, была 
разрушена термаабразионными процессами. 

Юго-западную часть дельты Лены формируют крупные острова 
- останцы Приморской равнины, достигающие высотЬI 60 м. Как 

•• 7 
• • • ' 
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считает А. И. Гусев [ 1961}, эта равнина в верхнечетвертич11о 
время закимала все пространство шельфа моря Лаптевых. В насто•1 

· щее время от него оста~ись острова Харданг-Сисе.,Курунгнах-Си 

· Собо-Сис~ [Геоморфология ... , 1967]. ·Воз рас~ ·отложений этой ча<.'1 н 
дельты относ.ят· к верхнему-- плейстоцену. Нижние горизонты о 

. u 

танцев сложены песками, 1 верхние- суглинками с · просломкам 
торфа и .включениями останков мамонтовой фау·ны. Поверхно("JI 
островов · расчленена глубокими ветвящимиен оврагами и логами 
На слаборасчлененных плакорных территориях хаР.актерны термо 
карстовь1е котловины·. По . склонам оврагов и бровкам котлони11, 
обращенных к югу, развиты байдж.ерахи. В котловинах с зароt' 
шими озерами передки булгунньяхи. 

В стро~нии мелкогорного рельефа правобережной части ни 
зовья_ р. Лены принимают участие северные отроги .Хараулахс.кого 
и Огонер-Тагаского хребтов Верхаянекой горной системы. Ilpи 
этом. простирающийся вдоль берега р. ЛеньJ хребет Туора-Си,<· 
отделен от собственно Хараулахс~ого хребта и · ПриморскоJ·о 
кряжа Кенгдейским грабеном., Юго- Rосточнее . п. Тикси в мери 
диональном .направлении тянется невысокий кряж Кунга, а еще вос
точнее- кряж Няйб~нский (продолжение Огонер-Тагаского хреб
та). Кроме названных орографических объектов, в · изученном 
регионе· еще. немало более мелких безы.мянных хребтов и кряжей. 

· Кр~жи Приморский, Кунга и Няйбинский характерны . более 
сглаженным низкоГорным рельефом. Сквозными доЛинами и обшир
ными · озерными впадинами они расчленены на группы округлых и 

плоских гольцов, по~рыть1х каменными россыпями. Их абсолютны<.\ 
высоты · в ·среднем 300, реже до 560 м . [Сееерная Якутия, 
1962] . К Лене Приморский кряж обрывается круто, мес.тами от-
весными скалами высотой до 200 м. ,. 

Кряж Туора~Сис еще выше (до 800-900 м) и имеет почти 
альпийский рельеф. Склон кряжа к р. Лене крутой, места!\fИ при
нимает вид вертикальных стен вы~отой до 200 м с острыми, при

. ч.удливой формы, скалами. Ледниковые формь1 рельефа здесь также 
отсутствуют (рис. 1) ~ · 

На левом берегу л·ены продолжением Хараулахских гор слу
жйт кряж Чеi5ановскогq. Он · расчленен реч~ами и оврагами на 
плоские возвы~енности с в~Iсотами до 500 м. Северо-востqчный 
склон кряжа более пологий вблизи Лены, а · также · Булкур-
екой и .. Оленекекай проток И заканчИвается куэстами. Местами 
склон кряжа образует обрывы высотой 50-60 м, реже др 150 м. 
Доволъно широкая (до .. 1 о~ 12 ·км) · полоса низменности между 
северо-восто'чным . склоном кряжа и берегом проток иногда пре
рывается или переходит в холмистую равнину шириной до 15 км. 

Геологическая история . развития горных ~ооружений региона 
. u 

очень сложна _и складывалась из сме.ны неоднократных транGгресс~и 

8 
• 

• 

. , 

' .· )~(t-.. ... ..~):{~;'~;, ... ~ .. . ·;:·/jj:~ ;:, ' . · .... '.::;::.:;~ ·' 
;;..; . 

:•· ·:· .··· •. 

~· 

. . . . 

Рис. 1. XQ. Туора-Сис (берег Лены). Фото О.В.Егорова. . . 
~· 
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.и регрессий моря (по Межвилку [1958] их было тринадцать) , 
серий разновозрастных дизъюнктивных и пликативных дислокш~иА 
и нескольких эпох пенепленизации. Такан сложность генезиса р 
льефа обусловила большре разнообразие пород, участвующих 
формировании современного лика региона. Здесь широко ра 
пространены песча·ники, алевролиты, аргиллиты, известняки; доло 
миты, конгломераты,. мергелИ, сланцы, а также мощные (до 19 м) 

t • • • • 

пласты . каменного угля. · u . 
Речная сет~.· района тесно с·вязана . -~ орографиеи. .Реки, те 

кущи е по простиранию .. структур, обыч_но · · ~и ре и . дли~нееu ре~, 
пересекающих их. По долинам J:Iаиболее крупных рек (Ке.нrдеи, Ха 
payJiaX ,И ·др.) имеютсЯ ни~менности, слож:нные .. сериями ~!<КУМУ 
лятивных и цокольных террас. На вост,очнои окраине Хар~у11ахских 
гор вдоль побережья узкой nолосой выдел~ется · аккумулятивная рав 
нина, в рельефе которой господству~ плоские поверхности с оби ~ 
лием термокарст~вых озер и котлов~н с гидралакколитами и 

байджерахами. . u u 

Климат характеризуемой территории весьма суровыи и морскои, 
поЛярный. Вся .ее площ~дь нах~дится за Полярным круго~ и 
потому для нее характерно незаходящее солнце летом, зиuмои -
полярна.я ночь. Темная полярнQя . ночь бывает. ·Лир1Ь в север но и част~ 

· дельты Лены (се~ернее · 73° G.Ш.), на ос.тальнои части . с пос11еднеи 
декады ноября по конец января держатся гражданские сумерки 

· .. (солнце опускается от О · до 6° ниже · горизонта, но вследствие 
преломления солнечных лучей в атмос·фере достат~чн~ светло). Над 
всей территорией с сере·дины мая . по конец второи декады автуста 
стоит полярный день. При этом полуденная высота ~олнца невелика. 
Например, длЯ Тикси (71 °35' с.ш.) максимальная вь~сота солн
ца над горизонтом в , полдень 42°, а в полночь 5 . Средняя 
годовая сумма продолжительности солнечного сияния - 1200- 1400 
часов. Количество поступающего солнечного тепла (суммарная 
раДиация) в бухте Тикси .- 71,5 ккал/см2 [Справочник ... , ч. 1, 
1967]. Р.адиационный баланс с , начала . октябJ?5_I по конец марта 

. отрицательны-й~ .его максимаJ1ЬНЬiе· значенця приходятся на июнь, 
июль и август ( 4,6~8,6 ·ккал/ см2 ). · _ . · 

Погодны·е условия в основном формируются под влиянием двух · 
центров высокого давления (арктический и азиатс~ий максимумы) 
и исландского мин·и_мума. в зимнее время господствующее uвлияние 
оказывает сибирский отрог азиатского мак~имума, которыи .до де
кабря часто нарушается вторжен~ями исландского минимума. Арк!и
ческий максимум действует перм;анентно, особе.нно в теплое время 
года. В зимнее вр.емя наl;( всей территорией Северной . Якутии 
преобладают ветры южных и юго-западн~Iх румбов, , а ,с а~реля по 
август - се.верньiх и . северо -запад~ых. Средняя . скорость ветра в 
дельте . за год 5_:.7 м/с, в зимнее время ветры усиливаются. 

' . 

• 10 
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ll 111 ioJ IJ . JJJИe их скорости в Т~кси достигают 3~ м/с, но возможны 
11 но r>2 м /с · [Справочник ... , ч. 3, 1967]. · 

( рt',ltннн годовая температура воздуха - мицус 13,2- 14,3.0С ~ 
11 1 .~ 4 ниже, чем в Центральной Якутии. Температура зим-
1111 мс<.:я цсв (ноя.брЬ-:февраль) в дельте значительно выше, чем 

'' 11 у ,. · 1й~, а с марта по октябрь - .заметно ниже. Самый холодный . 
' н 1 ~ нвварь, ·когда средняя температура воздуха достигает минус 

\ i,() 3t1 , 0°С (табл. 1.1 ) .. ·Абсолютный минимум температуры за все . . 
1\р ·м н м<.\теорологическ~:~х · наблюДений -54°~ зафиксир-ован .. в фев-
Р 1 llt' в бухте Тикси. Средняя продолжительность безморозного пе- . 
рн nta 11 а о . Дунай , 40 дней_, в юЖной части дел'~ ты 45- 58 дней 
(о <:тоJt б и п. Тикси). Самый · теплый период - ВТ{) рая половина 
IIIOJJH 11 нервая половина августа. · Средняя температура июля на' 
11 lLуна й 4,8°С, а к · югу повышается до 7,3-7,5°С. Макси-
~ I,JJ t, JII ·IC положительные температуры воздуха, возможные в июне 

11 1110.11 ', в южной части дельты достигают 3-3° С, на о. Дунай 26°С. 

В деJi ьте Лены осадков выпадает чуть больше, чем в Централь-
11оi1 51 кутйи (табл. 1.2), но годовой ход их распределения не 
ttJII P ra '\тся от последних: почти 3/4 их выпадает -в теплое время года ' 
IV Х ) . При этом на побережье (о. Дунай, Быков Мыс) осадков 

IH'l' t<<>J II>KO меньше, чем в цен:.тре дельты, очевидно, под .влиянием . 

11 рма 11 ентного ар·ктиче<2кого максимума·. ОтноситеЛьная влажность · 
' 

во '1~уха велика :е течение· всего года: ее средние месячные вe-

JIIPII1 11 1>I на о. Дунай 86- 93%., на остальной ·. части · дельты нес-
1 OJ II)кo ниЖе- до 78- 86%. Для дельты характерны больШое чис-.. 
110 дне и с туманами и значительная облачность (среднегодовой 
IНН<:t ~iатсль около 7 баллов). Высокие значения относительной 
1\JIH>I<I I ocти воздуха в теnлое время года обусловливают очень малое 
lll'IHtpcниe влаги, что, несмотря на небольшое количество осадков 
11.1 <:Jiабодренированных территориях деЛьты при1;3одит к избыточному 
llll t<оплснию вод,ы в сезоннопротаивающей тоЛще . почв . . 

СнежнJ:>IЙ покров . по · вс·ей территор}lи дельты . и прилегаю -
11~1 1 х гор устойчиво образуете~ в п9следней декаде сентября. Про- · 
ноJ r >кительност~ ·Времени со снежным покровом 240- 250 дней. · 
( : р \дпяя высота снежногр покрова . 25- 35 см, но она . pacпp,e
,llt'JI('fla весьма . неравномерно, часты участки, . лишенные снега. 

( :.~ нежный покров начинает разрушаться ·В последней декаде мая и 
IIOJI HOcтью сходит в первой декаде июня [Справочник ... , ч. 4, 1968]. 
В течение ·всего л~та возможны сяегопадJ:>I, причем выпавший · снег 
может не таять несколько суrок. 

Вся площадь Усть-Ленского региона расположена · в · ,обJ{асти 
lnлошного. распространения многолетнемерзлых пород: по данным 
В.А.Кудрявцева и др. [ 1978], . их мощность достигает 400-
()00 м, средняя температура · пород минус 11 - JЗ<?С. Боль·шое 
распространение здесь имеiРт nовторно-жильные льды, которые 'обра -, . . 
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Т а 6 л и ц а 1.2 
1 rotee количество осадков, nриведенное· к пока за теJIЯМ 

ооадкомера, мм [Справочник ••• , в~п.24, ч.4, 1968] 1 • 
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1уtот мощные залежи, занимающие до 20- 5.0% площади .[ВтюрИн, 
1 C)7fi f . Здесь . особенно характерны такие криогенные прQцес·сы, 
1 tl< тrрмокарст, пучен~е, морозобойное растрескивание, склонавые 
нрон<.'\ссы и связанные с ними формы мезо ~ и микрорельефа .. 

Как отмечают многие . исследователи, · в Субарктике мощность 
е ' ониого протаивания зависит от многих факторов: прежд~ всего, 

. ' ' .. 
о 1' характера растительности,. увлажненности грунта, экспозиции 
t' I(Jioнa , наличИя на поверхностJ:I мелких . форм рельефа, смены поч
Вt'нных горизонтов и текстур почвы .[Караваева, 1969_; Саввинов, 
197(); Игнатенко, 1979; Sellmann, Brown, 1973; l(an·a, Carlson, 
1\owers , 1973]. Мощность сезаннапротаивающего слоя колеблет·ся .. 
uт О , 1- 0,3 м при . наличии мохового пqкро~а и до 0,6 .1 ,О м 
на участках, лишенных растительности. Многолетняя мерзлота опре- ~ 
J(PJiяeт большое своео_бразие всех свойств и режимов тундровых почв 
1 Караваева, 1 ~69; Саввинов, 1976; Игнатенко, 1979] . 
На природу дельты огромное влияние оказывает гидрологический 

рt'жим реки. Сток Леньi (511 км3 /год) характеризу.ется четко 
' ' . . .. 
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постепенно переходит в горизонт Bh, который представлен плитчат 
щебнем песчаников с 5- 10% мелкозема. С глубины 50 см 

u 

сплошном плитняк песчаников. 
• 

На щебнистых пятнах профиль почв не дифференцирован на 
нетические горизонты. В его строении выделяются два cJJO 

первый мо.щностью 0- 5 см - серый, суглинистый, мелкоком ко вате 
пороховидный, рыхлый, содержащий окол~ 70% ~ел-кого хряща в11 
ветрелого песчаника; второй имеет мощность 5- 8 см, мелкоз(.1 м 
в нем 5- 10%. С глубины 8- 10 · см залегает сплон111Н 
щебенка песчаников, не тронутая выветриванием и почвоо 

разованием. . 
Реакция почвенной . среды мерзлотной горно-тундровой почв1 

нейтральная, что, видимо, определяется особенностью . почвооб 
разуl?щей породы. На последнее \указывает также нейтральная рсак 
ция верхнего горизон'tа деструктивной почвЬI пятна. Отмечает '~1 
высокая сумма обменных оснований с абсолютным преобладани<.'М 
кальция в составе. · По г лощающий комплекс в большей степе11и 
пр~дставлен продуктами распада растительных остатков, на что ука 
зывает более низкое содержание логлоЩенных основанИй в Mt'P 
златной деструктивной почве ( табл. 2.1), г де растительностt. 

очень скудная. 
С уменьшением каменистости вниз по склону и повыJ?енисм 

· проективного покрь1тия расти:тельности под горными разнотравно 
дриадовыми щебнистыми тундра:ми развиваются мерзлотные тундро 
вые подбуры. Почваобразующими породами для них . служит щеб 
нистый элювий сланцев в условиях хорошего дренажа. Эти 
почвы имеют профиль ОЗv 1 A-Bh-BC-C или же OЗv-Bh-C, 

" где горизонты · ОЗv 1 А и ОЗv - органа-аккумулятивные, состоящИl' 
из слаборазложившихся органических остатков и перегноя. В них 

~ u аккумулируется растительны и .опад · и элювиируются кислые подв~ж 
ные органические вещества, .образующиеся при разложении опад(.l. 
В горизонте Bh наблюдаются признаки иллювиирования соединений 
гумуса, железа и алюминия l:.IЗ органо-аккумул~тивных горизонтов. 
Имеет . он темно-серый с буроватым оттенком цвет, легкосуrли 
нистый~ бесструктурный, в нем 50% плитняка сланцев. Горизонт 
С почти полностью с-остоит из плитняка сланцев. От соля,ной 

_ кислаты почва не вскипает. . 
Основные показатели мерзлотных . тундровых подбуров - кис-

лая реакция почвенном среды, ненасыщенность основаниями почвен -u 

ного поглощающег<? комплекса, обогащенность верХJ:IИХ органо
генных горизонтов обменными основаниями и гумУ,с9м. Гумусовые 
вещества · горизонта А и Bh имеют хорошую обеспеченность 
азотом, отношение С: N от 9,6 до 4,9 (таб_л. 2.1). Механи-

u . 

ческии состав мелкозема гумусового горизонта представлен круn-
нопылеватым связным песком, иллювиального Bh - крупноnылева-

, 
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l'yrн~ ·ь1о. С глубиной количество илистых частиц, .. 
J 11 M\',JJJ<oн III>IJJИ повышается. -

1111 t ('IIIIPM IН>Iсоты расположения в почвах увеличивается 
'1 Мt'JII<<> ::.но\мистого горизонта (до 40 см) и повышается 
\н 11 1 >I<JH'IIИЯ. У n;одножия гор мерзлотные тундровые под-

1 11~11от мерзлотные торфянисто-переrнойно-глеевые почвы, 
~111111·111)1' ночвы болот или речных пойм. 

i .2. ПОЧВЫ РАВНИННОй ПРОВИНЦИИ 
/ 

2.2.1. ЗонаЛьнЫе почвы 
' 

t 1( 111. l't' .Jiены главными фонообразующимио типами почв 
1 11 н мер:~лотные тундровые перегнойно-торфянис~о-глеевые, 

u 
1 pt III•H' r ~лt\сватые, тундровые перегноино-г леевые и мерзлотные 

1 Р'•' ll<араваева, Таргульян, 1963; Еловская и др., 1979] .. . 
1 11 t 1 11 111б0Jiee распространены мерзлотнJ:>Iе тундровые перегнойно-
1 ltt.н' н верегнойно-глеевые. Развиваются о·ни на поверхности 

11 .\ li надпойменных террас с полигонально-трещиноватым 
1 1111 Оlll1J11>11О-валиковым микрорельефом (рис. 2) . о 

r 1'' UJ'f'llЬte тундровые перегнойно-глееватые почвы формиру-
u 

1 IIOJ~ травяными лишаиниково-зеленомошными тундрами на 
11• tl'lt l ti ii)JIЬIX песчаных наносах. Морфо_логический профиль их 
1 tlll 11 ~' органогенных горизонтов и минеральной толщи. Строе-

11рснlн1JIЯ: Olv-A02g-Bfe, g-BCg. Мощность горизонта Olv 
• м, он в основном состоит из живых мхов и корней; A02g 

IIIIHH' J' r.Jo 1 О см -0 темно-бурый, органический, мокрый; Bfe, g 
, Н) см, мокрый, песчаны~}, имеет 10- 15% мелких растительных 

1 111 он; IЗCg - 25- 30 см, светло-серый, мелкозернистый,' песча-
1111 t, еод 'ржит до 5% растительных остатков. 

1 • • II<J{ИЯ почвенной среды кислая по вс~му профилю. Coдep
IIIIH' 1 ·ум уса довольно вы с~ кое даже в нижних горизонтах, .. но гумус 

'1 111, )РДСН азотом (таб:Л. 2.1), что объясняется очень медленным 
1111 t~ 10м гумусовых веществ ввиду неблагаприятных климатических 
IIOBIIЙ и бедности бактериальной флоры, а также не8ысокой зo~ь

llf н ,,.1о тундровых растений. Наблюдается биогенное накопление 
u , 

11 н IIOII{ \нных основании в органогенных гори_зонтах. 

В нркти·ческих пятнистыох тундрах (3-я терраса) со слабовы-
. t 

1 1 ~ ~ t'JI JII>IM . полигонально-!рещиноватым микрорельефом развива-
11 н Мt'рзлотные подбуры тундровьtе с погребеиным торфянистым 
ор11 Juнтом. Глубина оттайки в августе достигает 70 см. От СОJ!ЯНОЙ 
IH'JIOTI>I почва не вскипает по всему профилю. Строение профиля: 
ЛB - I~I1 - [T3g]. , 

:~ти о подбуры относятся к почвам кислого ряда. Органи-
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1 1 ' ' ' 111 ства здесь очень мало, · . исключая погребенный .. гори-
' 1 ' 1 с) J 0,3%. Это грубый· гумус с низкИм содержанием 

1 / llltllt. гумус горизонта _АВ - хорошо обогащен азотом 
lJ,O). 1 Iочвенный поглощающий комплеl;(с - этих поч.в не 

( . 
11 О\' llованиями. ; . . 

tf ' u . 

lltii'I L'C I<ИИ состав верхнеи толщи . почвы пр':_дставлен рыхлым 

tJ OI'P \ n<:'·нного гор.Изонта - .. связным, т. е. содержи-т зна-
1 11 J >OJII.JIIC пылеватых и илистых· частиц. 

1 1 I~M IIJ i t' I<CC бугрИСТОГО мИкрорельефа формируЮТСЯ мерЗЛОТНЫе 
ll'ttl\ 1·1 ' торфянисто-глеевые . почвы зацадин и _-тундро~ые тор- · 

. . . u 

1111 1 о t .llt't'вaтыe почвы повЬiшении. . , 
1 он Jpo tu,te торф.iи-tuсто-глееватые- почвы · развиты под травяной 

1 llttMO IIIIIuй тундрой с преобладанием осоки прямостоящей, на 
t 1 11 ' 11.11 10 виальных суглинистых отложениях. Глубина оттаивания 

'' 1 o iiiLP августа -. 40 см. Почва . от соляной кисл_оты не 
1 11 1 1 1 но всему профилю .. Выдел~ютс·я горизонты: Т· 1 v мощностью . ~ ' . 

\ ' остонu.Lий -из массы мхов и ·лишайников с небольщим 
1 1 111 'М L'JНtборазложившегося растительного остатка, переходящий 

1 нр11 'o ltT ABhg моЩностью 4- 5 см, темно-серый, с бурова-
' 1 о 1 l'l'JIKOM , плотный, влажный, суглинистый.~ В последнем 

10°0 о ) 'l)<.' м а почвы - растительные остатки. Мощность горизонта 
J) : \О · см -:-- · т~мно -серый, л; сизым оттенком, плотный, 

1 1 1 JI J,JI\, суглинистый. Ниже залегает мерзлая минеральная тоJ.Iща, 
11 111 1 'I III :J Я сегр-еrационным льдом. · . 

1 • II<JLIIH поч.венной среды мерзлотных тундровых торфянисто-

' 1 н l lt•I X п очв сильнокислая и кислая. Органическое вещество 
1 1• tiii X горизонтов грубо.гумусное, на. · что у.казывает ~ большое 

tii OI IHi iJII C С: N (тарл. 2.1) .· ·Поглощающий комрЛекс не насыщен 
t IIOH IIIIIHMИ. 

llo м -'Ханическому составу минеральные горизонты средне- и тя-
11 н.' У J 'Jiинис;rые. При этом содержание песчаных фракций по _про-

1111 110 указывает ~а Авучлениость поЧваобразующих пород: · 
J\ ваJtовом · составе верхних F<;>ризонто.в · почвы наблюдается ·· 

tll 11 '1 111 <>(' накопленИе к·алъция, · магния, ,фосфора н . желез~ (в % )·: 
'' 1 ор 1 1 : sо нте Т1 v Са О- 3,75; .MgO- 2,33; P20s- 0,38; Fе20з--

() •t 11 ЛBhg соответственно 2,48; 1,37·; 0,37; 5,31.. . · · 
Мералатные тундровые торфянисто-глеевые - почвы · формиру-

u u 

1 н t ~ ~ в ;н• падинах с хорошо развито и травянисто и растите~ЪlfОСТЬЮ· 

fH' OIO t П(>ЯМОСТОf[ЩЗЯ, пушица УЗКО!JИСТНаЯ). nqяepxHOCTb п·оч~Ы ПO
fH•I I II с<ра гновыми м~ами. Почваобразующими породами являются 
1р 'BII 'аллювиальные отложения. Строение профи,ля Ov~ATv-G, . т. е. 
HI•I J it 'JIHioтcя органогенные горизонты и оглеенная минеральная толща. 

ll cP tвt .t из кислого и сильнокислого ряда имеют сравнительно 
11 '1\1)1 оку1о емкость поглощен.ия. Почвенный поглощающий комплекс 
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• 
не насыщен основаниями. Гумус по составу очень грубый (бoJJI•III 
отношение C:N) (табл. 2.1). . 

Механический состав глеевого горизонта nреДставлен тяжt'JII 
суглинком, в фракционном составе которо.го преобладают . ИJIИ{ 
и крупнопылеватые частицы. По данным валового анализа 7 в 1 о 
фянистом горизонте наблюдается накоплен11е железа, кальцин, м 11 
ганца и фосфора (в %) : в горизонте ATv ·Fе 2Оз Н, 
Са О - 3 04· ·MnO - О, 17; P20 s- 0,81; в глеевом горизонте 

' ' . 1 

. ветственно 4,30; · 2,39; ·0,05; 0,20. .. 
• 

• 

2.2.2. Интразональные почвы 

к этому ряду относятся три -типа почв: мерзлотные мнr 
шевые (часто засоленные) глеuев~Iе, развитые на приморскн 
участках дельты; мерзлотные поименные дерновые глеевые, за11И 

u , u u u 

мающие участки поимы и первон надпоименнои террасы много•111 

ленных проток дельты; мерзлотные болотные · поч~ы, приуроче1111Ы 
к замкнутым локальным деnрессиям рельефа. 

Маршевые почвы формируются на приморскйх лугах по М('Р 
выхода морск·их террас из зоны подтопления в условиях 11( 

риодического затопления приливными и нагонными морским 

водами. Различают маршевые дерновые глеевые солончаконы 
и маршевые дерновые глеевые почвы. Первые развиты в пoJI<><' 
ежегодных приливов на засоленных илистых морских отложениях 

Оттаивают за лето на глубину до 1 м. Профиль их представJiеt 
чередованием серо-буры,х слоев супеси и ила. Увлажненность 
оглеение с глубиной увеличиваются. Реакция почвенной срел. 

u 

слабощелочная, поглощающии комплекс насыщен основаниями, 

составе которых преобладает кальций. Количество легкораство 
римых солей 1- 2%. Тип засоления сульфатно-~лоридный. Мак 
симум солей находится в поверхностном горизонте: Большая роль 

u 

в их засолении принадл·ежит . импульверизации солеи с ?КВ~тории 

моря. С ослаблением . влияния морских при~ивов формируются 
маршевые дерновые rлеевые почвы. # 

Мерзлотные пойменные дерновые глееватые почвы в дельт 
реки Лены имеют строение Av-ABg-Bfe, g. Почвы оттаивают на 
50- 60 см. Минеральньiе горизонты имеют песчаный и супесчаный 

u . мехамическии состав, что связано с легким составом аллювия, на ко-
тором они образовались. Реакция почвенной среды нейтральна 
( табл. 2.1.). Некоторое увеличение валового гумуса в горизонт 
Bfe, g объясняется наличи~м . погребенно~ органики .. В дерново 
горизонте этих поч_в отмечается сравнительно BQicoкoe содержани 

поrлоtценных оснований. Увеличение их в горизонте Bfe, g также 
снязано с погребеиным гумусом. 

• -
• 
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1 ) )р 1 1ом, в строении почвенного по крова У сть-Ленско-
' 111 ' IIJ)IItJJIMaют участие тундровые равн~нные и rop-
lt 1 11 t'l ll 11ри нiироком уЧастии интразональных болотных, пой

t м apr11 • в1)1х nочв. Почвы равнинной части формируются на 
1 1 11·111.1 , рРже на эоловых наносах, часто содержащих погре-

' •pt III O J 't' IIIIЬie горизонты. Почваобразующими породами гор , 
1 IJI I · IIcнr~Pбниcтыe элювиальные и делювиальные отложения. 

1 р I IIO II :t развивают~ся в условиях короткого теплого периода, 
u u 

11 t ' ll l t' r~a llия льдистои многолетиен мерзлоты, относительно 

• 1 11 II I B Jiucти процессов выветривания первичных минералов и 
' 

t 1 t iiB t О))J ·анических ост-атков, активного ~риргенного влаго- и 

tlt ' 11 1. 13 этих - условиях в почвенной толще наблюдаются 
1111 , о )огаrцение аморфным кремнеземом и полуторными oкиc

IIPO IIИ 'I' I)tвaниe подвижным и кислым гумусом, накопление 

t 11 р IJII• IIJ, t х горизонтах органических остатков. 

1 ll•llt iH JJI )дистость . близко 3алегающего многолетнемерзлого 
1 р l lll lllttнoй части дельты сохраняется бла-годаря наличию 

1 01 1 1 о т~' llJiоизо.Лирующего слоя в виде перегнойных и торфя-
' 11 1 орн · ,онтов, часто покрытых сплошны~ ковром мхов и ли-

11 11 ов . llpи уничтожении очеса мхов и органогенных поверх-
1111·1 1 оризонтов в этих почвах развиваются термопросадоч-

11 port< '<"<.: l->1. Возникает бугристый, плохо проходимый рел.ьеф 
t 11 OJ tll ' IIIIJ)rми понижени~ми, чередующимися с буграми-байджер·а-

11 оврагами [Браун, Граве, 1981]. Следовательно, почвы 
u 

IIIIIIII IIII•I X территории исследуемого региона нуждаются в охране, 

11 рн 10 очередь, верхнего тер~оизолирующего слоя, сложенного 
u u • ,но Jt1111Iаиниковои растительностью и органогенными почвен-

' Ht 1 оризонтам и. 
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3. КОНСПЕКТ ФЛОРЫ ·€0СУДИСТЫХ РАСТЕНИЙ 
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Район низовьев р. Лены во флорис.тическом отношении бол 
изучен по сравнению с другими р~йонами арктической Якутии 
Первые флористические сборы здесь были сделаны М.Ф.Адамсом 
1806 г. В последующие годы это дело продолжили А.Л.Чекановски 
(1874_...:. 1875), А.А.Бунге, (1882- 1883), А~Каs;~ндер., Р.Б.·Поппиу 

. 
и П.В:Оленин (1901), М.И.Бруснев (1902), Н. Неелов (1912), 
В.А.Кашкаров ( 1914). Сведения приведены по ра.боте В . .rJ .. Комаров 
«Введение в · изучение растительности Якутi{И» [ 1926]. В совет 
ское время началось интенсивное изучение растительности север 

ных районов Якутии в основном сотрудниками Ботанического инсти 
тута им. В.Л.Комарова (Ленинград). Их исследованиs:I лег л 
в основу флористических пубдикаций Б.А.Тихомирова и др. [ 1966] 
О.В.Ребристой [1966] и Б.А.Юрцева (1959]. 

В 1972, 1977 и 1982 гг. Институтом биологии Якутска 
филиала СО АН СССР под руководством В.Н.Андреева проводилис 
геоботанические и · флористические исследования растите~ьно 
покрова низовьев и дельты Лены и прилегающих гор. Аэродесантны 

и наземным методами в регионе было заложено 47 э~алонны 
участков. В исследованиях участвовали сотрудники лаборатори 
геоботаники и споровых растений: В.Н.Андреев ( 1972, 1977, 1982) 
С. Ф .Нахабцева ( 1972), В.И. Перфильева ( 1977, 1982); А. А. Егоров 
(1977), В.И.Захарова (1982) и Е.Г.Николин (.1982), а такж 
сотрудник и·нститута леса и древесины СО АН СССР (Красноярск 
И.Ю.Коропачинский ( 1977). Сборы находятся в гербарии Институт 

- биопогии (Якутск). По итогам этих и ранних сборов, а так'ж 
литературным данным, составлен общий список высших растени 

· Усть-Ленского региона. Также использованы 9 выпусков «Аркти 
ческой флоры СССР» [ 1960_:_ 1984] , монография . Н.Н.Цвелев 
«Злаки СССР» [ 1976] и его совместная статья с Б.А.Юрцевы 
[ 1984] , «Опред~литель высших растени~ Якутии» [ 197 4] , «Кон 
спект флоры Якутии» [Караваев, 1958], «Полыни Северо-Вост.ок 
СССР» [Коробков, 1981]. 
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Список видов сосудистых растений* . 
f 

С' ем . . Н '!perziaceae ~.· Баранцевые · ~. 
llttperzJ.a arct.ica (Tolm.) Sipl. (1, 2, 4, 5, 7), зарастаюЩие пески 

110 валикам ~uлигонально~валиковых. тундробол.от, травяные ~ 
Jtpllctдoвыe щебнистые тундры; редко. 

~'с> .м. ~elaginellaceae - П лаунковые 
St'lagшell а rupestris ( L.) Spring. ( 4, 6)", горные щебнистые 

1 yrl;tpы; редко. ·· 

С'ем: .. Equisetaceae- Хвощевые · " 
' l·cJutsetum arvensc. L. (1 - 7), песчань1е 

б отмели, ивняки, луго-
1 \111 1 J )1 ; о ы ч н о. . . , 

•Е. fl uviatile L. ·( 5), no бере.гам озер; нередко. 
l:.,. pal ustre L. ( 5, 7), по берегам речек; редко. 
1

4

• pratense Ehrh. (3, 5, 7), ивняки, южные луговые 
р 'дко. . · склоны; 

17. sci~poides Michx. (7), горные тундры; редко. · · · / 
1 ~. varregatum Schleichx . . ех Web. et Mohr. (4) горные тундры,· 

р 'JLI\0. · ' 

G'l'.м. Athyriaceae- Кочедыжниковые . 
Wo~dsia glabell~ R. Br. (4), среди щебня; редко. 
\J.(· rlvensi.s (~.) .R. Вг. (~),среди щебня; редко. · 
< .ystopterJs dtckteana R Sim (3 4 5 7) 

рРди щебня; нередко. . · · · ' ' ' ' рас~елины скал, 

:· fragili~ ~Ц Bernh. (7), расщелины скал; редко. 
(~t'M. Asptdtaceae- Щитовникавые · 
l)r yopteris fragrans (L.) Schott (5), каменистые россыпи, 

нн >нистые места; редко. 
С't'.М. Pinaceae - Сосновые · · .. \· 
. ' · :~ rix са j anderi Мауг (3- 7). Крайний лесной «острОВ>> на 

1 I111 · Ары был . вырублен в 1~43 году. Сейчас отмечается удоВле
IIН>рнтельное возобновл_ение лиственницы. К северу от ост ова 

11 11н. ·~аются немногочисленные деревья по правобережью р. Лены 
10 7'2 с.,ш. [Арктическая флора СССР, вып. 1, 1960]. По лево-

11 : 1;сж!'ю р. Лены лиственница встречается севернее крайнего 
lt < 1101 о острова, в 5 км к юга-западу от · п. Чай-Тум-уз 
1 • u , в по л ос е 

1 / IMI.I(TЫX пр_едгории кряжа ЧеканавекоГо ·.[Полозова) 196(]. 
Pн~us pumrla (Pa(l.) Regel (5, 6), по Правобережью Лены · 

11 ~ i J с.ш. в пределах лесотундры [АрктиЧеская флор·а СССР 
" ltl " • 1 ' 1 960] . ' 

" . . " . .. 

' В _сnиске отдельные районы рассматрив~емой территории обозначены 
1 J \ ol>J~ax ном:рам»: l - арктическая часть дельты р. Лены; 2 _ субаркти-

1 i ', 1)~ •t ~tсть дель~ы; 3 - о. Тит-Ары; 4 - север Хараулахского хребта, включая 
1 jH 1 1 ~ro( ти Тикси, 5 :- юг Хараула.хского хребта; б _ хребет Туора-Сис· -7 _ 

11 t l\ IРJ<ановского. Звездочкой отмечены виды воше ' u 

1111111 НJ<утии» . ' дшие в nроект «Краснои 
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Сем. Sparg·aniaceae - Ежеголовниковые 
Sparganium aпgLtstifolium Michx. (5), озерко в окрес~ностях 

п. Кюсюр; редко. 
S. hyperboreum Laest. (5), там же; редко. · 
Сем. Pota1nog·etonaceae - Рдестовые / 
Potamogeton alpinus Balb. (5), там же; редко. 
Сем. J uncaginaceae - Ситникавидные 
Tгiglochin maritimum L. (7), приозерные болота, редко. 
Сем. Ро'асеае - Злаки 

,. 

' 

Н i е г о с h l оё а l р i n ~ -( S w. ) R о е т . е t S с h u l t. ( 1 , 2, 4, 5, 6, .7) , гор н ы е 
тундры, по валикам полигона.Jiьно-валиковых тундроболот, ивняки; 
обычно. · • Н. odorata (L.) Beauv. (5), луговые южные склоны; редко. 

Н. pauciflora R. Br. (2, 4), равнинные и горные тундры; не реДко. 
Alopecurus alpinus Smith (l - 7), . равнинные и горные тундры, 

приречные ивнЯки, по берегам речек; обычно. 
А. glaucus Less. ( 4, 5), ~ луговины; редко. · 
Arctagrostis arundinacea (Trin.) Beal. (3, 5, 7), заросли кус

тарников, лесотундровые редины, по берегам речек и озер; нередко. 
A.latifolia (R. Br.) Griseb. (1-7); повсеместно. 

· Agrostis gigantea Roth (5) ~ по обочинам дорог; нередко. 
Calamagrostis de.schampsioides Trin. (4), приморские луга; 

нередко. · -
С. holmii Lange ( 1 7); повсеместно. 
С. langsdorffii (Link) · Trin. (5), лиственничные редины, сырые 

.·1yra; нередко. 
С. lapponica (Wahlenb.) С. Hartm. (2, 4, 5, 7); почти повсеместно. 
С. neglecta ( Ehrh.) Gaertn. ( 1- 7); почти повсеместно. 
С. purpurascens R. Br. (5, 6, 7), горные щебнистые тундры 

и редины; нередко. · . ' 
Deschampsia cespitosa (L.) Beauv. subsp. borealis (Trautv.) 

А. et Ь. Love (l-7), галечники, ·песчаные отмели; нередко. 
D. cespitosa subsp. brevifolia (R. Br.) Tzvel. ( l - 7), каменис

тые и песчаные участки тундр, галечники; нередко. 

D. cespitosa subsp. glauca (Hartm.) Hartm. (3, 5), песчаные 
склоны; редко. 

D. cespitosa subsp. obensis (Roshev.) Tzvel. (1, .2, 4), слабо-
закреплен~ые пески, речные аллювии; нередко. . . 

D. се s р 1 tos а s u Ь s р. о г i е n ta li s Н u 1 t. ( 4, 5, 7) , пойм е н н ы е зла ко-
вые луга; обычно. . 

Tris~t.u~ molle Kunth (4), щебнистые горные тундры; редко. 
Т. stbtrtcum Rupr. subsp. litorale Rupr. ех R.oshev. (1, 4), пят

нистые ~ травяны·е тундр.ы, галеЧники, луговинь1; часто. .. 
Т. sptcatum ( L.) · К. Richt. (2, 3, 4, 7), каменистые россыпи, 

нивальные тундры, песчаные отмели; часто. 
' 
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Г . s нЬа lpestre (С. Hartm.) L .• Neum. · (3, 4, 5, 7), галечники, 
IYI овины, по берегам речек; нередко. 

11 'lictot~ichon dahuricum (Кот.) Kitag. ( 4), щебнистые с кл о-
111 11, редко. 

1\Pckmania 
. 

• 

syzigachne .( Steud·.) 
11 'IH JtKO. ~ 

Pern. ( 5), сырь~ е луга; 

1· ocleria asiatica Domin ( 1, 2, 4, 5, 7), равнинные и горные 
1 V II/Ц>I>I, на валиках полиrонально-валиковых тундроболот; нередко. 

1 . seminuda .(Tra·utv.) Gontsch~ ·(3, 7), песчаные и щебнистые 
1 11011 ьr; нередко. . 

PIPuropogon sabinii R. Br. ( 1, 2, 4), морское · побережье, по 
11 IIII C'I'I>IM берегам озер ·и ручьев; редко. 

1 l)oa abbreviata R. · В г. (6), единственное местонахождение · · 
11 1 вРршине горы Сокуйдах-Х,аята. 

Р. arctica R. Br. ( 1- 7) ;· повсеместно. 
' 1). filiculmis Roshev. (5, 7), щебнистые и каменистые скло-

111 ,1; редко. 
Р . glauca Vahl' (4, 5, 6, 7), галечники, щебнистые склоны 

1 1 орные тундры; обычно. 
Р . paucispicula Scribn. et Merr. ( 4, 5, 7), нивальные лужайки 

11 1 а менистые русла .ручьев; редко. . . 
Р . pratensis L. subsp. alpigena (.Blytt) Hiit. ( 1- 7), склоны бай-

111 рахов, горные и равнинные тундры; нередко. 

Р . pratensis subsp. pratensis (5, 7), южные склоны, заросли 
. . 

