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Воробьиные птицы низовьев Лены 
В.И.Капитонов, Ф.Б.Чернявский 
Второе издание. Первая публикация в 1960* 

Долина реки Лены к северу от Якутска остаётся до сих пор в фау-
нистическом отношении почти неизученной. Имеется статья Хартерта 
(Hartert 1904) с результатами обработки сборов Холла (Hall), который 
в 1903 году совершил поездку по Лене от верховьев до устья. На уча-
стке от Якутска до устья им было отмечено 35 видов птиц (в том числе 
17 воробьиных). Кроме того, Гладков (1957, 1958) опубликовал сведе-
ния о гнездовании птиц в окрестностях посёлка Тикси. 

Настоящая статья является результатом орнитологических наблю-
дений, проведённых авторами в долине нижней Лены и на Хараулах-
ском хребте в 1955-1957 годах. Район исследований расположен между 
69° и 71°41´ с.ш. и охватывает ряд растительных зон, включая северо-
таёжные леса, горные северо-таёжные редколесья, горные и арктиче-
ские тундры (Сочава 1954). 

В.И.Капитонов с середины мая по октябрь 1955 года проделал маршруты: 
пос. Кюсюр – пос. Саханджа – верховье реки Саханджа – пос. Кюсюр – пос. Тикси – 
пос. Кюсюр; в 1956 году с начала мая по ноябрь: Кюсюр –Тикси – Кюсюр. С начала 
мая до середины сентября 1957 года им же проводились наблюдения на стационаре 
в 17 км южнее посёлка Тикси, откуда совершались экскурсии в радиусе 10-15 км. 
За всё время работы протяжённость основного маршрута составила около 1600 км. 
Ф.Б.Чернявский работал в составе экспедиции Гельминтологической лаборатории 
АН СССР с 17 мая по 29 июня 1956 в окрестностях посёлка Кюсюр и с 30 июня по 
19 июля – в окрестностях посёлка Сектях. Из того и другого пункта совершались 
экскурсии в радиусе 15-20 км. Ниже излагается собранные нами фактический ма-
териал, касающийся воробьиных. Он до некоторой степени восполняет пробелы в 
познании орнитофауны нижней Лены. 

Corvus corax. Редкий оседлый вид. Зимой, по словам эвенков, вó-
рон держится около оленьих стад, питаясь остатками оленей, задран-
ных волками, и падалью. Нами ворон встречен в следующих пунктах: 
20 мая 1955 возле эвенкийского стойбища в устье реки Генякит (при-
ток Саханджи); 15 июля и 24 сентября 1955 в нижнем течении реки 
Чубукулах; 20 мая 1956 пара воронов наблюдалась возле посёлка Кю-
сюр. Одиночные вóроны встречались в среднем течении реки Куранах 
27 мая, в устье реки Хуорамис 3 июня и в окрестностях посёлка Сектях 
в середине июля. Все встречи приурочены к лесистой местности. 

                                      
* Капитонов В.И., Чернявский Ф.Б. 1960. Воробьиные птицы низовьев Лены  
// Орнитология 3: 80-97. 
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Corvus corone orientalis Eversmann, 1841. Чёрная ворóна редка, 
на зиму улетает. На север по Лене идёт, видимо, до пределов лесной 
растительности, так как севернее посёлка Сектях в гнездовой период 
не встречена. В мае 1955 года пара ворóн наблюдалась около посёлка 
Саханджа. Первое появление ворон в окрестностях посёлка зарегист-
рировано 3 мая. В июле 1956 года ворóны изредка встречались в рай-
оне посёлка Сектях преимущественно на островах с густыми заросля-
ми ивы шерстистопобеговой Salix dasyclados древовидной формы, где 
они, возможно, гнездятся. 

Perisoreus infaustus. Малочисленный оседлый вид. Зимой, по 
словам эвенков, называющих кукшу «кукака», птицы собираются около 
стойбищ, где поедают хранящееся на воздухе мясо и падаль. Вниз по 
Лене кукша проникает до самых северных лесных форпостов, встре-
чаясь всюду, где есть хотя бы редкие лиственницы. Так, геоботаники 
В.В.Петровский и Б.Н.Норин (личное сообщение) в июле 1957 года не-
однократно встречали кукш в лесках по низовьям впадающих в Лену 
рек Чубукулах, Ухта, Аякит до реки Нелигер, т.е. на 60 км к северу от 
посёлка Кюсюр. 2, 8 и 24 июня 1955 кукши отмечены нами около по-
сёлка Саханджа. В июле 1956 года выводки молодых изредка встре-
чались в окрестностях посёлка Сектях. 8 октября 1956 кукша наблю-
далась в среднем течении реки Средняя Ухта на границе последних 
лиственниц. 

Nucifraga caryocatactes. Гнездится. По словам эвенков, встреча-
ется и зимой. Распространение кедровки тесно связано с кедровым 
стлаником, северная граница которого проходит немного севернее реки 
Чубукулах в 40 км к северу от посёлка Кюсюр. Численность кедровок 
заметно уменьшается к северу от посёлка Саханджа соответственно 
сокращению площади зарослей кедрового стланика. В июле 1956 года 
в окрестностях посёлка Сектях (на левом низменном берегу Лены) 
кедровки не встречались, хотя на противоположном гористом берегу 
держались постоянно. У самца слабой упитанности, добытого 16 июня 
1955 возле посёлка Саханджа, линяла 5-я пара маховых. Семенники 
упругие, светлые, размерами 5×5 и 6×4 мм. В желудке обнаружены 
орехи кедрового стланика (несколько из них в скорлупе), кости мыше-
видного грызуна и каменки Oenanthe oenanthe. 28 июня 1955 в сред-
нем течении реки Бигюке встречена пара сильно беспокоившихся 
кедровок, вероятно, отводивших от гнезда. 

Acanthis flammea. Многочисленна на гнездовье. По словам эвен-
ков, называющих чечётку «чорос», она держится на лесных участках 
всю зиму. Мы встречали чечётку с начала мая по ноябрь. В 1956 году в 
окрестностях посёлка Кюсюр чечётки до конца мая держались стай-
ками до нескольких десятков особей в каждой. Во время сильного се-
верного ветра можно было видеть, как птицы прятались за кочками и 
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в нишах, образовавшихся при таянии снега. Спаривание наблюдалось 
29 мая. В начале июня происходит разбивка на пары, хотя в это время 
попадаются и кочующие стаи. Стации – ивовые и берёзовые кустар-
ники, лиственничное редколесье, а в горах, выше пояса кустарников, 
уступы скал. Из 8 найденных гнёзд 4 помещалось в развилке ивовых и 
берёзовых кустов, 2 – на земле у основания пней, 1 – на суку лист-
венницы (у основания), 1 – на столбике проходной калитки Тиксин-
ской сельскохозяйственной станции. Гнёзда располагались на высоте 
0.2-1.5 м. Форма гнезда округлая; наружные стенки из тонких сухих 
веточек лиственницы, стеблей колосняка Elymus villosissimus и грубых 
стеблей злаков; внутренние – из мха и тонких стеблей мелких злаков. 
Лоток выстлан оленьим волосом, перьями тундряной куропатки 
Lagopus mutus и пуховками семян ивы. 

Размеры 8 измеренных гнёзд: наружный диаметр 7.2-9 см, внут-
ренний 4-6 см, глубина 3.4-4 см. В кладке 5-6 яиц. В 6 случаях яйца 
были светло-голубого цвета с зеленоватым оттенком и мелкими крас-
новатыми крапинками, сконцентрированными у тупого конца. В двух 
случаях основной фон яйца белый и по нему распределены пятнышки 
красно-бурого цвета. Средние размеры яиц 13-16×11-12; средний вес 
6.8 г. Откладка яиц происходит, по-видимому, несколько позже за-
вершения постройки гнезда. Так, в готовом гнезде, найденном 12 июня 
1956, яиц ещё не было, хотя пара чечёток держалась около него. При 
посещении этого гнезда 22 июня в нём оказалось 5 яиц. Первая пол-
ная кладка в окрестностях посёлка Кюсюр была найдена 14 июня 
1956, однако в другом гнезде, расположенном неподалёку, 16 июня 
было только 2 яйца. 28 июня 1956 в одном из гнёзд около Кюсюра 
птенцы были накануне вылета, а в гнезде близ посёлка Сектях 30 ию-
ня того же года самка ещё сидела на яйцах. Насиживает только самка 
и сидит очень крепко. Самец обычно находится поблизости. Несколько 
раз мы наблюдали, как он кормил около гнезда самку, которая, как 
птенец, трясла полураспущенными крыльями. Слётки, уже хорошо 
летающие, наблюдались около посёлка Сектях 11 июля 1956. Молодая 
птица из выводка, добытая 19 июля 1955 в среднем течении реки Ух-
та, весила 12.2 г; маховые и рулевые заканчивали рост, но подмыш-
ки и низ брюшка были ещё голые. В желудках чечёток, добытых в ию-
ле-августе 1956, обнаружены семена лиственницы, гречишки Polygo-
mum sp., лапчатки Potentilla sp. и мелкие камешки. В зимнее и ран-
невесеннее время основным кормом чечёткам, видимо, служат семена 
лиственницы, хороший урожай которых наблюдался в 1955 и 1956 
годах. В кишечнике чечётки, добытой 3 июля 1956, было найдено 12 
цестод длиной 4-5 см. 

