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В последние годы в верхнем течении реки Колымы наблюдается 

заселение обыкновенной пустельгой Falco tinnunculus антропогенного 

ландшафта (Дорогой 2011, 2013). Особую актуальность подобные ис-

следования имеют в свете охранного статуса этой птицы (Красная кни-

га… 2008). Наши работы проведены в посёлке Сеймчан (62º55ʹ с.ш., 

152º23ʹ в.д.) в мае 2016 и 2017 годов. 

На места гнездования в исследуемом регионе пустельга прилетает 

в конце апреля – начале мая. В 2016 году первые прилетевшие птицы 

отмечены 2 мая, а в 2017 году 5 мая все гнездовые пары уже находи-

лись на занятых участках. Некоторые самцы демонстрировали элемен-

ты токового поведения – резкий вертикальный набор высоты с после-

дующим пикированием к земле. 

В 2016 году отмечено 3 гнездовых участка (рис. 1). Птицами были 

заняты чердачные помещения в жилом пятиэтажном доме (№ 2), трёх-

этажном учреждении (№ 7) и в заброшенном пятиэтажном доме (№ 6). 
 

 

Рис. 1. Расположение гнездовых участков пустельги Falco tinnunculus в посёлке Сеймчан в 2016  
(№№ 2, 6, 7) и 2017 (№№ 1-7) годах. Снимок получен с использованием программы Google Earth. 



4802 Рус. орнитол. журн. 2017. Том 26. Экспресс-выпуск № 1526 
 

В 2017 году, кроме занятых повторно участков, отмечены ещё 4 гнез-

довые пары: в заброшенном гаражном строении на окраине посёлка 

(№ 1) и в чердачных помещениях жилых домов (№№ 3-5). Интересно, 

что на участке № 5 в 2014 году гнездился чеглок Falco subbuteo. Ми-

нимальное расстояние между участками составляло 200 м (№ 3–№ 5), 

максимальное – 1100 м (№ 1–№ 7). 
 

 

Рис. 2. Самка пустельги Falco tinnunculus в вентиляционном отверстии чердачного  
помещения 5-этажного жилого дома. Посёлок Сеймчан, 7 мая 2017. Фото автора. 

 

Такое плотное поселение соколов, по нашему мнению, обусловлено 

несколькими причинами. Во-первых, укромное гнездование пустельги 

на чердаках исключает доступ естественных хищников. Наличие сквоз-

ных вентиляционных отверстий позволяет птице в случае опасности 

улететь через одно из них (рис. 2). К тому же, к части таких помеще-

ний люди не имеют прямого доступа. Осенний осмотр чердачных поме-

щений двух участков выявил устройство гнёзд непосредственно под 

вентиляционным отверстием в виде небольших углублений с выстил-

кой из шерсти полёвок. Во-вторых, в окрестностях некогда развитого в 

аграрном плане посёлка расположены ныне зарастающие пашни, ко-

торые служат благоприятным биотопом для мелких грызунов. Нам не-

однократно доводилось наблюдать пустельгу, охотящуюся на этих по-

лях (рис. 3). В-третьих, способность птиц к размножению уже на вто-

рой год жизни даёт возможность образования гнездовых пар и заселе-

нию новых территорий. 
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Рис. 3. Гнездовая пара пустельги Falco tinnunculus. Вверху самец с добычей, предположительно  
с красно-серой полёвкой Clethrionomys rufocanus. 13 мая 2017. Фото автора. 

 

Осенью 2017 года в посёлке Сеймчан нами выявлено резкое сокра-

щение численности полевого воробья Passer montanus по сравнению с 

весенними наблюдениями. Мы предполагаем, что это может быть свя-

зано с высокой гнездовой плотностью и хищничеством пустельги, ко-

торая, кроме основных кормовых объектов – мелких грызунов, может 

охотиться и на мелких птиц.  

Полученные нами данные имеют интерес и требуют более деталь-

ного изучения вопросов биологии этого редкого для региона вида. 

Л и т е р а т у р а  
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8 апреля 2017 в 17 ч в Александровском парке города Пушкина 

(Санкт-Петербург) Фёдором и Анастасией Артюшковыми были обна-

ружены четыре совёнка серой неясыти Strix aluco. Они находились на 

двух соседних молодых дубах, растущих на берегу пруда Озерки (59° 

43'10" с.ш., 30°23'30" в.д.). Птенцы спокойно сидели на ветках, затаив-

шись, никуда не перемещаясь и не издавая никаких звуков (рис. 1). 