1 уrтарников; нередко. . 
Р. pseudoabbreviata Roshev. (4, 5, 6, 7), щебнистые дриа-

I О ВЫР тундры, каменистые СК!JОны; редко. 

Р . s ibirica Roshev. (4, 5), га-!Jечники и луга; редко. 
J> . s uЬlanata Reverd: (3, 7), каменистые склоны; редко. 
Р . tolmatchevii Roshev. (5, 7), прирусловые луга и речные 

11 IJIOCЫ; реДКО. . 
1: Р. trautvetteri Tzvel. (7), пески и галечники; редко. Эндем 

<' ВРро- Востока СССР. 
Р. versicolor Bess. subsp. stepposa ( Kryl.) Tzvel. (7), щебнистые 

11 1 аменистые склоны; редко. 

Лrctophila f ulva (Trin.) Anderss. ( 1- 7); повсеместно. 
J) нpontia · fisheri R. Br. ( 1 7), приморские луга, травяны~ 

1 у 11дры, болота; ·обычно. · · 
• lfya1apoa lanatiflor~ (Roshe~.) Tzvel. (4, 7) ,. галечники, 

11 11н : tльные луговины; ред~о~ Эндем Северо-Во<;:тока СССР. 
Pl1ippsia algida (·Soland.) R. Br. ( 1, 2, 4, 5, 7), приморские 

1yt·a, берега ручьев· и озер, обнаженные глинистые участки; редко. 
Р . concinna (Fh. Fries) Lindeb. (..1, 2, 4, 6), берега речек и. 

'Н' р , нивальные и дриадавые тундры; нередко. 

Pнccinellia hauptiana V. Krecz. (5), сорное, у жилья; нередко. 
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Р. lenensis (Holmb.) Tzvel. (2, ~' 4, 7), · пески и галечники, 
склоны; нередко. 

Р. phryganodes (Trin.) Scribn. et Merr. ( l, 4), приморские луга 
и песчаные отмели; · обычно. 

Р. tenella (Lange) · Holmb. (4), приморские луга; нередко. 
Festuca altaica Trin. ( 5, 7), горные редины;. не редко. 
F. auriculata Droь·. (4- 7), щебнистые дриадавые тундры; 

нередко. . . 
F. brachyphylla Schult. et Sc~ult. ( 1- 7); повс~ме'стно. 
F. lenensis . Drob.. (5, 7), щебнистые и каменистые скло.ны ; , 

часто. 

F. rubra L. ( 1 7); пов·семестно. .. , 
, Bromopsis purnpelliana (Scribn.) Holub (4, 5), ивняки, расЩе
лины скал и ск!lоны; нередко. 

Elymus fibrosus (Schren.k) Tzvel. sulJsp. subfibrosus (Tz.vel.) 
Tzvel. ( 4, 7), пески и галечники; обычно. 

Е. jac.utensis (Drob.) Tzvel. (7), заросли кустарников; нередко. 
Е. kronokensis (.Kom.) Tzvel. subsp. subalpif1US (L. Neu·m.) 

Tzvel. (5, 7), там же; нередко. 
Е. sajanensi.s (Nevski) Tzvel. subsp. villosus (V, Vassil.) 

Tzvel. (5), там же; нередко. ·. 
Leymus ajanensis '(Vassil.) Tzvel. (2, 4, 5), ка,менистые склон.ы · . ' . 

нередко. · 
. L. villosissumis ( Scribn.) Tzvel. (2, 3, 4, 5, 7), пески и 

ник и; не редко. 

Hordeum jubatum L. (5, 7), сорное, у жилья; обычно. 
Сем. Cyperaceae __.. Осоковые 
Eriophorum bra~hyantherum Trautv. et Меу. (2, 5, 7), болота 

травяные и моховые тундры, горные редины; нередко. 

Е. ca(litrix Cham. eh С.А.Меу. (2, 4, 5, 7), травяные и мох о вы 
тундры; редко. . . . 

Е. medium And~rss. (2, 3, 4, 5, 7) ,_ .травяные тундры и болота, 
берега озер_ и речек; обычно. : . · .. 

Е. polysta.chyon L. ·( 1- 7); повсеместно.. ·· ·. 
Е. russeolum Fries (2, 3, 4, 5, 7), ~оло.та,- травяные и моховы·е 

тундры; нередко. .. 
Е. scheuchzeri · .. Норре ( 1- 7); повсеместно. . 
Е. vaginatum L. (2~7); почти повсеместно. 
Eleocharis acicplaris ( L.) Roem. et Schult. (2), песчаные отме

ли; редко. 

Е. · intersita Zinserl. (2), берега озер и речек; редко. · 
Kobresia filifolia (Turcz.) Clarke (6), на выходах известняков 

вместе с Caragana jubata; редко. . · 
К. myosuroid.es (Vip.)' ·Fiori et Paol. (2- 7), песчаные отмели , 

-. . . . 
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1 1 мРиистые россыпи, щебнистые дриадавые и лишаиникавые 

1 ундры; нередко. ,___. . 
1(. s ibirica (Turcz. ех Ledeb.) Boeck. (3, 4, _5, 6, 7), дриадавые 

1 ундры , луговины, лесотундровые редины; нередко. 

К. simpliciuscula . (Wahlenb.) Mackenz. (6, 7) ·, горные редины 
11 l 'ундры, нередко. · 

Ja rex atrofusca Schkuhr (3, 4, 5, 7), галечники и горные тун- . 
11 р1 )1 ; не редко. ~ _ . 

с:. bigelowii Torr. ех Schwein. subsp. arctisibirica (Jurtz.) 
. et D. ·Love (1 7); - повсеместно. . .. 
С. capillaris L. ( 4, 5, 7), осаково-моховые тундры; редко. 
(~ . capitata L. (3, 5, 1), щебнистые склоны, лесотундровые 

р ·;~ины ; редко. . 
С:. chordorrh.iza Ehrh. (2, 3, 4, 5, 7), болота, .полигонально-

. . 

' 

• 

'' I Jiиковые тундроболота, берега озер; обычно. .. 
С. fuscidula V. Krecz. ех Egor. (6, 5, 7), травяные и дриадавые 

1 орные тундры; нередко. . 
С. glacialis Mackenz. (5, 6, 7), щебнистые склоны, дриадавые 

1 у11дры , горные редины; нередко. · 
С. g lobularis L. (б, 7), сфагновые болота и горные редины; 

..... 
l l t'p<.\ДKO ;.. ' . 

С. gynocrates Wormsk. ( 4, 5, 7), болота; редко. 
С . krausei Boeck. (3), берега речек; редко. • 
С. ledebouriana С.А.Меу. ех Trev. (2, 4, 5; 7), каменистые 

11 н~ебнистые склоны, осоково-мохо~ые и дриадавые тундры; редко. 

С. lugens H.T.Holm (4), встречена одна куртин·а в осаково-

моховой тундре; очень редко. 
С. macrogyna Turcz. ех Steud. ( 4 7), щебнистые тундры; 

р 'ДКО. , . 
С. maritima Gunn. (2, 3, 4; 5, 6), песчаные и щернистые склоны, 

1 н.лечники; не редко. 

С. marina Dew. (2- 7), приморские луга, болота и м.оховые 
1 ундры; нередко. . . · 

С. melanocarpa Cham. et Trautv. (2, 4, 5, 6, 7), каменистые 
рсн·сыпи, дриадов~Iе щебнистые тундры и горные р~дины, песк_и;. 

llt'peдкo. . . 
С. misandra R. В г . ( 1- 7), равнинньtе и горные тундры, нередко. 
С. norvegica Retz. (5, 7), каменистые склоны, ивняки; редко. 

С. obtusata LiljeЬl. (7), _ щебнистые склоны; редко. 

С. pediformis С.А.Меу. (7), каменистые склоны; редко. 
С. ra riflora (Wahlenb.) Smith (2, 4, 5, 7), пятнистые и моха-, 

нl.l<" тундры, болота; нередко. 
С. redowskiana С.А.Меу. (4- 7), дриадавые тундр~I, горные 

р(' 1~ины; J?едко. . . 
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С. rigidioides Gorodk. ( 4, 5, . 7), каменистые россыпи, мохово-
u -

лишаиникавые и кассиоповЬiе горные тундры; нередко. _ 
С. rostrata Stokes (7),. берега озер; нередко. . , 
С. rotнndata Wahlenb. (2, 4, 5), дриадовьi·е щебнистые тунд-

ры, болота; не редко. . ~ 

С. ru pestri:s All. (2, 4, 5, 7) ,' песчаные и каменистые склоны, 
дриадавые Щебнистые тундры; нередко. · · . , ' . ·. 

С. sabulosa Turcz. ех Kunth ( 4), галечники; редко. . 
С. saxatilis L. subsp. laxa · (Traut:v.) Kal·eJa (2- 7), горные и 

равнинные тундры, болота; часто. 
с·. stans Drej. (1 - 7); повсеместно. . 
С. subspathacea Wortnsk. ех Hor!lem . ( 4), приморские луга; 

обычно. 
* С. trautvetteriana Кот~ (6,. 7), щебнистые тундры; редко, 

Эндем Северо-Востока СССР. 
С. tripartita All. (2- 7), галечни·ки, болота, луговины, кассио

повые тундры; нередко. 

С. ursina , Dew. (2, 4), пр_иморские ·луга; · реДко . . 
С. vagin_ata Tausch .. subsp. quasivaginata (Ciarke) Malysh·. 

( 4, 5, 7), осаково-моховые и кочкарные пушицевые тундры; нередко. 
С. wil liamsii Britt. ( 4), . осаково-моховые тундры; р·едко. 
Сем. J uncaceae - Ситниковые 
J uncu s arcticLlS Wi ll d. (7), пески и галеЧники; 'редко. 
J uncus bigl umis L. ( 1 :_ 7), почт~ во всех типах тундр; часто. 
J. castaneus Smith ( 4, 5, 6, 7), . горные тундры, берега ручьев; .. 

нередко. ~ 

. J. leucochlamys Zing. ех V.Krecz. (2, 3, 5, 7), пески, галечники, 
нез.адернованные склоны; нередко. 

J. trigl umis L~ ( 4, 5, 7), глинистые пятна в . тундре, не редко. 
· Luzula confusa Lindeb. ( 1- 7); повсеместно. 
L. multifl~ra ( Retz.) Lej. subsp. kjellmaniana (Mfyabe et Kudo) 

Tolm. ( 5, 7) ,. южные склоны; .редко. · 
L. multiflora sub~p. sibirica · v.Kr~cz. (3._7), дриадавые ще.б 

нист~;>Iе тун~ры, ивня~и; редко. . 
L. nivalis · (Laest.) · Spreng. (1 - 7); по.чти Повсеместно. 
L. pallescen'S Sw. (7), заросли КJустарников; редко. 

• 

. L. paryiflora (Ehrh.) Desv. (5, 7), галечники и г~рные редины; 
редко. . 

L. rufescens Fisch. ех Е. Меу. ( 5, 7.), ивняки; не редко. 
· L~ tundricola Gorodk. ех V.Vassil. (1 - 7); почти повсеместно 
L. wahlenbergii R.upr. ( 4, 5 ~ 7), горные тундры, нередко. · · 

- . 
Сем. Liliaceae - Лилейные 
Tofieldia coccinea Richarcls. (3- 7), голь1е пятна . в тундрах, 

щебнистые r:клонь1 и лесотундровые редины; нередко. 

• 
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Т. pusilla (Michx.) Pers. (5, 7), пятна голого грунта в тунд-

р~• х ; редко. . . , 
Zigadenus · sibiricus (L.) . A.Gray (4, 7), у ·подножия . <;кал по 

н\регам ручьев; редко. 

Veratrum lobelianum Bernh. (3, 7), луговины, ивняки; нередко. 
V. oxysepalum Turcz. (3, 4, 5, 7) -, по берегам ре_чек и ивняки; 

•• 

1н\редко. _ 
Lloy~ia .serotina ( L.) Reichenb. ( 1, 2, 4, 5~ 6, 7)., равнинные и · 

. . 

1 ·орньiе тундры, луговины. ; нередко. 

' 
Се.м. Alliaceae.- Луковыt! 
AlliLlt11 ~~choenoprasum L. (3, 5, б, ?) , камен1iстые .. берега ~ 

не редко. 

А . s t г i с t u m S с h r а d.. ( 4) , л у го в и н ы и щебни сты е · с кл о н ы ; ре дк о. . . 
Сем. Orchidaceae - . Ор~идные . . 
Corallorhiza trifida Chatel. (5),, заросли куст51рников; · р.едко. 

Coeloglossum viride (L.) C.Hartm. (3, 5), лесотундровые ре-
;~ины; редJ<о. . ' 

Сем~ Salicaceae - Ивовые 1 
· 

Chosenia · arbutifolia (Pall.) A.Skvorts. 
р Лены~ по. рекам Чубукулах и Курамис, .. 

Salix al~xensis Cov. ( 4- 7), щебнистые 
IIВНЯКИ; нередко. , 

(5), правобережье 
галечники; редко . 
дриадавые . тундры, 

S. arctica Pall. · ( 4- 7), · склоны, горные щебнистые и · кассио-
новые тундры; редко. 

S. berberifoJia Pall. ( 4- 7), каменисто-щебнистые т·ундры; редко. 
S. boganidensis Trautv. (5- 7), ивняки; нередко . 
S. fuscescens Anderss. (2- 7), болота, кочка·рникdвьiе пуши-

~~евые rгундры; часто. - . 
S. glauca L. (2-- 7), горнь~ .. е и равнинные тундръ1, ивняки; обычно. 
S. hastata L. (2-7), приречные ивняки; часто~ . · 
S. jenissensis (Fr. Schmidt) B.Floder. (5, _7), каменистые. рос

~' I )Iпи, заро~ли кустарников; редко. 

S. krylovii . Е. Wol f (5, ?) , берега реЧ.ек; щебнистые склоны; . . 
1 1 Р редко. 

S. lanata L. (3-7), приречные ивняки, _камеflистые и щебнис-
I' I•Iе склоны;_ часто.· . 

S·. myrtilloides L:. (5; 7), б.олота; н~редко. : · · 
S. nummularia Anderss. · (1 - 7); п~ски, галечники, мохово-

" JIИillaИHИKOBЫ~ тундры; часто. 

S. polaris Wahlenb. ( 1, ~ 2, 4, 5, 6, 7), арктические, ос?ково-
моховые и горные тундры; .обычно. 

S. pulchra Cham. (~-7), почти во всех типах тундр; <?быЧно .. 
S. recurvigemmis А. Skvorts. ( 4- 7), каменисто-щебнистые тун-

JЦ1ЬI, скалы; редко. . /> 

S. reptans Rupr. (2- 7); почти повсеместно. 

• 
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· S. reticulata L. · (1 ~7), горные и равнинные тундры, ивняки; 
нередко. . , .. · . 

S. saxa tilis Turcz. ех Le4eb. · · ( 4- 7), прирусловые ивняки и 
. . 
каменисты~ тундры; нередко., 

S. sphenophylla А. Skvorts. (4- 7), щебнистые др~адовые и кас-
сиоповые . тундры; нередко. . . , . 

s.· tschuktschorum A.SJ<vot:ts. (4, 5) ,. кам~нИстые тундры; · редко. 
S. udensis Trautv . . et Меу. (5).,' приречные ивняки; нередко. 

Сем. Betulaceae·- Береаовые . . . 
· Betul? exilis Sukacz. (2~ 7), равниннь1е и низкогорные тундры; . 
обычно в деЛьте редко. · · · 

Betula divaricata Ledeb. (В. middendorffii · Trautv. · et -Меу) . 
(3- 5), заросли_ кустарников; редко. · · . 

Dusche·kia fruticosa (Rupr.) Pouz·ar '(3- _7), по · берегам озер 
\ . 

• • и речек, редины, ивняки; нередко. · · 
Сем . folygon-aceae - Гречишные 
Oxyria· digyn a ( L.) Hill (1 - 7), галечники, расщелины \ скал, 

луговины; -неред.ко. ~ _ . . 

. Rumex acetosa L. subsp: pseudoxyria Tolm. (3, 4, 5, 7),, галечники, 

. : щебнистые тундры; нередко. / 
R . . acetosella L.· ,( 4) ,. как сорное; редко.. , 
R. arcticus Ttautv. (2- 7), берега озер И речек, моховые и 

дриадовые тундры, болота; ч~сто. . , 
R. graminifol~us Lamb. (2, 3, 5, 7), пески, бер~говые откосы; 

нередко. .. . _ 
R. sibiricus Hult. (3, 5, 7), берега рек; нередко. · 
R. tl)yrsiflorus 'Fingerh. (3- 7), пески и галечники , . склоны; 

, нередко. . . 

·' . 

' Koenigia islandica · L. (4), о.т~ели морского ~берега; редко. 
· Polygonum . eHipticum Wi_lld. ех Spre.ng. 12- 7), почти ·во всех 

типах тундр; обычао~ · 
Р. humifusum Merk ех C.Koch . (5- 7), ртмели и галечники; 

нередко. , ( . . . . .· 
Р. riparium · Georgi (2- 7), пески, галечники, береговые. скло-

ны; обычно. . 
Р. tripteroc~r·pum A.Gray . '(2- 7), кочкарникавые пуш11цевые 

тундры, · полигональна-валикавые ·тундробол<?та, · заросли · кустар-
ников; · обычно. · · 

Р. viviparum L: (1 - 7), во всех типах тундр; обычно. . . 
Сем. Chenopodi.aceae - Маревьtе , . 
Chenopodium albtiщ L. ( 4), сорное, у дорог; обычно. 
С. prostratum Bunge (5, 7), сорное; обыЧно.· · 
Monolepis asiatica Fisch.· et Меу. (5, 7), сорное; обычно. 
Сем . . Portulaceae - Портулаковые 
Gl·aytonia acutifolia -Pall. ех Schult. ( 4- 6) ~ ·нивальные и 

щебнистые тундры; нередко. 
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( J. a rctica Ada .. m ( 1- 7), галеч~ики, равнинные и горн~Iе тунд-
. 

Р' ·' ; не редко. . · · . . 
r: С. tuberosa Pall. ех Schult. ( 4, 5), болота . и горные редины; 

' 

р i Jti{O. 
1 Montia font~na L. ( 4), отмели мореного берега; очень редко. 
С'ем . Caryophyllr;tceae. ~· Гвоздичньtе · . . 
S tc t la ria_ .c.iliatosepa la Т га u tv. ( 1- 7), почти во .. всех тiiпах 

IIJI,p, пески и галечники, ивняки; обычно. 

S. c r as~ifolia Ehrh. ( 4, 5) t, берега о~ер и ' ру.~ьев; не редко .. 
• 

S. cra.ssip~s Hult. (2, · 4, 5, 7), приречные галечники, щебнистые· 
1 Y II Jtpы; rедко. 

S. edwardsii R.Br. (3- 5), там же; нередко. 
S. fisheriana Ser. ( 4), гал~чники и ивняки; редко. 
S. h umifusa Rottb. · .( 4), приморскИе луга; обычно. · 
1

= S. jacutica Schischk. ( 4, 5, 7), щебнистые склоны; нередко. 
) ti J~Pм Северо--Востока СССР. . 

S. pa l ustris Retz . . (7), заросли ~устарников; редко. , 
S. peduncularis Bunge (2, 4- 7), заросли , кустарников, щеб

l l lн ·тые тундры; нередко . 
.~erastium arvense L. ·( 5, 7), щебнистые склоны; редко . 

с : . beerin,gianum Cham. ef s~~lech[ ( 4, . 7)' каменистьiе CKЛO
II Itl , дриадавые тундры; нередко. 

<~. bialynic.kii Tolm. (.2, 4- 7), щебнистые дриадавые тундры, 
1 r н ,, на голого грунта; нередко. . 

<:. jenisejense Hult. (2- 7) 1 песчаные отмеЛи, галечники, lскло-
111·' · нередко. 

С. maximum L. (2, 5, 7), байджерахи, галечники, склоны, -луга-... 
IH III Ы; нередКО. 

С . regedii Ostenf. (4, 5, 7)., отмели и с·клоны, нередко . . 
Sagina interпiedia Eenzl (2, 4, 7), приречны_е галечники, щeб

llt l ·тые склоны; нередко. 

S. nodos.a (L.) Fenzl (3, ·4, 5), галечники и пески; нередко. 
S. saginLoides ( L. ). Karst. ( 5, 7), береговые склоны и обрывы, 

I У I 'ОВИНЫ-; нереДКО. 

Min uartia arctica (Stev. ех Ser.) Graebn. (1 - 7), приречны~ 
1 I JН'чники,· пят,~ист~Iе арктически,е .. и щебнистые Дриадовые, . кас-
ноновые тундры; нередко. · · · _ 
М. biflora (L.) Schinz et .Thell. (4, 5, 7); галечники и щеб~истые 

1 J l оны; нередко. · . . . 
М. macrocarpa (Pursh) . Ostenf.. ( 1- 7), . равнинные и горн~Iе 

1 t i JlpЫ , байджерахи, склоны; часто. . · 
М. rubella (Wahlenb .. ) Hiern (2, 4- 7), песчаные Н?Носы, га-

11 ' ' I НИКИ , щебнистые дриадавые тундры; нередко. 
М. stricta (Sw.) Hiern (5--:-7), . галечники, · н~вальные тундры; 
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М. verna (L.) Hiern ·.(5- 7) ·, щебнистые ·склоны, берета речек; 

нередко.. . . 
Honc.kenya peploides (L.) Ehrh. (~)~ приморские . луга и · галеч-

ники; обычно. . . . . . . 
Eremogone capillaris (Poir.) Fenzl (Arenarta captllarts Potr.) 

( 4), каменистые склоны и щебнистые тундры; .нередко ~ . 
· ,' · Е. forrцosa ( Fis.ch. е?'· ~er.) F~nzl (Arena.rta formosa ft~ch. · е~ 

Ser.) ( 2- 7), аара·стающие , речнь•е аллювии, галечники, каменис
тые и щебнистые . склоны, гольцы; часто. 

. Е. polaris -( Schischk.) Jkonl} . .. (Arenaria ·polaris Schischk.). 
(7), др и адовые щебнистые тундры; р~дко. · . . . . 

Wilhelmsia physodes (S.er.) . McNetll. / Merckta physode_s (Ser.) 
Fisch. ех Cham. et S_chlecht·. ( 4- 7), каменистые тундры и ивняки; 

. . 
· нередко. . . · . · 

Silene paucifolia . Ledeb. ·. (2, 4- 7) ,- бере~овые обрывы, каменис-
тые' и щебнистые с·клоны, скалы; нередко. · · · 

S. repens Patr_in (4- 7), каменистые скЛоны, берега рек . и ручьев; 

, нередко. , • . 
S. stenophJylla. Ledeb. ( 4- 7) ,._ галечник~, · щебниетые др и адовы 

и алекториевые ту:ндры; нередко. · 
Lychnis sibirica L. ( 4, 5, 7), , галечники, щебнистые склоньr 

заросли · кустарников; нередко. . . . . 
Gastrolychnis apetala (L.) Tolm. et Kozhancztkov · (1~7) 

почти во всех типах тундр; часто. .. 
G. involucrata (Cham. et Schlecht.) А. et D.Love (2- 7), слаб 

задернованн·ые пески, ~клоны и гал-ечники, щебнисть~е тундры 
нередко. . 

G. taimyre.nsis (Tolm.) Czer. (5, 7), мелкоземистые 
rалечники, ивняки; ·нередко. 

* Gypsophila sa,mbukii Schischk . . (5 1), каменистые с.клон 
нередко. Эндем Северо~6остока СССР. 

Dian.thus repens Wtlld. (2- 7), песчан~Iе ~ллювии~учьев, г 
лечники, ~аменисто-щебнистые ~клоны гор; нередко. . ~ · .. 

Сем. Ra.nunculaceae_ - Лютиковые ..:_ 
Caltha arctica R. Br. (1 - 7); по_чти повсеместно. 

. С. caespitosa . Schipcz. ( 1), травяные тундры; редко. · 
С. palustris L. (5, 7), берега озер и ручьев; нередко. . . 

· Trollius sibiricus Schipcz. (3_:_7), ивняки, луга . и лесотундр 
вые редины; нередко. . · · . . 

Delphinium chamissonis G. Prttz. ех .Walp. (4- 7), галечник 
щебнистые скл9ны байджерахов, · дриадавые щебнисты~ тундр 

. цередко. , 
· D. cheilanthum Fiscll. (3- 7), ·заросли кустарник9в, ··.лесотун 

ровые редины; нередко. ,/; 
\ 

\ 
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D. middendorffii Trautv. · ·(2-, 3, 4, · 5, 7), дриадавые щебнистые 
'l'ундры, берега озер и речек; нередко. 

. D. ochotense Nevski (3---;-7), каменистые - склон~t, ~а росли кус- · 
тарников; ~нередко. . ~ . . 

Anemone· sylvestris L. (5- 7), береговые склоны; редкq. 
* Anemonastrum calvum : (Juz.) Holub (6, 7), бер·е_говые скло- . 

• 1 

ны и горные редИны; редко. · . 
А: s ibiricum ,(L.) Holub (2- 6), горные пятнистые·~ дриадавые ; 

н кассиоп·ов_ые тундры, · байд-ж~рахи; нередко. 
Jurtsevia richardsonii (Hook.) А. ~t D.Lo.ve (Aneщone . richar- · : 

cl sonii tloo~.) ( 4- 6) ~ нивальные тундры, .. заросли -кустарников; 
ll<'редко . . _ _ . -

Pu lsatilla flavescens (Zucc.) Juz. (4, · 7), на выходах известия- · 
1 ов на береговых ocьirtяx; редко. · -· 

Oxy.graptЦs glacialis (Fisch.) Bunge (4- 6), в горных . тундрах·, 
Оl«>ло снежников; редко. 

Batrachium aquatile (L:) Dumort. (6), слабопроточные водо-
·мы; не редко. 

) 

l~an unculus affinis R. Br. ·· (1-7), ~ по берега~ водоемов, каме-
llll<:тые и щебнистые тундры; нередко. · 

R. bor~alis· Trautv. ( 4, 5, 7), раз'нотравные лужайки, ·др и адовые 
11 1 Рt>нистые ·тундры; нередко. . 

1~. gmelinii DC. ( 4, 5, 7), · по берегам. неглубоких водоемов, ручьев, 
1 рt'Iцины; нередко. . 

·fc R. grayi Britt~ (5), щебнистые склоны; р'едко. 
1~. hyperbpreus· Rottb. vаг. hyperboreus (4, 5, ·7), берега озер . 

11 ручьев ; нередко . . 
t. R. hyperboreus var. samojedorum ( Rupr.) Perf. (3), вдоль 

р •11)ев и по берегам озер; редко. . . 

· R. hyperboreus var. tric.renatt)s Rupr. _(4), пр~морские .луга; 
рРдi<О. ~ . 

1~. jac'uticus Ovcz. (2- 7), галечникИ, береговые склоны, луго-
ltнны и заросли кустарника~; _ обычно.· . 

1~ . lapponicus L. ( 1-, 7), почти пЬвсеместно. · · · 
1~. monophyll us Ov_c.z,. (2, 4, 5, 7), вдоль ручьев . и по склонам; . . 

I'IH'ДKO. . , . . . . 

1~. nivali~ . L. (J '_:_7)' ·равнинные и горн~;>Iе ТУН!J,рЫ, вбл'изи снеж-
11 11 о в; не редко. · . · . .. ~ . 1 

1~ . pa llasii Schlecht. ( l, .-4, 5), берега водоемов, мочажины и . 
JJ t oтa; нередко. _ . . 

1~ . pygmaeus Wahlenb. ( l, ._4, q, 7'), около снежников и Пятна 
1 о 11 о I'O грунта · в тундр ах; ~:~е редко. · · --- , , 

1{. sabinii R. Br. ( 1), пятнистые арктические тундры; редко. -
' 1~. spitzbergensis Hadac ( l), берега водоемов; редко. ·. 

... \ 

" • 
• 
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' ' R. sыJp~ureus C.J.Phipps (2, 4.- · Т), вбли~и снежников, 

. ' 

н истые склоны; нередко; - . 
Thalictrum· al-pinum L. (4- 7), щебни_стые и ка-~енистые СJ\ЛОН 

берега ручьев;, нередко. . , · . · · · · · 
· , Т. f.oetidum L . . (7) ~· камени.сть1е склоны . и обрывы; . tiередко 

Сем. Papa!Jf!r.aceae - Mciкoiз~:?t~ . · . . . , · · . · . · 

' . 

/ 

, P.apaver · angustifoljum ·тolm . . (4 ,'. 7); · отме~и,. слабозадерно~ 
:ванные участк'и в тундр:а ·х; нередко. _ · . · · . . . · 

· * Р. czekanowskii ·Tolm. (4- 7), галечники, каменистьiе россып 
и щебнистые тундры; Часто. r 

. P.lapponicum· (Tolm.) Nord·h. subs·p~ orie~tale Tolm·. (1 - 7) 
почти повсеместно. 

• 1 

'• 

· * Р. leucotrichum .Tolm. (6), едйн~тв~нное . местонахо~дени 
на горе Сокуйдах-ХаЯта. · · · . · . . . ~ · 
. Р. pulvinatuпi · Tolm. subsp. lenaense .Tolm:r' (2, ~~7), песчаны 
аллювии . рек и склоны; · часто. 

Р. polare (T~lm·.) P.erf. · ( 1), пятнистые тундры; реДко~ 
l . . 

:Сем. Fumariaceae __:_ Дымянковьtе . . 
' Cьrydal is а rctica· М. Рор . . ( 1 ~ 7); ПQЧТИ повсеместно. ' 
Сем. Brassic·aceae (Cruciferae) - Крестоцветные ·. 
Eutrema edwardsii R. В г. ( 1- 7); поч·ти повсеместно~ · 

1 . 

' 

· Torularia humilis. (С.А.Меу.) O.E.Sctlulz · (4, 5; 7), . речные ал 
• • ' ' • 1 ' 

лювии; нередко. . . 
. * Braya аёnеа Bчnge (4 ,' 6), ка~ен.истые склонь1; редко. , 
. * В. ptir-purascens (R:Br.) . Bunge (.4, . 5, . 7), . каменисто~щеб 

нистые склоны; нередко. . , , . 
* В. siliquosa Bung~ (4_, 6, 7}, щебн.исты.е дриадовые· тундры 

р~дко· . · . , . 
- Descurania Sophioides (Fisch·. ех Hook.) · O .. E.Schulz (2, .4, 5, 7) 

как сорное, у жилья; обычно. · .... . · . 
* Gorodkovia j acu~ica Botsch. et .. Karav·. ( 4.:_:_ 7), .галечники · 

щебнистые вершины, осыпи; · час~о. _ Эндем Северо-Востока ССС 
. Erys-imum chei'tanth:oides L. (7) .,, отмели . и . обрЬJВЬI; _нер~,цк 
Е. ·pallasii· (P,ursh) . Fern·. (4-7), к··аменИ.стые и .. щебнисты 

склонь1, галечники~ .об.ьiчно. . .· ·. . · , . 
.. · Barbarea ortnoceras ·Le.d ·eь : ( 4,. 5, 7) ·, гаЛечники, . сорно.е, у · ж 

' . ~ ' . 1 . 

лья; нередко. . .. ·. 1 . . . · 

. Rorippa · barbareifolia (DC~) _Kifag. ·. (7), галечники и ·окоЛ 
жи.лья; нередко. . .· , , 

· .R. pal ustris ( L.) · B~ss. ( 4; 5,· 7~, заросли · кустарников,. у Дqро 
неред.ко. ~ · . 

· Cardamirte bellidifolia L. ( 1-.. 7), песчаные нанось1, гале 
ники, каменистые россыпи, щебнистые тундры; обь1чно . 
. · С. macrophylla Willd . (5, 7), · заросли кустарников, берег~ р 

чьев; _нередко. . 
1 • 

. . 36 ' . . 
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. . ... ... . . . 

<:. tnic rophylla Adam _( 1, 3, 4, 5, 7), осоково-пушицевые. и - мo-
JI\I,IP тундры, болота; нередко. . · 

.. pratensis L . . (1 - 7), · ~ер~га озер и рек,. · за_росли кустарни-
t t 1' ; '1 а сто . · · · · · · · · · · 

(: trif ida (Poir.) . B.M.G/Jones -- (2·, .3, 4; 5, ·7), .берега · 'озер и рек, 
р tвl t нпные и ~орные туfндры, лесотундро8ые · редины; .часто~ · 

( ja rdaminopsis ~eptentrional is .( N.Busch) · o ·.E.·Schulz ( 1 ~ 7) t 
1 1/Jt''IIIИKИ , байджерахи, _склоны : J1. леdотундровь1е редины; часто. · 

l J. нmbrosa (Tut:~z.) . ·Czer.-- (2, · ·3, 4, 5, 7), пески., ГалечникИ . 
t I<Jioны; нередко. . . . . / '· . 

1 Jsatis· j.acutensis (N.Busch·) N.Busch. (5Г 7), отмели . и · скЛо-· 
lll•t , рРДКО. · . , . .\ . . . \ . 

Nt'ttгo l oma . nudicaule (L.) DC./Parrya liudicaulis L: Regel 
t 1 ! ) ' почти повсеместно : . '~ . . ,. . 

l )нпorphostemon p~ctinatus· ( DC.) · Gol ubk. ( 4; 7), riриру.словьiй 
t 1 н, у жилья; редко. . . - . 

1 l .. esqu~ re l~a arctica (Wormsk. ех Hoгnem.) S.Wats . . (4- 6), _ 
1 tJI ••аники и щебнистые склоны; очень редко.. . 

дlyssum o.bovatum (С .А.Меу.) Turcz .. (6, .7), каменистые · скло-
• 

111•1 1 11РреДК0. ~· .. . . . ' 
I)I·aba alpina . L .. . ( 4- 7)' байджерахи,.··· ниваль'ны~ и дриадавые 

1 н JЦH)I; часто. . · , .. 
IJ . l>orealis DC. ( 1, 4); . очен·ь редко. · · · · · · · 
1>. cinerea Adam . . ( 4, 5, 7), бере~овые склоны; ·нередко. 
]), o~ymbosa R. Br. . ех DC . . ( 4- 7), . ~а менистые и щебнистые 

1 \ lliЦJI)I, галечники; часто. · · , 
1 f). eschscholtzii Pohle . ех N. Busch . (4,- 7) ~ склонь1 гор; .. 

fll '111_. редко . · . . . 
1). flad n_izensis _ Wulf. ( 4, . 5, 7); галечники, щебнистые . тундрЫ', 

~ н ,р 111 о. . . . . 
1). glac-ialis Adam ( 4-, · 5, 7), · слабозадернованные . склоны и · 

11 ннстые тундры; нередко. . · 
J) . l1irta L. · ( 1- 7), почти повсеместно. . . . . · 
1 ). j uvenilis Кот. (2, 4, s·~ 7), байджерахи, ·_склоны речек и дрИ~-

н 11\I·IP тундры; Часто .. · · 
J) kamtsha.tica (Ledeb.) - ·N . . Bu.sch (4), травяно-ме>ховьJе тунд~ · 

1111 , IJ<'дко; · . · _· .. · . , ···. ··, · - ·. . · . · . · · 
1 ) . lactea .Adam (2, 4, 5, 7), гаЛечники, полигонально-валнковь1е ·. 

\ iJI робо.Лота, · нивальны е И .-щебнистые . ~ундры; часто . . 
1 >. нещоrоsа L. ( 4, 5), склоны; : редко. . 
1). 11ivalis LiljeЬl. ( 4, · 5, 7), Почти · во всех типах тундр; часто. 
1 >. oЬlongata R. Br ~ .ех · DC . . ( 1, 4, 7), мелкоземистые и щеб-: 

( 11.1t' субстраты; редко. · -
1). parvis iliquosa Tolm . . (4, 7); галечни~и, щебни.~тые . склоны; 
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_D. pauciflo.ra · R.Br. ( 1, 2, 4, 5, 7), моховые и щебнистые . тунд-

ры; нередко\. · . . . ..... · · 
· ... D. pilosa . DC. (l, .2, . 3,. 4, 5, 7)~ ре~ные · долины, каменистые 

• 

· склоны и qepera ручьев ·; часто. . · . ·. . · · · · • . . . · 
. D. pseudopilosa Pohle· (~, 4, · 5, · 7)., мелкобу~орковые и . щеб-

} . ' .. ~ ' 
: . нистые тундры; часто. . . -~ . 

~- О. prozorowskii· То\ЦI. ( 4, 7), · склоны; ред~о. . , -~ . 
. . · D. sttbcapitata ·Simm. / ( 1, ,2, ·4- 7), щебнистые дриадавые и ли

,· · Шайниковые тундрь1, слаt)озадернованные ·пески;. часто . . 
. . Brassi'ca .campestri.s L. _(4) ;· copt~oe, . у Ж~:~льЯ; . · р.едко . .. 

\ 

. ~ Sinapis . arvense ~L. ·( 4), занос~ое; .· редк9. . . . .' . 
· ·c ·ochl.ea·ria; · ·arctica Schlecht. ех . О.С.; ·.· ( 1, · .4, · р, 7) '· галечники 

· и Пятна голого грунта в тундрах; _част~. . -,. . ._ · · . · ... · 
С. groe~landica L. : (2, 4, ·7), песчано-галечниковы_е косы,_ вбл·и-

, 
зи. снежников; часто. - ·· . . 

Noccaea coch1eariformis . -( DC.) А. et' D~ Love ( 4), qай~же рах.и, 
.- . галечники .и щебнистые тундры; . нередко. _ 

· ~ Сем. Crassulaceae ~ Толс.тянковые , . 
* R·hod'i.ola rosea L., вклЮчая R .. bor.ealis ·вo.riss. ( 4, 5, 7), галеч-

ники, ка~енистые скл'оны и осыпи; часто. . 
, 

1 
Сем. Saxifragaceae ~ к·амнелЬ.мковые . - · 
Saxifraga cernua · L·~ {1 - 7), почт~ повсеместно. . 
.s. b.ronchialis L. · (Б, · -7) ,· . песчаные и щ~бнистые склоны; 

нередко. · . . . .. . . 
S. cespitosa L. ( 1, 2, 4~6), р·авнинны~ · и Горные tу_ндры, "' rаJJ~ч·-

ники; oбЬitfHO. . . . . . _ .. ~ 
S. foliolosa R.Br . . ( 1- 7) ,. по . бере·гам речек и . ручьев; часто. 
S. fu·nstonii ·( Small.) F'edde ( 4~ 7); гал~ч.-.ики, вер~ины скал и 

горные· тундры; нередко.' . .. , 
. . ··· S. hiera'cifolia· W.aldst~ ~t Kit. '(1 _..:_7), во. многих типах тундр; 

часто. . 
S. hirculis [. ( 1 ~7); .ПОЧТИ . повсеместно. ' . 
S. hyperborea . R.Br· .. (4~ · 5), байджерахи ; галечник_и, у снежни 

- ков; н~редко. . . . 1 

., . 

1 

• . • , . • . .• 

· *· · . S. lactea Turcz. (5), каменцстые_ осыпи; Qчень · редко. · .. · 
s.\ nivalis L. ( 1 ~7), ·во многих т!Jnax . rундр; Чflсто! ·· · ·~· .· 

... s. pppo~itifolia L . . (4., 7) ,·. ropИf>Ie · щебнистые др~~довы~, _ алек 
_тор~:~евые тундры; ~асто. _ ! . . . . · - . . . _ 
. S. nelsoniana D. Don ( l -:-7.).; пoч·ti:J повсеместно. ~ · ~- · . . 

S. radiata Small (3~5, 7), rалечник~, ивняк;и; нередко. · · · ! • . :. 

* S. redofskyi Adam ( 1- 5, 7)-, во многих тип;:tх тундр, ·на . голы 
• " , • ! • ' А . ' . . ~ . . ,. . 

пятнах .; . часто. . · .. ~ . , - . • : ~ . · ... 
S. serpyllifolia Purssh ( 4- .()), · щеонистые ·.др_иадовые и ка.сси.о 

пo.BJ?Ie туцдры; нередко. . ~ ' . 
-

• -• 

·. 