Carpodacus erythrinus. Обычный гнездящийся вид. Крайний се-
верный пункт, где чечевица отмечена нами,– окрестности посёлка 
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Кюсюр; это – самое северное местонахождение в пределах Советского 
Союза. Возможно, что она встречается и севернее, по низовьям речек, 
впадающих в Лену. Стации – прибрежные ивняковые и берёзовые 
кустарники, южнее – опушки высокоствольного лиственничного леса с 
кустами ив и ольхи, по склонам гор выше границы леса – заросли 
кедрового стланика. Прилёт в 1955 году в окрестности посёлка Са-
ханджа и в 1956 году в посёлок Кюсюр – 7 июня. 

15 июня 1956 в берёзовом кустарнике в устье реки Хуорамис най-
дено гнездо чечевицы, располагавшееся в развилке куста на высоте 
1 м над землёй. Наружный диаметр гнезда – 9.5, внутренний – 4.5, 
высота – 8 см. Материал – тонкие сухие веточки лиственницы, стебли 
злаков; лоток выстлан слоем мха толщиной 1 см. В момент нахожде-
ния в гнезде было 4 яйца, а при вторичном посещении его 26 июня об-
наружен только что вылупившийся птенец и ещё 5 яиц. Песня че-
чевицы на Нижней Лене особенно не отличается от песни этой птицы 
в Московской и Ленинградской областях. 

Fringilla montifringilla. Юрок обычен в гнездовое время в высо-
коствольных лесах около посёлка Саханджа. В окрестностях посёлка 
Сектях крайне редок; это самое северное его местонахождение. Возле 
Саханджи первое пение юрка отмечено 27 мая 1955. 

Leucosticte arctoa. Немногочисленный гнездящийся вид. Сибир-
ский вьюрок спорадично распространён по всему Хараулахскому хреб-
ту, где попадался от верховьев реки Саханджа до бухты Тикси, но по 
опросным сведениям встречается и дальше на север. Гнездятся вьюрки 
на скалах с трещинами и на крутых склонах каменистых россыпей, 
преимущественно выше границы леса. Прилёт в 1955 году в устье ре-
ки Генякит (приток Саханджи) – 20 мая, в 1957 году в район посёлка 
Тикси – 18 мая. Сразу по прилёте вьюрки встречаются парами. Самцы, 
хорошо отличимые от самок по светлой полосе на затылке и интен-
сивной розовой окраске брюшка, издают довольно громкую песенку, 
близко передаваемую слогами «чи-вóр, чи-вóр, чирррь». Песенка по-
вторяется 3-5 раз, после чего следует пауза и снова повторение. Во 
время пения самец часто перелетает с одного выступа скалы на дру-
гой. Гнездовые пары вьюрков попадались в нескольких местах, но 
гнездо, никем ранее не описанное, удалось найти только однажды, 27 
июня 1957, в 17 км от посёлка Тикси. Оно помещалось в узкой щели 
скалы на расстоянии 50 см от входа; свет проникал туда очень плохо. 
Наружный диаметр гнезда – от 11 до 12, внутренний – 5, высота гнез-
да – 5.5, глубина лотка – 4 см. Гнездо очень аккуратно свито из стеб-
лей злаков: наружная стенка из грубых, а внутренняя из более тонких 
стебельков. Лоток обильно выстлан сухими соцветиями мелких злаков 
(овсяницы, мятлика), перемешанных с небольшим количеством пуха 
песца. 3 чисто-белых яйца с очень тонкой скорлупой имели следующие 
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размеры: 2.1×1.5, 2.0×1.4 и 2.1×1.5 см; вес яиц соответственно состав-
лял 2.5, 2.6 и 2.3 г. В разбитом яйце эмбрион, находившийся, видимо, 
накануне вылупления, был покрыт на голове, плечах и спине редким 
белым пухом. 

В районе посёлка Тикси в 1957 году сибирский вьюрок последний 
раз наблюдался 16 сентября. 

Emberiza rustica. Овсянка-ремез встречена на гнездовье около 
посёлка Сектях, т.е. значительно севернее границы её распростране-
ния, указанной в сводке «Птицы Советского Союза» (Спангенберг, Су-
диловская 1954). Обычна. Стация – редкостойный лиственничный лес 
с ивовым и берёзовым кустарником. Гнездо, найденное 30 июня 1956, 
располагалось на земле под прикрытием багульника и представляло 
собой неглубокую ямку, выстланную стебельками злаков; в нём ока-
зался один птенец в полном оперении, которого кормили оба родителя. 
В другом гнезде, сходном с первым по расположению и устройству, 1 
июля находилось 6 птенцов с маховыми, уже вышедшими из пеньков. 
Их также кормили родители. Подлетают овсянки к гнезду очень 
скрытно, над самой землёй. 3 и 4 июля заметно массовое появление 
слётков; до середины этого месяца выводки держались в местах гнез-
дования. 

Emberiza pusilla. Гнездящийся вид. Обычна, а местами даже 
многочисленна. На север овсянка-крошка прослежена до реки Ухта. 
Стации – леса с кустарником, причём в долинах – сомкнутые высоко-
ствольные, а на водоразделах – редкостойные низкорослые. Однако 
этот вид предпочитает, видимо, более разреженные участки. В 1955 
году в устье реки Генякит (приток реки Саханджа) прилёт овсянок-
крошек зарегистрирован 22 мая, а в окрестностях посёлка Кюсюр 7 
июля 1956. Птицы прилетают, разбившись на пары. Самцы интенсив-
но поют с первых же дней прилёта. Все 5 найденных гнёзд располага-
лись на земле под прикрытием ветвей кустарников и были свиты из 
тонких стебельков злаков. В трёх гнёздах лоток выстлан оленьим во-
лосом, в двух других – лишайником. Наружный диаметр – 8-8.5, внут-
ренний – 5.5-6, глубина лотка 3.5-4 см. В кладке 5-6 яиц белого цвета, 
густо усеянных буро-коричневыми пятнышками. Самка интенсивно 
отводит от гнезда, притворяясь раненой. Гнёзда с полными кладками 
отмечены около посёлка Кюсюр с 21 по 26 июня 1956. Около посёлка 
Сектях в 1956 году слётки овсянок-крошек впервые наблюдались 6 
июня. В 1957 году молодая птица весом 14.5 г добыта возле Кюсюра 8 
августа; перья ещё не достигли полной длины, задняя часть брюшка 
оставалась голой. В желудке обнаружены остатки мелких жуков, по-
дёнок, двукрылых и несколько семян вороники. 

Emberiza pallasi. Немногочисленный гнездящийся вид. На север 
в долине Лены прослежена до реки Лонка (приток реки Чубукулах), 
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но, возможно, встречается и севернее. Стации – заросли кустарников 
из берёзы, ольхи и ивы. В 1956 году около посёлка Кюсюр полярная 
овсянка впервые отмечена 29 мая. Отдельные птицы с прилёта дер-
жатся в стайках чечёток; разбивка на пары – в первых числах июня. 8 
июня 1956 (Кюсюр) встречена пара беспокоящихся птиц, возможно, 
около гнезда. 18 июня 1956 недалеко от этого посёлка в густых зарос-
лях карликовой берёзки найдено гнездо, расположенное на земле у 
куста, хорошо скрытое, аккуратно свитое из тонких стебельков злаков 
и выстланное оленьим волосом. Наружный диаметр – 6, внутренний – 
5, глубина – 4 см. В гнезде оказалось 5 яиц бледно-кофейного цвета с 
мелкими коричневыми пятнами, сгущающимися к тупому концу. Са-
мец с кормом несколько раз подлетал к насиживающей самке. 