Однако с наступлением сумерек их поведение резко изменилось: они 

стали пищать, призывая родителей, и начали активно перемещаться. 

Птенцы совершали неловкие движения, пытаясь перепрыгивать с 

ветки на ветку, с трудом удерживали равновесие после прыжка, часто 

махая крыльями. Два совёнка перелетели на ель, стоящую рядом на 

островке. В тот день взрослых сов не видели. 
 

  

Рис. 1. Сидящие парами на дубах четыре птенца серой неясыти Strix aluco.  
Александровский парк в Пушкине. 8 апреля 2017. Фото С.В.Пономарцева. 

 

Эту семью серых неясытей наблюдали ещё один раз 10 апреля 2017 

Фёдор Артюшков и Никита Пономарцев. На этот раз в дневное время 

были обнаружены 5 птенцов и одна взрослая неясыть рыжей морфы 
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(рис. 2-6). Совы сидели на ветвях дубов недалеко от деревьев, где были 

обнаружены в первый раз. Днём совы совершали только незначитель-

ные перемещения. 
 

 

Рис. 2. Семья серых неясытей Strix aluco: 5 слётков (один не попал в кадр) и одна взрослая сова.  
Александровский парк в Пушкине. 10 апреля 2017. Фото Ф.О.Артюшкова. 

 

Рис. 3. Взрослая серая неясыть Strix aluco рыжей морфы.  
Александровский парк в Пушкине. 10 апреля 2017. Фото Ф.О.Артюшкова. 
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Рис. 4. Два из пяти птенцов серой неясыти Strix aluco.  
Александровский парк в Пушкине. 10 апреля 2017. Фото Ф.О.Артюшкова. 

 

В последующие дни мы пытались найти сов ещё раз, но нам этого 

не удалось. Во второй половине апреля В.М.Храбрый и С.А.Байбекова 

искали их здесь, самих птиц не увидели, но нашли погадки под дубом. 

13 апреля 2017 мы также обошли почти весь Александровского парка, 

однако неясытей не нашли. Видимо, птицы куда-то откочевали или 

хорошо спрятались. 

Поскольку серые неясыти насиживают кладку около 30 дней, а 

птенцы покидают гнездо спустя 28-37, в среднем 30 дней после вылуп-

ления (Пукинский 2005), то можно примерно оценить, что яйца были 

отложены родителями с 9 по 13 февраля. Не только для широты Пе-

тербурга, но и для всего ареала такие сроки размножения являются 

ранними (Дементьев 1951; Пукинский 2005). Большинство серых не-

ясытей откладывает яйца в конце марта – начале апреля. Для Северо-

Запада России отмечен единственный случай столь раннего гнездова-

ния серой неясыти, когда в конце марта 1972 года в Ленинградский 

зоопарк принесли почти оперившегося птенца, найденного под Пав-

ловском (Мальчевский, Пукинский 1983). 

Ранние находки птенцов серой неясыти известны также для Моск-

вы; рассчитанные сроки начала откладки яиц в одном случае прихо-

дились даже на конец декабря (Шариков 2003). 

В парках Петербурга зимние кладки наблюдались также у уша-

стой совы Asio otus (Храбрый, Байбекова 2015). Зимнее размножение 

отмечались у этого вида и в Москве (Морозов, Конторщиков 2008). 
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Можно попытаться связать столь раннее гнездование серой неясы-

ти в Александровском парке в Пушкине с тёплой погодой конца янва-

ря и начала февраля. Действительно, в конце января в период с 27-го 

по 31-е числа температура воздуха колебалась в районе 0°, а в начале 

февраля в период с 1-го по 4-е числа температура не опускалась ниже 

минус 5°С (Рис. 5)*. 
 

 

 

Рис. 5. Среднесуточная температура января и февраля 2017 года в Санкт-Петербурге. 

 

Возможно, относительно высокая температура воздуха конца янва-

ря и начала февраля способствовала активизации полового поведения 

неясытей. Также в период с 2013 по 2016 годы наметилась тенденция 

к увеличению средней температуры февраля. В этот период средняя 

температура февраля не опускалась ниже минус 2.61°С (рис. 6). В 2017 

году средняя температура февраля опустилась до отметки -4.01°С. По 

сравнению со средним значением температуры февраля в Петербурге 

                                      
* Все данные о погоде взяты с сайта www.weatherarchive.ru. 
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за период с 1999 до 2017 год, которое составляет -5.1°С, февраль 2017 

года был примерно на 1° теплее. Также можно отметить тенденцию к 

потеплению в марте. Начиная с 2014 и по 2017 годы средняя темпера-

тура этого месяца не опускается ниже +0.83°С, тогда как средняя тем-

пература марта в 2009-2013 годы была отрицательной (рис. 6). Таким 

образом, можно предположить, что повышение средней температуры 

февраля и марта последних лет способствовало смещению половой ак-

тивности серых неясытей на более ранние сроки. 
 