. ' 
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'. sctige_ra Pursh · ( 4- 7), . каменисто-Щебнистые ДриадовЬiе, 
' 

1 ' ( ' llolloвыe и -алектор~:~евые ту~дры; нередко. 

'. spiпulosa Adam .. ( 1, 2, 4, 5, 6, 7-), . осоково-моховы~ и щеб-
11 ' l ~ r.н~ тундры .~ _ каменистые россыпи; · часто. . ·. · . · 

\. fpnu is (Wahlenb,) H_ .. Smith (3, . 4, 5,. ·7), гал-ечники, расщели·-
11 1 t' l<:tJI, заросли ку~тарни·ков; ред]<О. . 1 • • ~ • 

(:llrysospl·erHum alternifo1ium L. (2- 7).; почти . повсеместно). 
. . 

С't•м. Parna~siaceae ~ Белозоров·ые · ·._ '.'. . . . 
Рн t· н assia .paLustris · L .. (3, 5, -7)',. берега -ру~ьев,-_ .зарослl' . куст ар·-· ,. -~ 

. . . . . ~ . ' ~. . -
11111 f)в ; нередко. · · .· . · · · · .. 1. 

С't•м. G rossulariaceae ·-:- Крыжовниковые · 
. . . 1 . . . 

P1l1l'S triste Pall. · (3, 5-7) ~ · заросли кустаr.ников; .· нередкd . .. 
rJ·,Jм. Rosaceae ~ Розоцветные .. ·. . . . ·. : . . : . 

pi гае а · dahurica ( Rupr.) · Maxim . .(5, . 6), . каменистые и щебнис- ~ 
. . " .. 

' 

1 l11t 1 <' 1< JI О НЫ ; ре Д К О. . .. . 
- ~ 

'. tnedfa Pranz Schmidt · (5, 7)., · щебнистые дриадовь~:е тундры, . 
• \ L ~ • 

1 1 /IOIIIJI; , редко. , . , .. . . . . .: ." 
S. sa lic.ifolia L. (5), кам.е·нистые склоны; редко. · · · 
' Лruncus ka.mtscnaticus .(Maxim.) ._Rydb. · (4, · 5) , .. заросли к,ус- .. 

1 i р н иков; редко. ·· ·· 
l ~ tt b us arcticus L. (3, · ·4, . Б, 7)., ·приречные ив_няки и южные 

1 Jloiii>I; н~редко. . 
Р . chamaem()rus L. (3~Б, . 7), ·ивняки, Лесоту.ндроеые рединь1, 

t •Jioтa; часто . · . : · ·· . . ... . . . 
1{. sachalinensis Levl. ·(5, · 7), склон·ЬI;- реДкq. . . . . · 
Peпtaphylloides fruticosa (L.) O.Schwarz (5, 7), · заросли · ·кус-. w. 

1 1р1111ков ; . редко. · : · ·.. ,. , . . . .. 
( ,ornarum palustre L. (2- 4), . берега озер, заросли кустарни- · . 

1 он, болоrа; обычно. · . · . · . · ~ ·~ 
1 Potentil.la. anachor~tica Sojak ( 5), горное прав·обережье в 2.0 км 

11 1 о . Столб,. [Арктическая флора СССР, · s·ып. 9, ч. 1, 1984]. · · . 
Р . arenosa (Tнrcz.) Juz. · (4), ·щебнистые склоны; · редко. \ ' · 
Р . asperriJ?l·a !~rc·t .. ( 5, 7}, каменистые . склонЬ1; редко . .. _ · 
1 (>. crebrtdens Juz . . ( 1, _7) ~ щебнистые склоны· ; редко. · . 
Р. elega_ns · Chani . . · et .. Schlecht. ( 4-· 6)··' ·каменист_о-щ~бнист~1е . . 

1 JIOIII>I; нере.д~о . . . . . _ · · . · · ' _ . _ · ·. _ . , 
1 Р. eged.ii Worms.k .. ·_ (4).! · песчаные отмели морского побережья. ; -· 

1' 111(0. . ', ··.' - '. ·· ·. .. . . -- .. . . · . . 

Р Х gorodkovii Jurfz: ( 4, 5,), , растет вм~сте. с ·P:.nivea · u ·P .-·ere-
lн (ll'IIS; .реДко. · · , . · ·, . - ' ·.- . : . 

Р. l1yparcti~a ·мalte ( 1, 2, ·4, Б, ·.1)_,. qайдже·рахи, пески, · щеб- -
\ . . . . ' 

Jllн ' I'J,t(' тундры·; Часто.' • . ... / · 
Р . inguin.ans ~ Turc·z. (5, 7), . каменистые . россыпи, щебнистые 

1 1·11111; редко. . ·· · · 
• 

' . ' 1 .. 

' 
• 

• ' 1 

1-
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Р ." nivea L. (3- 5), галечники, склоны гор, мног-ие типы тундр · 
'нередко. . ) 

~ · Р. pul'chella R. Br~ (2), песчаные наносы; редко. 
' 

Р. rubeJ la · Sфrens et Medd. (5), склоны; редко .. 
Р. stipu laris L. ( 4, 5, 7), галечники,. луговины и склоны; не редко. 
Р. tschukotica J urtz. et Petrovsky ( 4, 5, 7); щебнистые склоны; 

' 
редко. 

Potentilla uniflora · Ledeb. ( 4, . 5, 7); каменистые и щебнистые 
тундры; ред-ко. 

Chamaerhodos grandiflora (Pall. ех Schult.) Bunge. (7), южны 
склоны.; }:?едко. · 

• 

Novosieversia gl acia lis (Adam) F. Bolle ( 4- 7), горные тундры 
·обычно. . . . . 

Dту а s gr а t1 d i s J u z. ( 5) , г ал еч н и к: и и. щебни сты е с к.тi о н ы; н е ре дк о 
D. incisa J uz. ( 4, 5), на карбонатных породах; редко. 
D. punctata Juz. (1 - 7.); почти повсеместно. ~ 
Sanguisorba officina lis L. (3, 4, 5,- 7), галечники, пр ируславы 

вал, заросли кустарник,ов; нередко. 

Rosa acicularis Lindl. (3, 5, 7) ~ склоны и заросли кустарников; 
нередко. 

Сем. Fabaceae- Бобовые • 

* Са ragana j uba~a ( Ра 11.) Роiг. ('5- 7), щебнистые и каменисты 
склоны; редко. 

Astragalus alpinus L. ( 1- 7); почти повсеместно. 
А. frigidus (L.) A .. Gray ~ (3, 5), каменистые тундры, и~няки; 

н~редко. 

А. norvegicus Web. (3, 4), галечники и . склоны, ивняки; часто. 
* А. pseudoadsurgens Jurtz. · ( 4, 5), галеч'ники и пески, щеб-

нистые тундры; редко. · . 
А., tug·arinovii Basil. ·· ( 4, 5, 7), · Щебнистые склоны, гал~чники; 

нередко. . 
А. umbelJatus Bt)n.ge (2- 4); почти повсеместно. 
* А. val !ic9l.a ·Go?tsch. ( 5), каменисть~е с~ланы; ·редко ~ 
Oxytropts adamstana (Tr(:l.utv.) Jurtz. (2- 7), галечнИки, . щеб 

. нистые тундры, ивняки, лесотундровые редины; часто. 

О. aгctica. R. Br. ( 1-, 7.) '• слабозакр .епленные .пески; щебни~ты 
склоны; не редко. · . · 

\ 

~· ka tag.ensi~ Basil. ( 4), щебнистые склоны; редко. · · 
О .. mert.ensн1~.a Turcz. ( 4-), . каменистые . россыпи; · нередко. 

: О. mtddendorffн Trautv. (5), галечники, склоны каменистые ' . 
росс ыпи; ыередко. , ~ 

О. nigrescens (Pa~t.) Fish·: (1 - 7), во многих т~пах тундр, га
лечники и склоны; . часто. 

О. sordida (Willd.) Pe~s. (3, 5), - каменистые россыпи и склоны; 
редко. .. . , 

40 
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' 

11 '<lysa rum arcticum В. Fedtsch. (3- 6); .. почти повсеместно. 
11 <lasycarpum Turcz. (5, 7), галечники, щебнистые вершины, . 

1 IIOIII)I, горньiе редины; нередко. , 
1 1-I. vicioides Turcz. (5), кустарнич.ковые горные тундры; редко. 
Vн·ia cracca L. (7), беретавые осыпи; нередко~ · , 
V. rnulticaulis Ledeb. (5, 7), щебнистые . ск_лоны,' заросли кус-

1 tр1111ков; нередко. 

С' ем. Lina'ceae -Л ьновые.~ · ' 
' ' 1,111\t m peгenne L. ( 5, 6, 7) ·, песчаные <;:клоны, песчаные наносы; 

1 t 1' { ) IJ( о. 

r.:l'M. Eиphorbiaceae- Молачайные 
1 ·: 11рl1огЫа discoloг Ledeb. (7), пески и галечники; редко. 
('ем. Empetraceae- Водянцковые 
l ·: 1нpetгum subholarcticum V. Vassil. (3- 7); f!· оч.:ги f повсеместно. 

f-~' f'м. Violaceae - Фиалковые . . 
\ 1 о 1 а Ь i f 1 о г а L. ( 5, 7 ) , и в. н я к и ; ре д к о . · 
V. l'p ip ~ ioides А .. et Ь. Love (5, 7), зарослИ кустарников; редко. 
('l'м. Onagraceae- Онагровые (Кипрейные) 
1·: 1 > i 1 о Ь i Ll m d а v i г i с u m F i s·c h. е х Н о r n е m., . ( 4, 5, 7) , ил и с т ь1 е берег а 

1 11 озер, кам енистые тундры; нередко . . 
1 ~ .. palustre L. ( 4, 7), болота, берега рек и озер; нередко. . 
<:l1a merion angustifolium ( L.) Hol ub. ( ~' 7), береговые склоны, 

' 
' 1 tн,керахи; не редко. 

~- latifolium ( L.) Hol ub ( 4- 7), галечники, луговины, щебни с-
• '''' ' 1·ундры; ,ч ·асто. _ . • 

('l'м. Hippиridaceae - Хвостникавые . 
llippuгis lanceolat~ Retz. (4, 7), неглубокне водоемы и моча-

' 11111 ,1 ; час т о. 

11 Vltlgaris L. ( 4, 5, 7) ~ озера, болота; часто. 
С' ем. Apiaceae ( И mbelliferae) - Зонтичные · 
л('~Opodium . alpestгe Ledeb. (2, 3)) по долинам рек; редко. 
J>achypleurum alpinum Ledeb. (4, 5, 7), нивальные луговины, 

1 1 t ' ноповые и дрJ1а:дрвые тундры~ нередко. 

t:ollios·elinum tataricum Hoffпi. (3, 4, 5, 7), каменисто-песча-
111·1 1 берега~ луга; нередко. ' . ' 

Лr1g-e lica decurrens ( Ledeb.) В. Fedtsch. ( 5., . 7) ~ .галечники · и 
u r . . 

111Нtрусловыи вал; нередкQ. . .. 
Pl1lojodicarpus villosus (Turcz. ех Fisch.. et Меу.) Ledeb. 

( /), ~аменистые · росс.ыпи и Щебнистые тунДрьi; нередко. 
С'ем-:- Pyrolilceae - Грушанкавые 
l> y гo la гotundifolia L. (2- 7); почти · повсеместно~ 
C)r·thilia obtusata (Turci.) Juгtz. (2,, 3, 4, 5, 7) ·, кустарниковые 

1 lll~pi>l и з.аросли кустарников; нередко. 

(.'ем. Е ricaceae - Вересковые 
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Ledum decumbens (Ait.) .Lo.dd. ех Steud. _(2- 7), почти во всех 
типах ту~др, редины; обычно. · · . 

L. palustre L. (5, 7), горные редины; нередко. · · 
Rhododendron adamsii Rehd. ( 4- 7), щебнист~Iе дриадавые 

и кассиопqвые тундры, каменистые россыпи; часто. · 
Cassiope ·t~tragona ( L.) Ь. Don· ( 1.~ 7), · почти во всех тип>ах 

тундр; обЬIЧНQ. - . 
Andromed~ polif.olia · L. (3,. 4, 5, ·7"), кочкарные пушицевые 

тундрЬI, болота; · час'rо. . · . 
Cham·aedaphne calyculata (L.) . Moencb (~·, .7), заросли кустар -

ников и . болота; нередко. . _ 
· · Arctous alpina (L.) . Niedenzu . (2- 7).; . nочти повсеместно. 

A.:erytrocarp~ · Small ( 4- 7), щебнистые склоны; нередко. 

Сем. Vacciniaceae - Брусничные 
Vaccinium ,J iginosum L. (2- 7); повс~местно, кроме · арктиче-

. u • 

скои части дельты.· 

V. vitis-idaea L. (2- 7); повсеместно, кроме арктической части 
дельты. . 

Oxycoccus mi~rocarpus Turcz. ех · ~upr. (5), сфагновые бо-
~Qта .; нередко. · · _ . 

· Сем. Diapensiacea-e __.,:_ Диапенсиевые · . · 
~· . .. Diapensia obovata ( F r. Schmidt) Nakai ~ (2, 4- 7), но многнх ти -
па?< тундр; обычно. · . 

Сем. Primиlaceae - Первоцветные 
Primula borealis Duby (2, 4, 5), песчаные наносы, галечники, 

• 

.1угови~ы; редко. . 
Androsзce .chamaejasme Wulfen subsp. arctisibirica Korobkov 

(2- 7), · галечники, береговые склоны, каменистые россыпи, ли

,Illайниковые и щебнистые тундры; часто. 
А. filiformi$. Retz. ( 5, 7), заросли кустарников, у дорог; нередко. 
* А. gorodkov.ii Ovcz. et }\-arav. ( 4 . 6), галечники~ дриадавые 

щебнисты.е тундррi, . mебни.стые осыпи; ~ _ редко. Эндем Северо-ВQс-
тока СССР. · ~ 

А. septentrionзlis· L. (3, 4, 5, 7), галечники, щебнистые . склоны, 
песчанf?Iе гривы; часто. , . . . u 

А. triflora Adam (2- 7), галечники, луговинЬI, ~ лишаиникавые 
и щебнИстые тунДры, полигонально-валиковые тундроболота; часто. 

Cortusa matthioli - L. subsp, sibirica (Andrz.) E.I.Nyarady 
( 4, 5, 7), берега · рек, склоны гор, ивняки; редко . 

Сем. P[umbaginaceae - Свинчатковые. . .· . 
Armeria scabra Pall. ех Schul-t. ( 1- 7), пески, береговые склон 

' . 
и обрывы, галечники; нередко. 

Сем. Gentianace·ae - Горечавковые 
Gentiana .algida Pall :. '(4), галечн.ик;fi, нивалJ>ные лужайк~:~, 

• 
каменисто- щебнистые тундры; нередко. 

, 

\ . 

• 
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(1. prostrata Haenke (6)., галечники; нередко. 
1 ·r1tianopsis barbata (Froel.) Ма (5, .7), луговины; нередко. 

<:o111astoma tenellum (Rottb.) Toyokuni (1 _-~ 7)_, галечники, при
Нtрсl<ие луга, р"асщелины скал, лу~овины, ивняки; нередко. 

' . . 
С'см. Polemoniaceae· ~ Син·юховые 
Polcmonium acu~iflorum .Willd. ех Roem. et . Schult. ·(2- 7), по 

t \ H'I ' :tм речек; часто. · · 
Р. l>oreale Adam· · ( 1-..--7),. г~лечники, песч.аны.е ··склоны и при- , 

1 tpt 11 среди тундр; часто. . ·, 
f~'t'.М. Boraginacea·e- БураЧ-никовые.. . · 
Myosotis alpes·tris ~ F.W. Schmidt subsp. asiat·ica Vestergr. ех Hult. 

t 1 7), галечники, НJ1вальнЪiе Лужайки, расщелины с~ал,' скЛоны, 
. 

нор нссцов; часто. ~ _ . 
Р 1·i t richium sericeum '( Lehm). А. DC. ( 5, 7), . щебнистые ' склоны; 

1 р J t 1\ (). . . 

1•., vi ll osum . (Ledeb.) Bunge ·(2- 7), байджерахи, галечники, 
11 ) l lllcтыe - дриадавые и кассиопо.вые тундры;_ нередко. 

( 't'At. Lamiaceae - Губоцветные 
ll tYJllllS exJrernus· · Klok. (4=--7), пески, . щебнистые склоны; . 

jt\ 'J~I\0. . . 

1'. uxyodont~us Klok. (3, 4.; 7), там же; нередко. 
1. t·cverdattoanus Serg. (3, 5, 6), там · ж~; нередко. 
('см. Scrophulariaceae ·- НоричнИковые 
l .tgotis minor (Willd.) Standl. (1 - 7), почти повсеместно. 

~ 1 

' . 

V~t·on ica longifol.ia . L ~ ( 5, 7), заросли кустарников; не редко. 
~н s t i ll е ja с а u d а ta ( Реn n е ll ) R е Ь r. ( 3, 5) , южные с кл ь н ы; 

р 'ДI<О. . 
l• ltypa rctica Rebr. (5, 7), заросли кустарников; нередко. 
• 1 ttb ra (Drob.) Rebr. (5, 7), . береговые с~оны; нередко. 

1· 11pl1rasia hyperborea Joergens. (7), Луговины н~ склонах; · 
1 tl () , . . . .. . 

1 )P<Iicula ris · adamsii Hult. (2-:-7)' мо'хов~Iе, щебни~тые ' дриа-

-

1 "' '•lt', нлекторие}}ые тундр:ьi, редины; часто. · · . · · 
Р . arнo.ena A,dam ех Stev. (3- !), каменисто-щеб'Нистые тундрьt, 

1 )1111111>1, заросли кустар.ни~ов; часто. · . 
1) capitata Adam (2, 3, 4, 5, 7), во многи·х тИпах тундр, лесо-

111 poJJI>Ie редины; часто. 
Р ltirsuta L. ( 1, 2, 4, 5, 7), пятнистые дриадавые и травяно-

' о111-.1 е тундры; ~ередко .. 
Р lal)radorica Wirsing (3), лесотундровы~ редины; . нередко. 
Р lнpponica L. ( 1-7) ;. почти повсеместно. 
Р oP<Jeri Vahl ( l - 7); почти повсеместно . . 
Р . pennellii Hult . . (4)', осоково-пуш~цевые .. тундры; редко. 

Р ~ crptrum-carolinum· L. (3; 5,. ~ 7), берега· . озер, заросли .кyc
tpl tl ll<oв; нередко.-
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Р. suaetica Willd. '( 1- 7); почrи повсеместно . . 
Р. tristis L. (3, 5, 7), дриадавые ще~нистые тундры, склоны 

по берегам озер; нередко. 
Р. verticillata L: (2-7), песчаные склоны, каменисто-щебни с 

тые 'тундры, ивняки, лесотундровые редины; часто. 
Р. villosa Ledeb. ех Spreng. (2, .4, 5, 7), песчаные и щебнисты 

склоны, луговины; ·редко. 
\ 

Сем. Orobanchaceae _._ Заразихавые 
В о s с hл i а k i а .г ь s s i с а ' ( С h а m . е t S с h 1 ее h t. ) . В. F е d t s с h. '( 5, 7 ) , 

. . 
3аросли кустарников; редко. · / 

Сем. Lentibиlariaceae- Пузырчатковые 
Pinguicula alpin'a· .L. (5,' 7)' мохово-кустарнtiЧКОВЫе тундры; 

редко. , 
Р. algida Malysch. (4, 5, 7), галечники, береговые обрывы; 

1. 

редко. , . 
Р. villosa L. ( 4, 5, 7), щебнистые др и адовые и моховые тундры; 

редко. 

Сем. Plantaginaceae - Подорожниковые ·. 
Pta·ntago canescens A<iam (4), заносное; редко. 
Сем. Rubiaceae ~ Мареновые ·. 
Ga l i.um verum L·. (3, 5, 7), южные склоны; нередко. 
Сем. Adoxaceae -· Адоксовые 

.J Adoxa moschatep ina L. (3, 4), ивняки; не редко. 
Сем. Valerianaceae - Валериановые- · · 

- Valeriana · capitata Pall. ех Link (1 - 7); почти повсеместно . 
V. of ficina l is L. (3), за росли кустарников·; не редко. 
Сем. Catnpanиlac-eae - Колокольчикавые 
С am раn u l а l а n g s d о г f f i а nа F i sc h. е х Т г а u t v. е t М е у. ( 3, 4·, 5, 7 ) , 

береговые обрывы, .каменистые склоны; нередко. 
Сем. Asteraceae (Compositae )- Сложноцветные " , 

. Aster sibiricus L. (3, 7), ивняки, берега озер; нередко. 
Erigeron eriocephalus J.Vahl_ (4), травяно-моховые тундтры· 

редко. . ' . 
* Е. komarovii Botsch. ( 4), ·луговин.ы, камени:стые тундры.; 

редко. 
• 

Е. silenifolius (Tur·cz.) · Bots·ch. (4, 5), · щебнИстые дриадовы 
/ 

тундры; нередко. 

Antennaria friesiana (Trautv.) Ekman (2- 4), кустарничковы 
тундры и заросли кустарников; нередко. 

А. villifera Boriss. (.4); дриадавые и кассиоповые тунДры 
нередко. . . 
\ Achillea mill.efolium L. ( 5, 7), за росл» кустарников и луга 
не редко. · . 
. Matricaria su.bp,olaris ( P9bed.) Hol.ub· (2- 5), байджерахи, 
Говиньi, щебнистые склон~I, , как сорное, у жилья; обычно. 

• ' 1 • 
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'Гanacetum bipin.nat·um ( L. )· Sch. Bip. (2, 3, 5, 7), ~ · п~счаные 
1 

11 11rorы, кустцрничков-ые тундры; нередко. 

·г. vulgare L. ( 4, 7), злаковые луга; неJtедк6. 
1 Dendranthema ·hultenii (А. et D. Love) Tzvel. (1, 4), галеч-

11111 и, осыпи, щебнист~Iе тундры, . при морские · луга, .байджерахи; 
1 'Р«'Л.КО . 

1). mongolicum .. (~ing) Tzvel .. (4-7); каменистые и щебнистые 
1 JJOIIЫ; не редко. - . 

1 Artemis-ia arct~sibirica . Korobkoy (4), каменисто-щебнистые 
1 V 111~ры; редко. ~ 

Л . borealis Pall. ( 1-7); ~о чти . пов~еместно. .· \ 
Л. furcata Bieb~ ( 4- 7), щебнистые др И адовые·, кассиоповые 

11 tJIРКториевые тундры; часто. 

Л. lagocephala (Bess.) DG. (7), щебнистые склоны, прирусло-
J• 

1\l•llr вал; нередко. , 
Л. lagopus Fisch.. ех Bess. subsp. abbreviata Krasch. ех I<o-

1 ol>l<ov ( 4- 7), щебнистые склоны; редко·. · 
1 А. lagopus subsp. triniana ( Bes~.) Kor:obkov ( 1, 2.), пески . . 

11 t'l JIOHЬI; редко. 

Л . subarctica Krasch. ( 4- 7), горные тундры и · редины; не редко. 
Л . tilesi'i Ledeb .. · ( 1- 7), пески .и галечники, склоны, ивняки; . · 

'1 1& ' 1'0. . 

l ~ rtdocellion glaciale , ·(Ledeb.) Toman (Nar.dosmia glacialis . 
1 •LlPl>.) ( 5, 7), галечнИки, байджерахи, ~iивальные луговины, 
1 1 МРнистые тундры; не редко. . 

1· .. s iЬi ricum ( J. F.G·mel.) Toman ( N ardosmia gmelinii Turcz. 
IJ<: .) (2, 4, . 7), прирус{lовые галечники, щебнистые тундры; 

11 jH 'JtKO. 

Pt tasites frigidus (L.) Cass. (Nardosmi~ .frigida (L.) Hook) . 
( 1 7); почти . повсеместно. • 

. \ 

Л1· 11iса iljinii (Maguire) Jlj.in (3, 4), каменистые склоны, берега 
r . ' 

1 ' • р и речек; часто. . . 
SP rtecio atropu,rpureus . ( Ledeb.) B.Fedts·ch. ( 1- 5, 7); · почти 

11 Jl 't Р м е с т н о. , · · . 
. congestus (R.· Br.) DC. (S. arsticus Rupr.) (3, 4), берега .. 

1 t р. Jiагун; нередко. 
1 S. jacuticus Schischk. ( 4, 5, 6), каменистые россыпи, галеч- , 

1111 11 , tцебнистые тундры., · нередко. Эндем Северо-Востока СССР. 
. lcnensis Schischk. ( 4, 5, 7), щебнис:гые склоны, не редко. 
• 1 csedifolius Lessr ( 1- 7); почти повсеместно. ,· . 
. tundricola Tolm. (З-5), скалы, осыпи, щебнистые дриадавые 

1 \ 11/LP 1j1; не редко. · · · · 
S. ~ urczahinovii DC. ('4, 7), горные тундры; нередко. 
• attssurea alpina ('L.) DC. · (3, 4, 7), каменистые россыпи, дриа

' tв r.н' И кассиоnовь1е тундры·; лесотундровые редины; нередко. 
' 

• 
• 
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- * S. schanginiana ( Wygl.) Fisch. ех Herd. ( 5), каменисть~·е ро 
СЬIПИi редко. ·... .. 

S . . tilesii ( Ledeb.) Ledeb.. ( 1- 7); почти . повсеместно. 
Taraxacuf!I . arcticчm (Trautv.) Dah1.st. (4, ~ 5), щебнистые 

ны, у снежни~ов; нередко. .· · 
т. ·ceratophorum (Ledeb.) DC·. (3, 4, ' ?), - луговины и нивальны 

тундр·ы, заросли кустарников; часто. . 
· Т. ~yparcticum · Dahlst. ( 4), _склоны гор; не редко. 

т .. lateritum Dahl-st . . (4), луговины~ · у сне~ников;. нередк 
· · * ·т·. ·leneanse Tzvel. (3,. 4, 7), сланце~ые осыпи и склоны; · редк· . ' . ' . 

Т. macilentum Dahlst . . (4), . галечникИ, береговБiе склон 
обрывы; нередко. 

·т. $ibi.ricum Dahlst. ( 4,' 5), луговины; нередко. 
* Т. semitubulosum . Jurtz. · (4), . в месq-ах снеговых 

. \ 

редко. . 
Crepis chrysantha ( Le.deb.) Tur.cz . . (3- · 7), во многих типа 

' 

тундр, галечники; нередко. · . 
С. nапа Richa rds. ( 4, 5), щебнистые тундры, вершин~I гор 

нередко. 

• ~ Анализ флорьi . ' 
. . . . 

.. . 

. . 
\ 

' . . 

. Анализ флоры территории У сть-Ленско"Го региона приведе 
в т а б л. 3. 1 : . • 

Во флоре дельтовой части в широтном отношен"ии домини 
. руют виды арктической фракции, т.е. арктические и . арктоаль 
· пийские виды. Эти · виды . Явно преобладают (77%) в север но 
частu дель~ы при незначительном участки ви~ов бореальной фра 

' . 

ции (около 6%). К ~гу заметно возрастает роль гип·оарктически 
и бореальных видов (27 и 14%). Осо0енно она высока на остро 
ве Тит.: Ары (28 и 26%). Так!Jм образом, флоры северной и южно 

. . -
делрты можно ·. ра~сматривать ~а к варианты · равнинных ЮЖ!"fЫ 

арктических (отноше~ие арктИческой И rИпоарктической фракци 
равно 77: 17%) и равнинных гипоарктиЧес·ких флор (59% вИд о 
арктиче·ской . фракции, · гипоарктической- 27%, бореальной 
14%). А флора о.Тит-Ары тяготеет ·к бореальной: ~ ~ореальна 
фракция · вместе · с . гипоарктической И · гипоарктомонтанной · да 
54% от общеГо · числа видов. , · . ': . · 

. ' . " 
· · · Среди д~лготно-географических групП флор дельтqвой част 
региона господствуют цирку~полярные виды . ( 43- 49%). Эта ос 
бенность характерна для флор арктического и . гипо~рктич·еско 
типов: Из видов. с более узкими а реалами · заметна роль сибирск 

(21 - .22%) и В'Оtточносибирских групп. ( 14- 20%) · в широко 
смысле, многие иЗ · которых распространены и по американск;о 

... северу. 
1 

.. 
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Флора горных районов, прилегающих к р. Лене, более богата 
Общее количество видов .по хребтам . равно 190; 362, 387 J1 370 
Флоры Хараулахского х·ребта и кря~а Чекаиовекого ·по соотно 
шению географических · элементов и видовому составу отличают~ 

' • u 

друг от друга незначительно. · Например, сумма арктоальп~иски 
и гипоарктомонтанных · гру.пп равна 52- 54%, гипоарктических ~ 
11-12, бореальных- 21 - 29% .. В северной части . Хараулахског 
хре{~та возрастает роль арктических видов ( 13%). Мера сходств 
флор по Б.И.Семкину [1977] равна . 73%. Относительная бедноет 
флоры ·хребта · Туора.-Сис ( 190· видов) говорит ~ том, что она 
почт~ не изуче~а. Изучена тdлько высокогорная флора Сокуйдах 
Хаята, которая вклЮчает всего 23 вида высших растений [Юрцев, 
1959]. Только здесь нашли прибежищ~ Роа abbreviata и papav~ 
leucotrichum. Южные · части хребта Туо,ра-Сис и кряжа Чека~ 
иовекого · относятся к л~сной зоне. На широте горы Сокуйдах .. 
Хаята Б.А.Юрцев [ 1959] на нижних частях склонов отметил лес, 
который выше 200 ~ выпадает и сменя:ется подпоясом субаркти-

u ' 

ческои тундры, а .е_ще выше арктическими тундрами. 

Флора территории региона, особенно ее горных. ра~онов, 
поражает обИлием редких видов, таких как· Роа abbr~viata, Р. pseu
doabbreviata, Р. filiculmis, Вгауа аёn~а, В. siliquosa, Draba 

. eschscholtzii, Le?querella aгctica, Claytonia tuberosa, Anemo
nastrum calvum, Saxifraga 'lactea, Potentilla egedji, Р. an~chore
tica, Р. crebriden.s, Р. gelida, Papaver leucotrichum, Rhodiola rosea, 

r Caragana jubata, Hedysarum vicioides., Astragatus pseudoadsurgens, 
Erigeron . komarovH, Artemisia arctisibirica, .д-. Ta.gopus · subsp. 

. triniana, Dendranthema hultenii, Tar9-xacum leneaense, Т. ·semit·ubu-
losum и другие. Многие и.з них р~дки и в це.лом для флоры 

· Якутии. Здесь встречаются и нескQлько эндемов Северо-Востока 
СССР: Роа' trautvetteri, Hyalapoa lanatiflora, Carex trautvetteriana, 
Stellaria jacutica, GoroЦkovia jacutica, Gypsophila sambukii, 

. . ·\ 

Saxifraga redofskyi, Androsace gorodkovii, Sen~cio jacuticus. 47 ви· 
дов вошли в проект «Красной книги Якутии». Кро.ме выше .. 

,. перечисленных сюда оtно.сятся Saussurea schanginiana, Astragalus 
pseudoadsurgens, А. vallicola, Oxytropis mertensiana, J satis j'acu

. tensis, Ranunculus grayi, R. hyperbor~us var. tricrenatнs, R. hy
perbor.eus var. samoj.edorum, R. spitzbergensis,. Pap~ver czek~ 
novskii, Pedicularis p~nnellii, Montia fontana . . 

Сравflительно ботатый состав флор даннqго региона (523 ВИ· 
да высших растен·ий) .и наличие· м~оtочисленньiх редкцх видов 

·· и эндемов Северо-Востока СССР требуюt их планомерной и пол
. ной охраны от антропогенных воздействий. Создание Усть-Л~н
ского· заповедника позволяет ·. решить эту актуальную задачу. 

' 

• • .. f 
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С>снову предЛ~гаемого очерка растительности· низовий р. Лены , 

t ' l 'авили материал;ы . аэродесантных исследований· 1972, 1977 и · 
1 )fi2 г г., выполненных · лабораторией rеоботани.ки · и сп_оровых ·рас~ 
1 1111й Института биологии ЯФ СО АН СССР в содруж~стве с дру
lltмн лабораториями Под руководством и при участии доктора биo-
lltiii'ICcкиx · наук, _ профессора В.Н.Андр~ева. Использована имеЮ-. . 

111 ltSI -~~ литература .[Душечкиu, 1937; Юрцев, · 1-959, 1962; Тихоми-
р )1\, llетровский, Юрцев, 1966 и др.] . . · ' 

I)J)Iлo осуществлено шесть маршрутов · (по три в . дельту и · в 
tttp111) общей протяженностью около 2800 км, из · них на дельту 
IIIJIIIIIJiocь 1800 . км, на Х,араулахский , хребет ~425 км, на кряж 
'lt't\HIIOBcкoгo - 575 км. По лини.и маршрута производилась так- -

. u 

llltiH растительности и . учет ее антропогенных нарушении в поло-

.3 км с каждого борта. В 29 местах · посадок ( 14 в дельте, 
1 н н о. Тит-Ары, по 6 на Хараулахском хребте и кряже Чеканов- · 

1 

1 0 1 о) выполнялис~ описания . растительности и сбор : · гербария .. 
t' t ')родесантных работах участвовали: В.Н.Андреев ( 1972, 1977, 
1 Н~'), С.Ф.Нахабцева (1972), В.И.Перфильева (1977, 1982), , 
Л . l·:горова (1977), В.И.Захарова и Е.Г.Николин (1982) . . Кроме 

1 ttl о, в 1972 и 1982 г г. ими же (без А.А:Еr.рровой) соверШен ряд 
11 ',. MIIЫX маршрутов в окрестностях п. Тикси: на кряж Ку~:~га,. .. · . 
р . уонаннах, оз.' Севастьян-Кюель, на J?ыковский п-ов . (31 oпи-

IIIIH\), и · В 1984 г. В.J1.Перфил-ьевой сделано описание лесотунд-
р ""''х лиственничн~?IХ - редколесий на · о. ТИт-Ары. . . . . · _ · · 

' 

\ ' 
" ' . . ' 

• - ' • 
4.1. ДЕЛЬТА . Р·ЕI(И ЛЕНЬI 

. ' ' 

( :t'веро-западньiй И северо-восто~ный участки дельты . р. Лень1, 
u , ... -

1/jtl•нвинутои далеко на с_евер, лежат в пределах подзоны южных 

р1 I ' II'Iecкиx· тундр, основная территория - в подзоне. северных суб

'1'1 l ' llческих тундр, которая по Туматским протокам доходит до 
1 tpci<Oro побере·жья .. 
Разные уровни дельты имеют свои сочетания растительных 

• 
/ 

.. , .. 
• • 
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ассоцИаций.- Восточная низкая часть ее почти сплошь · покрь1т 
полигональйо-валиковыми тундраболотными комплексами, · котары 
занимают большие площадИ также на юго-зап.аде дельты: В вое 

' U · · . ' ' U ' U · • 

точно и ча~ти ими · занята терр.иторин высоко и · поимь~ и первФ 
·u u · u u-. · н.адпоиме~нои террасы, на юга-западе - . первон и второи . надпо 

; менн·ых . террас. · . . ~ . 
. . ПреобЛадают комплексы .<; · тетраrональной· системой . · трещ 

. . u ' 

Полигоны частично заполнены вод·ои, частично заняты .зарослям 
· ·Carex stans·, · Eriophoгum scheuchzeri',· · иногда · Arctdphila . fulv a 
. Ч'асто разв.ит· ярус из· ~идов Drepanoci~.d us и др .. Невыс·окие ( 1 О-· 
- 20 см). валики покрыты · тундрой: -IJвково · ·(Sali]( · polarjs) -травяно 
зелено мошной, ~ - · подзоне южных арктических . тундр) или трав~ 
ной з~леномошной с Salix gl.auca (в подзоне северных субаркти 
ческих . тундр) . . Изредка на обсыхающих вал:Иках отмечает~ 
кустарничково-зеленомошная (по определению с вертолета) и дриа 
дово-Зеленомошн~·я [Егорова, 1965] тундра. . 

. Тетрагональн~Iе тундраболотные комплексы сочетаiЬтся· с расти 
тельностью . поймы, котору.ю слагают на нИзких уровнях галофит 
ные ползучебескильнице~ые и обертковидноосокQвые луга, Jравя 

· flыe болота с Er"iophorum · scheuchzeri', прибрежновоДные .за росл 
Arctophila fulva, · разреженные групп.ировки Deschampsia brevifo 
liд, других злако~. и разнотравья на прибрежных песках; на в 
соких ур·овнях - ивняки ( S~lix glauca) и тр.авяные . боЛота 
Eriophorum polyst.achyon и Carex sta.ns. · 

· На большей территории , восточной части дельты.. в Предела 
подзоны север»ых субарктических тундр . тетрагсiнальные ту~дро 
б~лотные . комплексы по гла;зомерному определению с вертолет 
занимают 80% площади: 30% с озерковым·~:~ мочаж;инами, 50% 
травяными. На пойменную растJ1тельность приходится 20% ил 
щади. На отдельных участках соотношение различных · пойменны 
ассоциаций в · Значительной : мере · варьирует. f В ~ среднем · ивняк 
занимают 3%, галофитдь{е луга ··- 6'%, , травяньi_е · болота---,- .12 

. площади. Лишь на небольших · участках дельты соотнош.ени 
изменяется·· в· стррону увелИчения площа.дей ивнякоВ. до 3{}-·· 40 
(на· о'стровах с ·- высокой поймой} ·, rа.лофитны-х лугов до 30·% в сред 
не-~{ .. и до · 50~60% на отдельньlх участках (в зоне · морски 
осушек) или разре.женной . пса·ммофитной растительности. · д 
50~60% (в . зо.не . актИвнQЙ . седим·ентации). · 

. Третья · надпойменная терраса, развитая .на. о. Эрrе-Муора 
. Сисе _ и ряде других .. участков (рис. 3), отличается от остал~?но 
территории дельты Лены, а также · всех других дельт __ преобладан_ием 
тундр, что связано с высо~им .уровн~м террасы. Налич~е пере 
веяиных песков и сцязанныи с··этим легкии механическим состав 

почв определяют большое .своеобразие_ растительности . этИх тундр 
. ·которое Проявл.яется в особом составе доминантов и субдоми 

r 
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Рис. 3. Схематическая карта · раGтите~ьн~сти дельты и низовий р· . . Лены: 

1 - тундры а .. рктические травяные лишайниково-Зеленомо·шные в . сочетании 
, 1 устарничковы~и лишайникqво-зеленомоwf:!ЫМИ пятнистыми;· 2 - они же в coчe
t lllllllt с полигqнально-валиковыми тундреболотными комплексами ~ приморскими 
tVt.tми; 3 -- тундры субарктические т.равяные лишайниково-зеленомошные· в соче-
111111111 с травяно-кустарничkовыми· лишайниково-зеленомошными nятнистыми; 4 - . 
1\ IIЩ> ьf субаркт.нческИе травяно-кустарничкевые лишайниково-зеленомошные; 5 -· 

111111 же · в . соч~тании . с полигонаЛьно-ваЛ'ико:выми . тунДроболотн:ыми комплексами; . · 
'' тундры субарктические . редкоивовые . влагалищнопушицевые зеленомошные; 

тундры . горные разнотравно-дриадоные и· лишр й~:~и ·ковые щебнистые в соче-
111111 111 · с каменистыми эпилиtнолиiuайниковыми пустынями; · 8 - тундры горные · 

.. ' . . "" 
, p:t tншые и · Btll·a Гали щнопушицевые · зеленомош н.ые с фрагмент а м и . пол ·игональн9-
'' ' ' '' ' '' ковых тундреболотных комJ1ЛексQв, травяны.х боло:r и J:!ВНяков; 9. - . ту~дро- . 
t\11 111отные .комплексы арктические полиrонально-валиковые_ : на ва.Jfиках травяная 

. . u . 

H'l ll ' ttOмoшнaя тундра, nолигоны с заросл~~и осоки прямосто~щеи или озерковые; 

IIJ они же в со~етании с приморскими лугами .и ·трав~ными болотами; . 11 -. тун- . 
1р(}сюлотные · компЛексы субаркrическ.ие по.[Iиг_он~льно-вали)~овые: . на валиках . 