Около посёлка Кюсюр гнездо полярной овсянки было обнаружено в 
кустах ив и ольхи 2 июля 1955. Оно помещалось на земле с юго-
западной стороны кочки, у основания куста ивы, и было свито из тон-
ких стеблей злаков (материал животного происхождения отсутство-
вал). Находившиеся в нём 3 зрячих птенца имели оперённые спинки и 
крылья. На затылке сохранялись остатки пуха. За 30 мин наблюдений 
самка ловила неподалёку от гнезда крупных комаров-долгоножек 
Tipulidae, кормила ими птенцов и поедала сама. Перепархивая, изда-
вала отрывистое «вча, вча, вча», а присаживаясь подёргивала хвостом. 
Птенцы вылетели в тот же день вечером. В гнезде осталось яйцо раз-
мерами 1.8×1.3 см и весом 1.4 г. Самца поблизости не было. 

В окрестностях посёлка Сектях 7 июня 1956 мы наблюдали два 
выводка только что начавших перепархивать полярных овсянок. 
Птицы держались среди низких кустарников карликовой берёзки. Ро-
дители кормили молодых. 

Calcarius lapponicus. Гнездящийся вид. В тундре многочислен. В 
долине Лены южнее посёлка Кюсюр лапландский подорожник не 
встречен. В гнездовой период подорожник предпочитает кочковатые 
осоко-пушицевые тундры, зачастую увлажнённые. Каменистых мест 
избегает. В окрестностях посёлка Кюсюр он гнездится, правда реже, и 
в заболоченном лиственничном редколесье с сильно разреженным 
кустарником. Прилёт в 1956 году около Кюсюра отмечен 30 мая; в 
1957 году в окрестностях Тикси – 24 мая. Сразу же после прилёта 
слышится интенсивное пение самцов. Разгар его падает на первую 
половину июня, когда птицы поют круглосуточно, особенно при тихой 
ясной погоде. Самец поёт чаще всего в воздухе во время токового по-
лёта, но нередко и сидя на земле. К концу июня пение стихает. Во 
время тока самец косо поднимается вверх, пролетает немного вперёд и 
с поднятыми неподвижными крыльями медленно и с пением опус-
кается вертикально вниз, напоминая падающий при безветрии лист. 
Немного не достигнув земли, он летит низко, выбирая подходящую 
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для посадки кочку. Помимо короткой, довольно трескучей песни, лап-
ландские подорожники часто издают мелодичный звук «тлюнь-тлинь-
цвик». Этими же звуками, но чаще производимыми, самка выражает 
своё беспокойство у гнезда. 

К середине июня самки подорожников встречаются уже крайне 
редко: начинается период насиживания. 16 июня 1956 в гнезде близ 
посёлка Кюсюр было 4 яйца. Гнездо с 6 сильно насиженными яйцами 
найдено в верховьях реки Гадаралан (приток реки Кунга) 23 июня. 28 
июня на реке Боско-урях (приток реки Кендей) обнаружено гнездо с 3 
яйцами и с 4 только что выведшимися птенцами, покрытыми редким, 
длинным пухом на голове и спине. 21 июня 1957 возле Тикси найдено 
гнездо с 5 яйцами и 1 птенцом, а вечером 22 июня в нём было уже 3 
птенца. Гнёзда подорожников, как правило, располагаются у основа-
ния кочки в ямке, вырытой самой птицей. От очень сходных гнёзд 
краснозобого конька они отличаются тем, что в выстилке иногда 
встречается материал животного происхождения (олений волос, перья 
птиц), что у коньков никогда не наблюдается. Самцы, видимо, не при-
нимают участия в насиживании. В это время их можно наблюдать си-
дящими на кочках на расстоянии 50-100 м друг от друга, а иногда и в 
стайках по 5-7 штук. Драк между ними, как это наблюдал Михеев 
(1939) в Тиманской тундре, мы не замечали. Птенец, пойманный 30 
июня 1957 в районе посёлка Тикси, весил 17.5 г и был весь, за исклю-
чением брюшка, покрыт перьями, но летать ещё не мог. 4-8 июля 
слётки встречались часто, причём некоторые довольно хорошо летали. 
В середине августа птенцы по размерам не отличаются от взрослых, но 
более доверчивы, а голос их писклив и малозвучен. В желудке 
взрослой самки, добытой 2 июля 1957, бóльшую часть содержимого со-
ставляли остатки крупных комаров-долгоножек, было немного хитина 
мелких жуков и несколько камешков. Несколько раз наблюдалось по-
едание подорожником семян куропаточьей травы Dryas punctata. К 
концу августа перед отлётом мелкие стайки подорожников объединяя-
ются в крупные до 50-150 штук. Последние подорожники в окрестно-
стях Кюсюра в 1955 и 1956 годах наблюдались, соответственно, 14 и 2 
сентября. В 1957 году в районе иксии последний раз подорожники от-
мечены 10 сентября. 

Plectrophenax nivalis. Гнездится в горах выше границы леса. 
Нами пуночки были встречены на гнездовье лишь к северу от посёлка 
Кюсюр, но, по словам эвенков, они держатся летом и в верховьях реки 
Санджа. Прилетают в первых числах мая большими стаями до 100 
штук и первое время встречаются чаще около селений. Здесь они кор-
мятся зёрнами овса из конского помёта и прошлогодними семенами 
растений на тех местах, где лошади, пасущиеся бóльшую часть зимы 
на подножном корму, разгребают снег копытами. Именно на таких 
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местах, как и на участках оленьих «кóпанок», образуются первые про-
талины. В посёлке Кюсюр пуночки появились 10 мая 1955, 4 мая 1956 
и 7 мая 1957. К концу мая, когда в горах появляются значительные 
проталины, пуночки отлетают к местам гнездовий. 

Ещё в посёлках пуночки заметно оживлены, самцы интенсивно 
поют, дерутся между собой. С появлением их на гнездовых местах пе-
ние не смолкает круглые сутки. Короткая, но звучная и приятная песня 
может быть передана слогами «цытьви-цырвии, цитьви-цырвии, 
витиим». Первые четыре слова произносятся быстро, последнее про-
тяжно. Поёт самец или сидя, или во время токового полёта. Токуя 
птица перелетает с одного уступа скалы на другой или же поднимает-
ся косо вверх и с поднятыми крыльями плавно опускается на уступ, 
расположенный ниже. В начале июня пение заметно стихает, самцы 
становятся осторожнее, а самки встречаются редко, так как начинается 
насиживание. Лишь по утрам в 8-9 ч можно встретить самку и самца, 
кормящихся вместе. В это время нам удавалось наблюдать, как самка, 
взъерошив перья, опустив крылья и раскрыв клюв, издавала частый 
крик. Самец подбегал и кормил её. Подобное явление наблюдалось и у 
чечёток. Благодаря этому самки быстрее насыщаются и возвращаются 
к гнезду, что особенно важно при нередких в этих местах возвратах 
сильных холодов. 

Гнёзда устраиваются в нишах и трещинах скал, реже в каменистых 
россыпях и ещё реже на пологих склонах под камнями. Во всех случа-
ях гнездо хорошо укрыто. Одно из гнёзд, найденных 23 июня 1956 в 
верховьях реки Гадаралан, имело следующие размеры: наружный 
диаметр – 14, внутренний – от 8 до 9, высота – 6.5, глубина – 4 см. На-
ружная стенка была свита из грубых стеблей злаков, далее шёл 
слой более тонких стеблей злаков (мятлик, овсяница), плотно пере-
плетённых с оленьим волосом; лоток был обильно выстлан перьями 
тундряной куропатки, оленьим волосом, пухом песца и мехом копыт-
ного лемминга, взятого, вероятно, из погадок мохноногого канюка. В 
гнезде было 6 слабо насиженных яиц; основной фон телесно-белый с 
коричневыми крапинками разной формы и величины, сгущающимися 
к тупому концу яйца. Размеры яиц, см: 2.2×1.6, 2.2×1.5, 2.1×1.6, 2.2× 
1.6, 2.2×1.6; вес, соответственно, 3.1, 3.6,2.9, 2.9, 2.6 и 2.9 г. 8 других 
гнёзд, найденных в разное время, имели аналогичное устройство и 
размеры. Яйца иногда голубоватые с мелкими красновато-бурыми 
крапинками, сливающимися у тупого конца. Было найдено 9 гнёзд: в 7 
было по 6 яиц, в одном – 5 и в одном – 4. 

В гнёздах, освещённых солнцем, кормление происходило круглые 
сутки. В 1957 году из 6 известных нам гнёзд птенцы вылетели в пер-
вых числах июля. Наряду с этим 1 июля 1957 было найдено гнездо с 6 
слабо насиженными яйцами. 