1' 1 /IJ , ottвoвaя травяная . зеленомоШная тунj:I.ра, Полигоны с зарослями осоки пр5!мо., ·: 
1 '''HIIleй, .арктофиJiы или · озерковые; 12 -._тундроболотные комплексы · cyбapкти
llc ' c' I\ II C' бугристо;.мqчажинные: на буграх травяная зеленомошная тундра, в мо_ча:-

1 \ 111/:IХ травяные сфагновые 1:J дрепанокладусовые. боло~а; . 13-· разреженн~Я 
ptlc ' J' llтельность п~счанЬiх отмелей в сочетании с ивняками, травяньrми болотами 
11 IJО.JJиrональн<;>-валиковыми тундроболотн~rми комплек~ами; ' 14 - ·лесот.ундровые 
IIII ' Тнснничные редколесья в сочета~ии с полигон?льно·валиковыми комплексами ·.· 

" u . . ' ,, . 

t 11,/ JI )ховником на вал~ках и· разреженнон растительностью песков· 
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· ·нантов из числа расте~ий -псаммофитов и ~повьвреннои роли . ли 
u 

шаиников. . 
Оснр.вной уровень ( 18- 20 м) занимают здесь тр~вяные (~are 

stans) лишайниково-зеленомошuные тундры. -~ вертолета на ни 
час.то прослеЖивается в разнон степени выраженная полигональ 
ность, свидетельствующая об их полигонально-болотном прошло 
местами наблюдается микрорел.ьеф из невысоких гривок и бугор 
ков высотою до 20 · см, занима~щих 10- t 5% площади. · 

:· Травяньiе тундры .представлены рядом ассо·циаций.. в ЧИС.f! 
:. их энДемичная для дельты Лены прямостоящеосоковая лишаи 
никово-зеленомошная тундра с участием ·. Siphula ceratites 
Andreaea rupestris, развив.ающаяся на . переувлажненных почвах 

Песчаные бугры площадью по несколько сот · квадратных 
метров, превышаюЩие основной . уровень ·террасы до 5 м и зани
мающие ОI}ОЛО 30% территории, покр·ыты мелкобугорковыми пят
нистыми тундрами, также иногда разбитыми трещинами на круп 
ные полигоны. Пятнистость варьирует от 50 до 80%. Пятна обычно 
округлой формы, изредка - nолигональной, как в северных аркти-

·ческих тундрах на . Новосибирских островах, . но в отличие от ни 
сплошь покрыты мелкими мхами, в основно.м Andreaea rupestris 
с большей· или с меньшей . приме~ью Ochrolechia frigida · и други. 
лишайников, кото·рые образуют при прдсыхании плотную · темuу 
корку. ТреЩины между пятнами закрыты узкими бордюрами и 
Salix nummularia, Cassiope tetrag_ona, мхов и · лишайников в раз 
ных соотношениях. В подзоне северных субарктических тундр здес 
участвуют также Ledum pal ustre, Vaccinium vitis-idaea, Sali 
glauca. Местами наблюдается процесс зарастания пятен · и смен 

• • 

пятнистых тундр кассиоповыми зеленомошными тундрами со сплош 

ным покровом. На севере о. Эрг.е-Муора-Сисе наблюдаются про 
цессы развеивания · песка с бугров и обнажения торфа. По все 
местно отмечаются также небольшие уча~тки слабозаросших или . ~ . , .. 

п,о~т~ открытых песков. . · 
На островах Дунай, Куба -Арыыта, а также вдоль побереж 

о. Эрге-Муара-Сисе травянь1е и · Пятнистые тундры соilет·аются 
- приморскими лугами и полигонально-валиковыми тундробол.отным 
комплексами . . Они встречаются и в центральных частях острова 

• 

но занимают небольшие площади. 
Соотношение разли·чных ассоциаций на о. Эрге-Муора-Сисе ('1 ) 

по его побережью (2) и на о. Дунаj% (3) следу!рщее (в %) 

• 

. . . ~ 1 2 3 
/ 

Травяные тундры . . 
. Кустарнич~овые пятнистые туй·дры ·· · 
Полигонально-валиковые тундраболотные . 
комплексы 

. . 
' 

• 

' 52 . 

64 50 20 
27 9 10 

\ ' 

+ 26 · ~ 

Травяные болота 4 +· + 
Приморские ~уга ' 2 13 40 
Псаммофитизя растительность песков 3 2 3 

Своеобразна растительность и · островов-останцев Приморской 
рнвнины южной части делъты. Прео!)ладающий здесь абс~лют
J II .IЙ уровень - 40-50 м. ·Широко развиты . _qугр~:~сто-мочажинные 
1 у11дроболот.ные комплексы с . преобладание~ на буГрах осоковой 
(< : нrех stans )' зеленом-ошной . тунДры и в мочажинах ~травяного . 
((Jarex st~ns, ·Eriophorum polystachyon, - Е. scheuc'h·ze~1) сфагново-

1 о t>олота. На ува.n.ах ( рО и бол~е метров над у'ровJ-Iем моря) с вepтo
ll l' ,~ а отмечены бугоркавые травя но-куста рничковьiе . зеленомошные 
1 11дры . На юго-заf!адной око~ечности о .. Харданг-Сисе _описаны 
l\ t1 1 :-аrалищнопушицевые тундры. 

(:остав ассоциац~й в деЛьте Лены представлен в табл. 4.1. 
Арктические .мелкобугорковые пятнистые тундры, свойственные 

11 '('чаным буграм о. Эрге-Муара-Сисе, ра .. звиваются на сравни~~ль-
110 глубоко (до · 75 см) оттаивающих мерзлотных _ тундровых 
нод6урах, иногда с п.огребе·нным слое~ . торфа . Различаются 

t рактером растител&н.ости борд~орон, окружающих пятна, покры-
11 •1(\ во всех случаях 'Andreaea rupestris с · примесью печеночников 
11 Jiишайников. На бордюрах . отмечены две · . микрогруnпировки: 
II Ht<oвaя. ( Salix nummularia.) лишайниково .:.зеленомошная и . ивково-
1 ' ' t·иоповая (Cassiope tetragona, Salix nummularia) лишайниково-
Н'Jlt номошная. Доля участия (по покрыти;ю) ку~тарничков в них 
Н ) 50% , лишайников 15-:-25%," мхов 40- 90%. Мощность нaпoч
ttPIIнoro покрова 1- 2 см, тра .вяно-кустарничково.го яруса 5- 1 О см .' 
11 аоор видов невелик и в зна9ительной ·степени варьирует. 

Арктические тра~яньtе тундр·ы, занимающие основные площади 
) >рге-Муора -Сисе, имеют мерзлотные тундровые . перегнойно-

' Jl t 'ватые, также ГJJубоко оттаиваю щи~, но· более п~реувлажн~н- . 
111 ·1«' почвы.··. Представлены . четырьмя ассоциаЦиям»: ивково-осо-
1 с )вой (Carex · stans, Salix nummularia) лишайниково-зеленомош- . 
IHtll ; осоковой · (Carex st'ans) лишайниково-зеленомошной · мелко- .. · 
iу1 ·орковой; травяной· ( ~arex stans; Eriopho~urri m~edium., Dupo.ntia 

11 ltt'l·i) л~шайн.иково-зеленомошной с_ кассиопово-:-осоковыми ·(Са
' ' stans, · Cassiope tetragona) лишай1iиково-зеленомошными 
t i ~P а1 ·ментами, приуроченitыми к гривкам; травяной (Carex sta~s, 
1 1 ophorum ... vaginatum, . Dupontia· fisheri) JJИШ<lйниково-зелено·-
~ нr r ной. Во всех случаях развит ярус из Carex stans с большим 

IIJIII меньшим ·участием других · видов. · В напочвенном по крове 
11р11сутствуют·, а на отдельн_ых· уча.стках и содаминируют редк~~ . 
н нкутских тундрах Siphula ceratttes, Onc~phorus wahlenbergн, ·.-

t н.l r·<:'aea rupestr .. is. · Покрытие травами 30- 40%·, мхами 50- 90%, 
ll lttr айниками · и ку<;тарничками от незначительного до 25%. 
l\1,,, ота травяного яру-са 15- 20 см, напочвенного покров.а 2- 4 см. 
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1 1 1 
~ооо . · 1 1 \ 'С . б . 
о ..... а 1 еверны_е су арктически 
-о <J> .... Ф Ш о· ~ 

о ~ ~ § t:1 н . мелкобугоркавые пятнист 
~ т § ~ ~ ~ ... · тундры имеют огран.иченн 
1~!6 ·~g- ~ 

• (\2 ~ ~ ·s.. -~ ~- .. . распростран~ние. Описан и 
... · 1 ~ -~ ~ .. .g этих тундр произведено н 

~~ СУ) m · . южной qкраине о. Эрге-Му 
. ~:s: . Pt ё! :ж: "@ ра-Сисе. ·Пятнистость · 

· ~ ~ Е-4 ~ ~ н tD ' ставляе:г 50%. Пятна. ~ как 
·. · ()~. gj~tJ:~ . . 

. ·.. m ~ tD т gJ ~ '@< · в арктических тундрах, 3 
. . ф . о ... ~ .. 0 Ф тянуть! коркой из · Andгea 

- ·. · ~ ~~ р.. · ~ - ~ · 0 rupestris, _.на ·. бQрдЮрах 
cu ф о ~ .J;i IJJ ~ редкоивовая' ( Sa 1 ix gl а u Са 

. ~ .~ ~ ~ ~ · ~ ~ . кустарничкОвq-травяная (С 

' - . . 

,• 

"·' . 
' .. 

• 

' . ' 

~ birica~ С ... stans, Cassiope te 
§«S~~ 1 ~ . 
. -~ ~ Ф ~ -g ~ ragona, Diapensia obovat 
~ § ~ - ~ ~ Ж ~ V a.~cinium . vitis:.idaea) 
~ ~ ~ ~ ~ @ ~ . шаиниково-зеленом.ошная м 
~ Ц3_ о ~ ~ · .. . крогруппировка.1 · Обилие С 
~s.~ ~~ ·~а$ ~ ~ ffi .. . ~ rex bigelowii subsp. arctis 
t ~ ~ · · birica, редкой в дельте, м о 
а t1 ф о Ц3 е.. 

Н.О СВЯЗЫВ?ТЬ С пере~ЫП 

~ ~ - §! Pt: m. ~ом территорйи диk~ми о~ 
~ as .. . ~ . fJ ;х: . ~ ням·и. Развитие этой оса 

. ~ ·--~ э -~ ~ ~ m на первых стадиях. залуж 
~ gj ~ о· . ~ ... · ~ ния нарушенных сыр 

~ ~ ~ ~ gJ . ~ участков. тундр наблюд;зет 
~ ~ rd э · ft ~ g; повсеместно. С перевыпаса 
ф о ~ а Е-4 ~ 
f Ш ~ - ~ - ~ · ~ вероятно, связан~ -~ увел 
о ~ ; о · :х:4· о - ~ Ф о е9 · о чение - обилия ·н-upersia а 
О' ro О '!:а ~ О О t J · ь } ~ g ·, ~ --m · ~ .... с ica, _ uncus ig umis, . Ра 
:1~ ~ ~ 8 ~ . . ~ивающихся в ос~:I'9в_ном. 

. ; 

\ . 
С\1 

• 

~ 
0 

о -о 
0 

сырых . незадернованн 
-~ ~ N - ~ 1 : ~ ~ ~ оо уч~ст~ах.. . ~ 

... N ·ш а ·~ §. ~ 1 ~ r; · Субарктические 
. ~- ~-. - . § ~ § ф ' СХ) _а~ iИ ,J. ~ . . :ж: g; ~ ~- g.. ... 0 ~- имеют значительно 

. ~ _(J.~ s:· ~ ~ ~ - g ~за Н · 00 ШуЮ, . ЧеМ ЗрКТИЧеСКf{е, ·.' 

. 02 El ~~ ~ . • о ф "' р.. ::r:: • .. ~ . . ' . 2 ш~ ,..s.:. ~ ~ '? 1.: -8 ..q ~ 1.: . . пень пятнистости. с вер 
Ф ~ ·~~ ~- ~ ~ ~ - 0 as -~ ~ ~ · лета отмечены мел·кобуго 
8 : '01~1 '. .8' ~ ~ ~ ~ ~ .g !:! ковые rундры С? сплошн 
~ ~ ' ~ - ~ l~ ~ · 6 ~; 0 с--- ~ ~ :~~ _ растительным ·покровом, ч 
Ф i · g -~ ~-: .. · ~ - ~ ~ - - ~ ·-: ~ ~ ~ свид~тельс~~ует · о .. цалич 
~ _Е g '6 ~ н ~ ~ · ~ ! са [ ~ . смен рас.тительности в св • 

~ ~ ~ · j· ·. * Ф ~ ~ ~ ~ E-t . ~ с общим - и местным . (п 
Ф ~ .р. · · 9 ~ - 9 ~ "' ф дв·ижениИ к югу) потеплен 
о ~ ф Jr: ~ ~ 1· ::s . ~ ~- . • 

С/) С/) Е-1 • .... .... ..... .... :з:: ' 00 . 

. , 
" 
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(м 1<лимата. Об этом же· ·говорит и развитие на месте обсыхающих · 
' у tt;tроболотньiх " ко~плексов на · остров(;lх -останцах южной . части 

. . ' 

1•· .нr>ты кочкарных влагалищнопушицевых тундр. . 
' . ., 

r:еверные субарктические влагалищнопушицевые тундры п'ока 
11 'в<'стны т~,лько с западной ок9н~чности о. Хард·а.нг-Сисе . . Разви.ты 
'J' 'СЬ н-а высоте 20 м над . уровнем моря. Имеют полигонал-ьную · 
(i 'ГI) трещин · И .· rорфЯНИСТО-бОJI,ОТНЫе ПОЧВЫ, ЧТО ЯВНО СВИдетель-

' 1 вует об· Их болотном . прошлом. ··коЧки . пушицы · ЗQ-:-35 . см . высq-
' oto занимают ОК<?ЛО; 49%. площади, межкочья · выстланы .· обычными 
1\ с · убарктiiЧе-ских т-ундра~ мхам·и Au~acomnium turgidu,m·, Hyloco
IJtltttn. splendens . var. alaskanuni .. До · 5% · дает Dryas puncta.ta . . 
llвы не превышают - яруса трав . и · имеют покрытие · ок·оло 10% . . 

11 олtiгонально-валиковые ·тундроболотные . комплексы~ · за ни- .. 
м 11оrдие всю . восточнуЮ час;ь. подзоны .· арктических тундр и 
)OJII>ШYЮ часть (80%) подзоны субарктических · тундр · в дельте .. 
р .J lсн.ы · (рис. 4 ), различаются по характеру растИrельности _ка.к . · 
1\.IJiиков, так .Ji' · моч?ж;ин. В подзоне . юж.ных . арктических т·ундр 
'' евязи с трудностью · выбора · места для посадки вертрлета · 

u 

1111 r'емных описании растительности полигонально-валиковых тунд-

роf>олотных к<;:>мплексо~· не сделан_о. По аэровизуальны~ . данным, ' 
Hl•c~ площади . здесь занято тундроболо~ными . ко'мплексами с 
lll).ниrона.ми-·озерками, · 15% площади с травяными (Ca·rex stans, 
1· 1 tophoJ_um sch~uchzeri) поЛигонамИ, на · валиках развита ив ко во 
( нlix · polaris)-ocoкoвaя -(Carex stans) . зеленомошная тундр~. 

В цодзоне северных · субарктических тундр преобладают (50% 
II ,JJ(нцади) поли,гонально-валиковые тундроболотные . комплексы 
1 травяными ·(Carex stans, Eriophorum scheuch-zeci) Полигонами 
11 ивово ( Salix . glaнca) -осоковой · (Carex ~tans) .зеленомошной 
1 YII Jtpoй на · · валиках. Описание сдела·нq ·на о. Qrоньор-Арыыта на 
11ротоке· Баарчах-Юёсэ_ на высокой пойме ( 5 м над уровнем мор~) .. · 
llo•1вa мерзЛотная пойменная тdр.фяно-болот~ая в· Полигонах и . 
1 ор(рЯНИСТО-:брлотная .· на валиках. Ярус трав : в . поли·гон_ах, ка~ 
11 нн валиках, разр'~жен - (10-2_5'% · покрыти~) и состоит из не- · 
O••JII)шoгo числа· видов. На ·ва.r~иках до 5_% покрьiтия дают . Salix 
polaris, . Drya-s punctata, до 10% - Salix glauca, растущая .. не·-
ОJII•Шими, едва . riревыша~щи_ми . ярус . · трав, кустиками: . Мхи на. 

I\.1,/IIIKaX · образуiот СПЛОШНОЙ . ПОКрОВ, :в ПОЛИГОНаХ ИХ покрытие 
н 1 рt>ирует от 20 Д(J 100% в . З -ависи!\1ости . от степени ~бnодненности. 
llн валиках преобладают Aulacorrin1u·m turgidum, Hylocomium 
piPпdens var. ·alaskanum/ ·в п'олигонах Drepanocladus ,vernicos-us · и 

1 ) , I'Pvolvens . . _. При ·. ра.зрастании · валиков · на них · формируЮтся 
u . . 

устарцичковJ:>Iе зеленомошн;ь1е и лишаиниково-зеленомошные a~cco-

ttiiHHИИ. nри . обсьiхан·ии ПрQИСХОДИТ развитИе кустарНI:fЧКОВО-
1 рнвяных' тундр· с остаточной ПQЛИгоналъной сетью трещин. Ко- ' 

u .., . . 

II("IIIOИ стадиец развития растительности полигqнально-валиковых 
. ' . . 

' . 

' 
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t' 111~роболотных комплексов в цод~оне северных субарктических · 
t у11др явля·ются кочкарные влагалищнопушицевые тундрь! и буг
р1tt"l'о-мочажинные комплексы, развитые в · настоя-щее время на 

u . 

1 tl о-~'ападнои оконечности дельты. . . 
С,епr>рные субарктические. бугристо-мочажинные тундроболотные 

ttttll ,ll'KC'Ьt занимают уровнfi 40-. 50 м · на о. Харданг-.Сисе и · дру-
11 островах-останцах. Микрорельеф состоит из разной в.ысоты 
(но 1 м) бугров и пониЖений (мочажин), иногда с небольшими 

' ' IНО1 МИ. Почва на . буграх мерзлотная тундровая торфянисто-
' 1 't' внтая суглинистая, в мочажинах - мерзлотная болотная тop-
lttlllllcтo-глeeвaя~ Растительность представлена комплексом ассо-

1111 tHIIЙ с преобладанием <?соковой . (Carex stans) зеленомоi.iJ:но~ ·. · · 
1\ II J~PI>I на буграх и травяного · ·( Carex stans, Eriophoruт poly-
1 н ltyon) сфагнового болота в мочажинах. В о~ерках встреча
''"~~ заросли Arctophila fu1va, ПО берегам озерков - травяные 
р ' llннокладусово-сфагновые болота . 

lla буграх ярус трав .разрежен (около 20% покрытия), его 
llt 01 ' а 15- 20 см, к Carex stans· примешиваются злаки, разно
р IBI.(\ кустарцички, в моховом по~рове преобладают Aulacoтniuт 
111 t!i(lнт · и Ну1осотiuт splendens var. a1askanuт за исключением 

111 >OJiee в"ысоких . участков, где доминирует Polytrichuт a1pestre 
llt ·~ 1) травостой совсем редкИй). В .мочажинах заросли .... трав 
111 '" густые и высокие. Моховой покров образован сфагнами, 
' обводненных участках с примесью гидрофильных видов . 

~~ t'Jнtнocladus. . . 
1/ойменные ивняки из Salix glauca занимают сравнительно 

1 II,IIIИe ПЛОЩаДИ В прибреЖНЫХ . ЧаСТЯХ ВЫСОКОЙ ПОЙМЫ наиболее 
11 l'llll'eльныx проток: Быковской, Оленекской, .Большой и Малой 

1 Mll 'l 'cкйx. Они не редко покр:а1в·ают широкие (до 100 м) грИвки, 
р 'Jtунсь с травяными бо~отами межгривий, близкими по составу 
fH)Jioтaм полигонов полигонально-валиковых комплексов. · Имеют 
'1 ' 1'1\YIO полигональную сеть треЩин. Sa1 ix glauca . образует до- · · 
11,110 густые (сом.кнутость .0,3-0,4) заросли высотою 30-40· см. 

1 O\IIT разреженный (5- 20% покрытия) ярус из трав и почти· 
1 IOIIIIJOfl (80- 90% покрытия) покров из мхов преимущественно : 
1111\ • 11 t l1 у р n u т n i te n s, Н у 1 осот i u т s р 1 en d е n s v а r. а l а s k а n u т, 
t р 111ocladus uncinatus. Почвы nод ивняками мерзлотнЬiе . пoй
IIIII·H\ дерново-глеевые, ·оттаивают незна~·J:~-rельно., что, вероятно, 

1' 1110 с сильным замаховеннем пове_рхности. 

l/fJIIMopcкue луга, свойственные н~зкой ~ пойме, раопространены , . 
,, tJII·IIIИMИ участками ·ка~ в подзоне арктических, так и северных 

tl 'РI<тических тундр по всей дельте. Н·аибольшие. площади со-
Jн) l ' oчeнi:>I вдо-!Iь побережья и в устьях проток. Состав расти
н.нt.rх ассоциаций nредставлен в табл. 4.2. Осочково-бескиль-
llt внн (Puccinellia fryganodes, Carex subspathacea) и _ звездчат- · 
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Т а б л й ц а 4.2 

• 
Состав ассоциаций приморских луrов 

на береrу бухты Тикси (п-ов Быковский) 
.. 

1 - \ 
А с · с . о ц· ·и· а ц.и иW · 

• , Р · а с т е н и я • 

I , . 

• 

. Кустарники .. · · -· 
Salix reptans 

злаки · 

Alopecurus alpinus 
Oalamagrostis deschaapsi~ides 

... · Puccinellia fryganodes 5 

\ . 

• 

Осоковые 

Carex subspathacea 
• 

с. ursina 
Eriophorum medium 
Е. .Polystachyon 

-

Разнотравье· • • 

Oochlearia sp. 
Dendrantheпia hulteni_i 
Polyganum elliptic~ .. 

· · Potentilla egedii 
· Rhodiola· rosea .. 

Ruш.ex arcticus 
Saxifraga radiata 
Stellв.ria hl1mifusa . 
Мхи • 

• 

1 

. ' 
~ ··.. . 

Drepanocladus exannulatus 
D. uncinatus 

' 

1 

.. 

• 

• • 

2 

4 ' 

2 
, 

1 

2 

2 

-' . 

• 

• 

3 

·2 

2 

2 

1 

3 
2 
2 

3 
2 

. . . 

• 

4 

. 1 

3 

.. 

, 

2 

4 

2 

3 

3 
1 
1 

2 

2 

• 

-* I - осочково~ескильницеsая; 2 - Звездчатково-осочковая; . ' 

З- иво~о-раэнотравная; 4 - ·раэнотравно-дюпонциево-пушицевая. 
1 ' • ." 

ково-осочковая (Carex subspathacea, Stellaria humifusa) ассоц 
ции зан·Имаю:г наиболее низкие сырые, иногда обводненные уч 
ки. Ив~во-разнотра~ная . (Rhodiola rosea, Dendranthema hult 
Salix . reptans ). ассоциация развивается на' повышенных, выхо 
щих из зоньi действия при·ливов уровнях 'qольшей частью с кр 
генным буrорковы.м . микрорельефом, а р.а.знотрав.но-дюпонци 

66 
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.. 
. 

11V111 Ицевая (Eriophorum medium, Dupontla fisheri, Rumex arcti-cus) -
11 1 низких, но удаленных от nобережья и · редко зали.вающихся 

11 t ·тках. Почвы под _всеми . ассоц~ациями тундровые маршевые 
н рноuво-глеевые суглинистые .. В первых двух травостой довол~но 
tYt"I 'OИ,u покрытие около 70%, высота до 10 ~м. В ивово-разно-
1 р 1 внои ассоциации покрытие растениями меньше, · встр·ечаются 
1 HJII•Ie уЧастки грунта. В разнотравно-дюпонциево-пушицевой acco
lllllii~Ии травостой средней густоть~, двухъярусный. Верхни» . ярус 
( Н) 40 см) образован Rumex arcticus, основной (20--:-25 см) -
11' Eriophorum medium и · Dupontia fisperi . . ПоявляютсЯ· .. мхи. 

ll a встр~чающихся ·в полосе . приморских лугов · мелководьях 

1
1 1 1виты заросли Hip_puris · tetraphylla, Arctophila fulv'a и Ranuncu-
11 l1yperbore.us subsp. tricгenatus. .. , 

-~ 

\ 

- ) } 

• 
1 

4.2. ХАРАУЛАХСКИй ХРЕБЕТ 
· (СЕ~Е~НЬIА . Yt:tACTO.K) 

llрилегающий к дельте р. Лены участок Хараулахского ~реб- , 
1 1 (до широты п. Тикси) облада~т~ мягкими фор!vfами реЛьефа 

t()солютными высотами 200- 300, до 500 м. Отдельные гряды 
11 сонки ра~~еляютс~ долинами рек. и довоJiьно широкими· озерно:. 

ОJIМИстыми низинами~ сформировавш~мисSI nри таянии малопод-
нв 11 ~ ных покровных льдов [Егорова, 1965] . · · · 

lla большей . ~асти территории преобладают терригеиные пo
I•OJLI)t (песчаники и алевролиты) пермскоrо возраста, на северной 

11 О1rсчности- терриг~нно-карбонатные породы (карбонатные кон- . 
1 номерат.ы) . нижнего каменноуi:'~льного возр~ста . и карбонатные 
( lt 'нsРстняки, доломиты) девонского возраста *. · ·. . ~ 

llижние участк;и гор · покрыты тундровой растительностью (гор-
111» •·ундровый пояс), верхние - эпилитнолишайниковыми кaмeниc
II·IMJI пуст_ынями. На . широте п. Тикси и северне·е в г~рно-ту.нд
ровом поясе различаются . два подпояса: верхний _;_ · горных аркт·и-
н СI<ИХ тунд:р, преимущественно щебнистых алекториевых (Alecto-

1 lt ochroleuca) и дриадовых с большим (до 50-, 70%) , участием 
111 \fHIЯ с _ эпилитнолишайниковой ·растительность·ю и нижний -
1 орных северных субар __ ктических тундр, преимущественно травЯ-
1111 ': осоко_еых ( Carex stans) и · влагалищнопушицевых со cплoш
III•IM или _почти . сплощным_ задервением почвы. В· нижнем подпоясе 
11 ' склонах часты деллевые, пятнистые · и .бугорковые ·· вариаi:IтЫ 

: 

1 \' llдp. В межгорных депрессиях в · тундрах часто развита поли- ~ 
lttiiHJiьнaя _сеть трещин. В' долинах рек отмечаются участкИ полиго-
11 tJII)но-валиковых тундраболотных комплексов, вдоль русел - ив-

'' 11 11, по берегам озер· - заросли Arctophila fulva, Car~x stans, --

1 Государственная геологическая. карта СССР. М., 1957 
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Eriophorum medium. На г~лечных террасах местами · '.(у . п. Тике 
развиты красочные луга с Chamerion latifolium, Polemoni u 
acutiflorum и другими видами. ~ 

На Хараулахск9м хребте в районе о. Тит-Ары находит<;:я сам 
северное местонахождение Caragana jubata - реликтового 
Якутии кустарника [Караваев, 1948; Редкие и исчезающие ра · 
ния Сибири, 1980]., . . 

В местах забоев снега повсеместно встречаются нивальн 
кассиоповые (Cassiope tetragona) тундры. · . . . 

Наблюдающиеся на северном отрез·ке Хараулахского . хре'"'"" 
сочетания. растительности имеют· r;iecтo и 'На нах·одя·щихся южн 

кряжах : }\унга, Найбинском и др. и могут считаться характерным 
в целом д~я севера Верхаянеких гор, хотя состав ассоциаци 

- u 
на отдельных участках может, конечно, в какон-то степени варь 

ровать. На Хараулахском хребте, по данным таксации с вер 
··, лета по маршруту от п. Тикси до п. Сокол, пояс каменистых п 

стынь и. подпояс горных арктических щебнистых тундр занима 
39%, подпояс горных субарктиЧеских тундр - 61% территори 
в составе последнего травяных тундр ~ деллями ~ 40%, кустарии 
ковы~ тундр частично с деллями -:- 15, кассиоповЬJх тундр 
2 и травяных болот - 4%. 

Др.иадовые тундры, распространен~ые в инте.рвале 150- 450 
над уровнем моря . на горных подбурах и ·гарно-тундровых iце 
нистых почвах, представлены разнотравно-дрнадовой щебнисто 
ивковоu (Salix роlаris)-дриадовой щебнистой и дри~довой зелен 
мошнои ассоциациями . Разнотравно-дрнадовые тундры широк 
распространены на склонах и каменистых взлобках межгорны 
депрессци в окрестностях п. Тикси. UЦебнистость · в них около 80 
Специфичен состав флорь1, включающей группу видов: Festuc 
auriculata, Роа pseu·doabbreviata, Carex glacialis, Artemisia Ia 
gopus . s~.bsp. trini_ana, . Arenar~a . formosa, Silene . steriophylla 
S. p~uctfolta, Novoste~er~ta glactalts, Rhodiola rosea,, .Claytoni 

· arcttca, имею~их _ распространение преимущественно в тундра 
низовьев . р. · Лены наряду с более обыЧными · видами . Hierochl 
alpin·a,_ Роа glauca, ·carex ·rigidioides, Oxytropis . nigrescens н 
многими другими. · Своеобразен и состав мхов и лишайников 
включающий большое число эпилитных- видов. К ,преобладающи~ 
о:но~ятся: A!ectoria ochroleuca, Coelocaulon divergens, Cetra ria 
ntvalts,. Asahtn.ea chrysantha; ParmeUa omphalodes, Hypogymnia 
subarcttca, Rhtzocarpon geographicum, Rhytidium rugosuni, Ra· 
comitrium lanuginosum, Thuidium abietinu.m. 

• 
Дриадавые зеленомошные тундры вGтречаются как на скло 

н ах, так · и в . долинах небольщих речек. Покрытие повеRхности 
почвы почти сплощное, дриадой занято 30-.: 50%. Часто ей содо 
миниру19т Salix polaris и Salix ·reticulata, из трав обычны Rho . . . . 
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IIPI:t rosea, Oxygraphis glacialis, Novosiev~rsia glacialis, Clay
tr нt ia a rctica Festuca auriculata, Koeleria asiatica н др. В напоч-, , 

н IIIIOM покрове преобладает Hylocomium splendens var. alaska-
1111111 . Ярус мхов 3- 4. см, трав - 10- 15 см высоты. 

11вково-дриадовая щебнистая тундра характерна для вершин , 
1' ' Jroв северной оконечности Приморского кряжа. Ще.бнистос:ь 

н IIPЙ 50%. Кроме доминирующих Dryas punctata и Saltx polarts, . 
tн 1 рсчаются S. reticu.lata, S. berberifolia, Cassiope tetr-agona, Arctous 
1lp l11a. Из трав · н .аибол.ее обИ.f!ь.~~~ Carex ~_igidio~des, . С .. ~isandr~, 

1 1 ~ 1 acia lis 1 ·oe$champsta brevtfolta, Novostevers.Ia · gl actalts, Saxt-
11 , ,~a ·. oppositifolia, Astragalus urribellatus и · др. · Высота ярус~ трав -
1 о 20 СМ, мохово-лишайникового яруса 3~4 см-. Последнии раз-
1' 1 ')1\РН без явного преоблаДания отдельных вИдов. Характерно 
11 р11 сутствие Cetraria tilesii, Phxsconia muscigena, Ramalina 
lllll <fU istii , редких в тундрах Якутии. 

1/ивальные кассиоfJ,овые тундры распространены повсеместно 
IH' н>льшими участками в местах долгого лежания снега: на на-

u 

1 орных· террасах, у подножии скло~ов, преим.ущественно на вы-

о ' 'ах 200 м над уровнем моря и ниже ( ~ подп<?ясе горных ceвep
lfl,t x субарктических тундр). 

1 Iочвы горно-тундр.о~ые перегнойно-глееватые и торфяни·стые 
1 . t менистые, иногда подбуры, поверхность бугорковая или выров
II• ' IНi ая . Кустарники Salix glauca, Betula exilis присутствуют, но 
1руса не образуют.· .Cassiope tetragona дает 30- 50% покрытия. 
f 1 рисутствуют, и ног да содаминируют Led um pal ustre, Vaccinium 
11 liginosum, V. vitis -idaea, Empetrum nigrum, Salix polaris. Из трав 
(1 0- 20% · покрытия) наиболее обычны: Carex bigelow!i subsp. 
11 ctisibirica, Arctagrostis latifolia, Роа arctica, Hierochloё alpina, 
lt1 zu la confusa, Polygonum tripterocarpum и др. Напочвенный 
11о1<ров хорошо выражен, с __ преобладанием Hylocomium splendens 
v 11· . а laskanum, Cetraria cucullata и Dactylina а rctica. Xapaк
tt ' J>IIO присутствие нивальных вИдов: · Cetr?r.ia ··. delisei, Nephroma 
11 ·tica, N. expallidum и Др. . . ' . . . 

Травяные тундры, преобладающие ·в подпоясе горных северных -
' у()арктическИх тундр, · ·представлены uосоковой (Carex s~ans) 
''J t сномошной _ и кустарничково-осоковои. ( Carex stans, С. btgelo
\' ii subsp. arctisibirica) лишайниково-зелен.омошной . бугор.-ковой . 
1 с ·оциациями. Осоковые зеленомошные тундры занимают . наибо
IРР сырые, часто переувлажненные местообитания по полосам 
' 1 'ока, у подножий склонов, в межгорных ' депрессиях с торф~ 
llllсто-глеевыми почвами. В них хорошо развит ярус трав с преоб
н .t ;tанием Сагех stans (высота 20 см, покрытие 39- 50%), кото
l'''' й скрывает ·более редкий и низкий ярус из ив ( Salix pulchra, 
'· fl:lscescens, ·S. saxatilis - на нивальных участк~х). Пышный 
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мо~овои ~акров образован Hylocomium splendens var. a·laskanu 
Aulacomntu-m turgidum, Tomenthypnum nitens. 

Кустарничково-осоковые лишайник<?во-зеленомоi.uны~· бугор 
· вые тундры также расп.ространены как на склонах, так ~и в ме 

горных д~пр~ссиях, часто у;частвуют в деллевых и полигональны . . 

· .,. · компле~сах~ заним~я по.тi<?жИт~льные эле·менты микрорельеф 
П<;>чвы гарно-тундровые _ перегноино-глееват_ые щебнистьiе и о 
леенные · щебнистые подбуры .. · Пятнистость До ·20%. · травя·но.й яр 

~ (высота .15-2~ с:м . и покрытие 20-· 45%) образован Carex sta 
или С: btgelowн _subsp. arcti_sibirica с примесьiо других вИдов осо 

. ~ушиц, злако~ и . р.а.знотр~вья . . Кустарнички Salix polaris, S. г 
• 

. . 
• • 

. ttcula_ta, Casstope tetragona, ~- Yaccinium vitis-ida.ea, V. uliginosu 
и Ledum . pa.l.ustre да19т 10- 20% покрытия. Приб-!!Изитель 
та~?е же покрытие образуют и кустарники: · ивы, иноrда Betu 
extlt_S, ка~ и в . предыдущей . ассоциации, не превыщающие яру 
трав. Покрытие мхами 50- 90%, лишайниками 10- 30%. Цр 
л~дают обычные . виды субар~тичес.ких тундр, на бугорках 
Dtcranum, PolytrJcbum, Cetrarta ·cucullata, С. islandica, ме 

·. ними .- Aulacomnium · tu·гgi.dum и. Hylocomniurn splendens va 
alaskanum. 

Вf!-агалищнопушицевые · тундры отмечены на абсолютных в 
сотах 100- 200 м в составе де~левых · комnлексов с мерзлотны 
ту~дровыми торфянисто-глеевыми или rлеевыми тиксотропны 
почвами на валиках и торфянисто-болотными почвами в ложбина 
Валики . по!<рытьi об·ычной редкокустарни·ковой Лишайнйково-з 
лено~ошнои влагалищнопушицевей тундрой. 

ff • Всегда р~звиты разреженные ярусы ~з Betula exilis и куста 
ничкоu: Leduщ palustre, Vaccinium v~tis -idaea, Cassiop~ tetragon 
Vaccinium uliginosum_. Напочвенный , покров образован Aul 
comnium tцrgidum, Hylocomium splendens var. alaskanum, Cetr 

· ria cucullata й др.· Мощность e·ro (~коло 4 см, кочки пушиnы 2 
зо· см высотою занимаю~ до 30%· площади. в ложбинах покр 
тие пушицей ·меньше; но кочки достИгают 50 см высоты и 
70 см диам~тра. Боле~ густые зар-осли образуют .кустарни 

· в них увелиЧивается обилие ив - Saiix pulchra, s·. fuscescens. Пы 
· но р·азв~т напоqвенный покров; состоЯщий . из . Aul<;icomnium tur 
dum и видов . р. Sphagnum. · , · 

•• ,. . . 

• • !" . ... 
4.3. КРЯЖ ЧЕКАНОВСКОГ.О (CEB.EPtiЬIA УЧАСТОК)· 

-
' . 

КряЖ · чекановского по сравнению ~с Хараулс:tхским хребт 
выше (400- 500 м над уровнем моря), и.меет грядовое строен 
сложен на большей части : · площади · терригеиными порода 
(песчаники, алевролиты, арrиллиты) мелового возраста, ·в гор 

• 
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IIJ 'Upдaм-Taca - триасового · и · пермскоrо возрастов · с участием 
tt < оста~е · нижн~го триаса карбонатных фаций (известняки).! 

()бщий характер поясности растительности .на северном участке 
IIPiiKЗ Чекаиовекого близок к :гак_овой на Хараулахском хребте.' 

. . u 

iJ Р<'Ь также выделяются пояс эпилитнолишаиниковых каменистых 
II Y ('TЬIHЬ и горно-тунДровый пояс. Последний п'одразделяется ,Н~ 
IIHt подпояса -горных арктических . и север.ных субарктических 
IVIIJ~P · Как и на Хараулахеrв подпоя~е r.opflыx · арктических тундр 
llрt·обладают щебнИстые дриадавые и . алекториевые тундры, 
н 11одпоясе север~ых субарктических . тундр -травяные. · . 

lia кряже Чекаиовекого иное, че·м на Хараулахском хребте 
'оотношение поясоь и подпоясав, а также основных групп сла-

1 tiOIЦИX их ассоциаций. Отличается и состав 'самих ассоциаций . 
• .. u . .. 

)tllt Jiитнолишаиниковые. кам~нист~;>Iе пустыни · занимают значитель-

111·1 • площади (16%) ЛJ-IШЬ на самой северной части кряж~ (вдо:Ль 
( )J t енекской .протоки). Преобладает здесь поДпояс г9рных аркти
'lt'еких . тундр (53%, в .том числе др и адовых тундр 28, алекто
рJн•вых 25%). Подnояс горных субарктических тундр · занимает 
ltt't'ГO 28% территории. В нем значительно (10%) участие поли-
' 011нльно-ваJiиковых тундраболотных комплексов. Южнее (по линии 
11 'IН:\сечения кряжа · се~ернее о. Тит-Ары) каменисты'х пустынь · 
lt•Prти нет, подпояса горных арктических и субарктических тундр 
' tнимают по 50% . территориИ. В подпоясе горных арктических 

1 у ндр преобладают дриадавые (30%) и алекториевые (20%) 
1 ундры . . . ' , 

Наиболее интересны и своеобразны, возможно, эндемичны на 
1 рнже Чекаиовекого . кассио.пово-дриадовые щебнистые тундры 
t Novosieversia glacialis (подпояс · горных арктических тундр). 
( >11и развиваются на r-орных подбур ах, большей .частью на вы ров- · 
IIРнных . или со слабым уклоном поверхностях. Щ~бнистость до-
t l1 llraeт 4·0·%.· .. Покрытие кустарничками тоже порядка 40%, в том 
'lllcлe Dryas punctata и C.assiope tetragona около. 30%. Харак
I Ррно присутс.твие Salix nummularia и ·· Diapens.ia- _obovata, рбыч
'''•' х на песчаных субстратах. - Среди трав сравнительно . обильны 
Novosieversia glacialis, Papave.r /czekanovskii, .Saxifra·ga fit~a, 

. oppositifolia, S. flagellaris. Как и в дриадо!3ых тундрах Xapa
YJtaxcкoro · хребта,. здесь встреч~ютс?J Claytonia arctica, .RhodiGla 
1 osea, Oxytropis nigrescens и . многие другие ~иды. Мхи д~ют 
ОI\ОЛО 20, лишай·ники около 10% .. покръ1тия. Преобладают Hyloco
llltttm sp'lendens var. al.askanum, Dicranum muelenb~kii, Thamnolia 
v t • 1· m i с u l а r i s , .. As а h i n е а ch ry s а n t.h а. 