Рус. орнитол. журн. 2010. Том 19. Экспресс-выпуск № 591 1467
 

Птенцы, покинувшие гнездо, через 3-4 дня уже хорошо летают, но 
родители продолжают их кормить. 18 июля 1957 молодые по величине 
почти не отличались от взрослых: один из них весил 28.3 г, в то время 
как вес взрослой самки составлял 34 г. 

Выводки кочуют по сухим каменистым местам. К концу августа они 
объединяются в стаи по 40-50 птиц, которые ночуют в нишах бере-
говых скал вместе с чечётками, сибирскими вьюрками, белыми трясо-
гузками. Судя по составу помёта взрослых птиц и птенцов, летом пу-
ночки поедают не только семена растений, но и много насекомых, осо-
бенно многочисленных здесь жужелиц. У птицы, добытой 9 июня, в 
желудке, помимо мелких камешков, было много остатков жужелиц и 
зёрен злаков. Ранней весной пуночки часто едят ягоды вороники, а 
осенью – семена куропаточьей травы и дескурайнии Deacurainia so-
phioides. Осенний отлёт не прослежен, но, по словам эвенков, в иные 
годы пуночки не улетают до декабря. В 1956 году около посёлка Кю-
сюр в ноябре было ещё много пуночек. 

Eremophila alpestris. В зоне тундры обычный, но немногочис-
ленный гнездящийся вид. По Хараулахскому хребту полярный жаво-
ронок встречен от верховьев реки Саханджа до посёлка Тикси. Ста-
ции – сухие щебнистые площадки с разреженной растительностью. 
Прилёт в верховьях реки Лонка (приток реки Чубукулах) – 4 июня 
1956, в 1957 году в районе Тикси тоже 4 июня. Беспокоящиеся птицы с 
кормом в клюве были встречены в 1956 году: 28 июня в верховье реки 
Боско-урях (приток реки Кёнгдей), 1 июля в верховьях реки Сого, 13 
июля возле озера Севастьян-Кюель; в 1957 году: 27 июня возле стан-
ции Полярная (в 15 км от посёлка Тикси), 5 июля возле озера Се-
вастьян-Кюель. 31 июля 1956 в 10 км от Тикси был добыт (из выводка 
в 5 штук) хорошо летавший слёток весом 37 г с недоразвитыми махо-
выми и коротким хвостом; на затылке у него ещё сохранился пух; в 
желудке оказались семена тундровых растений и камешки. У взрос-
лого самца, добытого 2 июля 1956, признаков линьки не было; Семен-
ники имели размеры 7×5 и 6×6 мм; в желудке оказались остатки мел-
ких жуков и камешки. 

Motacilla alba. Обычный широко распространённый гнездящийся 
вид. Стации – населённые пункты, обрывистые берега водоёмов и ре-
же скалистые склоны гор. Прилёт белых трясогузок в 1955 году в посё-
лок Саханджа отмечен 23 мая, в 1956 году в посёлок Кюсюр – 24 мая; в 
1957 году в посёлок Тикси – 23 мая. Некоторое время птицы стайками 
держатся в посёлках, но уже в первых числах июня разбиваются на 
пары. В окрестностях Кюсюра гнездостроение у трясогузок несколько 
задерживается из-за позднего ледохода, во время которого громадные 
льдины наползают на крутые, каменистые берега, являющиеся здесь 
излюбленным местом гнездования трясогузок. 12 июня 1957 в районе 
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посёлка Тикси найдено гнездо с одним яйцом. 17 июня там же – гнездо 
с 7 едва насиженными яйцами. Гнездо с 3 только что выведшимися 
птенцами обнаружено 25 июня 1955 в посёлке Саханджа. Около Тикси 
в 1957 году птенцы в двух гнёздах появились 27 и 30 июня. В гнезде, 
найденном в посёлке Сектях 5 июля 1956, оказалось 5 птенцов. Они 
покинули гнездо 16 июля. В 1957 году за одним из гнёзд близ посёлка 
Тикси были проведены более подробные наблюдения. 10 июня гнездо 
ещё не было закончено. 12 июня в достроенном гнезде появилось пер-
вое яйцо. Гнездо помещалось в нише скалистого склона, где оно было 
хорошо укрыто. Стенки были построены из сухих стеблей злаков и зе-
лёного мха, лоток выстлан большим количеством оленьего волоса, ку-
сочками меха копытного лемминга и перьями тундряной куропатки. 
Наружный диаметр основания гнезда равнялся 25, внутренний диа-
метр – 7.5, высота – 8, глубина лотка – 4.8 см. Ежедневно в утренние 
часы самка откладывала по одному яйцу, а 17 июня, когда появилось 
6-е яйцо, началось насиживание. Вес последовательно снесённых яиц 
составлял 2.48, 2.55, 2.42, 2.42, 2.20 и 1.50 г. Их размеры соответствен-
но равнялись 2.0×1.5, 2.0×1.4, 2.0×1.4, 1.9×1.4, 1.7×1.4 и 1.6×1.2 см. Как 
видно, вес и размеры яиц по мере откладки уменьшались. Яйцо, отло-
женное первым и разбитое в день снесения последнего яйца, оказалось 
заметно насиженным. Насиживание длилось 10 дней; 27 июня поя-
вился птенец из яйца, отложенного вторым, а 28 июня вывелись 
птенцы из остальных яиц. Из 6-го яйца птенец не вывелся, хотя эм-
брион занимал почти всё яйцо. Вес птенцов составлял 2.42, 2.08, 1.90 
и 1.72 г с длиной цевки 6, 6.5 и 4 мм. На темени, плечах и спине 
птенцы были покрыты длинным серым пухом. Когда птенцы лежат в 
гнезде, прижавшись друг к другу, этот пух образует своеобразное об-
щее пуховое покрывало, предохраняющее их от холода. Вынутые из 
гнезда птенцы за 5-10 мин теряли всякую активность и становились 
совершенно холодными. 

Родители (самка по преимуществу) кормили птенцов почти круг-
лые сутки с перерывом от 2 до 3 ч. На 6-й день у птенцов открылись 
глаза, а на 12-й они вылетели из гнезда. Вес слётка в этот день был 
23.5 г при длине цевки 2 см. На затылке у него ещё сохранялся пух, а 
на брюшке было голое пятно. В течение 2 дней после вылета молодых 
взрослые птицы держались около выводка, а затем исчезли. В другом 
гнезде, находившемся по соседству с первым, 6 птенцов также выле-
тели на 12-й день, а в гнезде осталось одно яйцо размером 1.8×1.3 см и 
весом 1.6 г. В дальнейшем белые трясогузки встречаются выводками 
по 5-7 штук вдоль галечниковых берегов речек и сухих щебнистых 
участков. Птицы часто посещают места обитания черношапочных сур-
ков Marmota camtschatica, возле которых насекомых всегда больше, 
чем в других местах. 
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В желудках птиц, добытых 6 июня и 13 июля, обнаружены остатки 
небольших жуков. В конце июня около высыхающих луж наблюдались 
трясогузки, кормившиеся личинками комаров. 10 июня 1955 в посёлке 
Саханджа было найдено гнездо с двумя погибшими птенцами. В же-
лудках у них оказались рыбьи позвонки и осколки оленьих костей (!). 
Птенцы, видимо, погибли от голода, так как весь июнь шли дожди, со-
провождавшиеся резким похолоданием, которое уничтожило почти 
всех насекомых. 

Смена маховых и рулевых у взрослых птиц отмечена в июле. К 
концу августа численность стай белых трясогузок доходит до 100-150 
штук. Отлетают они с первыми снегопадами. В 1955 году в среднем те-
чении реки Кёнгдей трясогузки наблюдались последний раз 3 сен-
тября; в 1956 году там же – 11 сентября, а в 1957 году в районе Тикси 9 
сентября. 

Motacilla flava. Жёлтая трясогузка – гнездящаяся птица Нижней 
Лены, численность которой к северу заметно снижается. Так, в окре-
стностях посёлка Сектях жёлтая трясогузка очень многочисленна, в 
тундре возле посёлка Тикси встречена лишь один раз. Стации – кус-
тарники и заболоченные лиственничные редколесья. Прилёт в окре-
стности посёлка Саханджа в 1955 году отмечен 25 мая, а в окрестности 
Кюсюра в 1956 году – 4 июня. Сразу же после прилёта птицы держатся 
парами. 8 и 10 июля 1955 около посёлка Кюсюр были встречены две 
пары жёлтых трясогузок, тревожно летавших возле одного и того же 
места; видимо, у них были птенцы. У взрослых самок, добытых 7 и 10 
июля 1955, наседные пятна были хорошо выражены. В желудках обе-
их птиц содержались остатки мелких жуков; в кишечнике одной из 
них обнаружено около 70 штук цестод длиной по 2-3 см. В окрестно-
стях посёлка Сектях выводки плохо летающих молодых трясогузок 
наблюдались 30 июня и 1 июля 1956. Взрослые птицы кормили сидя-
щих на ветках молодых. 

Anthus hodgsoni. В окрестностях посёлка Саханджа и южнее не-
многочисленный гнездящийся вид. Около посёлка Сектях (самое се-
верное местонахождение) пятнистый конёк очень редок. В гнездовой 
период встречается в высокоствольных лиственничных лесах, преиму-
щественно по опушкам. В 1955 году первая песня пятнистого конька 
отмечена 25 мая. Пение слышится круглые сутки, но всего интенсив-
нее по утрам в ясные тихи дни. Песня напоминает песню лесного 
конька. Поют её самцы либо сидя на верхушках деревьев, либо во вре-
мя полёта вниз на другое дерево. Взрослый самец, добытый в районе 
посёлка Саханджа 28 мая 1955, имел хорошую упитанность, оперение 
без следов линьки; размеры семенников 7×5 и 8×5 мм; в желудке обна-
ружено 5 зеленоватых гусениц. К середине июня пение стихает, хотя 
отдельные птицы поют до конца месяца. 
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Anthus cervinus. Краснозобый конёк многочислен. На гнездовье 
встречен возле посёлка Кюсюр и севернее до посёлка Тикси. На юг по 
Хараулахскому хребту прослежен до посёлка Саханджа, но, вероятно, 
есть и южнее. Стации – кочковатые, местами довольно влажные осо-
ково-пушицевые тундры, а в районе Кюсюра – участки, занятые кус-
тарниками; в горах – долины рек и пологие склоны, иногда с низкими 
зарослями карликовой берёзки. Прилёт в 1956 году (окрестности Кю-
сюра) 26 мая, в 1957 (окрестности Тикси) – 23 мая. Через несколько 
дней после прилёта слышится пение коньков. Взлетев с проталины ко-
со вверх на высоту 20-30 м, птица, распластав крылья, плавно с пе-
нием опускается на другую проталину, а иногда садится на листвен-
ницу поблизости. Когда стает снег, конёк перед посадкой пролетает 
метров 50 на одной высоте и только потом опускается. Песня начина-
ется звучным «чвич-чвич-чвич-чвич…», переходит в плавные высокие 
свисты «тсиа-тсиа-тсиа-тсиа» и заканчивается трескучим «тррр» 
или опять плавным свистом. Поют коньки круглые сутки, но особенно 
интенсивно в ясные тихие ночи и по утрам. Во время сильного ветра 
песен не слышно. К середине июня пение заметно стихает, хотя в 
ночное время его можно слышать иногда до середины июля. 

К середине июня в гнёздах появляются яйца. 17 июня 1956 в вер-
ховьях Лонки найдено гнездо с 3 насиженными яйцами. Наружный 
диаметр гнезда – 10, внутренний – 6, высота – 9, глубина лотка – 
5.5 см. Яйца светло-голубого цвета с мелкими коричневыми крапин-
ками, более густыми на тупом конце; размеры 1.9×1.5, 2.0×1.5 и 2.9× 
1.5 см. Взрослые птицы с беспокойным криком «пик-пик-пик» летали 
возле. 18 июня было найдено гнездо с 2 яйцами (размеры одного из 
них 1.8×1.4 см, вес 1.7 г). В гнезде, обнаруженном здесь же 20 июня, 
оказалось уже 6 яиц. В 1957 году в окрестностях Тикси 17 июня в гнез-
де было 5 слабо насиженных яиц, а 1 июля в другом гнезде – 2 слабо 
насиженных яйца, что свидетельствует о значительной растянутости 
сроков гнездования. В других 4 гнёздах, найденных 20 июля 1957, в 
трёх было по 5 и в одном – 6 яиц. 

За одним из гнёзд, найденных в районе посёлка Тикси 11 июня 
1957, было проведено более подробное наблюдение. В момент находки 
в нём было 5 яиц. Птенцы появились 23 июня. Таким образом, наси-
живание продолжалось не менее 12 дней. 30 июня у птенцов откры-
лись глаза и на маховых стали раскрываться «кисточки». Бросалась в 
глаза почти двойная разница в размерах птенцов. У самого большого 
длина цевки составляла 1.6, у наименьшего – 1.0 см. 8 июля птенцы 
были полностью покрыты перьями, а пух сохранялся лишь на спине и 
затылке. 9 июля птенцы покинули гнездо; в нём остался мёртвым 
лишь самый маленький птенец. Срок пребывания в гнезде составил 
таким образом 15 сут. В это же время слётки коньков стали встречаться 
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и в других местах. В 1956 году первые слётки встретились 10 и 11 ию-
ля. К середине июля хорошо летающие молодые по 4-7 штук встреча-
ются вместе со взрослыми. К концу августа стайки укрупняются до 10-
30 штук. В это время они часто посещают скалистые склоны южной 
экспозиции, галечные отмели на реках, т.е. такие места, где в это вре-
мя много насекомых. В желудке самки, добытой 23 июня 1956 (вес 
21.2 г, упитанность хорошая) было 3 небольшие жужелицы, 3 шкурки 
личинок двукрылых и остатки какой-то волосатой гусеницы. Следов 
линьки не было. У добытой 19 июля 1955 молодой птицы маховые пе-
рья с 1-го по 4-е ещё не закончили рост, подмышечные едва выбились 
из чехликов. У взрослого самца, добытого 13 августа, всё оперение, 
кроме маховых и рулевых, находилось в состоянии интенсивной линь-
ки. Осенью 1955 года последний раз краснозобые коньки наблюдались 
(посёлок Кюсюр) 3 сентября. 

Parus cinctus. В долине нижней Лены немногочисленный гнез-
дящийся вид. По словам эвенков, в лесу встречается и зимой. На север 
сероголовая гаичка прослежена до реки Ухта (45-50 км севернее по-
сёлка Кюсюр). В горах по ивняковым зарослям речных долин подни-
мается выше границы леса. Стация – высокоствольные лиственничные 
леса речных долин и редколесья с кустарниками, а также ивняки вы-
сотой 2-4 м. В районе посёлка Саханджа в июне 1955 наблюдались 
тревожившиеся, несомненно, гнездящиеся пары. В июле и августе 
встречаются стайками по 3-5 штук. По призывному крику и весенней 
песне очень сходна с черноголовой гаичкой Parus montanus. 

Lanius cristatus. В сводке «Птицы Советского Союза» северная 
граница распространения сибирского жулана проведена в долине Ле-
ны у Якутска (Дементьев 1954). Между тем, нами он встречен на гнез-
довье в районе посёлка Сектях. Довольно редок. Стация – заросли кар-
ликовой берёзки и кустарниковой ивы где 15 июля 1956 была добыта 
молодая птица с полностью отросшими маховыми. В августе 1956 года 
в окрестностях посёлка Сектях несколько жуланов для гельминтоло-
гических исследований добыл студент Ленинградского университета 
А.В.Кречмар (личное сообщение). 

Lanius excubitor. Очень редок. Наблюдался дважды: 4 июля 1956 
близ устья реки Молодо в 20 км южнее посёлка Сектях и 14 сентября 
1956 в верхнем течении Ухты. В обоих случаях серые сорокопуты дер-
жались в высоких зарослях ивняка. 

Phylloscopus trochilus. Пеночка-весничка обычна всюду, где есть 
лесная или кустарниковая растительность. По долинам рек поднима-
ется в горы до границы ивняков. Прилёт (первое пение) в 1955 году в 
верхнем течении реки Саханджа отмечен 23 мая; в 1956 году в районе 
посёлка Кюсюр – 2 июня, а в среднем течении реки Лонки – 4 июня. В 
это время появляются первые проталины. Пение, как у европейских 
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весничек; слышится до середины июля. 
Phylloscopus borealis. В пределах распространения лесной рас-

тительности обычна. В долине Лены таловка прослежена нами на се-
вер до реки Ухта, но, видимо, есть и севернее. Стации – в долинах ли-
ственничные и чозениевые леса, по склонам гор – лиственничное кри-
волесье с кустарником, выше границы леса в горах – заросли кедрового 
стланика и кустарниковой ольхи. Прилёт (первое пение) в 1955 году 
возле посёлка Саханджа наблюдался 7 июня. Во время пения, слы-
шимого до начала июля, птицы держатся в верхней части крон де-
ревьев. Песня напоминает песню зяблика, но есть и другая, близко 
передаваемая частым «чё-чё-чё-чё-чё» или «зер-зер-зер-зер». У таловки, 
добытой 20 июня 1955, линька ещё не началась. В кишечнике обна-
ружены 3 цестоды длиной 3-4 см. 