Д:ля крутых склонов с обильным стоком с верхних участков 
•• 

1 ор, на высотах более 400 м над уровнем ·моря, характерны 
1 имплексные . полосчатые щебнистые тундры: Почва, как · и под 

* Гоr:ударственная геологическая карта СССР. М. , ~ 957 .. 
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предыдущем ассоциациеи,- горныи подбур. Микрорельеф 

узких ( 1- 2 м) полос стока и едва их превыrрающих по вые 
сухих полос, вытянутых по склону сверху вниз. Основная ра 

ница местообитаний - в условиях увлажнения. По полосам сто 
развита кустарничково-осоковая (Carex bigelowii subsp. arct 
sibirica) з:леномошная тундра. Щебнистость в не.й 35%. Покр 
тие осокои и кустарничками, nредставленными Salix polari 
Dryas punct~ta и C~s~iope. tetragona, по 15%. Ореди рази 
тра~ья Petasttes ~~actalts, Oxygraphis glacialis, Corydalis arctic 
Saxtfraga redofskн, · характерные для подобных местообитаим 
и р~д обь!ч~ых видов дриадовых . тундр, в том числе Novosi 
versta glactalts, Claytonia arctica, Sax~fraga oppositifolia и др. Сре 
мхов, выстилающих почву, кроме Aulacomnium turgidum и Hyloc 
mium splendens .var. alaskanum, ряд более влаголюбивых видо 
Drepa~o~ladus revolvens, D. latifolius, Orthothecium chryseu 
Rac?mttrtum lanuginosum и др. На приподнятых полосах обили 
дриады· увеличивается, осоки ~ уменьшается · до единично 
Намного меньше становится мхов, появляются лиШайники. Соста 
разнотравья близкий. . 

В подпоясе горных северных субарктических тундр, как и н 
Караулахеком хребте, прямостоящеосоковые (преобладают) тун 
дры сочетаются с кочкарными влагалищнопушицевыми, ницальны 
ми к~ссиоповыми и др.; часто ..,имеет место деллевый или бугор 
ковыи микрорельеф, связанным с криогенными и склоновым 
процессами. 

4.4. ОСТРОВ ТИТ-АРЫ , 
.. . 

Граница с притундровыми (горными) лесами в 
р. Лены проходит по р. Огонньор-Юреге (прИмерно 71 °25' с.ш.) 
по правому берегу и по р. ХатыБiстаах (примерно 71 °35' с.ш.) -: 

• по левому: Леса занимают здесь нижние части склонов, сменяя,с 
на высоте 100 200 м 1-lад уровнем .. моря горными тундрам и. 
Ино~да встречаются фрагменты подгольцовых кустарников Pinus 
pumtla .. на _кислых .породах и Caragana jubata, Rhododendron 
adamsн, ·Saltx recurvtgemmis - на известняках. 

Севернее лес в~Iпадает и склоны сплошь заняты тундрами. 
Растительность долиf!:ы р. Ле.ны, развитой небольшими фрагмен
там.~, сохраняет характер подзоны притундр9вых · лесо.в. Здесь 
вст~ечаются участки закуетареиных Duschekia fruticosa [Петров
екн-и , 1959] и облесенных лиственницей (Larix cajanderi) поли
гонально-валиковых комплексов, участки лиственничных редин 
по блочн?му микрорельефу, доходящие до примыкающего к дель
те о . Тит-Ары. До широты о. Тит-Ары доходят и небольшие участ· 

... 
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11 JI Иственницы по распадкам гор. К северу от о. Тнт-Ары в виде 
1 1 1 н 11 иков лиственница идет по правому берегу р. Лены на 10-

1 • 1\м и по левому - на 50 км [Полозова; 1961]. .., 
llrpвoe научное описание .листвен~ичных редколесин на о. Тит

р1 .1 было сделано А.К.К~яндером · в }.901 г .. Лиственница. в то 

1 1''\мя имела высоту 3- 5 м. Древостои состоял . из ~скр~~ленных 
1 ' lн'вьев с обильным черн·ым войлоком (Bryorta ~tmpltctofl) на 
1\~' l'l<ax . Бь1л развит густой покров из мхов и лишаиинков и тра-

1н1110 кустарничкавый яру~. Из кустарников· отмечались ч~тыре 
" 11 1 ~а ив, береза тощая, красная смородина и шиповник [Ко~аров, 
1 ' ) ~() ) . Б.А.Тихомиров, В.С.Штепа и И.П.Щербаков, поб~Iва~шие 
11 1 о. Тит-Ары 50- 60 лет спустя, установили; что описанное 

J". Каяндером редколесье вырублено в 1942- 1943 гг. Сохр.анилс._,я 
! () р убочный подрост, в небольшом количестве появился новыи. 
ll м н дано описание группировок с участием лиственницы и в целом 

1
1 1 етительности .острова [Тихомир.ов, Штепа, 1956; Щербаков, 1965] . · 
t., 111 и посещения острова относятся к 1972, 1977, 1982 и 1984 rr. 

J.Ia о. Тит-Ары развиты четыре террасы, раз.тiичающиеся по 
l\l•r coтe и характеру растительности. Первая пойменная (6- 8 до 
10 м над уровнем моря} сложена · в основном !lесч_ан~Iми отло- _ 
1 Рниями с ·пионерцыми группировками Leymus ~tllostsstmus, Des-
' ll :t tnpsia brevifolia, Роа alpigena, Papave.r pulvtnatum и др. Зa
lllt мaeт 40% площади острова. Вторая терраса (9- 12 м над уров
I Н м реки, 15% площади острова) имеет тетрагональный ~икро-
1' 'J i ьеф. Узкие (до 0,5 м) валики покрыты кустарничковои или 

1 равяной зеленомошной · тундрой, местами слабо за~у<;тарены 
\)tl schekia fruticosa. Кое-где встречается лиственничным подрост 

1 .., 

IН ' J 'Стативного происхождения. На это и же террасе, на участках 

• 

11 овыше, ольховник на· валиках образует густые заросли до 1,6 м 
1\l.tсотою. По берегам стариц распространены довольно высоки~, 
JLo 1,5 м, и густые ивня·ки с Salix alaxensis, S. hastata, S. bogant-
1 \ Pн s i s , S. lanata, S. glauca и S. pulchra, обычные для ' подобных 
МРстообитаний в подзонах южных субарктических тундр .и при-
1 у ндровых лесов. В год~1 высоких паводков ( 1984) терраса . так~ е 
,, , Ji ивается·. На третьеfl террасе (14 18 м над уровнем реки, 20% 

I I J Joщaди острова) тетрагональная сеть иного характера: валики 

'дРсь дост·игают 1- 2 м ширины. Куртйны ~ист~енниц семенного . · 
II J I И пораелевого происхождения окружа_19т центральные части 
11олиtонов. Деревца высотою 1 1 ,5 м количество.м до 53 на 
100 м2 намного превышают число пней, оставшихся от срубленных 
Jl<' ревьев. В покрове обычные виды кустарничковых зеленомош-
11ых редкокустарниковых тундр. В . числе кустарников Betula 
Px ilis и Duschekia fruticosa. На этой же террасе в север.ной части 

1 • 2 
1н·трова куртины лиственницы площадью 1 ОХ 7 м и высотою l ,5-
,\ м встречаются · вмеете с ольховником среди псаммофиtных кус-

. ' 
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тарничковых тунд·р с Dryas punctat~, Cassiope tetragona и др. 
покрывающих песчаные наносы. Одна из таких куртин описан 
В.Н.Андреевым в 1972 г. Лиственни;ца высотою 2- 2,2 м и диа 
метром 3 5 см образовала редину с сомкнутостью крон м·ен 
0,1. Деревья , были нормально развиты., · обильно плодоносили 
В западной части острова бли~е к Булкурекой протоке И.П.UЦер 
баковым [ 1965] описана травяная з_еленомошная . редкоивнякова . . 

. ту~дра с кольцами лиственничного · подроста · на невысоких песча 

н'ых буграх (от 3 до 10- 15 групп на га); л.иственница зд 
имела в . 1962 г. высоту 1,5 2,2 м и· возраст 18- 35 лет. Четвер 
тая, самая древняя, терраса имеет вид увала, возвышающегос 

над остальной частью острова~ Она · разбита глубокИми лощинам 
и озерами на крупные блоки, ~_<оторые в свою очередь . неглубоким 
узкими понижениями разделены на небольшие выпуклые полигон 
с ыера~номерным типично тундровым мелкобугорковым микрор 
льефом. Растительный покров бугорков, имеющих 10- 25 см в 
соты и занимающих 30% площади, и понижен·ий между ним 
(70% ~лощад~ несколько различ()ет~я. Лиственница растет 
понижениях, распределена по площади довольно равномери 

- имеет высоту от 0,3 до 1,6 м. Самые высокие экземпляры д ост 
га ют 2,5 м. Даже тридЦатисантиме-rровые · экземпляры плодоное 
Деревья отстоят друг от друга на расстоянии от нескольких дес 
ков сантиметров до 1 О м и более. По данным И.П.Щербако 
[ 1965], на 100 м2 насчитывается до 15 деревьев и 22 пней. Под n 
логом лиственницы развита редкокустарниковая ·(Betula exil· 
Salix), кустарничковая (Ledum .Palustre, · Cassiope tetragon 
зеленомошная бугоркован тундра. Микроассоциация бугорк 
отличается обилием злаков, преиму·щественно вегетативных побе 
Calamagrostis sp. и Arctagrostis latifolia, присутствием лищайник 
К поннжениям приурочены ивы, здесь много морqшки, в напо 
венном покрове господствует Hylocomium splendens var. alaskanu 
Полный сп·исок видов представлен в табл. 4.3. Под лесо~унд 
вым лиственничным ре.цкол~сьем развиты мерзлотные тундров 

торфянисто-глеевые почвы с глубиной оттаиеания до 40 см (с 
дения Д.Д.Саввинова). · . . . 

. Из, сказанного видно, что . растительность дельты и прилежащ 
к ней участков долины и гор отличается большим разнообразие 
в дельте развиты д~е подзоньl: южных арктических и северных с 

арктических тундр. Наибольшие площади приходятся на поел 
ние. В связи с особенностями геоморфологического строен 

. u 

дельты, в частности в связи с различием высотных уровнеи 
u u u u 

западнон и восточном частеи, наличием в западнон части пе 

веяиных песков и особого рельефа поверхности, несвойстl)енн 
u 

другим дельтам, а также в связи с налиiJием в южнои ча 

островов-останцев недельтового происхождения растительность 

. . 
1 

. \ 
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11 ндного, восточного и южного участков значительно различается. 
\ннадная и южная части дельты наряду с чисто дельтовыми 
р .. t стительным_и ассоциациями и комплексами в ~иде приморских , 

~ Т а 6 л и ц а ·4.3 
• 

Состав микроrруintировок лесот.ун.цровых лиственничных 
(Larix cajanderi ) редколесий на о.ТИт-Ары . · 

• 

• 

Р ас т_ ения 

Редкоберезовая злаков~ Редкок.устарнико
.кустарничковая лиmайни- вал ( Betula exilis, 
ково-зеленомошная . Salix) 

. . -
I 

l('устарники 

Betula exilis 
Salix glaucв: 
s. pulchra 

\ 

. . . 

Iwстарнички " 
Oassiope tetragona 

• 
Ledum palustre 
VacciDium vitis-idaea 

:Jлаки · 
Arctagrostis latifolia 
Calamagrostis sp. 

' 

Разнотравье 
Oardamjne bellidifolia 
Lagotis mtnor 
Luzula contusa. 
L. nivalis 

Neuroloma nudicauiis 
Pedicularis .lappanica 
Р. vert1c1llata . ' 

Polygonum tripterocarpum 
Pr.rola grandiflora , , 
Ranunculus lapponica 
Hubus cbamaeDiorus .. 

Мхи 
Aulacomnjum palustre 
А •. t~gidum 

. , 

, 
/ 

.. 

' 

• 

. 2 

2' 

2 
2 

2 

2 
2 

2 

1 
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морошково-кустар~ 
ничковая зелено-
мошная 

-

• 

, 

3 1 

2 
2 
2 

3 
2 

1 

1 
1 

2 
2 . 
1 . 

2 
1 
2 

2 

1 

3 

2 

2 
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• 

' .. • 

о 
• к о н ч ан и е т а 6 л.4 .З 

, .. • 

[ I 2 
1 

3 , 
') 

• 
• ·-Dicranum congestum • 1 1 

• D. spadiceum 
• 1 ' 1 ,.. 

Drepanocladus uncinatus 1. 1 
Цylocomium splendens 3 б . 
Polytrichwn_ j11ni perinUПJ. •• 1' 1 

• , 
Ftilium crista-castrensis . 1 1 

' • Rhytidium rugosum 1 
' 

Sphagnum contortum 2 
, ' . s. girgensohn:ii 2 . ' ,, 

s. warnstorfii 2 
\ 

Tomenthypnum nitens 
• 

1 2 , 

Лиmаttниiси 
• ' 

• 

Cetraria cucullata 3 1 
• 

с. islandica 2 1 
Dactylina arctica \, 

2 1 ' . . 
Ochroleel1ia. sp. 1 1 
Peltigera aphthosa 1 • 

' 1 . луГов, болот, тундроболотн~Iх комплексов, ивняков включа 
тундровые ассоциации, . дельтам несвойственные. В · числе их ........... 
мелкобугоркавые пятнистые · rундры песчаных бугров с · Andreae 
rupe~tris на пятнах и травяные тундры с Siphula ceratites, фор 
мирующиеся при ' обсыхании полигонально-в~ликовых тундраболот 
ных комплексов на песчаньitх почвах (западная часть); влагалищно 
пушицевые и травяно-кустарничк<?вые зеленомошные тундры (юж 
на я . часть). · · · . 

Прил~гающие к дельте северны€ .. отрезки · Хараулах~кого хреб 
та и кряжа Че.кановского : лежат в подзоне северных субаркти 
ческих · т~ндр. Это сказывается в характере растиrеhьности ниж 
него подпоя са, сложенного · в -. основном · травяными тундрам и ~ез 
выраженного .яруса .кус~арнИков (если он имеете~, то образова 
в основном _ ивами и не пре.вышает яруса трав-). Принадлежиост 

·территории к тундровой зоне проявляется · в присутствии в депрес 
сиях .полигональнь~х форм м~крорельефа и соответствующих. комп 
лексов растительности; напри·мер, в долинах · полигонально 
валиковых тундроболотн~Iх ' комплексов нарЯду ~ типично горными 

• 

ассоциациями галечных разн~травных лугов. 

· На Хараулахском хребте и на кряже Чекаиовекого 

, 
' \ 
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М«'сто одинаковый тип высотных смен растительности. развиты 
Jll\a пояса : эпилитнолишайниковых каменистых пустынь и горно-
1 ундровый с · двумя ... подпояса-ми ~ горных арктических и субаркти-
'Н'ских тундр. . .... 

К числу общих особенностей растительности гор~ых участков . , 
О'I ' НОсится также широкое развитие деллевых, пя~нистых и буr:ор-
1 оных тундр, формирование которых связано с и~тенсивность~ 

, I\JIОновых и криогенных процессов, усиливающи~ся с повыше-

11rtем экстремальности климата к северу и с высотои. · · 
' Вместе с тем особенн0сти положения и сложения поверхности 

' араулахского хребта . и · кряжа Чекан~вского, а т~·кже раз~ичия 
,, составе флор, связанны~ с историеи их формирования ( непо
' ' Р<'дственна~ связь Хараулаха с юж~ыми отрезками Верхаянекого 
рrбта ) опр·еделяiQт и ряд различии их растительного по крова, 

но:~вол~вши.х В.Д.Александровой [ 1977] отнести Хараулахский 
р(\бет и ~ряж Чекаиовекого к раз~ым геоботаническим подпро-

1\ltнциям. . 
На Хараулахском хребте четко вь!ражены _оба пояса, . при 

)'I'OM 'В ГОрНО-ТУНдрОВОМ НаИбОЛЬШИе ПЛОЩЗДИ . rрИХОДЯТСЯ На НИЖ-
1111Й подпояс субарктических тундр. На кряже Чекаиовекого пояс . 
1 аменист·ых пустынь прослеж.ивается только на его са-мом север: 
11ом участке~ На остальной территории выражен горно-тундровыи 
IIOHC с приблизительно равными по площади подпdясами горных 

1рктических и субарктических тундр. На кряже Чекаиовекого 
11 амного большие пЛощади, . ч'ем на Хараулахском хребте, .заняты 
liJIСкториевыми tундрами. Имеются различия в составе дри ·адо-
1\ЫХ тундр. . 

Нижние участки долины р . . лень~ .и о. Тит-Ары имеют лесотунд-
.., 

ровый . характер. Наряду с ~ссоциациями, еваиственными ц дру-
111м ) долинам рек в подзоне притундровых лесов ( закуетареиные 
I)JJьховником · и qблесенные полигонально-валиковые комплексы), 
11 а о. Ти.т-Ары име.ется участок уни:кального л~ственничног.о ред-
1 олесья не и·меющего аналогов на остальнон территори11 при-' . 
r ундровых лесов Якутии. 1 . • 

Лесная р~стител~:>ность в. долине · р. Лень! фак:ически смыка
~·тся с с~верными субарктическими тундрами южнои час!и дельты. 
11 меет место выпадение [Юрцев, 1964·] , верне~, бореализация под
,о 11ы . южных субарктически~ тундр, связанная с общ~Jм .п..,отепле
IIIIСМ климат~ [Андреев, . 1956, 1975] и отепляющим д~и~твием 
сакой крупной· реки, как Лена. -- . . 

Сказанное свидетельствует . о большом своеобраЗии и . непов-
1·оримом xapa~iepe · раст~тельного покрова низ~вий р. Лены. 
Уникальность целого ряда · растит~л~ных ассоциации (лесотундро-
1\l.t е лиственничные · редколесья о. Тит-Ары,_ реликтовые , заросли 
< ~ aragaria jubata на Хараулахском хребте, . пятнистые туl-Iдры . с 

• 

• 
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Andreaea rupestris и травяные с Siphula cerat1tes, горные др 
довые тундры, содержащие в своем составе редкие виды, за 

сенные в Красные книги . и региональные списки редких · вид 
в частнос~и Rho.diol а rosea) требует организации их 9хран 

Необходимость прирадоохранительных меро~ри~тий в низов 
р.Лены ~ызывается и возрастанием антропогенной нагрузки на 

u u u 

растительным . покров, с-вязаннои с хоз~иственным ,исполь~овани 

территории. В дельте р. Лены широко развито рыболовство, про 
u u 1 

водятся плановыи отстрел диких оленеи, отлов песца; низов 

Ол,енекской и Арынекой проток -и·спользуЮtся . под летний вып 
домашних· оленей. На ХарауЛахском хребте располагаются ~етн 
и ве.сенне~осенние, на о кряще Чекаиовекого летние ( севернь1~ уча 
ток) и зимние .пастбища домашних. оленей. · 

. . 
Возможность передвижения водным путем исключает необх 

димость широкого использования в низовьях р. Лень1 гусенично 
' 

транспорта, наносящего серьез~ые повреждения растительнос 

в .других районах. Тем не менее и здесь на некоторой части те 
ритории имеются такие повреждения. 

Имеет место перевыпас . ягельн~Iх пастби 'щ дельты (дик 
.олени) и гор, говоряЩий о недостаточном контроле и необхо 

u 

мости регулирования численности популяции дикого и домашне 

оленя в низовьях_ р. Лены. · 
Вызывает серьезную тревогу все увеличивающийся беско 

рольный массовый сбор Rhodiola rosea · И превышающий Долуст 
.. мые нормы сбор Caтagana jubata · для л~карственных целей. 
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Как показывает истQрия ра_зви~ия народов, населяющих _ 
• l кутию в структуре их хозяйственнон · деятельности рыболовство 
:,сегда '·занимало , почетное ... место. Особенно большое зна;ение_ 
в "' решении продовольст-венной проблемы оно имело в раионах 
1 райнего Севера, где р.ыt?а и в прошлом служила и ~ настоящее 
время остается одним из основных продуктов питания местного . . 

• 

11 пришлого населения. . .. 
Из общего видового состава рыб, обитающих в водоемах 

Нкутии, жители Крайнего Севера использу·ют преимущественно 
J> I>Iб семейства лососевых как наиболее дост~пных дл.я вылова 

11 наиболее калорийных . по пищевым · качествам. Это ,определило 

11ромысловую нагрузку i на полупроходных рыб в низ .. овьях всех 
рек бассейна Ледовитого океана, в том числе и р. Лены, особенно 

u •• 

в дельтовом ее части. 

. · Список рыб дельты реки Лены и . их встречаемость* 
• • 

, 
-

Сем. Осетровые - Acipenseridae 
(:терлядевидный осётр - Acipenser baeri hatys Drjagin + 

· Сем .. Сельдевые - СГиреidае-
Тихоокеа.нская сельдь - Clupea harengus ·pallasi Valenc. 1 

Сем. Лососевые - Salmonidae . .. 
'Гаймень - Huc·ho hucho (Pallas) . 1 
l lельма - Steno.dus leucichthys nelma (Pallas) . + 
Восточносибирская ряпушка - Coregonus sardinella orten-
ta lis Kirillov · . . + 
·rугун С. tugun Pallas .. + 
Омуль - ·с. autumnalis (Pallas) + 
1 Iелядь ~ С. peled (G.melin) - , l 
tJиp - С. nasus (Pallas) 1 
Во9точносибирский сиг - С. lavaretus pids~hian natio 
t)rachymystax Smitt · ' . + 
Многотычинковый муксун - С·. muksun muksun (Pallas) + · 
Малотычинковый муксун _.__ С. muksun Drjagini + 

-• 

. • Обозн ачения: + - постоянно встречаются ~ 1 ---. единично илИ"" редко 
I'Стреча юте я. • -

' . 
• 
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- Сем. Корюшковые ·-оsтеridае 
Азиатская· корющка - Osmerнs . eperlanus · dentex St~in-
dachner . 1 

. - Сем .. Щукавые - ·Esocidae · ·. , ~ . 

. : . ~ка - Esox l_ucius Linne · · · · 
~· Сем.· ХарИ:усо·вые - Thym'ally

1
dae . 

Восточносибирский _ харИус -. Thymallus \ arcticus . pallasi 
Valenc. , ~ · ·, · 

1 

. f 
. r;ем .. Тресковые -:- Gadidae · . 

Налнм ·~знатскнй -"-- Lota lota aSiatica Юrillov + 
. Сайка -. Bor·eogadu·s ·saida (Lepec;hin) · . ·1· 
Восточносибирская · треска -. Arctьgad1;1s -borisovi · Drjagin · 1 
. .Сем. (Jкуне·вые - Percidae - .-
Окунь - Perca ,fl uviat-ilis Linne . 

. Сем .. ·подхсiменщиковые- Cottidae -- · 1 

·ледо~итом.орская рогатка ~ Myoxocephalus / 
. quadrtcornts labr.ado-ricus (Girard) .. . · ·· . . 1 

· На первых, порах лов рыбы мес-тным населением производИле 
лишь для удовле!вор~ния собственных нуЖд в весьма ограниченны 
размерах, поскол.ьку · и ч~сленность населения }\райнего Севе 
была невелика, tt П?этому .(IOB даже на местах · нагула - рыб н~ м 

· оказывать заметногр влияния на·_ состоянИе запасов полупрохо 
ных рыб. · _ . . · 

· В д~альней11iем · н прн . органнзщни · государрвеi-J~юй рыбодоб 
вающе~ промышленности большая часть · .. из : обЩего количеств 
размещенных на реке Лене рыбоз~вод~в была приуроч~.т к тра 
диционным м~~там . рыболовства _в Заполярье ·:_ к нижнему течени 
р. Лены и к ее дельте. · · · 

!'fз . северноленс~ой · группы рыбозаводо.в БыковсКнй, ТрофнмОв 
с кии и ~ сть-Оленекскии раз~ещались не!lосредственно в деЛьте 
а и~ довольно разветвленная сеть рыбоЦромысловых · уч:астко 

. охватывала основные д~льтовые· про,токи и прилегаю·щую част 
аван,цельты, за .. счет · промерзания мелководий которой длин 

, дельтовых прото.к Зимой значительн~ · увеличивается . [:КИрилЛов, 
· 1955). Вы?ор места для стро~тельства БулунскоГО, · ТИт-Арын 
. ского, _ Говоро~ского - и Жиганекого рыбоз9вqдов с бцоло.гическоА 

_ т?~ки зрения бы~ наиболее удачн~~м. · Зд~~ь - пол,упроходньн~ рыбы 
(нельма~ ряпушка,. · - ОМУ.[IЬ и, мук~ун) . могл·и вылавливаться на и~ 

. ход?вых путях пол~возрелыми или, в крайнем· случае, с незначи 
· тельным ~оличеством неролqвqзрело~ части их популяций, зах~а 
тывае~ых общим потоком нерестового стада; одновре-менно с этим 

_ в ~озя~ственный· оборот мо.гла ·включать.с~ туводная рыба.- Однако 
и этн рыбозаводы . план частично выполнялн за счет вылова .полу 
проходнь~х рь~б в дельтовых протоках .Р· ЛеньJ . . Таким образом 
популяция нель_~ы и с;иговых, обитающих в дельте Лены, практи~ 
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t ,·r 1.1 постоянно · находИлась под· воздействием ,промысловых бригаД 
• 1и\рных рыбозаводов. В~жно · отметить, · что .эти бриг~ды преиму- · 

.. ' u " ..,.. .. 

ю•ственно :-- размещались в воеточно и ч_асти дельты, где , концентра-. . 
IIHI всех &озрастных групп нель.мы, ряпушки, омуля и муксуна · 

. . \ . . ' . . 

11 симальная. _ . ~ . . ~ 

' . . . , ' 
Восточна:·я часть дельты р. ·лены, или точ~ее собсrвенн·о дельта, 

' натываеv т~р.риторию1 · располо_ж;еi:IJiу_ю Н? восток .от Туматской 
tротоки. _ Она · наибол.ее - низм_енная и · сост~оит ~из -бол~шог~ ·кол~- 
Н't "l'ва · проток; Густота, · к9торь!х, по · заключению · В.С.Ан·тоно~а · 

J 1)()7]:--«В три .. раза бол,ьше, Ч~М В· западноЙ · (релИ:кт.овой) части 
IPJIJJTЫ»_. · .Сюда (поступает основная часть речноr~) стока, ·_ органи- · · 
III ' I(ИX . и б 'иоr'енных веЩеств, . ц · такж·е : теплового стока - р. Лены. .. ' . ' ...... . . . 

tk~' это .создает наиболее бл·агоприятные . условИя для . развития 

lt.tyны беспо;звоночных, я ... вляюЩихся важными К;.Ормовыми ·обЪек- . · 
1 tм и и'хтиоф?у~-:~ьс В связи с . этим значение восточной дельты Л~ны · 
" ноддер·жании : и .· с9хра~ении генофонда полуnрохqдных .рыб и 
1\РJIИЧенИИ ч~н;ленности \ нельмы и ·сиговых . огромно. Это . основная -

IIНI 'ульная з"Qна (nастбище) с высо.кой ~иомассой кормовых · объек
IОВ и · .благоприятными условцями ·.~ жиз·нИ. Здесь концентрируются 

' \ . 
111 откорм и зимовку . все возрастнь~е . груп~ы нел.ьм.ы·, ряцушк~, 
tмуля и муксуна; .зде_сь же · происход.ит форм~рование. нерестовых ' . . 
r·ад этих важных промысловых видов, котqрые осенью начJiут 

• 4 . '\. 

ною нерестовую миграцию вверх по р. J.leн~ к местам размнож.ения. 

Это .обстоятельство обязывцеt более . осторо,жно относиться 
k ' )КGПлуатации скоплений полупроходных· рыб, ··учить~вать .возраст
llуJо ц половую структуру, облавливаемой ч'асти , популяци~- и сезон
IIОСТЬ их распред-еЛения · по водоему. Необходимо учитывать, -что · 
11ниболее важные промысловые полупроходнь~е рыбы характеризу-

. _. • • " U• 

1отся длительным жизн~ННI?IМ · циклом, относительно невысо,кои 

1111ди .виду~льной .. ·абсолютной · плодовИтостью · (ИАП) и _ трур.ной ·. 
. . . 

нос.полцимос,ты9 ~исленности подорванных их. запасов. . .,.. 

Биология рыб . ба-ссейна . -р. Лень1 есть яркое· цронвление их 
11рИСIJОсоблениЯ . к жестким гидрологическим _ услови~м в9доема, 
расположенног·о в З<?.не резко континент.~льного · климата и .. мноrо
Jit'тнемерзлы.х - грунтов. Полов~я: . зрелость · их, как правИло,, настуnает . , 
\lrачиrельно позже, ч~м · у .. рьlб, о:битаюiцих в соседних регион':IХ; 
Н ельма становится поj]ов:озрелой . в . массе на 13-15 году жизни 

11ри дли,не тел·а ·76 см: ИАП её. коЛеблется от 8~2QO дq 346720 ик- ' ·~ 
рн нок. Хищник~ Нерест осенний.· . - х.. _ , · .. - _ · '. 

Муксун в массе дости·гает · п9ловой - зрелости на 9- 12 году . ·· 
~ 1\ИЗНИ. Размножение происхоДит . осенью, . в перИод образоваJIИЯ 
Jl<'дяного . покров·а · . . ~Не.рест не · ежегоДньiй~ · · ИАП- от ·21411 
JIP 84150 и ·кринок. ПреИ:мущественf!О бентофаr, но .иногда переходит 
на nи:гаИие крупными формами· пЛанктона. · ·- : · . ·· .- ·-

О.муль в . массе достигает . поЛовозрелости на 9 году . жизни' .. . 
.. ' ~ '\ . 
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Р.азмножается в среднем течении реки осенью. Нерест не ежегодны 
ИАП -от 16000 до 59790 икринок. Планктофаг, но . иногд 

· заглатывает личинок рыб. . 
Ряпушка стан.овится половозрелой на 6-7 · году жизни. ИА 

~олеблется в зависимости ·о~ возраста ~т 9350 до 108109 икр~но 
Нерест начинается перед ~едоставом и продолжается подо льдом 
План-ктофаг, но осен?ю иногд~ · переходит · частично на .. nитани 

• . молодью налима. . 
Пелядь - планктофаг, но при слабой 9беспеченности · пище 

·J,Iегко переходит на питание бентоносными · формами и рыбой [Ки 
риллов, · 1972] . По"ловозрелой · становится на четвертом год·у, н 
в зависимости ot условий обитания половозрелость .может насту 
пать и в более ранние или поздн~е сроки. ·.По заключению Д.'Л.Венг 
линекого и М.М.Тяптирrянова [ 1 ~79], её ИАП в оз. Ожоги н 
колебалась от 39567 до 120640 и составляла в ·среднем 67327 ик 
ринок. 

Чир поЛовозрелым становится на 7, в массе - на 8-9 го 
жизни. ИАП находится в прямой зависимости от возраста и ко 
леблется от 15515 до 123945· икринок [Кириллов, 1984]. 

· Осётр в основно'й массе достигает половой зрелости на 19 го:д 
жизни. Средняя ИАП до 310000, _средняя рабочая tплодовито 
в устье р. Натар.а, около 40 000 икринок. 

Приведеиные краткие сведения по биологии размножения 
важных промысловых .Рыб подтверждают степень сложности вое 
производства подорванных запасов, порою требующих не одно 
десятилетие на восстановление былой их численности. 

Высокие пищевые качества· нельмы и сиговых, их концетри 
' t/JJ • • ' 

р6ванный ход в местах размножения и _большое скопление одно 
временно всех этих видов . · на ограниченных площадях зимних 

. пастбищ (Дельта) обусловили. массовый вылов рыб с преобJiада 
,. u u 

нием . неполовозрелои части популяции и соответствующее резко 

снижение их численности. В бассейне р. Лены из-за облова в осенне· 
;зимнее . время > дельтовых учаотков особенно пострадали запасы 
· нельмы и муксуна. Так, напр~:~мер, если в 1943 г. муксуна вы~авли 
вали 36866 ц и его доля. в общем вылове по бассейну Лены состав 
ляла 36,2%, то через 10 лет : (в 1953 г.) муксуна было выловлено 
только 5143 ц или 21 ,2%, а в J 982 г.- соответственно 3800 ц или 
13,5% общего вылова всех. видов рыб в бассейне р. Лены. К этому 
необходимо .·добавить, что если в 1943 г .1 в подледный период в дель 
те Лены вылавливали исключительно крупного, половозрелого 
,муксуна и чаще всего рыб; неоднократно принимавших участи 

· ~ размно!l{ении, то за Последние 20 л_ет уловы муксуна в деЛьтовых 
протрках р. Лены более чем на . 90% состоят из , непоЛовозрелы~ 
особей. Столь ж·е ощутимо снизилась численность нельмы. У лов е 
в 1944 г. составил 3772 ц или 4,5% общего вылова всех видов рыб 

• 
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110 бассейну р. Лены, . а в 1982 г.- ли.шь 467 ц или 1,6% \общего 
yJJoвa. В осение-зимний период в ·дельте р .. Лены сетями нельма 
1\I>Iлавливае.тся. преи1v~ущественно неполовозрела:я (около 90,0%). 

Одним из важных показателей се>стояния , численности попу- , 
Jtнций промыс-ловых видов рыб служит ди~:~амика процентнаго 
~ · оотношения их в уловах за длительныfi ряд лет. В нашем случае 
( 1·абл. 5.1) ·. и.з общего. состава полупроходн·ых рыб больше все~о 
от промысла пострадали запасы нельмы и муксуна . 

u u u 

Ранее мы отмечали, что подледны~ · осенне-з.имн.иц сет.нои . лов 
" дельтах ·рек· ЯкутИи базируется тiреим.ущес:гвенно .на . .,. вылов~ 
ltРполовозрелых рыб. Однако, несмотря на недопустимо высокии 
11роцент вылова неполовозрелых особей не.J{ьмы и с~говых и .вопреки 
1аключению научных организаций о пагубном · воздействии рыбо-

u 

Jtовства в дельте Лены и в прилегающих к неи участках звандельты 
11а популяции цолупроходных. рыб [Дрягин, 1945; · Пирожников, 
1~)55; Дормидонтов, 1963; Титова, 1969 и · др.], лов рыбы в дельте 
р . Лены в осение-зимний период продолж~е: с?.хранять вы~окую 
1·тепень · интенсивности, особенно · в восточном ее части. Деист~и
IРлы-lо, если посмотрим на к.арту современного· размещения рыбо
JI<>вных промысловых участков в дельте р. Лены (рис. 5), то мы 
увидим, что основна~ .их ча~ть располо~ена в зо~е максимального 

р \чного стока - в восточном дельте. 

Директор Якутского отделения Востсибрыбниипроекта О.В.Ха
I Атян любезно tоо6щила нам; чтq в 1982 г . . общий в.ылов муксупа 

в р. Лене составил 3800 ц, в том числе 3412 ц (89,79%) · ~ осенне
'имнее время, то есть основная часть муксуна была выловлена 

11 дельте р. Лены на местах нагула всех возрастных ·групп с · преи
мущественны.м преобладанием неполовозрел6й части популяции. 

• u 

Чтобы получить более четкое . представле~ие о ·современном 
JIИ НеЙНОЙ И . ВОЗраСТНОЙ структуре ПОЛупрохоДных рыб, ВЫ.тiЗВЛИ- ·' 
ваемых сетями в осение-зимнее время в дельте р. Лены, сотрудники 
1 [н~титута биологии ЯФ СО АН СССР . совместно и по _единому 
11лану с сотрудниками Якутского отделения В~стсИбрыбниипроекта 
н подледный период 1982- 1983 гг. провели анализ рыб из сетных 
уJiовов рыбодо~ецких бриrад коЛхоза· «Арктика» ·и · установили, . . 

· Т а 6 JI и ц а 5 .I . . 
Соотношение полупроходных ры6 

В ПрОМЫСJIОВЫХ уловах на р. Лене, % 

Пятилетие · 1 Нельма 
1 

Ряпуоша 1 ' ОмуJIЬ j · Муксун 

I94I-I945 
!978-1982 

• 

' . 5,5 
З,S 
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2!,9 , 
26,8 

!9;2 
55,? 

53,4 
I4,0 
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что все .~ригады рь!баков 
nользавались 32 мм и · 
55. ·м .м · .ставными' · сетямИ . . ' . 

Резуль~аты анализа нолу-. . . 
ченных матери~лов пока-

. ' зали, что - н~ - всех про

.tё ·мысловых · · участ.ках дель

Q) ты р. Лei:II;>I . омулевь1ми 
~ (55 мм) · ·сетями · Qылавли- . 

·. ... . 

. . 

• 

• 
. . 

.. 
• . JS1 . 

.. i 
'. g N . :s t.() 

ф 

' . . Н' 

1.() .. 
н 

i 

@ . 
.. . 8 

. о 

~ - · ... 
о 

1 

1.() -
С'-... 1 
0 -

N 
(У') .• .. 
о 

1 

N 
cr) . . · .. 
9 

c.D С\2 
о (У') .. .. 

· о · а 

g~, 1 .. . .. . .• ~ .. .. ~ -~ N ·о .. 
ID -·м 

· ~ в~лся · . преи~~щест·ве.~но _ 
~ - н(еполовозрелыи муксун -- ... 
~ . та б л . 5. 2 )' . 

• # 

: ,g .. ,Дельтовый · -. зимний 
промь1сел - рыбы уже . . не 

Ф Ф м о · ··.о · (У') 

1 ~ f1S 1-------~-----, 
~ ~. ~@~~ / 

,_ первый год базируется на 
qблов~ · непо~овозрелой · 
части . попу_ляции муксуна 

и · вследствие· этого с го-.. .. .. .. . .. 
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• 
дами в уловах все зам~т-· 

нее снижается ~исло по

.ло~озрелых· особей. . Так, 
. ~апример, .нн . Быковском 

1 

. : ,промысловом участке в . . 

уловах . муксуна · неполо-

. ~озрелые рыбы· в · 1977 г.· 

состав.Jiяли 93,7%·, а . в 
~ 1982 г. . неполовозре~ая. 
~ часть популяции достигла 

. ~ уже ·. 99,7%. На . друrо.м 
~ ·рыбопромы~лq-вом ·учас!
~ . ке . -.. ·Петрушке э~и · по~ 
& · казатели в заnадной· ча,

Ш сти . дел.ьты ·в сетных у~о
~ .вах , муксуна составляли 

g в J 97 7 r. .. 7 3, 1 , а в 1982 г.
~ · 95,8%. ·. Таким образом, 

·' u ·. ~ ' 

- как . в .·восто~нои, ; так ·· й 
- . u 

в западнон частях дельты . . ; .. " . . .. 
• .. · наметила~ь ярко выра -: .. 

~ • 1.() •· ж:енная тен·денция омо- . . 
· 1 • о -· о· ·о о 

о ' 
• .·0 1 .. · 1.- , t .. ( · ложения вQзра~тной струк-

_L • ~ ~-----~,--........ --:--~- туры . облавливаем,ой ·. по-
о а. . . \, . 6 , ~ ~ ~ ~- · пуляции му~суна; что . вы-

~~ЬЧ :ll ~~ о m· н о. .. сок, ращ_ е. ние ero. - запасов. -
~ ~ ~ t) ~ '5~ ~ м . ~ 1 ---
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Степень изъятия промыс~ом мелоловозрелой части популяци 
муксуна на ·различных рыбопромысловых участках · де.тiьтовы 
проток р. Лены разная, но всюду она приближается к 100 про 
центам. В уловах муксуна в 55 мм ста~нь1х сетях в 1982_:_ 1983 rr 
она составляла по промысловым участкам (%): Сагылаах Ар 
87,8, Огонер Убая - 95,15, Петрушка - 95,8, Быков Мыс -. 99,7 
Ту мат ( Сагастыр) - 99, 14. Столь высокий и притом узаконенны 
процент вылова I:Iеполовозрелой RЫ.бы .. в иных . государствах, на 
сколько нам известно, не допускается. Такое отношение к эксплуа 
тации самовоз.обновляющихся высокобе.hкОJ:3Ы~ биологических . Р 

· сурсов не может им~ть никакого экономического или социаль 
ного оправдания. . 

Ущерб, наносимый запасам муксуна вслеДствие . его вылов 
сетями в дельте р. Лены, подсчитала О.В.Халатян: при вылов 
по среднемноголе:гним. данным, 55.44 ц муксуна потери ихтиомасс 
от обилия неполовозрелых особей сост.авляют ·примерно 12618 
в сравнении , с добычей муксуна , по . достиж·ен~ю половой зрелости 
( 12 + лет). Следовательно, Промысел, . нарушающий биологически 
основы рыбоЛовства, наносит государству ущерб около 1,2 млн 
рублей~ . . 

Сложность организации промысла в дельте Лены заключаете 
в том, что регулировать размерный состав вылавливаемой рыб 
в подле)I.НЫЙ период подбором сетей с различной ячеей не пред 
ставляетс5,1 во.зможным, так как в осение-зимнее время в делъ 

концентриру_ются все возрастные · группы нельмы , ряпушки, омуля 

~уксунg и частично осетра. Поэтому в ряпушковые сети (32 мм 
на участке Сыrылаа-х Ары примерно . третью часть улова составляе 
непо:Ловозрелый омуль, а уловы омулевых сетей (55 мм), по на 
блюдению Тяптиргянова М.М., включают омул~ 31,7%, муксун 
57,8 (из них неполовозрелых особей 87,5%), нельмы 1 ,6 (н 

' половозрелых ·71,0%), осетра 0,1 . (неполовозрелых 67,0%) 
тайменя 0,2% ·(неп.оловозрелых· 87,5%), остальные виды рыб 
в пределах нормы. На других промысловых участках в дель 
р. Лены - примерно аналогичное соотношение видов в ·сетны 
осение-зимних уловах, но выше. содержание н~поло·возрелоr 

• • • • 

муксуна. , . 
Естественно, что · продолжение такой практики рыболовства 

не может способствовать восстановлениiQ былой численности . . 

полупроходных рыб, она нарушает экологическое равновеси 
в водоеме и в целом в экасистеме бассейна Ледовитого океан.а 
противоречит биологическим основам · рыболовства и постановле 
ниям правительства об охране окружающей· среды. 

Речь идет не только ·о мерах предотвращения прИчин, сдержи 
- ' u 

вающих рост · численности нельмы и сиговых, но и о хозяиском 

J 
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отношении к. народному достоянию; решается судьба круПнейшей 
реки в СССР - реки Лены: быть ей или не быть сиговой. · 

u 

Мы познакомились с материалами исследовании прошлых 
JICT [Титова, 1969) и убедились, что · за истекшие .15 лет попадае- · 
мость мук~уна в более крупные сети (65. и 70 мм) резко сократилась, 
•rто можнь объяснить только общим снижен·ием численности этого 
виДа и особенно его половозрелой части. Это обстоятельство и вы
нуждало исследователей фаун·ы рыб водоемов ~кутни в прошЛые 
1·оды предложить полный эапрет всякого рыболовства на ·местах 
нагула нельмы и . сиговых. К такому же з~ключению . приходят 
н другие научны~ организации~ · 

Изложенное позволяет сделать единственный вывод, что дельта 
р . Лены . с . прилегающими участками а вандельты в целях охраны 

н рационального использования нельмы и . сиговых, полностью 

должны· быть включены в з~поведную зону. 
u . . 

Большие, многоплановые и хозяиственно важные задачи сто.ят 

неред биологами по . выявлениrо состава, распределения и числен~ 
ности рыб, обитающих в озёрах и в многочисленных притоках 
дельты р. Лены, их линейного и весового роста, питания и пищевых . · 

. u . ' . 

взаимоотношении в различные сезоны года, по выявлению кормиости 

водо~мов особенно на стыке пресных и солоноватых вод, ~де фито
нланктон достигает . своего наибольшего численного развития, 
а биомасса беспозвоночных максимальная. Такие места В.В.Урбан · 
[ 1949] считает наиболее полноценн·ым пастбищем для промыс
ловых рыб. · 

, ЗнаЧительный интерес представляет изучение биолргии ко
рюшки ази.атской, тихоокеанской . сельди, восточносибирской 
трески численность которых, по-видимому, может пр~дставл~ть 

11ромы~ловое значение· . Длительные эколого-биологически_е наблю- . 
дения за полупроходными. рыбами и их кормовыми объектами 
но.зволят познать природу видаобразовательных процессов .в водоё
мах Крайнего Севера.$ Совершенно очевидно, что решение всех 
')ТИХ задач можно рассматривать ·как преамбулу . к последов~
тельному изучению биологии рыб , и беспозвоночных шельфа мореи, 
омываЮщих Якутию .... 
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Гнездо~ья и · линники казарок на'ходЯтся вблизи ~оря . . Пол н 

кладки наидены в 20-х числах иЮня [Тугаринов\ 1941] . 8 нелетю21 
взрослых пт~ц 19 августа мы набл~дали в заливе Сас~Iллах-Хом,.,,..._ 
Опрос охотников подтвердил . наШи наблюдения: . америкаиск 
казарка .Редка и . населяет северное и . северо-восточt~ое побереж 
~ельты· Л.ены., ~н~здитс~ на Q-вах Дунай, · Сасыллах-Ары и ря 
других. На ~виаучетных маршрутах · Дельты . в ав~усте .1982 
казарки были встречены · лишь -в : устьях цроток - Б .. Трофим·овска 
И Б. _Ту~атска~· (7 и 8 . ос.обей) И на .се~ере о·. Эрге-Муора-Си 
(30? 20 и 34 особи)~ ~бщая чисЛенность их : в дельте р. Лены. н;е пр 
вышает 2-· 2,5 тыс. птиц. · : · · 

/' . - Беf.LОЛ~бый . гусь (Anser . albifroпs Scop_). Среди друГих гус 
белQ~о.быи наиболее многочислен на Пролете и гнездовье (59-. 84 
учтенныхu гусе.й · на остроu~а·х центральной дел~ты · между nротокам 
Арынскои и .Б~ .Туматскои). У Югюс-Дьиэ .на М. Туматской прото 
белолоб~~е гуси. ~ . 1982 г. появились 6 ИК?НЯ. Во':· вр~мя . наибол 
акти;знои м.играции на север 1.1~12 ию~я. учтено около 60% эти 
гусе и, после чего прQ~ет их .практически ·пр'екратился. Всего на· про 

лете отмечено 211 u лтиц. В устье Лень1 тол~ко что выклюнувшиес 
пуховики были · наидены 5 .июля~ а молодые, величиной с чирка 
1 ав.гус.т~ [Тугаринов, · 1941]. В 1982 г. массовьiй . сход в·ыводко 
на протоки . (Арынскую, · Бал;аганнах-Уесэ) отмечен 19 иЮля. Числ 
птенцов -- от 2 до 6, с·редняя .велиЧ~:~на выводка . ( n ;:== 23) - 4,0 
Выводки придер"'живались ~аросщих прибрежной рас·т.и~е.тiьность 
озер с I:JО~огим.и изрезанными берегами, площадью до 100 га, 
стариц, либо . пересыхающих проток. . · 

На линьку холостые и неполовозреiые · гуси о~летают . в . ~ер 
дИJ-1~ . июля, на крупных озерах. сбиваются ·. в С!аи, как правt~ло 
не превыш-вющие 60 . птиц. В начале августа проходит подъем 
на крыло, · в первую- очередь холость1х гус~й. . 

НаибольШая плQтность _ белоЛобых гусей (до 10 птиц на ·1·0 км:l) 
зарегистрирована нами в ценrральнь~х частях дельты, а обща 
численность их составила в· августе около . ·1 ~ ты с. -- · 
. П ис~улька u ( Anser erythropus .. L.). Очень · · редка, . гц ездите 
в са мои ю~.нои части ~~льт_ы ·· Jlены [Птушенко, l ~52). Охотники 
встречают ее . здесь краине спорадично . . · ·· · · . 

· Восточно-_сибирский гуменник ·(Anser f abaps · ·serrirost·гis Swinh.). 
Кроме этого вида в , дельту ·лены ИЗ, : лесотундрЬI проникзет такж 
лесной· ~одв~~ А. f. sieiг·icus Alph. _[Тугаринов, 1941]. · ·между 
Арынскои и Б. Туматскои протока~и туменни~· встречается- ~аметн 
реже белрлобого гуся, в · соо.тношении примерно 1 :3 . как ·ца ве.сеннем 
пролете ·( n = 2'86), та}{ и в .гнездоJ;Jой . перИоД (п = 72). ·однако, 
осен~ю на Оленекекай ·прот~к& . о~ явно доминировал среди. другИх 
rус~и и вообще пл~стинч.атоклювых птиц. ' в п. ти·кси ' в 1982 r 

' ' ц 

прилет первь1х гусеи отмечен 24-25 мая. С .1 по 20 июня здес 
... 
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11ролетело 75 птиц. ·В устье Лены пQлная кладка гуменинка -заре-
I 'Истрирована 12 июня [Тугаринов, 1.941] .-В 198~ г., судя по срокам 
ноявления. выводков ( 19 июЛя), .откладка . яиц . происходила в 20-х 
1 1Ислах июня. Вел.ичина ·· в.ыводков .----: 2- 3, в' среднем . - 2,8 птенца 
( п = 5). ВЬiводки. гуменни}\ов .и белолобых · .гусе~ не редко ·объеди
JJЯЮТСЯ. 10 аuгуста 1981 Г. е}ще .НелетныЙ МОЛОДОЙ гумеННИК С Остат-

. . ~ . -
1\а~и пуха почти дости~ал размера · взрос~ого . . 

В . к.онце . авгу·ста ~ сентябре · наблю-дается о~ лет отдельных стай , .. 
J< югу . .,·.инте}Iсивны~ - пролет гуменников, а .т~кже белолобых . гусей 
" устье ·р. ,ЭрдиэJiлях на О.Лене.кской протоке в 1983 г:· · наблЮдался 
~3 сентября. . .Общая численность гумен ни ка в дельте ,Лены ·_ 
около 6 ты с. · птиц. . . .. · · 

Лебедь-кликун (CygnЦs cygnus ·L.). В .дельте р. Лены- очень 
реДок · и, по~~Идимому, не всегда гнездится .. В 197 4 г .. у о. ·.тит-Ары 
наблюдался fia весеннем пролете, а позднее в .южной . части' дельты 
Jlены отмече·но· · его гнездование [Перфильев, 1979]. Одиночная · 
нтица была встречена нам-и 9 августа в . субарктической тундре 
низовий р . . КенгдеЙ' (пра.вый приток Лены). . . 

Лебедь · маЛый (Cygnus bewickii Yarr.? .~ редкий rнездящийся 
вид. Экземпляр малого лебедя· добыт ·на Быковской протоке в 1927 г. ·. 
J июня ·· А.{\.Рома·новым [Сдобников, 1959]. На М. Туматской 
н ротоке ~ы · набл'юд~ли пару лебеДей 29 мая. Маль~е . лебедИ . весной ·. 
у Югюс-Дьиэ . летели в основном одиночно (70% встреч, n=16) 
и очен·ь редко парами. Лишь однажды в стае . отмечено 9 птиц. 
Гнездится и л»нЯет · малый лебедь вд;lли от морского побережья: 
но . достаточно большим (дq 6 км2 ) озерам северной субарктичес.кой 
гундры. Такие qзера обычно имеют· изрезанную береговую линию 
н отлогие·· берега, заро'сшие~ осокой и арктофилой. Летом лебеди 
•rасто .встречаются пара ми ( 44- .· 71% всrреч), однако Гнездящие-
ся составляют в· разные г.Qды · лишь 13- 57% ~зрослых особей. 
()ткладк? · ЯИц происходит с тр.етье~ декады июня, выводки· пухо
виков ___:. после 20 июля. В первой половиfiе августа в дельте' Лфены 
встречались и пуховые П!енl.(~I. ·(7 ··августа) и оперившиеся · молодые, 
J~остиrавшне 2/3 ра31':1еров r взрослых : ( 11 :· августа)'-. в этот период . . ~. 
взрослые~ ~на·ходИ.6uiиеся . рядом .. с : ними; · уже . не летали. · Чис_ло 
нтенцов в в-ыводках 1\1алых лебедей - · 1- 4, в. ·среднем в 1982 г .'- . 
~,5 ·c.n ~ 12). ' ~таИ ЛИННЬIХ холостых · лебедей невелик~ - . ·от 4' .. 
1~0 . 1 О птиц. Подъем· -их на крыло происходит в. KO-!·IIJ,el августа-. · 
начале сентября. Осенью 1983 г. - лебеди на Оленекскqй протоке -
наблюдались .поЧти до ледостава ~ до 21 · се·нтя'бря. · · : ·. 

· Наибольшая плотность лебеДя в · северо-восточном секторе 
;(ельты, . между протокам·и _м-. Туматская · и · Б. ТрофИмов.ская - · 
О,ОБ~О,О8 о~обеf.I/к.м 2 • Послегнездовая числен»ость и деЛьте . 
.Jiены оценивает·ся в О, 7- 0,9 ты с . . птиц. . . . . . ~ · · 

· Чирок-свистунок (Anas crecca L.). ИзреДка гнездится · в южной 
. ' 

- • 1 . · . 
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части делtты Лены [Исаков, 1952] . У ЮгJQс-Дьнэ самка свистун 
отмеч~на_ 17 июня, самца видели здесь_. Же 20- 22 июня, n 
чирков -· } 8 и 22 июня, а 25_ июня с мелкого озерка вспугну 
Б селезнем. !аким образом, за весну мы встретили всего 9 св 
тун ков. 12 ИJ9ЛЯ был пойман линный чирок, 19 июля : встрече 
три летные птицы. В kонце августа три свистунка на о.Тит-А 
де.ржались на · небоt{Iьших о_зерах в мох_ово-травнной тундре ·с к 
тарниками ольхи, . в сентябре_ отдельные птицы - на Оленекск 
протоке. . . ~ . 

Клоктун (Anas formosa Geo'rgi). Регулярно залетает в дел 
Лены [Исаков, 1952] . . Весной на блюдалея у п. Тикси · [К-апитон 
1962]. На весннем проJJете у о. Тит-Ары в 197 4 г. было · учт 
26 клокту.нов · [Перфильев, 1977], но ·в. иериод наших работ 
отмечен. · 

Широконоска (Anas clypeata L~ )... Имеется лишь едини 
·ное наблюдение залета в дельту JJ:ены в 1981 r· в первых числ 
июня четь1рех, птиц (2 самцов и 2 с.амок) охотник-любитель В.Н.Ф 
до ров н.аблюдал . на побережье залива · Неелова, в 60- 70 
от .п . Тикси. · 

Свиязь (Anas penel,ope L.). В тундровой зоне · редка [Тугарин 
1941], но тем не менее . встречается регулярно в добыче охоtник 
Булунского района [Нагрецкий, 1972]. ·в .1974 г. она в значительн 
числе наб:fiюдалась на пролете в р~йоне Тит-Ары [Перфил.ьев, 197 
Ш.илохвость (Anas acuta L.). Обычна в период вес·енних м 

u . 

грации и относительно мнqгочисленна на· позднел·етнИх кочевк 
в дельте Лены. Гнездится в районе бухтьJ Тикси [КаiJитонов, 1 .. _. ...... 
редко - в приморских тундрах [Исаков, 1952]. У Югюс-Дь 
веСtенняя миграция вида слабо выражена. Прилет зарегистриров 
11 июня. · · За после~ующи~ 11 дней учтено . 1.~3 особи, причем ер 
птиц яв~о _преобладали самцы: соотношение селезней и сам 
3:1 (n=97). В стаях насчить!валос.ь до 12 птиц, но более обычны 
были группы иЗ 3_:_6 шилохвостей. В первоЙ половине · июля б 
замете.н отлет селезней на линьку. c· .. l О по· 31- июля между· протока 
Арынекой и .Б. Туматс~ой лишр трижды замечены одино~ные сам 
шилохвости, но характер их поведения и найденная скорлу 
от яиц позволяют пр~дnол~гать гнезАование вида около 73°с. 
В июле-августе· численность уток в субаркти~еской тундре 

~ 0,2- 0,4 особи/км2 . · в середине а·вгуста, иногда раньше, в дел 
Лены прилетают ~тиц_ы, перелинявшие в более . южных район 
Утки в стаях по 300 и ·более· птиЦ в это время осторО!f<НЬi и со 
раютс~ по широким протокам или трудно доступным ·стариц 

Вплоть до осеннего отлета оснqвной массы· птиц шилохвость ст . . 
новится доминирующим видом среди водоп.Лав·ающих дель 

а плотн<?сть ее возрастает до 24,6- 35, l особей/км2 
. . Груп 

по 5- '30 уток встречались у о. Харданг-Сисе в 1983 г. до 21 сентябр 
. ' 
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·морская чернеть (Aythya marlla L.). У о. Тит-Ары в массе 
11а блюдал~сь , на весеннем пролете в 197 4 г. [Перфильев, 1975]. 
ll aм , тем не менее, она ни разу не встречалась. . 

Морянка (Clangula hyemalis L.). Обычный · гнездяiдийся вид 
н дельте (рИс. б). Миграция _ ее у Югюс-Дьиэ в 1982 г. началась 
l• и за.ко.нчилась 20 июня. Наиболее интенсивный Пролет на север 
ltроходил б июня, более слабая волна ~· 10 июня. Стаи морянок 
11асчйтывают 3- 20, . реже 40- 60 особей. . , 

Характерное местообитание · морянки . в дельт·е -лены -:- озерко
вые полИгонально-валиковые · тундроболота. Селится нередко 
рндом с колониями чаек. До. конЦа вто·рой декады июля _встречались 
отдельные пары и одиНО';JИЫе самцы, н~ улет~вшие на линьку. 

llлотность ~нездящихся уток в это время - 3, 4 особи/км2. В клад-
1< \ 14 июля было 7 сильно насиженных яиц. Вьiлупление птенцов 
отмечено· в третьей декаде июля: ВывоДки появил-ись на озерах 24, 
lt в массе - .28,_ .29 июля. Ве11Ичина выводка 4--8, в среднем -
!•,7 пт_енцов (n ~ 9). У:тята - первое время держатся · на ~ебольших 
•арастающих термакарстовых 03ерах с СИ-!IЬНО изрезанными бе-
регами, в августе переселяются . в более крупные водоемы, где 
соединяются с другими вывQдками и холостыми линным1:1 утками. 

В таких скоплениях насчитывалось по 200 и более птиц, хотя чаще 
('таи не превышали 10- 25 особей. В конце первой декады августа · 
хол·остые морянки теряют маховы~ перья. Линяющие стаи . морянок 
11 гаг ~аблюдались в лагунах и на грязевы~ ·отм.елях северного ·· 
нобережья дельты Лены, а также по островам на озер~х. Отлет 
нроисходил в начале сентября, но _ одинрчн·ые молодые птицы задер
>кивались - на Олене·кской протоке до середины этого - месяца. Пос-
Jiеднее наблюдение морянки - 20 сентября. -- ~ 

ТихоокеанскаЯ гf:!га . (Somateria molli ssima L.). На-ми не ветре-· 
•1ена. Залеты в бухту Тикси иgвесtны в 40-х . гr. [Исаков, 1952]. 

Гребенушка (Sorria.teria spectabilis L.) : В дельте Лены обычна. 
lla пролете на~бол~е мно~очи~ленна. По~вление . первой пары 
(5 июня) связано с разводьями .на М. Туматской протоке. Интен
сивный пролет у Югюс-Дьиэ . ПР<?Ходил 10__..:.: 12 июня. в , эти дни 

. . 
нролетает почти половина всех видимь~х мигрирующих птиц этоrо 

вида. В тундру гребенушки приЛетают · парами и стаями по 4' 2_0, 
нногда до 70 птиц. Преимущественное направление прол"ета с севе
ро;- востока на запад · (644 8% учтенных птиц), конец· миграций __;. 
1{ 20 июня. .· . . 

На мес.та гнездования гаги-гребенушки пр,иЛетают: . разбившись 
на пары. Спаривание. наблюдалось 13 июня. Гнездовья располо
>кены на валиках полигонально-валиковых тундр..,оболо\. по берега~
озер, и~:~ог.ца - н~ сухих участка~- возвышенно» мохово-травянон 

t·ундры, вблизи водоемов. На протоке Терней у Сагастыря 27 июня · 
были найдены гн~зда гребенушек с яйцами, кот·орые были отло-
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>кены, по-видимому, в конце второи декады июня, т. е. еще до окон-

•1 ания пролета. На о. Хаас-Хаата-Арыта на Б. Туматской протоке 
12 июля найдена свежая, возможно повторная, кладка из 3 · яиц. 
В полных кладках было по 5- 7 яиц. 18 июля в гнезде гребенушки 
одно из 5 яиц оказалось наклюнутым. Сидевшая на яйцах гага была 
\амечена и 20 июля 1982 г. В то же вреi!fЯ (18- 20 июля) п·оявились 
выводки Из 1- ·6 пуховиков . (в среднем · 3,5, n=15). Выводки 

\ 

держались на мелководных озерах вплоть до подъема на крыло. 

11лотность гнездящихся самок в субарктической тундре дельты -
~,8-3,0 (ЭСОбейjкм2• · . . 

Отлет 'самцов на линьку наблюдалсЯ в начале июля. На севере 
нельты после 8 июля они уже не встречались. Не было их к 10 июля 
11 у Югюс_-Дьиэ. . 

Очковая гага ( Sot)late.ria fischeri Brandt). Отмечена, как залет
ный вид. В дельте Лены до 50-х гг. встречалась летом, что, однако, 
не указыва ет на её гнездование [Рутилевский, 1957] . . 

-Сибир·ская гага (Polysticta stelleri Pallas). Обычный, . местами 
многочисленный вид южной арктИческой и северной . субарктической 
1·ундр дельты Лены (рис. 7). Прилетает после 15 июня. По числен
ности на пролете сибирская гага уступает только гребенушке 
и ·морянке. Массовый пролет nре-имущественно в западном направ
лении проходил 19 21 июня. Максимальная величина обычно 
нлотных и бесформенных стай - 34 особи, но чаще летят по 2 3 
п ары. За короткий срок пролета, окончившеrося 21 июня, учтено 
674 птицы. . 1 

Гнездовые ' биотопы ~ болотистые западины в осоково-пуши
ttевой и мохово-травяной тундре несколько отличны от биотопов 
·1той гаги на Новосибирских островах [ Рутилевский, 1957] . Первые 
брачные пары на озерах появились 18 июня. Возле одной-двух 
самок токовали обычно по нескальку самцов. Гнездовые участки 
3анимают в конце второй декады июня. А.Бунге кладка сибирской 
гаги найдена 4 . июля ·[ТугаринQв, 1941] . В . 1982 г. насиженные 
кладки у Сагастыря отмечены Огурцовым 27 июня. В гнезде, най
денном нами на М. Ту м атской nротоке в 100 к м от морского nобе
режья, ll июля было 6 свежих яиц. 12 июля на Б. Туматской nротоке 
а кладк1:1 содержали по 8 ~ разной мере насиженных яиц и одна -
7 ·свежих яиц. У · Югюс-Дьиэ в __ пе.рвой декаде июля самцы встре
чались группами по 3- 6 особей. После 13 июля самцы гаг из цент
ральной дельты отлетели на северное побережье,. где л.иняли на 
морских мелководьях, образуя вместе с морянками .стаи до 200-
250 птиц: 

Пуховики на озерах появились 24 июля. Вес взятого в конце 
дня утенка - 38,1 г., с 28- 30 июля выводки встречались nовсе
местно. Размеры их от 3 до 7, в среднем· . 5,1 (n=18) ~ 

Плотность гнездящихся сибирских гаг в центральных частях 
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дельты - 8,0, а в восточной ча~ти - 1,5 особей/км2 ~ В . 20-х чИслах · 
июля бьJли . за.меченЬI· небольшие стаи гаг" по~видимому, самок. 
в тр~тьей ·декаде . авгу·ста · молодые . Гаги достигал.и размеров ~/3 
взрослых .птиц., . · . . . . , _ 

Синьга (Melanitta nigra L.). · Сведенйя о нах;Qдк·ах сИньги . 
в дельте Лены· относ·ятся к концу проШлого . века [Тугаринов, 1941] . 
В окрестностях Тикси ~она ~нездится на тундровых· озерах [Ка.п~-
тонов, 1962] :. 1 . . . . . . , . . . - . • 

Америка.нская синьга (Me~anitta ameri~ana Swainson). Регу~~ 
лЯ.рно. отмечалась в дельте Лены А.Бунге ·[}1саков, 1.952]. 

· Горбо.нось'tй турпан (Melanitta deglandi . Bonap.). Им·еюtся .све
дения о. пролете и добыче горбоносого турпава · в·· устье · Лены 
в знач~ит_ельном количестве (1-Iагрецкий, 1971; · Перфи.льев, 19?5] . . 
Нам· однако . этот вид не · встречался. · · . · · · 

Длинноносый крохаль· ( Mergu.s serrator L.). п;о долине Лены .. 
гнездится вnлоть до побережь.я мо.ря (Исаков·, ' 1952] . Нелетные 
молодые наблюдались в устье Лены 4 с·ентября [Гугаринов, 1941] . . 
Осенью 1983 г. в устье р. ЭрДИЭ:ЛЛЯХ при ~смотре весенней добычи 
охот~иков обнаружена самка длинноносого · кр.охаля. . 

Беркут (Aquila chrysaetos L.). Наблюдался только в Хара
улахских горах: ·в .~ 1.956 г. на .рр~· Coro и Кенгдей, ю.жнее дельты 
Лень! tКапитонов, . 1962] ~ В 1963 г. беркут найден rнездящимся 
на скал~.х f1риморского кря.ща [Егорова, 1965] . 

· Орлан-бел.охвост . (Haliaeetus albicilla L.). Регулярно · ветре-. 
'lается . в низовьях Лены, Где,. возможно, гнездится . [Дементьев, · 
1951] . Он отмечен также в дельте Лены [Егорова, 1965] · и бухте 
Тикси [Гладков, 1958]. · 

Кречет (Fa1co rusticolus . L.). Редкий вид . дельты Лены. ·имев
Illц.еся находки кречета на : гнездовье . [Тугаринов, 1941] нужДа.Лись . 
в новом подтверждениИ. Белый кречет (Sьi.тi отмечен . нами во'. вре~я . 
авиаучета ·. птиц 6 ~вtуста 1982 г . . на правом бер.егу Быковской 
нротоки у скального . массива . Пр~морског() кря~а. Ре~ник~,; про
ходИвшие . по Олене~ской ·протоке в· . середи~~ ~ сентября . l ~3. г., 
видели на скальном .вы~тупе гор Ангард~м-Тас .«белого сокола» 
и хорош'о описали его . вuешf1ость. _ . 

Саnсан ( F а l.co per.egr·i~чs Tun~ tall). Повс~местно очень р.едок. 
В Хар.аулахских Горах гнездится · в· неболыnом числе на уступах 
екал [Капитонов, 1962; 'Егорова, 1965]. В .ав·густе 1982 г. одиночные 
со~олы наблюдались .в окрестностях п: ~Икси . и · . У м·ыса Сок·ол. 
Пара сапсанов, беспокоившихсЯ у гнезда, отмече~а нами 29 .ав-
~~уста :этого . же года на о: СтоJJб. .. . · . 

Белая · ·куроnатка. (Lagopus l.agopus L.). Встречается повсе
местно .[Романов, 1934] .· Однако .· высокой численности достига.ет ... 

. u ' ·. . u U' 

Jtишь В · кустарниковои и становится редкои в арктическом и МQ~ово-

Jrищайниковой тунДрах , [Успенский, 1965а]. В 1982 г. в дельте 

" \ 
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Лены белая куропатка нам попадалась лишь ·изредка - по обр 
!JИстым берегам проток, на участках мохово-дриадовой тундр 
В . приморскую тундру куропатка прилетает в первой9 полови 
апреля [Сдобников, 1959}. 

Тундряная куропатка (Lagopus rnutus Montin). Так~е широ 
распространенный · вид, · в дельте Лены встречается в сходны 
б.иотdпах ч,аЩе б~лой куропатки. в конце мая-нача.[Iе июня тун 
ряные ~уропатки дерЖались парами в солнечные Дни; объед 
н·яясь в группьl по 3----15 птиц в непогоду. Основные местообита~ия 
прирусловые валы проток, места, заваленные плавником, а такж 

• 

сkлоны ручьев на островах приморской равнины (о. Хард.анг-Си 
и др.). В начале июня самки куропаток интенсивно линяли, тоrд 

.. как у самцов еще только начинали разворачиваться бурые кроющи 
темени. Летом 1981 1982 гг. тундряней куропатки было оч 
мало, в 1983 г. значительно больше. Осенью птицы встречали 
в дельте и на прилежащих горах стаями до 40 80 особей. Зо 
двух линных куропаток 11 сентября были наполнены побегам 
и листьями ·ивы, семен~ми осок и листьями дриады. 

1 

Стерх (Grus leucogeranus Pall.) редкий залетный в 
А.Романов, опрашивая местных охотников, установил залет стер 

- · на Оленекскую протоку весной 193J г. [Сдобников, 1959]. В ни 
вьях р. Сого летом 1945 и 1954 гг. н~блюдали 2, 6 и 3 стерха [ 
питонов, 1962]. Охотник Н.К.Шу·м-илов видел стерха весной 1980 
у о. СтоЛб. , 

.Серый журавль (Grus grus L.). Несо1\1ненно залетный в 
Одиночн.ая Птица встречена нами во время авиаизблюден 

. в дельте 9 августа 1982 г. / 
Туле с ( Pl uvia lis sql_lata rola L.). · Обычный, широко .pacripocтp 

ненный вид. Гнездится в бухте Тикси и дельте Лены. Засел 
сухие мелкобугристые мохово-травяные тундры · и заболоченн 
озерные низины. В . таких местах пары nтиц встречались нам 
каждом маршруте до конца лета (рис. 8). Прилет в дельту в 1927 
зарегистрирован 7 ию~я , (Сдобников, 195~], у Югюс-Дьи 
6 июня. Уже через неделю самцы тулеса заняли г.нездовые участ 
В .конце второй декады июня самки почти не показывались, п 
ступив к насиживанию, а · с 24 июля пары птиц активно отводи 
от вы·водков. · В бухте Тикси 13 августа 1983 г. наблюдалась п 
тулесов с· подлетывающим птенцом . . Отле~ тулесов с · Ол~некс 
протоки проходил до 7 сентября. В июле плотность гнездящи 
паР- в д~льте Лены - 1,5- 2 на км2 • · . 

Бурокрылая ржанка (Pluvialis dominica Muller). Немногоч 
лен«а. Гнездится в бухте ТИкси [Капитонов, 1962] и, вполне о 
видно, в дельте Лены~ Прилетает весной одновременно с туле 
часто в стаях песочников. 17 июня самки имели наседные пят 
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• Рис. 8. Тулсс в дельте Лены. Фото Ю.Ю.Влохина 
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В дельте ·лены ржанка придерж»вается сухих ~ест ,и встреча""'' 
значительно реже тулеса. Плотно_сть- менее 1 особи/км2 . 

Галстучник (Charadr'ius hiaticula L.) - мало,численный гнезд 
щийся вид. Б.тiиз ю·гюс-Дьиэ прил~т · отмечен 7 июня, в разн 
годы в устье Лены- 25 мая и 5 июня [l<qзлова, 1961]. Прол 
этого кулика слабо выражен. Гнездится по песчаным берег 

f - u . 

озер и проток вну!ренних частеи дельты и на побережье. 13 ИIOJI 
. '(о. Дьэппириэс-Сисе) , самец имел наседные nятна. На песчан 
берегу озера . в этот день найдено гнездо с 4 насиженньlми Яйцам 
Галс!Учник обычен также в · бухте Тикси, · где · -гне~д, однако, 
найдено ' [Гладков., 1958]. В 1983 г. стайки по 4-· 1:0 зуйков · корм 
лись п~ лужам и сточным канавам на берегу бухты ·до· 19 авгу 

Хрустан (Eudromias · morinellus L~). В окрестностях Тикси 
одна из самых обыкновеннь1х птиц. Откладывает яйца в 20-х числ 
июня. Пуховички и_ J{ачавшие опер51,ться птенць1 найдены во вто ..... r· 

половине июля [Гладков, 1958]. Гнездится по восточным склон 
·Приморского кряжа, где весьма многочислен [Каnитонов, 19 
а по наблюдениям . А.Романова - на г. Эбелях . [Козлова, 1961 
Однако на островах · дельты Лены он редок и зарегистриров 
лишь 16 и . 22 и~ня. ~2 июня самка имела фолликулы диаметр 
4,5~6,2 ММ,. . · . . ' . · 

·камнешарка (Aretiaria interpres L.). ГнезДится в дельте, встр 
чаясь повсеместно, но реже ту леса. Весной· добывалась на Бык 
екай протоке 6 июня [Сдобников, .1959], у Сагастыря - 19 ию 
[Капитонов, 1962] . На М. Туматской протоке у Югюс-Дьиэ ка м н 
шарки отмечены также 6 июня. Парьi на гнездовых участках бы 
обычны 14 июня. Выводок пуховых птенцов в мохово-осоко 
Пушицевой тундре найден 18 июля. ПЛотность в июле }...._, 
особиjкм2. · . i · 

Фифи (Tringa glareola L.). Самка фифи добыта во внегнездо 
время в окрестностях Тикси [Гладков, 1957]. . 

Щеголь (Tr-i,nga erythropus Pall.). Во время наших раб 
в . дельте этот вид не. был встречен. · предполагается, что . щегол 

. . проникзет в · тундру южной час! И ·дельты ·Ленъi · (Гладков, 1951) 
хотя прямых ~аблюдений I-Je им~ется. _·, · 

Пепельный улит (Heteroscelus brevipes Vieillot). В 70 км сев 
нее пос. Кюсюр , по бе-регам горных речек встречал· В.И.Капитон 
[ 1962]; . 

Плосконосый плавунчик (Phalaropus fulicarius L.). Оч tt 
многочисЛенный, фоновый вид дельты Лены. Прилет в дель 
зафиксирован А.Бунге _7,- нами- 1.1-12 июня. Появление в бух 

· ти·кси отмечено , в конце . мая [Капитонов, 1962] . 17-23 июня lf 

блюдаЛось спар.ивание пЛосконосых плавун~иков. Самцы .24 июн 
·уже имели большие наседные пяrна. Гнездовые биотопы - мохов 
травяная тунДра и .осоково-пу.шицевые · болота с термакарстовым 
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IIРбольшими озерами, в которых гнезда располагаются на валиках 

11олигонов у воды. Гнезда с яйцами находили 2 и 5 июня [Гладков, 
19511. Между Арынекой и Б. Туматско~ протока_ми нами встре-

'lены свежие ( 12 июля) и насиженные ( 1 ~ июля) полные кладки_. · 
Выводки, возле котор~rх находились самцы, отме'{ены 18 · июля. 
\lуховики группируются !!а полигональных озерах, а . в первое 

н рем я и на протоках. Под~етывать птенцы · начали с 28 ИI<?ЛЯ 
(масса в этр время 39,7 г.). ·С сер~дины июля . самцы начи~а_ют соби
раться в стци по , .6~ 18 _. особей, · которые к ·_началу августа у~руп
,1яются до 20-ЗО · и даже 100-200 и более птиц~ На летних кочевках 
()о.Льшие стаИ · куликов собираются в северных частя~ дельты и на 
нобер· еЖЬе. Отлетают в конце августа. В центральнон дельте плот-

. 2 
ность в июле - 59-220 особей/км . 

Круглоносый плавунчик -(Phalaropus lobatцs L.). В гнездовой 
11ериод в тундре А.Романову не встречался (Сдобников, 1959), 
но в бухте Тикси ~ он о9ычен и гнездится [Капитонов, 1962] . По
видимому, · .изредка гнездится ~ и в дельте Лены. Отсю~а имеют·ся 
)Кземпляры 21. и 23 июля [Козлова, 1961] . 24 июня 1982 г. нами 
у Югюс-Дьиэ была добыта пара этих птиц, кормивших~я среди 
нлосконосых плавунчиков. Их пов_едение ~ состояние гонад ука-
\Ывали на готовность пары к размножению. . · . · . 

Турухтан · (Ph'ylomachus pugnax L.) ~ Обычен на гнездовье и 
мноГочислен в период миграций и летних коче~ок: · В дельте Лены 
11ервые турухтаны в , 1982 г. наблюдались 12 июня, · а . с с~редины 
)Того месяца отмечен их массовый прилет. Первыми появляются 
самцы, которых весной бывает несравненно больше, чем самок. 
С 13 по 21 июня в стайках самцов летеЛи и самки. В яичнике 
одной из них 16 июня крупный фолликул имел .диаметр 11,2 мм. 
1 1исло. самцов на отдельных • токах у Югюс-Дьиэ 2-13, максимум 
20 ~собей. · Типичное местообитание турухтанов в дельте - влажная 
озерная тундра, где птицы, как правило, встречаются по низким 

()ерегам водоемов. . . . · 
. Кладка яиц ·происходит. в десятых числах июня, а 6Ывод птенцов 

нз яиц ._ наблюдался в бухте Тикси 9 .и 13 июля .((ладков, 1957·, . · 
1958]. На М. Туматской пр~токе отводив-шие .от птен_цов сам~и 
Jамечены 21-30 июля. В начале этого .. месяца завершается и рас
I(ЗД токов. 1 О июля у Югюс-Дьиэ кочующие турухтаны · (самцы) 
()ыли самыми многочисленными из куликов. Их кочевки продол
жались до отлета. Оживленный пролет турухтанов в севера-за- . · 
наднам направлении про~одил в первой половине дня 19 августа. 
Над · Быковской протокой и ее правым берега~ за час наблюдений 
1: борта катер_а В· пределах _ВИДИМОСТИ пролетало В среднем 428 ПТИЦ, 
нсего ста,ями от 3 до 100· особей учтено около 1500 турухтанов. 
С мест гнездования в. ~аливе Неелова и бухте Тикси исчезают· 
1< середине .. · август~, [Капитонов, 1962] , одн·ако благоприятная 
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погода, по-видим9му, задерживает отлет~ Небольшие стаи н 
о. Ата.май -Арыта мы наблюдали в 20-х числах этого месяц 
Плотность в· июле - 6- 23 особи/км2 . 

Кулик-воробей · (Calidris . minuta Leisler). Многочисле~ li 
гнездовье, уступая в дельте Лены только плосконосо~у плавун 
чику. В бухте Тикси его меньше, но и ·здесi? он- гнездится: полна 
кладка : 19· июня; вылупление - 6 и~ля [Гладков~ )958]. При 

. летает в местно~ть .-у Югюс-Дьиэ 6- 11 _июня. Пролет кулик 
. в?робья выраже~ слабо. Кормившихея п.о проталИнцм птиц и и 

небольшие (по ~-. · .7) стайки, .легк_о .Распадавшиеся .на пары, больш 
· чем в другйе ·дни наблiQдали 22- 23 ;июня .. . Гнездовой . биотоп ~
мохо.во-осоковая ... и осоково-пушицевая . тундры с озера~и. С · прил 
то~ самцы активно токуют. Кладка, найде11ная у Сагастыря 6 июля 
содерЖала 3 яйца [Гладков, 1958]. Пуховики в устье Лены поЯвля 
ются 28 июля, а 5 августа птенцы уже хорошо летают [Гладко 
1951] . В междуречье Арынекой и Б. Трофимовекой прот.ок гнез 
с сильно насиженными яйцами найдены 1.1 и 12· июля. В двух гн 
дах, расположеннt1х через 30 м, было по 4 яйца. Взрослые птиц 
пытались отводить .. Одна из них быЛа добыта и оказалась самкой 

- Вьн3ОДОJ( пуховых птенцов з.~4-дневного ' воЗраста о~бнаруж 
у Югюс-Дьиэ 26 июля. Здесь · же были пой.ман}?I 27 июля . подл 

_тывающ~е ~олодые · (масса · двух из них -. по , 22,9'. г). Последни 
встр~чи куликов-воробьев в дельте л·ены - 24 · августа. Плотноет 
в июле 50- 67 особейjкм 2. ~ . 