Phylloscopus inornatus. Распространение и стации у зарнички те 
же, что и у таловки, но в горах выше границы леса не встречена. 
Прилёт (первое пение) в 1955 году в верховьях реки Саханджа отме-
чен 23 мая, а в 1956 году в среднем течении реки Чубукулах – 31 мая. 
Пение слышно до начала июля. Песня малозвучная, свистящая, вы-
сокого тона. Чаще поётся как «цыиу цыви цви-цыви», причём первые 
два слова произносятся раздельно, два другие слитно. Поющие птицы 
придерживаются средних частей кроны. 

Turdus iliacus. Обычный гнездящийся вид. Стации – листвен-
ничные леса, редколесье с кустарником и сплошные кустарниковые 
заросли ольхи и ив. Прилёт (первое наблюдение) в 1955 году возле по-
сёлка Саханджа наблюдался 26 мая, а в 1956 году около посёлка Кю-
сюр – 30 мая. Пение, слышимое до начала июля, как у европейских 
белобровиков, но характерная для последних нисходящая трель менее 
звучна. Наиболее интенсивно дрозды-белобровики поют ночью, с 23 ч; 
в пасмурную погоду пение слышится весь день. Найденные гнёзда 
располагались на ветках лиственниц, на пнях, в обрывах берегов и на 
земле. Строительный материал – стебли и листья злаков, толстые с 
наружной стороны гнезда и потоньше в выстилке. Гнёзда, обмазанные 
глиной или землёй, не встречались. Для 4 гнёзд наружный диаметр 
составлял 10.5-13, внутренний – 9-10.5, глубина лотка 6-6.5 см. В 
кладке (данные по 5 гнёздам) 5-7 яиц голубовато-зелёного цвета с густо 
рассеянными коричнево-бурыми крапинками. 15 июня 1956 в 2 гнёз-
дах возле Кюсюра было уже по полной кладке из 6 яиц. 25 июня в од-
ном из гнёзд (нижнее течение реки Хуорамис) оказалось 6 ещё совсем 
голых птенцов. 30 июня 1956 при осмотре гнезда, найденного в районе 
посёлка Сектях, птенцы вылетели из него. В этот же день наблюдался 
их массовый вылет. 

Turdus naumanni. Дрозд Науманна гнездится повсеместно, где 
есть хотя бы редкие лиственницы. В долине Лены распространён на 
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север до реки Нелегерь. В горы идёт до границы леса. Стации – лист-
венничные и южнее – лиственнично-чозениевые леса в долинах рек и 
лиственничное редколесье на водоразделах и склонах гор. Возле по-
сёлка Сектях гнездится на островах, густо заросших древовидной 
формой ивы Salix dasyclados высотой 3-4 м. Прилёт (первое наблюде-
ние) в 1955 году в верховьях реки Саханджа приходился на 22 мая, а в 
1956 году в среднем течении реки Хуорамис – на 29 мая. Пение, наи-
более интенсивное ночью, продолжается весь июнь. В пасмурную пого-
ду птицы поют и днём. Песня дрозда Науманна в общем весьма напо-
минает песню певчего дрозда. Наиболее характерный её вариант: 
«вить тюлир-тюлир фру-фру фир-фи вить-вить тюлир-тюлир че-
че-че-че вить-вить-вить фру-фру прюпи-прюпи». Иногда отдельные 
колена песни прерываются трескотнёй, иногда птица издаёт трель, 
как белобровик. Тревожась, птицы издают частое стрекотание. 8 най-
денных гнёзд располагались на деревьях и пнях. Материал – стебли 
злаков, лишайники. Два гнезда изнутри были гладко обмазаны зем-
лёй. В кладке 5-6 яиц. Полная кладка в 1956 году впервые обнаруже-
на 14 июня (окрестности посёлка Кюсюр). 21 июня в этом гнезде поя-
вились два первых птенца. В гнезде с 5 яйцами, найденном 22 июня 
1956, из 2 яиц на глазах наблюдателя выклюнулись птенцы; в другом 
гнезде в тот же день было 5 голых птенцов и 1 яйцо. 1 июля 1956 около 
посёлка Сектях при попытке осмотреть гнездо, расположенное на иве 
на высоте 3 м над землёй, птенцы вылетели. 29 июня 1955 в долине 
реки Бэрись, впадающей в Лену выше посёлка Кюсюр, был встречен 
выводок едва начавших перепархивать дроздов в сопровождении пары 
взрослых. Приблизительно две недели после вылета выводки дер-
жатся близ мест гнездования. В желудке самца, добытого 28 мая 1955, 
обнаружены перезимовавшие ягоды смородины печальной Ribes triste, 
личинки двукрылых и мелкие камешки; у самца от 24 июня,– жуже-
лица длиной 1 см. Следов линьки у этих самцов не было. 

Oenanthe oenanthe. Обычный, повсеместно распространённый 
гнездящийся вид. Стации – сухие каменистые склоны гор, обрывистые 
берега рек, населённые пункты. Часто каменка гнездится в непосред-
ственной близости от поселений черношапочного сурка. Встречена в 
горах высотой более 1000 м н.у.м. Прилёт (первое наблюдение) в 1955 
году в верховьях реки Саханджа наблюдался 23 мая; в 1956 в среднем 
течении реки Чубукулах – 30 мая, а в 1957 году около Тикси – 13 мая 
(в массе – 23 мая). Пение начинается спустя несколько дней после 
прилёта и продолжается до середины июля. Песня сходна с песней ев-
ропейских каменок. Каменка поёт сидя или во время токового полёта, 
когда взмывает косо вверх на 10-20 м и плавно с пением опускается на 
нижележащую часть склона в 30-40 м от места взлёта. К гнездо-
строению каменки приступают довольно поздно. Так, 10 июня 1957 у 
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одной пары близ Тикси была сделана лишь гнездовая ямка и собрано 
немного строительного материала. 

Материал для гнезда собирает самка, самец лишь сопровождает её 
и порой поёт. Гнёзда всегда хорошо укрыты, помещаются под камня-
ми, в трещинах скал, под корнями деревьев. Одно гнездо, вынутое из-
под плоского камня уже после вылета птенцов, было сделано из не-
многих сухих стеблей злаков, перьев мохноногого канюка, оленьей 
шерсти и большого количества шерсти леммингов. В помёте птенцов, 
который, видимо, в последние дни перед вылетом не уносился роди-
телями, были различимы остатки жужелиц. В гнезде оказались также 
кости мышевидных грызунов, зуб (!) и осколки трубчатых костей сурка. 
Кормление птенцов в этом гнезде впервые отмечено 2 июля, а вы-
летели они 16 июля, т.е. находились в гнезде не менее 14 дней. В 
гнезде остался один мёртвый птенец. Оказалось, что желудок его был 
прорван острым осколком трубчатой кости сурка. В желудке, кроме 
того, обнаружены остатки шмеля и крупных комаров, жужелица и ре-
зец лемминга. 27 июня 1956 гнездо с 5 только что выведшимися птен-
цами и 1 яйцом было найдено в среднем течении реки Тарбаганах 
(приток реки Кёнгдей). Оно помещалось в глубокой ямке под плоским 
камнем и было сделано из сухих стеблей злаков с выстилкой перьями 
тундряных куропаток. Вход в гнездо представлял собой круглую норку 
диаметром 4 см. Птенцы находились в нём почти в полной темноте. В 
яйце чисто-голубого цвета размером 2.1×1.6 см оказался живой эмбри-
он, заполнявший его полностью. На темени и спине он, как и вылу-
пившиеся птенцы, был покрыт тёмно-серым пухом. 19 июля 1955 в ис-
токе реки Угуланджа (приток Ухты) на расстоянии 3 м от норы сурков 
под корнем лиственницы было найдено гнездо с 5 сильно насижен-
ными яйцами. В посёлке Тикси только что начавшие перепархивать 
слётки каменки были встречены 14 июля 1957. Выводки с родителями 
до середины августа держатся близ мест гнездования, ночуя в нишах 
береговых скал. Кормятся они на сухих каменистых склонах и нередко 
посещают норы и «уборные» черношапочных сурков, привлекаемые 
мухами и их личинками (Капитонов 1957). К концу августа выводки 
образуют стайки по 15-30 штук (иногда меньше). Основное место в пи-
тании принадлежит насекомым. В желудках 7 птиц, добытых в период 
с 28 июля по 21 августа 1955, были обнаружены только остатки жуков, 
среди которых преобладали жужелицы. Ночью каменки часто по-
сещают стойбища, где вместе с белыми трясогузками, краснозобыми 
коньками и мелкими куликами кормятся в местах отдыха северных 
оленей, так как там держится много мух и других насекомых. Интен-
сивная линька происходит в августе. У 4 самцов, добытых с 8 по 21 ав-
густа с семенниками длиной от 1.5 до 2.5 мм, линькой было охвачено 
всё оперение, кроме маховых и рулевых. 
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Улетают каменки до того, как снег полностью покроет землю. По-
следние наблюдения приходятся на 3 сентября 1955, 29 августа 1956 и 
3 сентября 1957. 