Красношейка (Calidris ruficollis Pall). · В заболоченной тундр 
У. п. Тикси обычна на гнездовье [Капитонов, 1962], массово 
вылупление отмечено 9 июля [Гладков, 1958]. Однако в д ель 
Лены этот песочник малочислен, а гнезДование его не доказан 
[Гладков, 1951] . У ЮгЮс-Дьиэ во врем~ . продета красношейк 

(-3 особи) кормились. на берегу аяна 21 иЮня. Характерного то 
кования их мы не наблюдали, нр в июле в типичных влажны 
м~стообитаниях кул~ка-воробья встречали крас~ошеек несколько ра 

Белохвостый песочник (Calidris temminckii 'Leisler). Как и пр 
· дыдущий вид, белохв9стый песочник м·ногочисле·н на гн.ездовь 

.. в бухте Тикси [Капитонов, ' 1962] и боле~· редок в дельте Лены 
. , 11рилет ~а М. Туматскую протоку мы наблюдали · 6- 7 июня. Н . 
пролете чаще встречался одиночно и мелкими группами. Характер 
ный биотоп - пологие берега проток; поросшие низкой и·вой и мхом 
Токующие самцы · наблюдались до 18 июля. I? бухте Тикси 18 июня 

r и 11 июля н~йдены полные кладки, а массовое вылупление прохо 
дило в конЦе первой декады июля . [Гладков, 1958]. На.ми гнезд 
не обнаружены, но пуховой птенец (масса 13_,5 г) найден рядом 
с добытым самцом .. 26 ~.юля. Масса другого птенца 28 июля равня 

- лась 20,9 ·г ~ Два выводка у Югюс-·Двиэ держались до 30 · июля 
· ·. плот·ность в июле·~ до 5 · особе'й/км2 . 
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Краснозобик (Calidris · ferruginea Pontopp.) .. В бухте Т~кси 
11 айдены птенцы краснозобика [Капитонов, 1 ~62].. Однако в дельте 
Jlены, судя по многочисленности, гнездование кулика вероятно, 
но не доказано. На весеннем пролете впервые в · 1982 г.. отмечен 
i июня, затем - 7 июня. В небельш~х стаях краснозобики летели, 
объединившись парами. · Территориальные птицы часто · попадались 
в районе М. Туматской. про~оки на пол-игональн~-в~ликовых тундро- · 
()олотах. 17 июня яичник . добQiтой самки. равнялся 11 ,О х 11 ,О мм, 
/(иаметр · крупного . · фол~икула. ___: .6 мм. · В течение в.сего июля на· 
марщрутах нам . встречалие:ь . одиноч~и uи бе_сnокоивши~ся · пары. 
24. июля· самка в ·состоянии интенсивнои линьки ~мела ·наседные ~· 
нятна, 28 июля пара.· краснозобиков отгоняла · среДнего поморника . . 
В конЦе июля-начале августа нереДко ·.- встречались ~очующие 
стаи этих куликов. Плотност~ в июле - ·10- 42. особи/км . 

Чернозобик (C·alidris alpina L.). В дельте Лены чернозобики 
обычны, появление их в- 1982 г. отмечено 6 июня, в другие годы-
1 и 3 июн~ [Козлова, 1962-]. Пролет неболы.I.iими стаями продол
жался и . в то врем~, когда другие чернозобики уже заняли св~~ 
гнездовые участки. У Югюс-Дьиэ гнездовые пары определили~ь 
14 июня, · а в конце вт.орой декады эт?Го месяцанередко наблюдались 
террнториал.ь.ные. столкновения с~мцов. Токующие кулики u чащ~ . 
всего · встречал~сь на ·. болотах ~ ср~ди .. осоково-пушицевои ·или , 
мохово-осоко_вой тундры. В гнез·де, наиде~:~ном Н.Огурцовым 5 июля, 
было 4 ненасиженных яйца. На d. Хаас-Хаата-Арыта· ' 12 июлfl · 
рядом с возбужден~ой_ парой чернозобиков мы · обнаружили две 
половины скорлупы яйца . . У добьtтых самца и самки были хорошо 
видны наседные пятна. Гнездовое поведение куликов наблюдалось 
до конца июля. В августе ·линяющ~:~е чернозобики кочуют пр .дельте 
небольшими стайками по 3- 8 особей ил·и образуют крупные скоп
ления вместе с другими куликами. Плотность в июле - 5 11· 
особейjкм.2 . - . 

Морской .песочник · (C.alidris · maritifТla Briinpich). ·обитание~ 
в . дельте Лены не .. под;гв~ржденЬ добытыми экз~м;плярами [Пор-
те н к о, 1 9 7 2] . · . · . · · · . · · . 

. Острохвостый песоч1-tи·к (C~~lidris acumin~ta" H9rsfield). Летом . 
добывалея в дельте Лены [Гладков, 1951], но его гнездование · 
и звестно только в районе бухты Тикси [Козлова, 1962]. 

Дутыш (Calidris melanotos Vieillot). Многочисленный ~нездя.-
щийся вид бухты Тикси [Капитонов, 1962] и дельты Лены. 8 районе 
Тикси его прилет отмечен .В.И.·Капитоновым 28 мая. В дельте Лены 
первые стайки появились 12-14 июня. Этот ку.тiик н·а пролете мало 
заметен .. Послед1-р1е ·мигранты появились 21 июня, а 22-23 июня · 
мы наблюдали терр_иr·ориальные столкновенИя .дуты шей. Токующ~е . 
самцы и пары птиц встречались в поли:rонально-~аликовых тундра-

болотах с 18 июня до : 17 июля. Начало насиживания приходится 
. . 
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на третью декаду июня ( [Гладков, 1958]. Насиживают и находят 
при выводке самки. Первые пуховики в бухте Тикси отмечен 
7 июля [Гладков, 1957]. У Югюс-Дьиэ масса 4 птенцов из выводк 
в возрасте 3- 4 дней 18 июля равнялась 9,6; 1 О, 1; 1 О, 1 и 10,2 
С этого вреlУlени встречи отводящих . от выводков взрослых дутьнн 
стали обЫЧНЫМИ. В третьей декаде августа кулики незаметно OTJI 
тают. Последняя встреча Н? о. Атамай-АрЬiта относится к 21. авгу 
та. Плотность в июле - 18- 30 особейjкм2 • -

. Большой песочник (Са 1 idris tenuirostris .Horsfiel·d). В д ель 
не встречен, но весн(?й одиночный большой песочник был доб1~ 
в бухте Тикси [Капитонов, 1962]. .. · 

· · Песчанка (Calidris alba Pall.) Единственный экземпляр добы 
А.Романовым на Быковской протоке во время Пролета 6 ию11 
1927 г. [Сдобников, 1959]. 27 июля в приморской тундре дельта 
Лены А.Бунге найдены пуховые птенцы этого кулика [Гладко 
1951] ~ 

Гаршнеп · (~ymnocryptes ' minim.us Brunnich). Иногда, ПО
1

-види 
мому, появляется в бухте Тикси. В.Капитонов здесь слышал его то 
[Козлова, 1962], а 28 июня 1961 г. у п. Тикси видели и т.окующу 
птицу [Гладков, Залетаев, 1965] .· 

Бекас (Gallinago gallinago L.). Относительно многочисл 
в заливе Неелов·а и бухте Тикси. Прилет его сюда в 1957 г. отмеч 
27 мая, кладки найдены 9 и 30 июня. В начале августа мол'оды 
уже хорошо летали [Капитонов, 1962] . В дельте Лены бекас немн 
гочислен, но, вероятно, гнездится. Первое «блеяние» в 1982 г. м 
слышали у Югюс-Дьиэ 19 июня, а 21 июня ток бекаса продолжал 
уже в течение всего дня. Впоследствии бекасы отмечались неодн 
кратно uв осокаво-пушицевой тундр~ у небольшого о~ера на М. Ту 
матекои протоке. В аналогичном биотоnе на Б. Туматской проток 
бекас токовал 12 июля. В августе мы видели эту птицу у посёлко 
Тик~и, Тит-Ары (самая поздняя встреча 25 августа) и в дельт 
Лены у п. Турах. 

Азиатский бекас (Gallinago stenura Bonap.). Ток в 1982 г. м 
слышали в начале июля у п. Тикси. Ранее отмечалось, что токующи 
бекасы здесь редкости не представляют и, возможно, гнездят 
[ГлаДков, 1958]. Но · на островах дельты Лены он не найде11 
. Малый веретенник ( Limosa lapponica L.). По находке . молодоr'О 
малого веретенн~ка в дельте Лены допуск~лось гнездование вид 
[Бутурлин, 1934], против ч~го имеются возражения [Козлова, 
1962] . Три , мал·ых веретенника были встречены А.Романовь1м 
в долине р. Сынгтах 1 июля 1934 г. [Сдобников, 1959]. 

Амерцканский бекасовидньtй веретенник ( Limnodromus scolop 
aceus Say). Очень редкий, возможно гнездящийся вид дельтtJ~ 
Лены, зарегистрирован здесь впервые в 1982 г. Он встрече11 
в середине июля на М. и Б. Туматских протоках, где на полиго 
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нально-валиковых тундраболотах были замечены две не прояв
лявшие особой осторожн9сти пары птиц. В яйцеводе самки в:ре
тенника с о. Хаас-Хаата 12 июля было сформированное яицо. 
Яичник другой самки, осмотренной у Югю<:-дьиэ 24 июля, имел 
следы, указывающие на откладку четырех яиц. Обширные наседные 

' 

пятна просматрйвались как у самца, так и у самок. . 
Вилохвостая чайка . (Хеmа sabini Sabine, рис. 9) ( В дельте Лены 

весьма обычна, хотя и уступает по численности розовой. Появ
ляется весной 15 июня. Слабо выраженный пролет у Югюс-Дьиэ 
проходил с юго-запада на север вдоль, М. Туматскоi\ протоки. 
17 июня вилохвостых чаек стало заметно больше, а партнеры де
монстрировали брачные ·позы. К гнездованию приступают, видимо, 
в начале .. третьей "декады июня. Гнездится отдельными колониями 
или совместно с розовой чайкой и полярной крачкой. Севернее 
Согуру-Джиетэ колония из 7 пар вилохвостых чаек располагалась 
на остров.ке среди небольшого заросшего водной растительностью 
озера площадью 3,6 га. В Югюс~Дьиэ в колонии розовой чайки 
держалось 4 пары вилохвостых и пара крачек. Здесь на осоково;. . 
пушицевам болотце 17 июля мы обнаружили два · гнезда этой чайки, 
помещавшихся на сырых кочках среди залитой водой осоки. Рыхлая 
подстилка гнезд была сырой. Вилохвостые чайки в этой колонии 
занимали са·мый низкий · и сырой участок. В одном гнезде находи
лись 2 яйца (одно из них оказалось наклюнуто), в другом .:._ 
2 яйца и один еще необсохший пуховичок. Пары взрослых · птиц 
попеременно атаковали наблюдателя . . Место кормежки чаек этой 
колонии находилось от нее в 200-500 м. На берегу протоки и у аяна 
вилохвост~Iе и розовые чайки передко кормились совместно. Отлет 
из дельты Лены к морю происходит в первой половине августа. . · 
А.Романовым 8 августа. 1927 г. в дельте Лены был добыт экземпляр 
вилохвостой чайки (Сдобников, 1959]. 

Розовая чайка (Rhodostethia rosea· MacGillivray, рис. 10). 
Оказалась гнездящимся видом дельты Лены. Ближайшее место· 
гнездования было известно восточнее - в бухте Сытыгаи-Тала 
[Томкович, Фокин, 1980]. По опросам мест.ных жителей и охотников 
п. Тикси и Таймылыр, розовая чайка · гнездится на о. Муостах, 
в губе Буор-Хая, восточнее Тикси, а на западе- по р. Оленек, 
в низовьях ее левого притока р. Бур. . . · 

Первые розовые чайки пролетели с северо-запада на юго-восток 

вечером 17 июня. Направленной миграции в последующ~е дни 
практически не было. Птицы . летели на высоте '3 . 1 О м оДиночно 
или парами (ицогда до 5 особей). Число регистрируемых за_ день 
чаек постепенно возрастало с 6 до 75, но 20 июня полет закончился. 
По-видимому, в это время птицы приступили к откладыванию яиц. 
Наши весенние наблюдения проходили, как оказалось, в 3 км 
к востоку и северу от двуk колоний розовых чаек, найденных в ок
рестностях Югюс-Дьиэ. · 11~ 14 июля на М. иБ· .. Туматских протоках 
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'• . 

' 4 кладки содержали 3, 3, 2 и 1 насиженных яйца. 14 июля на яйц 
появились трещи~ны, одно о~азалось наклюнуто. Размеры 5 яи 
из двух кладок J3 колонии о. Артамон-Арыта---: 49,4х32,6; 47,8х31,8 
47,8 х 32,5; 47,3 х 32,2; 47,1 х 31,5 мм. Яйца-болтуны здесь ж 
имели меньщие размеры: 42,7 х 32,5 и 40,9 Х: 30,8 мм. 17-18 июл 
происходил выклев птенцов. В колонии из 12 пар розовых ча 
было найдено 9 гнезд, из которых одно было пустым, в други 
лежали проклюнутые яйц<:I (в двух- . по 1 и -3, ·в шести по 2 яйца) 
В друГой колонии из· 8 riap три кладки сод.ержали по 1, три - по 
яйца и два гнезда не бы.пи , обследовацьr. · К м·оменту нашего пос 

u . . ' 
щения этои колонии часть птенцов . уже самостоятельно спасала 

вплавь или затаивалась недалеко от гн·езд. Масса пуховик 
· 17 июля - 40,1 г .. В 8 найденных нами и Н.Огурцовы~i' колония 
гнездились рт 3 до 12 пар розовых чаек. Гнездовья находили 
на полигональных валиках между озерам·и в осоково-пушицево 

тундре или по берегам озер ' с бордюрами осоки. Гнезда чаще всеr 
располагались в сфагновом мху, на выступаl<?щих мысках в 8 
250 см от воды. По характеру выстилки и устроиству они не отлич 
лись от описанных в литер{! туре [Андреев, Кондратьев, 1981] 
Расстояния между гнез)J.ами в колонии составляли от 5 до 100 м 
27 июля в Югюс-Дьиэ на территори~ колонии, где еще продолжали 

. u 1 u 

держаться взрослые птицы, оперившииен нелетныи птенец 

. розовой чайки по размерам не уступал · взрослым птицам. В середин 
августа молодые чайки во множестве встречались на о. ДунаА 

u 

в севернон части дельты, тогда как в центр~льных частях дельты 

их почти не . осталось. 
, 

.. , Список видов птиц и хара~тер их пребывания* 

·+ Морская чернеть Краснозобая г~iара 
Чернозобая гагара 
Белоклк>вая гагара 

. 'Серощекая nоганк~ · · 
Американская казарка 

, Белол·обый tусь 
. Пискулька 
Гуменник 
Лебедь-кликун · · 
Малый лебедь 
Чирок -свистунок 
Клоктун , 
Широконоска 
Свиязь 
Шилохвость 

,, 

+ Морянка 
? , ТихоокеанскаfJ гага 
·? Гага-гребемушка 
+ Очковая гага 
+ · Сибир~кая гага 
-- С·иньга , 
+ Американ.ская синьга 

( +) Горб9носый турпаи 
+ Длинноносый крохаль 
-t- · Полевой лунь 
·О Зимняк 
О Беркут 
? . Орлан-белохвост 

• 

• 

\ 

, 

",) 
• 

+ 
о 

+ 
о 

+ 
+ 
о 

+ 
о 

+ ( + ) 
о 

~ . ' . 
"' > Обозначения: + - гнездяШ:ийся; ( +) ·- гнездящийся нереrулярно; ---:- - -

возможно гнездящийся; О - залетный; ? - характер пребыва..,ия не установлен. 

..... 
108 

• 

Кречет 
Сапсан \ 

Дербник . 
Белая куропатка 
Тундряная .куропатка 
Стерх 
Серый журавль 
Ту лес 
Бурокрылан ржt;tнка , .. 
Галстучник 
Хруста н 
Камнешар ка 
Фиф и 

(+) 
+ · . ",) 

• 

+ 
+ 
о 
о 

·+ 
+ 
'+ 
+ 
+ 
о 

Щеголь ? 
Сибирский пепельный улит ? 
Плосконосый плавунчик + 
Кр,углоносый плавунчик -+.. . 
Турухтан 1-

, Кулик-воробей j / + 
Песочник-краснощейка · + 
Белохвост-ый песочник · + 
Краснозобик · ". + 
Чернозобик · + 
Острохвостый ~есочник +. : 
Дутыш + :: 
Большой песочник , О ' 
Песчанка + -
Гаршнеп (-) 
Бекас + . 
Азиатский бекас · (-) 

\ • 

",) 
• Малый веретенник 

Американский бекасовид-
ный веретенник (-) 

Средний поморник • + 
Кор·отко?'востый поморник + 
Длиннохвостый поморник + 
Серебристая чайка + 
Бургомистр --~ + , 
Сизая чай~а i . ? 

- u -

Вилохвостая чаика 
u 

Розовая чаика 
u 

Белая чаика 

.. +i 
+ ·· 
о 

Полярная крачка 

Белая сова · 
Болотная сова 

Воронок 
u 

Рогатын жаворонок 

Краснозобый конек 
~елтая _тряс9гузка 

Белая трясоrузка 

Кук ша 
. · Черная ворона .. 
Ворон · 
Пеночка sp. 
Обыкновенная каменка 

Варакушка 

.... Чечетка 
Сибирский вьюрок 

· Подорожник. 

Пуночка .. . •. 

' 
• 

+ 
+ 

",) 
• 

о 

+ 
+ 

",) 
• 

+ 
о 
о 
о 
о 

+ -- .. ",) • 

' . 
. . 

Приведеиные м"ат~риалы по орнит?,Фауне дельты л·ены . пока-
ывают что птиЦы этого уни}\ального региона изучены далеко 

~едоста'точно и по большинству видов имеются лишь·. первые на
метки, указыва~щие на их территориальное размещение и неко-

• 

торые черты биологии.. u · . . _ . , 

Численность основнои группы промысловых птиц - пластин 
чат~клювых в результате наблюдс;tемой тенденции к снижению 
относительно невелика. Сравнение учетов 1963 [Егоров, 1965б] и 
1982 гг. показало, что плотность населения м~лоtо лебедя за этот 
период уменьшилась в 6 раз, гусей ~ в 3 раза. Это · не мо-
жет вызывать недоверия, если учесть, ·что, например, в 1929 г .. 
тоЛько за один выход охотники добывали · д~ 3 тыс. линных гусей 
[Капитонов, 1962]. Что касается уток, то ·достоверные данные п.о 

динамике численности отсутствуют. Общая их численность в . дельте 
. . 
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· ' Лен·ы; рав,ная . в . ~ 982 г.. 199 ты с., для такого · реги·она, ~онечн 
.м-.ала . . Естественно~ что организаf.}.ИЯ Государственного заповедник 

u · ~ - . . ' 

на · этои . территории вместе с .выполнением ·меЖдународнЬiх~ об 
. \ . ' ' 

_эатель<;:тв- по охране . птиц и ·· среды их обитания даду1 . положи 
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Фауна · млекЬп}'iта·ющих . низовьев .Р· Лены·· ,зкЛюча~т ; 31. · вид · . · 
( табЛ. 7.1 )'. IJo отрядам они разбиваются сл~дующ~м · образ<? м. : 
насекомоядные _:. 1 в,ид, з.айце·образные - 2, грызуны - 10, · кито
образ:ные - 2, . хищные.-. 1 О, л~стоноги~ - 3~ ·и парнокоп~Iт·н.ые - 3 
вида. ~тот список, состаJ3ленный по материала-м немно.г·очи;с-

ленньlх исслед:ований · [B.unge, . 1887 а,.б; Бируля, · 19у2; Туrарин~в 
и др.-, 1934;. Звери Арктики, 1935; Громо·в И .др., 1963;. Егоров, 196ра,б; . · 
Рутилевский, . Успенекий, 1957; ~добников, 195-6; Тавравекий · и др., 
1971;. Успенский, 1977] И· на·.шим данным, . в ·· будущем может . . . . 
быtь пополнен · 3- 4 : .. видами,. в основном представителями 
отрядов насеком.оядных и грызунов. 

Ниже .. прi1водим краткую · характеристику .распространени5J .. 
и особенност~й . экологии наиболее ваЖных · в ценотичееком отн9.-. 
шении- видов млекопитающих . . 

\ • 1 ' . . . . -. ' 
1 . 

Отряд .. Насекомоядны.е- · l.nsect~vo~a · 
• 

• ~. 1 • • , . . ) . . 
Бурая бурозубка . ( Sorex>rob9ratus Hollisteт). В Якутии ш.ироко 

засе11~ет · типи~но тундровые· Jiандщафты.-. Несомненно, о'на оби
тает и ' в де.Льтово~ части дол'ин'ы р. Л~HQI. Известна пока что един- . 
ствен~:~ая находка · ,зида · в · районе с. Кюs~юр . [Колюшев; ·1935; · 
ц~t . . по, Строганову, J957] . . в 100 км ··южн.ее. данного · ~ункта · (р7айон 
уётья . р. ресюке) - эт~t , вид -впо~не · обычен . (устнqе .. сообщени.е 
Я.Л .. Вольriерт?) .·· . · . ~ . . . 

. . . . ...... ~ . .. ' , ' 

.. 0,.-ряд Зайцеобразные - Lagomorpha · 
. . . 

... 

. . . 

· ·. ЗаЯ.ц-беляк (Lepus .. timi.dus L.). В н~$о~ьях . р.Леньi ~~ широк~
распространенный, но · в .общем малочи.сленньlй _вид. РедкИе . посе- · 
ления Зайц'а в тундре _Ле_но-:-Хатангскоrо кра/я приурочены rлавнь{м , 

. . \ 

• 

'. 

' 

образuом к речн~Iм .·дол}1на~ . и обрывистым уч~стi<ам. ~~рского .берега 
с баиджерах.ами : [Романов,. .1941]'. в· .. дельте Лены З~ЯЦ ветре-··, . ' 
чаетСЯ ЛИШЬ на . ОТНОСИТеЛЬНО . ВЬJ'СОКИ:~ матерИКО~ЬIХ островах, . . 
берегах nроток, · в . основноl\1 . в пределах субарктичесkой тундры . 
Макси-ма.nный выход шкурок- 2~3 щт. с ·1000 га ·. [Тавр6вский 
и др . ' . 1.971 J . ' . . 1 

-• ... .. 

. . . 1 1 1 
·. \ 
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· Т а б ~ и ц а 7.I 
Систематический список вцдов млекопитаюпщх 

Виды 

Бур~ 6урозу6.ка · 
Эаяц-6еJШК ~ 
Севе.r>.ная пищуха · 
БеJIКа 

Бурундуit 

/ 

Черношапочный сурок 

Красная . полевRа 

Низовье Лены 

• 

' 

•. 

Де.льта Лены 

• 

-
""' + 

--
. -
1 -
-

, Сибирский лемминr 

Копытный лемминr 

Лемминrовиднан· · пмевка 
.-

+ 
+ 
+ 
+ 
+ 

++ 
+ 
++ 

-~-- ++ 
• -

++ 
++ 
++ 
++ 

f f f -

+ 1 f 

-

• 

. 
. Уэкочерепная полевка ... 

П~левка Миддендорфа 

Полевка-экономка 

БeJiyXa 

Нарвал 

BoJIR · 
ЛИсица J 

Песец 

· Бурый медведь 
БеJWй медведь . 

Торностай 

Ласка 

СобоJIЬ 

Росомаха 

..• 

Рысь , 
Морж . 

· Морско~ . заяц 
Нерпа ( 
Лось 

СеверНЬ1Й олень 

Снежннй баран 

• 

' 

• 

\ 

-
-
+ 
++ 
+ 
ор 

ор .. 
++ 

++ 
+ 
+ 

.. + 

' -
-
+ 
1 1 .. 

++ 
, 

' 

• 

• 

1 

. ' 

+ . 

f f 1 

++ 
+ · 
+ 
+ 

++ 
. + f f 

1 

-
+ 
++ 

++ 
ор 

ор 

ор 

+ .. 
'+ 
++ 

. ор 

1 1 1 . 

-
Обозначения численности: +++ - высокая; ++ - средНЯЯ; 

+- низRая; ор- очень редок;-- вид отсутствует. 

• 
\ Северная · пищуха (Ochotona hyperborea Pall). Распространен 

в низовьях Лены, как и по;всеместно на севере· Якутии. А.А.Романов 
• • 

112 

' 

./ 

. . 
11 941 _] приводит этот вид. для юго.-западнь1х склоflов хребта Чека- . 
1овского (72°10'), урочища Булкур (72°48'),. выше о. Тит-Ары 

11:1 Лене. В дельте реки вид отсутствует. Рэспространение его 
!Рено- связано с каменистыми россыпями, а также завалами плав

lllt кового леса в долинах рек. На хребте Хараулах зверьки засе
IНЮТ участки высокогорной и равы:инной зональной тундры · [Капи-
1онов, 1961). 

. ' 

· ·~ Отряд Грызуны - Rodentia 

Белка обьtкновеннdя ( Sciurus vul.garis L.) ~ Распростр~нение . 
I1CCHO СВЯЗано С .ВЬI~ОКОСТВОЛЬНQЙ растителЬНQСТЬЮ. ДЛя обитания 
()елки · нужны . хотя бы _ редкосто·йные л.иственничники с кустарни- · 
ковым подлеском. Поэтому обычно эти животные севернее 
1 раницы леса не · проникают. По долинным биотопам их иногда 

1етом обнаруживали в 100 км от границы леса, например, в устье 
р. Нелигер (71 о с. ш.) [Тавровский и др., 1971]. Роль этого ви,ч.а 
11 заготовках пушнин~i по райрну в общем неве.Лика; в заготовитель-
11Ые органИ'зации шкурки белок попадают не ежегодно и в малом 
количестве ( табл. 7 .2). • . 

Бурундук азиатский (Tamias sibiricus Laxmann). Распростра 
нение этих грызунов, вполне обычных даже в северной тайге, 
вблизи · границы · леса становится спорадичеёким. п·о долинным 

• 
биотопам, в qастности по кустарниковым зарослям, они· проникают 
'начительно севернее границы леса - их наблюдали в районе 
устья р. •Нелигер (71 ° с.ш.) [Тавровский и др., 1971]. 

Черношапочный сурок (Marmota camtschatica РаН). В иссле- . 
·~уемом районе обитает лишь на правобережье Лены, где его 
населения спускаются с северных отрогов хребтов Хараулахского, 
Гуора :. Сис и Приморского кряжа к побережью моря Лаптевых 

. ' 

. 

r о · д ы 

1978 
1979 
I980 
I98I 
I982 
1983 

1 .. Таблица .7.2 
Асс.ортимент и количество· nушнины, 

эакуп~енной . в Б.улунском районе ЯАССР* 
1 -. . r . 

• 

Виды животных, WT 
• 

-

' 

БеJIКа 
~ 

Горностай Песец ·соболь 

101 • 446 3194 226· 
45 107 2?89 12! 
- 409 6?87 !42 
- 666 " 3977 222 

- 629 !695 .26! 
. 33 280 5386 98 

.' 

Волк 
~ 

36 
44 
25 
29 
52 
59 

' 

*включая Новосибирский архипелаr. 
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[Гладков, 1957; Капитоно~, 1960, 1963]. На хр. 'J:'уора-Сис, ко1о 
· ) крутым западным уступом обрывается к р. Лене, сурки в замt• 

количестве сохранились на . крутых склонах, сложенных и:J 

нисто-песчаных сланцев и известняков. Однако на yдaJH.'II 
· от Лены более пологих и менее каменистых склонах, досту11 

u 

для посещении людьми, сурки почти полностью исчезли [Т'ав 
ский и др., 1971~-]. Исчезают животные и в приморских ту11д 
Очень м~лочисл~нньi они . по берегам залива НееЛова и бу 
Тикси. ·поселение из tfетырех семей с общим числом живоr 

... в 25-30 существовало в 1974 .г. на северной оконечности 11 
морского кряжа в о:'<рестностях полярной станции. Столб. r 

. повтор·ном посещении этого места в 1982 г. звери, не обнаруж 
По сообщениям местных · жителей, в последние годы исчезли су 
по р. Бэдэр~ правому притоку ·Лены севернее о. Тае-Ары. Вес 
свидетельствует о ~еуклонном . сокращеt~ии численности сур 

в низовьях Лены, в tвязи с чем с Qсобой остротой встает пробJJ 
охраны вида и среды его обитания. 

· Домовая мь1шь (Mus musculus · L.). Обитает в· населен 
пункт ах района [Тавровский и др., 1971]. В п. Тикси летом 19 
она была весьма обычной и держалась не только в домах, но и 
поселка :--- на свалках [Гладков, 1957]. Отмечено Почти кру 
годичное размножение этих грызунов [Меженный, 1975]. 

Красная полевке: (Clethrionomys rutilis Pall.) Широко pacn 
· странена в таежнои зоне Сибири. На север проникает до гра11и 
леса и даже немного севернее. В низовьях Лены известен ли 
один пункт, где обнаружен этот вид - окрестности п. Кю 
[Колюшев, 1936; цит. по Попову, 1964]. В 100 км южнее крае н 

• u 

полевка в лесах наряду с красно-серои составляет доминируюtц 

группу (устное сообщение зоолога я·.Л.Вольперта). Но. в типичн 
тундре, в окрестностях п. Тикси данный вид не обнаруж•н 
[Меженный, 1975] . · · _ 

~ибцрс~ий лемминг (Lemumus sibiricus Kerr.) Широкораспр 
страненныи и м~огочисленныи в ни~овьях Лены грызун [Гладк 
1957; Тавравекии и др., 1971]: По данным А.А.М~женного (-197 ) 
в окрестност~ос п. Тикси лемминг этого · вида занимает забол 

. . u 

ченны~, покрыты~ осоково-:моховои растителъностью участки тунд 

ры в понижениях рельефа ц на седловинах, а также в долин 
.. речек и по · полигональным трещинам. В, горной тундре на раз11о 
травных · сухих ~клонах с11едов его присутствия не обнаружено 
Детали распространения этого грызуна в дельтовой части пок11 
не изучены.. Отлавливали сибирского лемминга в разреженны 
мо~овых листв~нничниках в долине Р·~ Лены в 100 к м южн 
п. Кюсюр (устное сообщение Я.Л.Вольперта). 

Копытный лемминг (Dicrostonyx torquatus Pall.) Как и си 
бирский лемминг, этот . вид Широко распространен в низовьs1 

• 

1 
1 

1 • 
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lt • 11 ы [Тавровский и др., 1971} . В окрестн~стях бу-:ты Тикси се-
1, 1·ся по · склонам, занятым мелкобугорковои тундрои, ~о берегам 
' ''lt\к - на небольших повышениях местности среди баид~е рахов 

11 а щебнисты~х площадк.ах. · При этом места обита~ия обо,их 
ндьв леммингов тесно · со~рикасаются, хотя копытныи лемминг 

ОоJi ьше тяготеет к дренированным участкам. На остр~вах дельты 
1 \ны копытнь1й лемминг в ·некоторые годы· Н'е менее обычен, 
t<' M сибирский [Егорова, 1965]. . . . . 
Лемминговидная полевка (Asc.htzomys lemmtrl.US Mtller). 

IIJирокОраспространенный вид в низовьях р. Лены. По В.И.Капи
тонову · [ 1959), эта полевка распространена . на всем протяж.ени.и 
ребтов Хараулах и Туора-Сис, ~ в окрестностях бухты Тикси 

идет к северу вплоть до Бык<?вскои протоки. На островах и лево-
~ережье дельты Лены неизвестна. · ~ 

Местообитания леммингавидных полевок - .это рав»~нная и 

1 орная мелкощебни~тая тундра с участками травяинетои расти-
1' льности [Капитонов, 1959]. . · 

Узкочерепная полевка (MiGrotus greg.alis Pallas). Обитает 
в низовь~х Лены [Тавровский и др., . 1971]. Имеется в южной 
11асти Дельты и в окрестностях бухты Тикси [Меженный., 1975]. 

Полевка· Миддендорфа (Microtus · middendorffi Poljakov). 
. u 

В низовьях Лены известна из нескольких пунктов: с окрестностем 
11. Кюсюр [Колюшев, 1935; цит. по Тавровекому и др., 1971] и 
бухты Тикси [Меженный, 1975 ]'. В районе п. Тикси обитает на 

u 

нонижеиных участках мохово-травянон тундры, по долинам мелких 

ручьев, на .И.х берегах . и островах. . 
Полевка-экономка (Mic'rotus ·oeconomus Pallas)· в низовьях 

Лены придерживается долинных ландшафтов, по которым про
никзет далеко ·в пределы тундровой зоны, вплоть до дельты и, 
возможно, побережья Ледовитого океана [Тавровский и др., 1971] . 
В водор·аздельных тундрах, по-видимому, отсутствует. ·В окрест
ностях бухты Тикси, наиболее исследованных в отношении мелких 
млекопитающих, этот грызун пока не обнаружен · [Меженный, 1975]. 

Отряд Китообразные - Cetacea 
' 

. . 

.. 

Белуха (Delphinapterus leucas Pallas). Малочисленный вид. 
Считается; что в море Лаптевых обитает н-аиболее мелкая форма -
D.l. le,ucas [Клумов, 1937]. Распространение белухи в морях .
Лаптевых и Восточно-Сибирском связано с прибрежной мелко
водной зоной, чаще всего с устьями рек [Дорофеев, Клумов, 1936; 
Рутилевский, 1939, 1962; Попов, .1939; Буяко~ич, 1939; Рутилев- . 
ский, Успенский, 1957; Тавравекий и др., 1971]. Она находится 
в постоянных кочевках, связанных с поисками скоплений рыбы 
[Арсеньев, 1937]. По-видимому, по этой причине отмечаются 
довольно частые её заходы .в бухты и · устья рек. Ихтиолог А.С.Но-

'\ 

' 
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виков (устное сообщение) летом 1965 г. наблюдал заход нескальки 
белух в устье р. Оденек, где в это время отмечалось скоплен 
сиг~вых рыб. По сообщениям охотников и рыбаков, белуха в ра 
оне. дельты Лены появляется обычно в начале июля. Метеорал 
В.С.Голубков в последние годы неоднократно наблюдал круnн 
стада белух в районе о. Дунай. }i.М.Ксенофонтов из п. Тум 
и И.Г.Дьяконов из п. Петрушка сообщили нам об ежегодны 
заходах белух в Б. Туматскую и Оленекскую протоки. При этом 
они поднимались вверх по течению на 25 30 км и через нескольк 
часqв возвращались обратно. в· море. В 1981 г. одна белуха 11 

далеко от п. Ту·мат попала в сеть и погибла. Животное весил 
около 1 т. В Оленекскую протоку белуха · заходит реже, но подtiИ 
мается по течению несколько выше. Летом 1982 г. 1 О белух видРJI 
в районе участка Н~лим. ЖителИ .п. Тикси В.А.Ларин и А.Я.Ш 'U 
ченко неоднQкратно наблюдали белух в бухте · тикси, одна был 
поймана в сеть (весила око.по 700 кг). 

Малочисленность белух в районе дельты р. Лены и в при 
брежных водах морей Лаптевых и Восточно-Сибирского вызываt< 
необходимость постоянной охраны этих зверей, особенно в связ 
с усилением судоходства в этих водах. 

Нарвал (Monodon monoceros L.). , Весьма редкий вид. Пост 
янно обитает в водах Центральной Арктики. В Восточно-Сибир 
ском секторе Арктики распространен широко, но всюду редо 
Летом держится в в.ысоких широтах среди дрейфующих льда 

u 

зимои перемещается к югу, но вблизи берегов понвляется оч н1 
редко [Тавровский . и др., 1971]. Гидролог А.А.Лукьянчико 

. (устное сообЩение) во время др.ейфа на льдине летом 1979 
наблюдал стадо нарвалов ... из 1 О особей восточнее Новосибирски 
островов. Охотник В.Г.Иванов (уст'ное сообщение) в середин 
. июля 1972 г. наблюдал одиночного нарвала в нескольких кило 
метрах севернее о. Куба. , ~ 

-• 

. . Отряд ХищнЫе - Carnivora 
' 

Волк ( Canis 1 upus L.). В низовьях Лены распространен oчettl• 
широко, включая Новосибирские о-ва [Bunge, 1887б]. Тундры 
и северные редколесья относятся к площадям относительно невы 

сокой плотности популяции волков [Тавровский и др., 1971) 
Вместе с тем и здесь имеются небольшие участки, где возмож11 1 
концентрация этих хищников. Таковы места выпаса домашни 

. u 
и диких северных оленеи. · . · 

u Территориальное размещение волков в тундре и . северноЯ 
таиге в основном з~висит от глубины снежного покрова и кор 
мовых условий. При сравнительной оценке этих факторов веду 
щее значение · исследователи придают характеру обеспеченности 
пищей [Романов, 1941; Михель, 1938; Макридин, 1959]. Следуfl 

' 
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за стадами диких оленей, волки в дельте р. Лены появляются 
в марте-апреле. Приступая к размножению, они переходят 
на оседльiй образ жизни и широко расх~дятся по тундре. С наступ-

. u 

леннем зимы связь размещения волков со стадами олеиен ста-

новится теснее. 

Роль волка в северных экоенетемах неоднозначна. С одной 
стороны, он н·аносит существенный ущерб оленеводству, с другой - · 

u u 

осуществляет известныи контроль за стадами диких оленеи, ко-

торые человеком пока еще слабо опромышляются. По мере уси
ления добычи диких ол~ней следует строже подходить к задач~ 
реГулирования численности. волков, сводя её до минимума в местах 
кqнцентрации копытных. 

Лисица (Vulpes vulpes L) Северная граница распрост·ранения 
в Якутии совпадает . с пределами л,есной растительности [Тав
ровский и др., 1971]. Очень редко она поселяется в кустарниковых 
и горных тундрах. Например, известны случаи норения и выведен~я 
потомства лисицами на Приморском кряже, примь1кающем к заливу 
Неелова и бухте Тикси [Романов, 1941]. Заходы лисиц в тундру 
вплоть до арктического побережья и . морских островов вполне 
обычны. Охотники И.М.Гоголев и С.Н.Аксенов (устные сообщения) 
на участке,..Тит-Ары добывают по 1 -2 _экземпляра лисицы ежегодно. 

Песец (.Alopex lagopus L., рис. ll). Места обитания в репро-
" ' • f 

дуктивныи период включают лишь определенные типы тундр· 

[Тавровский и дt>., 1971; Романов, 1941] и приурочены в основ.ном 
к морскому побережью. Область зимнего распространения зна-

u 

чительно расширяется за счет регулярных миграции его в северном 

и южном направлениях. По данным Н.Н.Соколова и Н.И.Ча, при 
u 

сокращении численности леммингов из материковом тундры мигри-

рует до 40% осенней популяции песца [Тавровский и др., 19/1]. 
В общем объеме охотничьей продукции на терр~тории тундры 

на долю песца приходится до 95%. Наиболее продуктивными 
u 

по данному виду типами угодии · являются арктические тундры, 

Где размеры добы.чи достигают 1,5 особи с 1 тыс.· га. Выход шкурок 
в тундровых угодьях - в среднем · 0,4 особи с l тыс. га. 