Luscinia svecica. В районе посёлка Кюсюр и севернее варакуш-
ка – обычный гнездящийся вид, но около посёлка Сектях и на восточ-
ных склонах Хараулахского хребта не встречена. Стации – кустарни-
ковые заросли ивы и ольхи по берегам рек, реже лиственничное ред-
колесье с кустарниковым ярусом ольхи и берёзки. Прилёт в 1956 году 
в окрестностях Кюсюра и в верховьях Лонки отмечен 3 июня. В это 
время в долинах лежал сплошной снег, а проталины только начали 
появляться лишь кое-где по южным склонам. Пение, особенно интен-
сивное в ночное время, продолжается до конца июня. 4 июля 1956 в 
зарослях кустарниковой ольхи и ив (высотой до 1.5 м) у основания 
ивового куста в вершине кочки найдено гнездо. Глубокое, прочно сви-
тое из стеблей злаков, оно лишено выстилки животного происхожде-
ния. В гнезде был птенец 5-6-дневного возраста с едва приоткрытыми 
глазами. Пеньки на спине и крыльях ещё не начали раскрываться, на 
темени сохранялся длинный черноватый пух. Кроме того, в гнезде на-
ходилось яйцо буровато-зелёного цвета без крапинок размерами 1.9× 
1.3 см и весом 1.5 г. В нём оказался окончательно сформировавшийся, 
но мёртвый эмбрион. За 10 мин наблюдений самка 4 раза кормила 
птенца, принеся крупных комаров и небольшую бабочку. Птица 
скрытно покидала гнездо и возвращалась в него, пролетая сквозь кус-
ты над самой землёй. При приближении наблюдателя к гнезду она 
беспокойно летала вокруг, издавая звучное «фюить», как пеночка-вес-
ничка, щёлкающие звуки, протяжный глуховатый свист «сиип-сиип» и 
звучное журчащее «чуррри-чуррри». 10 июля в подобной же обстановке 
наблюдались ещё две самки варакушек, кормящие птенцов. Самцов 
поблизости не было. В этот же день встретились два летающих слётка, 
один из которых весом 15.2 г был добыт. Все маховые и рулевые ещё 
росли. Длина крыла составляла 5.8, хвоста 3.1, цевки – 2 см. Птенцы 
из выводка, встреченного 15 июля в нижнем течении реки Хуорамис, 
едва начали перепархивать. 8 августа 1957 около посёлка Кюсюр из 
выводка был добыт хорошо летающий молодой весом 17 г. Всё его опе-
рение, кроме рулевых и первостепенных маховых, уже закончивших 
рост, было в состоянии интенсивной линьки. В желудке преобладали 
остатки мух, мелких комаров и жуков. 

Prunella montanella. Сибирская завирушка встречена в районе 
посёлка Саханджа. Немногочисленна. Придерживается опушек чозе-
ниево-лиственничных насаждений с густыми ивняками. По склонам 
гор встречается и выше границы леса в зарослях кедрового стланика и 
кустарниковой ольхи. Пение звучное, как у черноголовой и садовой 
славок; впервые зафиксировано 5 июня. Слышалось до конца месяца, 
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особенно интенсивно в ранние утренние часы. 
Delichon urbica. Возможно, городская ласточка изредка гнездится 

на скалах левого берега Лены у посёлка Кюсюр, так как встречена в 
июле 1956 года около посёлка. Р.Холл (Hartert 1904) наблюдал го-
родскую ласточку около посёлка Булун. 

Таким образом, в обследованном нами районе зарегистрировано 29 
гнездящихся видов воробьиных птиц. Прямые доказательства гнездо-
вания на широте посёлка Кюсюр городской ласточки пока отсутствуют. 
Для таких видов, как юрок, овсянка-ремез, пятнистый конёк, сибир-
ский жулан уточнена северная граница распространения. 

Состав фауны воробьиных в различных частях рассматриваемой 
нами территории далеко не однообразен, причём изменение фауны 
совпадает с чередованием ботанико-географических зон, как это для 
Гыданского полуострова отмечает Наумов (1931). С севера на юг чис-
ленность гнездящихся видов заметно возрастает. Так, в районе посёл-
ка Тикси, лежащем в зоне арктической тундры, гнездится всего 6 ви-
дов воробьиных: чечётка, лапландский подорожник, полярный жаво-
ронок, белая трясогузка, краснозобый конёк и каменка. Южнее вдоль 
Лены по склонам Хараулахского хребта расположена зона горных се-
веро-таёжных редколесий (Сочава 1954) с бóльшим разнообразием эко-
логических условий. Соответственно этому на широте посёлка Кюсюр 
возрастает до 17 и число гнездящихся видов. Кроме перечисленных 
выше 6 видов, здесь найдены чечевица, овсянка-крошка, полярная 
овсянка, жёлтая трясогузка, весничка, таловка, зарничка, серый соро-
копут, белобровик, дрозд Науманна и варакушка. В основном это ви-
ды, связанные с зарослями кустарников. В окрестностях посёлка Сек-
тях, принадлежащих к северной части зоны северо-таёжных лесов, 
гнездится 23 вида воробьиных. Здесь отсутствуют такие типичные 
тундровые обитатели, как лапландский подорожник, полярный жаво-
ронок и краснозобый конёк, но зато появляются лесные виды (вóрон, 
чёрная вóрона, кукша, овсянка-ремез, сероголовая гаичка, пятнистый 
конёк) и из птиц, экологически с лесом не связанных, сибирский жу-
лан и сибирская завирушка. Фауна воробьиных Хараулахского хребта 
(зона горных тундр и кустарников) весьма специфична и в видовом от-
ношении небогата. Здесь гнездятся сибирский вьюрок, пуночка, по-
лярный жаворонок и каменка. 
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Белая лазоревка, или князёк Parus cyanus была отмечена нами в 
Архангельской области дважды: в центре Архангельска 21 октября 
2006 и в 5 км южнее Северодвинска 2 июля 2006 (Андреев 2007). Но-
вые встречи князька зарегистрированы мною в 2009 и 2010 годах. 

4 сентября 2009 около 11 ч стайка из 4 князьков, перепархивающих 
с дерева на дерево, встречена в пойменном мелколесье на одном из 
самых крупных островов дельты Северной Двины (64°42´ с.ш., 40° 
25´ в.д.), входящем в территорию города Архангельска. 

25 августа 2010 в Приморском районе Архангельской области (64° 
30´ с.ш., 39°10´ в.д.) около 17 ч 30 мин в придорожном березняке с 
елью была встречена стайка из 5 князьков, быстро перелетавшая в 
восточном направлении. 

Наши неоднократные летне-осенние встречи князька, в том числе 
стаек этих птиц, на широте Архангельска могут, по-видимому, свиде-
тельствовать о некотором расширении ареала этого вида в северном 
направлении. 
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12 июня 2010 мы с группой студентов экскурсировали в окрестно-
стях Полевшино (Московская область, Истринский район). Около по-
лудня (температура воздуха +28°С) с расстояния около 100 м мы заме-
тили двух вóронов Corvus corax, круживших над лугом на высоте 10 м. 
Через несколько минут оба сели у грунтовой дороги на краю канавы, 
проложенной вдоль луга. Один из вóронов нашёл в траве у куста и 
схватил в клюв улитку, определённую нами как Bradybaena fruticum. 
Её диаметр был примерно 2 см. Полминуты птицы находились в тра-
ве, видимо, пытаясь расклевать улитку. Затем они перелетели на до-
рогу. Один из них выронил (выпустил) улитку на дорогу с высоты 1.2-
1.3 м. Затем сел рядом, клюнул улитку и перевернул её клювом. Вто-
рой вóрон в это время выковырял клювом камешек величиной с улит-
ку. Затем подошёл к улитке, пару раз ударил по ней камнем и выро-
нил его. Вновь поднял камень и, держа его в клюве, три раза ударил 
по улитке. Когда мы приблизились к птицам на 50 м, вóрон бросил 
камень. Второй взял улитку в клюв. Оба слетели с дороги на луг. 
Пролетев 5 м, вóрон, нёсший добычу в клюве, выронил улитку с высо-
ты 4-5 м. Затем он проделал в воздухе петлю в сторону места падения 
улитки, но снижаться не стал и полетел дальше. 