Численность и соответственно объем заготовок песца в Булун
ском районе подверже~:~ы резким колебаниям (табл. 7.2). За рас
смотре.нное шестилетие в отдеЛьные наиболее урожайные годы 

. . 
заготовки доходили почти до 7 тыс. шкурок, а в годы низкой чис-

лениости падали до 1,5- 2 ты с. шкурок. , По опросным данным, 
u ' 

полученным от охотников, в годы выс~кои численности в районе 

участка Тит-Ары один охотник в среднем . за сезон добывал до 200 
песцов, а в годы низкой численности 35 40. 
, Следует отметить, что интенсивнь1й песцовый промысел в 50-

60-х гг. существов·ал на Новосибирских о-вах, где в промысле 
уча·ствовало до 30 человек, а их добыча нередко достигала 2000 пес-
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ltoв. С ·· 1973 г. в связи с плохой организацией этот промысел угас. 
В сезон 1981/82 г. здесь промыш~яли всего шесть охотников, 
котор~1е до·были . около 300 песцов. По опросным данным, полу
'lенным от старых кадровых охотников, численность песца , . на 
островах не кqлеблется так резко, как на материке. 

. u 

· Анализ многолетних материалов промыслово11 статистики · 
ноказы~ает, что численность песца остается стабИЛьной в течение 
многих Лет (с учетом т.одовьiх крлебаний), а про_мысел в целом 

u u _. 

носит усто~чи~ыи харак!ер. . . _ · . 
Бурый медведь (Ur~us arctos L.) .. Известно, Что летом кочующие 

мед·веди заходят ,по р. Лене до устья · р .. Кендей. О.В.Егоров сооб
щает о случае добычи одного. зверя на правом бере.гу Леньi на-
против О. тит-Ары [Тавровский и др., 1971] ~ . ' . 

Белый медведь ( U t:sus inaritimus Phip.ps), обитающий в бассей- . 
н ах . морей Лаптевых и В~осточно-Сибирского, относится . к сибир
скому подвиду - U.m.marinus Palla$ [Бируля, 1932; Тавравекий 
и др., 1971; Соколов, Успенский, 1973]. Известно, что в Якутии . 
белые медв~ди · обитают -на узкой полосе арктической тунДры и 
о-.вах Ледовитого океана . и. изредка. заходят вглубь материка 

' u ' 

в северную таигу, придерживаясь при этом долин ·крупных рек -

Лены, Яны, Индигирки [Bunge, 1887а; Бутурлин, t~.lЗ; Романов, 

1941; Тавравекий и др.; 1971; Успенский, 1977]. Зимой 1970- 1971 гг. 
круп~ый ме,цве~ь по долине р. Лены проник до устья р. Менкере, 
прой.дя расстояние около 500 км от обычных мест оби~ания, и был 
добыт на · ОЗ. Улахан-Кюелъ· . в истощенном состоянии. 

' 

Численность белых: медведей спец~альцо . не . определялась. 
В начале. 30-х rr. эти звери nостоянно обитали на всем протяжении 
морского побережья в районе дельты Лены. По сведениям, со
бранным у охотников, в 60-х .r;r. они были впол·не обычными на 
о. Дунай, где наносили некотор!>IЙ вреД песцовому промыслу. 
Охотник ·в.Н.Аммосов в те .годы за ·одну зиму отстрелял 8 медведей, 
а· охотник Н.М.Ксенофонтов - 5 ·(устные сообщения). В ·последние 
годы медведей в дельте. наблюдали знач!fтельно реже, в основном 
видели в~сной и .осенью кочующих животных. Об одиночных ветре-· 
чах медведей на о. Дунай сообщает работняк метеостанции «Дунай» 

В.С .. Голубков: в .1971 .и 1977 гг. он наблюдал самку с медвежонком, 
в t 978 г.- са~ку с двумя -медвежатами, а в 1979 и '1982. rr. ·видел · 
по одному зверю. · Осенью 1977 г. · в окрестностях станции · долго 
жил крупный. медведь, {5ЬI.lJ дружелюбен,. позв9лял себя кормить 
и гладить. В· 1977 и 1979 гг. В.С.Голубков обнаружил недалеко 
от станции · две родовые берлоГи, около них он .видел одиночную 
с~мку и · самку ~· с медвежонком . . Охотники с . большим стажем 
.(И.М.Гоголев., ~.Н.Иванов, В.Н.Аммосов; устные . сообщения} · 
неоднократно , находилИ медвежьи берлоги на о-вах Дунай, Куба . 
И по поб~р~жью между . мысами Усун ~Тумул и Пастаах -Тумул . 
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. Работн(ик Тиксинекого управления гидраметеослужбы А А Jly 
чикав устное соебщение) неоднократно наблюдал белы~ ~едl\ 
в акваториях ~орей Лаптевых и Восточно-Сибирского в 1 В7 
1982 гг. на дреифующих станциях «Северный полюс». В 1 В7 

.. на их льдине в Восточно-Сибирском море около месЯца ж 
медведица с медвежонком; звери покинули льдину около 11 
сибирских ~стровов. Известно, что медведи вполне обыч 1н,1 
о. Котельным; здесь собирается до 100. медведей [Вшивцев и 
1979] · Обитают ?ни и на о-вах Де-Лонга [Успенский, 19() 

~а фоне общеи малочисленности белых медведей на Якут(' 
Севере дель!а .Р· Лены выделяется чрезвычайно низкой плотво<.' 
населения. Здесь зимой обитает не более 2 3 Запа ь - десятков осо 

с 1 животных сильно· подорваны еще в начальный 11 > 
освоения Арктики [Рутилевский, 1939; Тавравекий и др, 1\}7u ... 
и с тех пор, несмотря на принятие ряда охранных мер чис~с11110 
их не восстановилась Осно ' . вная причина - неблагопринт11 

для живот.н~Iх антропогенные воздействия на среду обитаll 
Горностаи (Mustela erminea L ) На Я чае . . севере кутии вст 

б тся практически повсеместно [Тавровский и др 1971 ] 
о итает и размножается. на о-вах Б Л ., . [Рутилевский 1962] Но · яховском · и Koтem.ll 
числен и ' . здесь, как и в дельте Лены, он мaJI 
М в пушных заготовках заметной роли не играет (табл 7 с 
ежду Ттем в ряде мест дельты горностай встречается дов~л· ··-

часто. а к, осенью 197 4 г п маршрута вДоль ' берега пр~то~= А&~~~:одйен~~ J:~~~лометров< 
снегу было отмечено 12 следов горностая что по му свеж М 
терию оценки [Тавровский · и др' 1971] , принятому кр 
численности. ., . считается средним уровн 

Ласка (Mustela nivalis L) н С не на так же широко как и го·р~ос:ай я:~тском евере . распростр 
в численности [Тавровский и др 1971] ПповсеместноАуАступает ~м 
[ 1941] ., · 0 данным Рома но 
чаютс~ : 8тун(6е аЛенско-Хатангского края следы л·а~ки встр 

Б Pu з реже, чем горно<;тая. В пушных заготов 
по · улуцскому раиону роль этого вида ничтожна к 

. Соболь (М а rtes zibe11 ina L.). Область распро~транения coбoJJ 
,на севере доходит до границ лес~, иногда он заходит и в отк ыт 

;ундру. Охотник ·В.А.Пчеленков (устное сообщение) за посХе ,;и 
Лен~I г~~а р~~~~:~:~;::~ ;:~:т~:~~ iо~~~~ниее соболей в де~ы·с 
дважды заходили зверьки на участок Огонер~Уб1s?8~ г., напр19и8мЗ<.'Р• 
соболь был замечен нами v . . марте 1 
острова. Однако эти а в раионе оконе;носvти Быковского полу 
заны с об им з ходы носят случаиныи характер, они свя 

тайге. Вооб~е жl~е:;~~~ем численности животных в северной 
частн рассматриваемого района coбoht 

... 
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1111ляется вполне обычнЬ1м животным. Здесь добывают от · 100 до 200 
t оболей ежегодно ( табл. 7 .2). 

Росомаха (Gulo gulo Frisch). Распространение росомахи на 

u 

севере обычно ограничено пределами леса [Михель, 1938; Романов, 
1941]. но нередки случаи е~ появлени" в тундре и даже ~а уда
Jt <:'Нных от побережЬя островах [Тавровский и др., 1971] . 9 августа 
\982 г. с самолета была замечена одиночная росомаха в типичнои 
t·ундре недалеко от побережья в районе устья М. Туматской 
нротоки. -Рысь (FyHs lynx L.). Обитание рыси в Якутии нормально 
ограничено лесной · зоной. Заходы животных в пределы тундры 
наблюдаются очень редко [Романов, 1941; · Тавравекий и др., 1971 J 

u 

и совпадают с периодами выеокон численности песца. · 
• 

Отряд, Ластоногие- Pinnipedia 
Морж (Odobenus rosmarus L.). В настоящее время моржей, 

обитающих в море Лаптевых, выделили в особый подвид - O.r.\ap-

tevi Tschapskii. В 30-х гг. на лежбища моржи собирались на большинстве 
о-вов приморской части дельты Лены и НовосибирСкого архипелага 
[Громов и др., 1963; Тавравекий и др., 1971; Красная книга СССР, 
1978]. Встречались они и на дрейфующих льдах в пределах глубин 
до 30 м [Шерешевский, 1960]. Ежегодно образующийся припай 
звери обычно избегают. Однако отмечаются редкие случаи зимовки 
одиночных моржей и на, припае, и они у крупных животных могут 
быть успешными [Шерешевский, 1960]. Молодые же чаще всего 
пог~бают [Перфильев, 1970]. .. 

В 40се гг. текущего столетия численность моржей в дельте 
Лены была еще довольно высокой. По данным охотников В.Н.Ам- . 
мосова и .К.Н.Шумилова (устные сообщения), на пески о-вов Дунай 
и Куба тогда одновременно выходило до 500- 600 . моржей. 
За 1941 - 1944 гг. на о. Куба было отстреляно около 2200 животных, 
из ниХ только за 1943 . и 1944 гг. 1700. Столь интенсивный про
мысел в те годы привел к резJ<ОМУ уме.ньшению nоголовья. Однако 
в послевоенные годы после сокращения объемов промысла чис
ленность моржей в море Лаптевых постепенно возрастала. В начале 
50-х rr. промысел вновь принял интенсивные формы: в · 1950 г. 
отстреляно 600 моржей, а в 1951 г.- 1280. В 1952 г. было добыто 
уже менее 200 голов, а в поtледующие несколЬко лет еще 
меньше [Тавров~ки,й и др.,. 1971]. · 

В настоящее вре1'!iя лежбища моржей сохранились только 
в двух местах·дельты Лены (на о-вах Куба и Дунай), на о. Песча
ном и пять-шесть небольших лежбищ на северных оконечностях 
Новосибирских о-вов. Из последних два постоянно занимаются 

• 
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животными - мыс Моржовый на о. Бельковский и мыс Анн 
на о. Котельный. 

.. В последние годы крупных ·~коп.Л·ений моржей в морях J 1 
тевых и Восточно-Сибирском не наблюдали. В сентябре-но~1 
1975 г._ А.А./Iукь~нчиков (устное сообщение) с дрейфующей с г 
ции «Северный полюс» в Восточно-Сиби·р-ском море . насчитал окол 
1500 ·_животных; чаще их Встречали вблизи Новосибирских остр 
вов. В кон.це .сентя~ря 1981 г. В.И.ГрiJгорьев (устное сробЩение) 11 
леж.биЩе;, О. П.есча~ый . наблюдал 0K01JO ·150 м.оржей, в 19Н' 
в этот·" же периQд А.А.Лукь~нчиков, уч~ствуя в . аэr)овизуат.11с 

, ледовои разведке, в этом раио~е морже.11 не обнаружил. По t'l 
данным, в некотором уда,лении от о. Песчаного и почти · до Д('JII· 
Лены по полыньям. держалось около 40 животных. В тот год отм<'JI 
острова были забиты льдом; что, очевидно, и помешало звt>рНМ 
добраться uдо . берега. Около о. Жохава он · же наблюдал OKOJI 
100 моржси, державшихся группами по 3- 5 особей. 

По . свед~ниям," полученньн 1" от .Различных шщ, за · последiiИ 
l 0- 15 лет ледавыи режим в раионе Нqвосибйрскi:Iх о-вов нескоJ11, .... -
изменилс~. Осенью У. берегов образуется сплошной покров Jll•д 
и почти отсутствуют разводья. Эти изменения, препятствую 1цн формированию крупных зале·жек, сущ~ственно ухудшили экол 
гическую "обстановку .для моржей и, возможно, уменьшили репр 
дуктивныи потенциал популяции. 

- По материал~м специаль~юго авиауЧета [ФедОсеев, . 19831 
в 1;\\)нце 1980 г. населен~е лаптевског_о .моржа состояло Из частичн 
и_золированных группировок -:· таймырской и новосибирской. у 80 
точного , пqбережья п-ова Таимы·р держалось около 3 тыс. гол 
(включая животных, залегавших на о .. Песчаном), а · в район 
Новосибирского архипелага - около 1 ~ 1,5 тыс. голов (в ключ 
о-ва Де-Лонга). . . · · , · . . ' 

Ана~из имеющихся данных приводит к Выводу о том, Ч"',. 
в настоящее_ время . нет оснований утверждать об исчезновени 
какого-либо из ~звес~ных В 30-х гг. лежбищ · Морж~й. Сохраня 
ются они и в раионе дельты Лены. Что касаетс5! численности, т 
в пр_е:делах Якутии она, по-видимому, . в течение последних .30 ле 
последовавших . за · ~апрето~ регулярного промысл.а, несколt>К 
возросла и nродолжае~т расти, хотя и очень медленно. 

Вид · нуждается в действе~~ой · охр-ане; особое внимание необ 
ходи~о обрат~ть 1.:1а сохранение мест массовых залежек животны 

. Морской заяц (Erignatus, ь~rbatн·s Erxle~en) . . Этот TIOЛ('III 
обитает во в·сех арктических,· моря)_(, · в том . чис~е и омываюrци 
побережье Якутии [Тавровский и др., 1971] . Однако здесь 

01 
встречается заметно реже, чем в других местах. На Колымском 
Севере на 200- 250 км маршрута в море насчитывается в средн<'м 
одно животное [Обухов, 1974]. ВблизИ ·· о. Дунай за 15 лет наблк 
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; ~сний их отметили лишь однащды (устное -сообщение В.С .Голуб
кова). Лет9м .1982. г. двух одиночных лахтаков с · б~рт~ . кат.~ра 
наблюдал- охотовед 1~1.Е.Огурцов · (устное сообщени~) на пхти 
следованиЯ из бухты Тикси на ?· Дунай.· ~тот зверь, . ~есомненно·, 
один из · самых редких морских млекопитающих в раионе иссле-

u 

довании·. . .. , 
Кольчатая · нерпа (Pusa . hispida Schreber.) . . Для северны~ 

морей ~ обычный вид. Распространение нерпы носит диффузны~ 
характер,_ скоплений и ма_ссовых лежбищ .не qбразует [Т,авровскии 
и др . . 1971·}. На р~спределени~ жиВ,отных по акватории ~ильное 
влияние оказы.вает ледовый ~режим. · На протяжении всеи ·зимы 
и , весной они держ~тся в основном на неподвижных льд~х бере
гового . припая, пользуясь постqянно поддерживаемыми с ~сени 

п.родухами во льдах. В бухте ТИ~си нерп неоднок~атн~ _наблкэдали 
рабочие По выморозке судов, причем в промоинах появлялись 

и взрослые, и молодые о.соби. . · _ 
В · пQ.следние годы нерпы постояннq живут в бухте Буор.-Хая, 

особенно много ~·х здесь скаплi-I'вается · осенью. Рыбак А.П.Виногра -
• 

до в сообщает, что J)сенью 1978 г., например, нерпы сильно 
u 

затрудняли лов рыбы1 срывая и нарушая порядки сетеи. 
Летом, когда прибреЖная зона материка, и островов освобож·

дается ото льда, большая часть животньrх откочевывает от берегов, 
а осенью численность их снова увеличивается: · 

В дельте р. Лены нерпы обитают во всей прибр~жной полосе. 
Летом и осенью регулярн~ заходят . в устьевые участ~.» проток 
Б. Туматской, Мача, Б. ТрофJ;Iмовской. По данным . · охотника 
В.Н.Аммосова (устное сообщение), нерпы всю зиму 1980/81 г. 
жили в Б. Туматской протоке у о. Эльган-Сыр. Работники метео
станциц· «Дунай» вблизи острова зимой 1 .981/8~ г, нерп видели 
ежедневно, нередко по 20 и более животных. При лереходе на суд_не 
от п. Тикси до о. Дунай охотовед Н.Е.Огурцов (устное сообщение) 
в июле 1983 г. насчитал 9 тюленей. 
.. · Сведениями об · общей численJ:Iости нерпы в морях . t[Jа~тевых 
и Восточно-Сибирском · не располагаем. Можно · лиiпь . считать, 
что нынешние ежегодны~ объемы вылова и отстрела мало отра-. . 
жаются на обще~ 3апасе вида. 

' . ' . 

· Отря~ Парнопцлые - Artiodactyla 
., 

Лось (Aices alces L.). В настоящее время населяет всю таежную 
полосу ЯкутИи, включая · ~еверное редколесье. По закуетареиным 

• 

· долинам · р~к ЖИJЗОТн.ые нередко. ц_роника~т и в бе~есную тундру 
(Егоров, 1965; Лабутин, Дегтярев, 1982]. По сведениям охотников 
и рыбаков (устные ~ообщения В.Г.Иванова, К.Н.Шумилова, 
А.П.Виноградова), . лосей летом неоДнократно наблюдали в южной 
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части дел~ты. 29 авгусrа 1982 г. с воздуха обнаружили одиноч 
ного самца в тИпичной тундре на береГу Быковской протоки. 

Северный олень (Rangifer tarandus. L·.). В низовьях . р. Лс11 
обитает · одна из . четырех имеющ11хс-Я в Якутии популяций ту11д 

· ровых се~~рных оленей - булунская [Егоров, .1965а ; Павлов и др 
1976; ·мордосов; Сантаев, 1979]. 

Ежегодно часть булунского ст-ада заходит на . летовку в о 
ласть · ~ельты, рассредотачиваясь .на местных возв~~шенностях 

о-вах Арга-Муора-Сисе_, Дьеппере-Сисе и Харданг-Сисе. Животн1)1 
привлекают · здесь б~агоприятнь~е кормо.вые -условия И меньiiJ(' 

.. количество кровососущих ~асекомых, актИвность · которых вблизи 
холодного моря заметно снижена [Егоров, . 1965а] . Часть булу11 

• 1 

ского стада _занимает летом северо-~осточные. о-ва дельты р. Лс11t11 

к востоку от Тумат·ской протоки .. и . о-в а Дунай, Куоа, ~оть-Ара,r 
Зимует это стадо в · полосе притундровых . лесов и северноА 
тайги, в верховь~х притоков р. Оленек - Бур, Буолкалах [Романов, 
1941] · и на Лено-ОЛенекско·м междуречье [Макридин, 1963) 
Небольшое количество оленей из восточной части дельты проводи 
]ИМУ на Приморском кряже, а отдельные небольшие · групrrы 

\ . 

остаются на зиму в дельте Лены [Егоров, 1965а]. В конце ноябрfl 

1982 г. в собственно дельте с самол~та было учтено более одноА 
тысячи севернь1х оленей._- То, что ежегодно примерно такое чисJJО 
животных зимует в дельте, подтверждают и опросные сведения 

• u 

Продвижение оленеи из лесных зимовок по направленик 
к тундре начинается в первой половине марта. Первыми идут 
самки, а через 15-.. 20 дней - самцы. По наблюдениям В.П .. Макри 
дина ( 1963.1, в начале 60-х гг. основная ма·сса · оленей булунскоr"о 
стада шла в район по междуречью Оленек-Лена. Этот же марr11 
рут движения сохранился и в начале 80-х . гг. По нашим д<tнным, 

~ в конце марта 1983 г. основная часть булунского стаДа была соср{' 
д-оточена в междуречье Хотугу-Бу.тiкурка. В. дельту ЛенЬI олс11и 
попадают в апреле. 

.Осенняя миграция из дельты Л'ены направлена на юго-заnад 
- Сflачала в первой половине августа · покидают летние места · оби 
~ания самки и молодняк . вместе с небольшим количе<:твом взросл1)1 
самцов, в конце этого месяца и в · сентябре мигрирующий пото 
состоит в осн.овном из взросЛых самцов. ·по результатам · авин 
учета 29 и . 31 августа . .1982 г., в северо-западной части дельтt)l н 
в районе кряжа Прончищева О(:нову мигрирующих в - Южном 
наnравлении оленьих стад составляли взросЛые самцы (80- 90%) 

По результатам авиаучетов, проведеиных летом 1975 г. И.И.Мор 
досовым . и В .. Г.Сантаевы·м [ 1979.\, общие запасы булунск<н·о 
стада были определены в 49,5 тыс. голов. Сравнение с учетным11 

• 

данными десятилетней давиости . (20 . ты с. голов_) [['гор о в, 196fia) 
. ~ и показывает, что за это время численность оленеи в этом paиoJtt 
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" увеличил(;1СЬ почт·и в 2,5 раза. Данные .авиаучетов, пoлyчt'lllt 
·нами в августе и ноябре 1982 г. и в марте 1983 г., свидетельству 
о продолжающемся . увеличении поголовья оленей. В . насто~НI 
время . булунское стадо состоит из 60- 65 тыс. голов (табл. 7 

Поскольку плотнесть населения животных близка к пр(:'Д Л 
возникает · необходимость в более эффективном регулировн11 
их численности . . Нынешние объемы промысла (2-2,5 ТЬIС. roJI() 

не соответствуют этому тре.бованию. 

Снежный бар.ан ( Ovis nivicola Eschscholtz, рис. 12.). В систt'М 
Верхаянекого · хребта обычное животное. Qтносительно высок< 
численностью ·выделяется : Хараулахский · хребет. Известно, ч ... -
прежде· ·по этому хребту снежный баран проника.rJ до самой север11 

оконечности, · почти· до· мыса Сокол . [Bunge, 1887б]. Летом 1950 
его видели · в 5-6 км от п·. Тикси [Гладков, ) 95.7]. В насто511J1 
время в северной · части этого хребта бараны очень · редки, но цен 
ральная и южная части его отличаются достаточно ~ высок 

числе~ность·ю этих жи.вотных. На кряже. Кунга в ·мар.те 1984 
мы наблюдали два стада - всего 29 голов, которые паслись н 

. уч·аст-к·~х слабо · всхолмл~нной каменистой тундры в 2~3 к м от мор 
Бараны полностью заселяют х.ребет Туора-Сис, .протннувшиА 
узкой . цепью между р. Леной и ее правым притqком - р. Кенд 

.В марте_ 1978 г. мы ~:~аблюдали Шесть tабунков общей численностh 
25 голов · на участке между отметками высот . 990 .м (г\ Сокуйд 
Хаята) . ·и . 588 м (г. Усат· Хая) ПО центру хребта. на· береговы 
обрыв?Х, сложенных из палеозойских из.вестняков, в приленск 
части . хребта бараны летом встречаются регулярно. В этом район 
летом 1962 Г.' на площади около 90 км2 был зарегистриров 
51 баран, что · дает плотность · 5,6 гол. на 10км2 

•. На отдельны 
. . . u 

участках · .такая плотность населения этих звере и существует 

сейчас; средние же показатели примерно в 2- 4 раза меныJJ 
[Ревин, 1982]. В к·онце марта 1'983 г. на · 700-километровом ави 
маршруте (п. Тикси-устье р .. Кенд~й-р. ·нелигер-р. Чубукулах 
р. Саханж~) было- учтено 55 баранов (7 .-·самцов и 48 само 
с молодняком). Плотность населения составила около 1 ГOJI 
н а 1 О к м 2. ~ . ~ 

. ' ' . . 
Местная популяция снежного барана постоянно испытыва(' 

антропогенное воздействие .. Помимо пря~оrо преследования со сто 
роны бы·строрастущего населения п. ти~~и, в_ · п<;>следние годы :нJ 

u 

метно уемлились и кос~енные воздеиствия: интенсивное . движе11Иt' 

судов ·по р. Лен'е и их длительные стоянкИ в(}лизи бараньих отсто<'IJ, 
перегоны стад домашних оленей по местам обитания баранов и др 
Вид нуждается в действенной охране. . .. 
· · Аборигенная фауна млекопитающих бассейна нижнего течени~1 
р. Лены складывается из трех фаунисти~еских · комплексов, свя 
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занных своим происхождением с различными ландшафтам 
тундровым, северо-таежным и горным. 

В составе тундровой фауны насчитывается 22- 23 вида ш1 1 

ных млекопитающих. Будучи . достаточно сложной по происхо 
дению и фаунистическим связям, она включает: а) группу ав·1 о 
тонов . (песец, · белый медведь, северный олень, сибирский и кош~ 
ный лемминги, . полевка Миддендорфа); б) группу видов, общи u u ' . 

с таигон и другйми ландшафтными зонами, но проникающи 
в тундру. Это, как правило, виды, обладающИе . широКими бт 
топическими связями и обширными экологическими нишами -
два-три вида бурозубок-землероек, волк, горностай, лаек 1 
заяц-беляк, красная полевка, полевка-экономк!З. Но есть срt•ди 
них и виды - стенОбианты (лемминговидная полевка,. чернош1 
почный сурок . и снежный баран). Это обитатели горных лтщ 
шафтов. По. общей численности в приро:де и значению в биоцено:t 1 
тундры ядро арктической и субарктической фаун представJН.'II 
в - основном автохтонными видами- и видами-космополитами 
К ар~ическому фаунистическому комплексу принадлежат морски 
млекопитающие Полярного бассейна. · . 

Таежная фауна в рассм-атриваемом районе пpeдc:raBJit'/1 
видами, тесно связанными в своем распространении с древес1ю 
растительнщтью (белка, бурундук, соболь) и придерживающих< 
этих растительных формаций при расселении (росомаха, лос1.) 
Поскольку в данном районе древесная раститель'ность представJН 11 
лишь однообразными и разреженными лесами, произрастающим 
в малоблагоприятной экологической обстановке, положение ук 1 
Занных видов в экоенетемах в общем неустойчиво, что выражает< 
в пр~обладан~и низкоплотных поцуляций. 

Горный фаунистйческий комплекс в регионе занимает не:щ 1 
чительное место. Его типичными представителями можно считат1 
лишь снежного барана, _ леммингавидную полевку, черношапочноr 
сурка и отчасти - северную пищуху. Все эти виды проникаю 
в тундровую зону в составе азональных л-андшафтов, заселнtl 
специфические места обитания - вьi.Ходы скальных пород. В здt'lll 
них условиях их распространение определяется не столько высотоА 
местности, сколько распрострацением этих местообиТаний и CИJI(I 
антропоген.ного воздействця. · По камеНистым тундрам они не редко 
выходят к побережью моря. Мозаичность ·этих ландшафтов фор 

v ~ . . . мирует сложныи характер ареала _ и связанных с ними млеко11и 
тающих, отличающийся наличием · больших и малых дизъюнкциl! 

-\ 
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ус. корение развития. производительных сил ~- связанное с этим . 
. огенноrо воздеиствия на пр·ироду постоянное возрастание антроп nlхтжающей среды 

r б троЙ проблему охраны OKt'IJ · делает все ол~е ~~ · u ·ее р' еиiения _ « ... формирование о важнеиших напр~в4ении , u • 

дунчон:~босiюваннЬй сети зацоведных 11'Срритории» [Основные 
на - . 1981 ] В основе этих 1\fep лежиr стремление сохра-
направления ... , · б · ие прИ'родной среды, оптимизировать 
нить богатство и разноо_раз и сбе ечь наиболее типичные 
техногеиное влияние »а ее с~руктуру р енном состоянии, 

никальные участки регионов ~ . малонаруш . . .. 
!1 у р·оль информационных источников для изучения неиару-
придав им . и планиров'ания наибо.JJее эффективного 11СП?ль-шенных экоси,стем . . . . 
зовани51 природных ресурсов на смежных территориях. ве омств 

. Об ектdм особого внимани'5J со стороны П/{анирующих д . 
.ъ u СССР 8 последние десятилетия становятся и научных организ~цКии u Севера куда в силу объективныХ• 

районы Сибири и раинего . ' а важнейших промышл~н-
п'редпосы.ilок персмещаются центры ряд . на Крайнем . 
ных производств. Большие пер~2"ены ожидаютЛея и 

, Я . то числе в раионе дельты . р. ены .. Севере кутf/И, в м ия важных минеральных ресурсов 
Обнаружение и эксплуата~нить этот край. Неизбежные при 

можету::::ен:~: ~~~~:~:ос~~ населения, строительство городов 
этом . обильн-ых дорог; интенсификация судоходства 
~ посещюв, ~ ав~~=х Полярного , бассейна существенно увеличат 
::тр~~~~н-:уiОм нагрузку на природную ~реду региона: : преобразуя 
истОрически сложившие~:о б:ог~~::;=~=~~~е антропогенное воздей-
. Следует отметить, . егиона достаточно высоко, хотя и огра- . -
ствие на природную среду р енсивным .. ха-рактером . · испол.ьзования 
ничено . в основном, · экст . . . u 

. . ' . . в ( ыбный и охотничии.. промыслы, оле-биологических ресурса р е сНижение численности 
невоДство) . Наблюдает~я у зрн:;~те:;;~в назеМных позвоночных. 
или сокращение ареало · · им млекопитающим 

(~:Сна~ ~азаркЗ, тундровый лебедь и . др.) ,из рыб к нельме и 
• 1 
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нескольким видам из семейства сиговых (муксун, чир и др.) 
Несмотря на при~ятие ряда законодательных мер· по охра 11 
существующих популяций редких видов, положение выправляете 
медленно. Более того; в ближайшем будущем возможно пополнени 
списка редких видов за счет животных, которые еще неда.вн 
были многочисленными (черношапочный сурок, снежный баран 
некоторые виды уток и др.). Зд_есь ·сказывается · низкая эффектив 
ность инспекторского надзора. за использованием рыбных и дичн 1)1 
ресурсов, загрязнение акватории дельты отходами судоходств 
и лесосплава. Известно, что содержание нефтепродукта~ в вод 
в .летнее · время здесь значительно. . 

Создание усть-Ленского заповедника должно изменить ПOJIO 
жение в лучшую сторону. !!омим_о решения ближайших ' вопросов 
по охране ~омплекса ценнеиших живых ·объектов и среды их оби 
тания~ на него может быть возложена задача изуЧения особе11 
ностеи функционирования притундровых и тундровых наземны 
и водных экосистем, особенно в плане м.ониторинга за природными 
процессами в условиях малонарушенных ландшафтов. Учитываfl 

· об~ую недостаточность обеспечения заповедными территориями 
всеи Арктики и Субарктики в пределах СССР, организацию 
данн~го заповедни~а следует признать вполне своевременной 
мерои, вытекающеи из состояния экологической обстановки 
в рассматриваемом регионе. . . 

Низовья р. Лены, как природны~1 регион, . содержат в себ 
ландшафты с уникальными и типическими чертами. Уникальность 
их в своеобразии экологической обстановки, которую образует 
зона смешения нас.ыщенных биогенными веществами пресных вод 
с водами с!lедовитого океана. Как известно, р. Лена по водонос 
ности занимает второе место среди рек СССР и девятое · среди 
рек .. мира [Якутская АССР,3 1980]. Средний годовой расход воды 
в ее устье около 17 ты с. м 1 сек. · Река ежегодно выносит в морt' 
около 12 млн.т взвешенных наносов и 41 млн. т растворенных 
веществ. Все это способствовало формированию здесь крупнейших 
нагульных стад рыб, в том числе и ценных промысловых видов 
нельмы, муксуна, омуля, ряпушки и др. В прошлом з~пасы этих 
ви~ов рыб 0ыли, по всем данным, значитеЛьными. К сожалению 
сеича~ не имеется возможности хотя 9ы . приблизительно оценит1: 
их в абсолютных показателях массы. Известно лишь, что в ГОJ~Ы 
максимального развития рыбного промысла ( 40-е ·г г. текущего 
столетия) . общий объем вылова · ежегодно превышал 10 тыс. т. 
Судя · по последовавшему З? этим периодом резкому спаду величины 
вылова, она значительwо превышала размеры ежегодного репро 
дуктивного прироста популяций и включала часть воепроизвоД 
ственного стада, чем бъ1л .нанесен серьезный ущерб нагуЛьным 
стадам. / 

' 1 

130 
• 

1 ' 

• 

.. 

В настоящее время в пределах Булунского административного 
района ежегодно добывается от 1200 до 1600 т. рыбы- 61,1% 
от всего лова по р. Лене и 26,5% от общего объема рыбодобычи 
по Якутской АССР. При этом дельта имеет особенно важное 
значение в вылове рыб ценных пород. На ее акваторию nрихо
дится 36,9·% · з~готовок сиговых в Булунском .районе, 38,7% от · их 
вылова в р. Лене и 14,4% 'от общереспубли-канского объема добычи 
сиговых. 

Принципиально важно то, что . дельта Лены и прилежащая . . 

акватория моря - qсновное место нагула всех возрастных групп 

нельмы и сиговых, основное место формирования нерестовых стад, 
зимовки и концентрации всех ценных пород рыб. От их состояния 
зависит благополучие популяций многих видов по.,.упроходных 

' рыб не только в низовьях реки, но и на значительном ее протяжении 
в преДелах Якутской АССР. Несмотря на в общем неблагополучное 
состоян~е популяций полупроходных рыб в дельте Лены, за послед
ние 20 лет вылов их здесь увелИчен с 250 до 650 т, причем участки 
лова, приуроченные к местам концентрации рыб, из года в год 
не менялись. Завышение лимитов рыбодобl>Iчи и их несоответ
ствие наличным ресурсам, , а также сложившаяся практика лова 

без учета половой и возрастной структуры сtад гроз~т дальнейшим 
сокращением воспроизводства рыбных ресурсов и в любом случае 
препятствует их во~становлению·. Несомненно, что наиболее ра
дикальным способом восстановления рыбных ресурсов в регионе 
было бы мнqголетнее запрещение · вылова во . всей придельтОJJОЙ 
зоне и особенно в восточной части - этом основном пастбище 
ценных полупроходных видов рыб. 

Собственно дельта является одним из немногих на побережье 
мест массового гнездования птиц, qсобенно водно-болотного 
комплекса. Их привлекают сюда разнообразные типы тундров~х 
ассоциаций, до.статочно продуктивных замкнутых и про:очных 
водоемов. Здесь выводят потомство гагарообразные, гусеоt?разные, 
ржанкообразные, воробьинообразные, гнездятся хищные птицы и 
совы. 17 видов птиц уже в настоящее время имеют статус редких и 
нуждаются в охране. У многих видов пластинчатоклювых просJiе
Жена тенденция к снижению численности попу~яций. Если принять 
во внимание территориальную широту этого процесса и возни

кающую угрозу исчезновения некоторых видов птиц, то создание 

охраняемого резервата вполне своеврем~нно. 

· Дельта Лены с давнИх пор является прекрасным пастбищем 
для ·диких северн91.х оленей. Сюда на летний нагул ежегодно за
ходит 20-25 тысяч животных [Павлов и др., 1976], здесь у самок 

u 

проходит отел, животные держатся весь теплыи. период года и, 

осваивая местные пастбищные ресурсы, подготавливаются к зи
мовке. ·охрана сами_?{ животных и среды их обитания в эти ответ-

. ( " .. . 
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ственные периоды жизни просто не9бходима для обеспечения дли 
тельного· существования данной Популяции. Пл.аномерное хозяй 
ственное · испQльзование поголовья с целью заготовки мясной 
продукции и побочных продуктов вполне возможно за пределами 
собственно дельты, а именно на Оленекекай протоке, ·которую 
ежегодно осенью По открытой воде пересекает до ·15 тысяч голов. 
и в местах зимовок и миграц~онных путей. ПолоЖИтельный опыт 
отстрела оленей на их выходах в тунДру накоплен: в~сной 1983 и 
1984 fг. · добыто около 2,5 тыс. голо·в. ~аповедник таким образом 
будет способствовать контролю среды обитания диких оленей 
и сохранению стабильного промысла в отношении этого ценного 
животного. 

· .. Следует отметить, что резервы развития этой разновидности 
охотничьего промысла в районе пока используются в недостаточной 
мере: при возможном лимите добычи 8- 9 тыс. голов среднегодов~я 
фактическая добыча составляет (за последние 10 лет) о~оло 4 тыс. 
В настоящее время в связи с назревающим конфликтом между 
стадами домашних и диких оленей возникает необходимость 
выработки наиболее оптимальной тактики освоения пастбищных 
ресурсов региона. Мысль о сокращении поголовья домашних олс 

u u 

неи, конечно, 11еприемлема, поскольку оленеводство в этом раионе 

основная сф.ера приложеимя труда местного . коренного населения. 
Однако упорядочение этой отрасли с учетом возросшего поголовья 
диких оле~ей и выработка мер . рационального использования 

u u u 

этого ресурса становится насущнои задачеи научных организации 

республики. -
В динамике численности песцов в тундровой части Якутии 

явственно видится ее связь с изменениями обилия их главного 
коума ..-- леммингов: год·ы интенсивного размножения песца и 

леммингов совпадают, уменьшение . численности последних сразу 

влечет массовую миграцию песцов в лесную зону и на льды поляр 

ного бассейна, и из числа · обитавших животных в тундре остается 
не более 10%. Продуктивность промысла соответстве~но колеблется 
в очень широких пределах. ~есмотря на это, песец срхраняет 
за . собой значение главного оромыслового вида в тундровой . зоне. 
Срвременная интенс~вность пе~цового промысла не ведет к исто 
щению запасов. ·Более того, по всем данным имеются еще неко 
торые резервы увеличения объема добычи, но это возможно 
лишь в г9ды высокой ч~сленности животных. При организации 

u • u 

удовлетворительнон пред~ромысловои разведки . и, главное, при 

возможности регулировать . численность контингента · охотнико11 
общая добыча песцов может быть увеличена на 15- 20% [Тав 
ровский и др., 1971]. , ( . 

Задача заповедника в дельте Лены - сохранение . природы 
. этQго уникального края; а еще более · конкретная его цель 

• .. 
1 
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восстановление на данном участке видовых ареалов былой чис-
оржа бедого медведя, малого 

лениости «краснокнижных» видов: м , 
./Iебедя, черной казарки, важных промысловых видов _ ихтио-

фау~~е~р~~ение хозяйсТвенной деятельности на части дельт~ 
· оль в сохранении редких видов растении 

будет играть важНУJ? р ейных только этой зоне растительных 
и уникал~нывх, нйс:~виьс;: Лены прои·зрастает около 50 видов рас
ассоциации. · ране Только 
тений, которые из-за своей редкости нуждаются в ох .. ' -
здесь, например, обнаруживается карагана гриваста~, ~меют~ в~
ды эндемики . Северной Якутии и Северо-~осточ~ои . зии. со ? 
оит в оп ос 0 одиоле розовой (золото и кор~нь) ,.. занесеннон 

~т асн .j> книгу tccP [ 1978] и др., уже значительно сокративше~ 
св~ а:еал и численность популяции из-за неконтролируемого 
массового ~бора на лекарства, продолжающегося ~ поныне. 

Из растительных ассоциаций, требуЮщих ПОЛ!'fОИ о~рбаны 
u первую очередь должны ыть 

вследствие своеи уникальности, в Т А 
названы лесотундровые . лиственничные редколесья о. ит- ры 
и пятнистые ' · тундры о. Эрге-Муора-Сисе, не встр:чающиес~ 

.. гих айонах Арктики и представляющие большои научныи 
:н~~Jес. т~ебует решения проблема предотвращения · начавш~гося 
процесса делихенизации оленьих пастбищ как в дельте Р· · ены, 

· так и на прилегающих к ней горных хребтах. u 

Степень антропогенного · преобразования природнон сред~ 
в низовьях Лены такова, что уже в настоящее время со всеи . 
ост отой встает проблема рационального размещения u могущих 
оз~икнуть в скором времени различных народнохозяиственных 

~омплексов. Среди нИх достойное место должны занять охраняемь~е 
территории. . · , ~ 
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