Использование птицами камня в качестве орудия, облегчающего 
им добывание пищи, описано для нескольких видов птиц. Наиболее 
известен в этом отношении стервятник Neophron percnopterus (Lawick-
Goodall, Lawick 1966; Lawick-Goodall 1968, 1969, 1970; Alcock 1970; 
Skead 1971; Boswall 1977a,b; 1978; Вагнер 1987; Levy, Meddelssohn 
1989; Thouless et al. 1989; Резанов 2005; и др.). Есть и другие примеры 



Рус. орнитол. журн. 2010. Том 19. Экспресс-выпуск № 591 1479
 

аналогичного поведения, зафиксированные в последние годы у других 
видов птиц в разных географических регионах. В Кении наблюдали 
попытку щетинистого вóрона Corvus rhipidurus использовать камень 
для разбивания шарика от пинг-понга, который птица, вероятно, при-
няла за яйцо (Andersson 1989). Сначала ворон пытался разбить шарик 
клювом, но потом стал подбирать камешки и, держа их в клюве, бить 
ими по шарику. В январе-феврале 1991 года на Гавайских островах 
отмечено 5 случаев бросания таитийскими кроншнепами Numenius 
tahitiensis кусочков коралла диаметром менее 2 см в яйца альбатросов 
Diomedea nigripes и D. immutabilis (Marks, Hall 1992). 

Описанный нами случай использования вóроном камня для раз-
бивания раковины улитки, безусловно, следует рассматривать как 
пример орудийной деятельности птиц. В отличие от стервятника, 
вóрон не бросал камень в предмет, а держал его в клюве. Учитывая, 
что эта птица обладает мощным клювом и без особого труда может 
расклевать кустарниковую улитку, данное поведение, возможно, было 
игровым (тренировочным), в котором особь совершенствовала навыки 
добывания пищевых объектов, обладающих твёрдой, не поддающейся 
клюву оболочкой. 

Авторы выражают благодарность студенту МГПУ Ф.Аристову, который 
провёл детальные наблюдения за поведением вóронов. 
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О редких птицах Валдайской возвышенности 
В.И.Николаев, А.Ю.Шмитов 
Второе издание. Первая публикация в 2009* 

Характеризуя местообитания птиц Валдайской возвышенности 
(Тверская и Новгородская области) следует учитывать, что она пред-
ставляет собой часть более обширной краевой зоны моренных ланд-
шафтов, сформировавшихся в результате последнего оледенения Вос-
точной Европы. Это одна из самых протяжённых озёрных областей 
(длиной около 2 тыс. км), образованных в геологическом понимании 
практически одновременно в сходных условиях (Недогарко 2007), что 
является важным фактором, влияющим в конечном итоге на мигра-
ционные пути и места гнездования птиц. 

Валдайские озёра обладают различной привлекательностью для 
птиц, в связи с чем нужно очень осторожно относиться к любым по-
пыткам экстраполяции данных по населению птиц; подобное отмеча-
лось ранее для сходных природных условий в Псковской области (Фе-
тисов и др. 2002). Большинство озёр расположено среди холмистой 
лесной местности, они лишены значительных прибрежных сплавин и 
имеют весьма обеднённые прибрежно-водные сообщества птиц. Однако 
на этом фоне известны озёра (чаще всего крупные) с достаточно высо-
ким разнообразием авифауны (Валдайское, Пирос, Шлино, Велье). 

Наиболее редкой среди водоплавающих птиц в настоящее время 
стала чернозобая гагара Gavia arctica, обитание которой в последние 
годы не подтверждается на целом ряде её бывших гнездовых озёр 
Приселигерья и национального парка «Валдайский» (Шиц 1912; Ко-
ротков, Морозов 1985). Особого внимания заслуживает большой кро-
халь Mergus merganser, выводки которого регулярно отмечаются на 
                                      
* Николаев В.И., Шмитов А.Ю. 2009. О состоянии редких видов птиц Валдайской возвышенности // 
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озёрах Валдайское и Ужин (Новгородская область). Численность 
большого крохаля в июле-августе здесь достигает 100 и более особей. В 
соседних районах Тверской области в последние годы получены новые 
данные о гнездовании этого вида также на притоках верхнего участ-
ка Волги выше Ржева и реки Межи (приток Западной Двины) (Зи-
новьев, Никитина 2008). 

В последнее десятилетие отмечается некоторое увеличение встре-
чаемости скопы Pandion haliaetus. В гнездовой период встречи скопы 
регистрируются не только на крупных, но и на небольших озёрах, осо-
бенно там, где проводились работы по искусственному зарыблению во-
доёмов (в границах частных туристических баз отдыха). Для скопы и 
орлана-белохвоста Haliaeetus albicilla наиболее важен район Присе-
лигерья (Осташковский, Пеновский и Фировский районы), в котором 
обитает 15-20 пар скопы и 3-5 пар орлана, что составляет от 60 до 80% 
популяций этих птиц в Тверской области (Керданов 1990; Сорокин и 
др. 2007). 

На крупных озёрах (Валдайское, Ужин, Велье, Селигер) в летний 
период регулярно встречается серебристая чайка Larus argentatus. 

Из вновь появившихся в регионе птиц следует отметить следующие 
три вида. Большой баклан Phalacrocorax carbo впервые зарегист-
рирован в 1997 году на Валдайском озере. Численность бакланов стала 
заметно увеличиваться с 2004 года, и к осени 2007 года она достигла 
72 особей (Решетников, Морозов 2006). В 2008-2009 годах отмечено 
гнездование двух пар бакланов на одном из островов этого озера. Есть 
сведения о летних встречах баклана на озере Шлино (граница Твер-
ской и Новгородской областей). 

В последние годы в Тверскую область, в том числе и на Валдайскую 
возвышенность, стали отмечаться залёты большой белой цапли Egretta 
alba (озеро Лучанинское, Андреапольский район). 

В последнее десятилетие участились залёты в район Валдайской 
возвышенности лебедя-шипуна Cygnus olor (Николаев, Шмитов 2008). 
В мае 2009 года птица на гнезде отмечена на озере Неврожское (до-
лина реки Торопы) в Андреапольском районе Тверской области. 

В целом в районе Валдайской возвышенности выделены два важ-
ных локалитета редких видов птиц, охватывающие лесо-болотные 
комплексы в истоках Волги и Западной Двины, а также в междуречье 
Шлины и Цны (Николаев 1998а,б). К ним приурочены основные гнез-
довья в Тверской области чернозобой гагары, беркута Aquila chrysae-
tos, белой куропатки Lagopus lagopus, золотистой ржанки Pluvialis ap-
ricaria и среднего кроншнепа Numenius phaeopus. Однако самое круп-
ное в этом районе озеро Селигер и примыкающая полоса побережья 
имеет существенно обеднённую авифауну. Многие редкие виды птиц 
на нём отсутствуют. Они «оттеснены» с крупного, подверженного силь-
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ному рекреационному прессу водоёма на периферийные, малопривле-
кательные для людей болотные местообитания, сосредоточенные вдоль 
юго-восточного и северо-западного склонов Валдайской возвышенно-
сти. Сходная ситуация наблюдается в национальном парке «Валдай-
ский», не обладающем значительными болотными массивами и с до-
вольно высоким уровнем рекреационной нагрузки на озёрах. 

Центральная часть Валдайской возвышенности в районе озера Се-
лигер отнесена в качестве Верхневолжского водно-болотного комплек-
са (250.0 тыс. га) к категории Рамсарских водно-болотных угодий «те-
невого списка» (Минаева 2000). Она может рассматриваться в качестве 
одного из перспективных вариантов создания крупномасштабной свя-
зующей зоны особо охраняемых природных территорий Тверской и 
Новгородской областей. 
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Наблюдение золотистой щурки  
Merops apiaster в Тихвине 
А.В.Бардин 
Кафедра зоологии позвоночных, биолого-почвенный факультет, Санкт-Петербургский 
университет, Университетская набережная, 7/9, Санкт-Петербург, 199034, Россия 
Поступила в редакцию 2 сентября 2010 

12 июля 2010 в 15 ч 47 мин в центральной части города Тихвина 
(59°38´44´´ с.ш., 33°30´55´´ в.д.) мы с Е.С.Кузнецовой и В.А.Фёдоровым 
наблюдали золотистых щурок, Merops apiaster, летевших в северном 
направлении над самыми деревьями и домами. Судя по характерным 
крикам, их было 2-3, но увидеть удалось только одну птицу. 

  
 