 

 

Рис. 6. Средняя температура февраля и мая в Санкт-Петербурге за период с 1999 по 2017 год. 

 

Вылупление птенцов, обнаруженных нами, должно было происхо-

дить 10-14 марта. Март 2017 года также был достаточно тёплым, сред-

няя температура составила +0.93°С, тогда как средняя температура 

марта за период с 1999 по 2017 год составляет -1.1°С. Таким образом, 

тёплый март, возможно, способствовал тому, что у серых неясытей, об-

наруженных нами, до вылета из гнезда дожили 5 птенцов, что являет-

ся очень большим показателем для этого вида. 
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Рис. 7. Температура воздуха в Санкт-Петербурге в апреле 2017 года  
на фоне предшествующих годов, начиная с 1999 

 

Рис. 8. Средняя температура воздуха в Санкт-Петербурге в апреле  
в период с 1999 по 2017 год. 

 

Несмотря на тёплые январь, февраль и март, апрель 2017 года ока-

зался уникально холодным (рис. 7). Первые числа оказались весьма 

тёплыми – средняя температура не опускалась ниже 0°, а 10 апреля 

оказалось самым тёплым, начиная  с 1999 года, тогда как 12 апреля 

температура воздуха опустилась почти до 0°. В последующие дни, до 

19-го числа включительно, температура воздуха была отрицательной. 

Восемь дней (12-19 апреля) держалась рекордно низкая для этих дат 

температура за период с 1999 по 2017 годы. В последующие дни апре-

ля температура воздуха, хотя и не была отрицательной, но держалась 

близко к нижней границе. В период с 12-го по 18-е числа регулярно 

шёл снег. Средняя температура апреля 2017 года составила +2.58°С. 



4810 Рус. орнитол. журн. 2017. Том 26. Экспресс-выпуск № 1526 
 

За период с 1999 года холоднее был только апрель 2003 года (+2.33°С) 

(рис. 8). Средняя же температура воздуха для апреля в Петербурге со-

ставляет +5.5°С. 

Конечно, нельзя связывать столь ранний факт гнездования серой 

неясыти только с погодой. Скорее всего, зимой 2016/17 года совы были 

также хорошо обеспечены пищей. К сожалению, в нашем распоряже-

нии оказалась только одна погадка, и мы не можем с большой досто-

верностью судить о том, чем питались неясыти. 

О дальнейшей судьбе выводка серых неясытей мы можем только 

предполагать. С одной стороны, ухудшившаяся погода в апреле 2017 

года могли негативно сказаться на выживаемости молодых. С другой 

стороны, из-за апрельских заморозков уже прилетевшие птицы ока-

зались застигнутыми непогодой. Совы могли охотиться на ослаблен-

ных птиц и в этом отношении холодный апрель был для них полезен. 
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Встреча рогатого жаворонка Eremophila alpestris 

на востоке Чукотского полуострова 

М.А.Антипин 

Максим Александрович Антипин. Национальный парк «Берингия». Набережная Дежнева д.10, 

пгт.Провидения, Чукотский АО, Россия, 689251. E-mail: merops@mail.ru 

Поступила в редакцию 9 ноября 2017 

Рогатый жаворонок Eremophila alpestris впервые встречен на вос-

точном побережье Чукотского полуострова 11 сентября 2015 (см. рису-

нок). Птица замечена во время посадки на отдых в вечерних сумерках 
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недалеко от озера Песчаное (64°29'0.23" с.ш., 172°23'14.13" з.д.). По 

словам инспекторов национального парка, рогатые жаворонки в раз-

ные годы периодически встречались осенью на морских побережьях 

южной части Чукотского полуострова. 

Рогатых жаворонков ранее отмечали в окрестностях города Гам-

белл на острове Святого Лаврентия (Sealy et al. 1971), в 85 км юго-

восточнее точки нашей встречи на Чукотском полуострове. 
 

 

Рогатый жаворонок Eremophila alpestris в районе озера Песчаное  
на восточном побережье Чукотского полуострова. Фото М.А.Антипина. 

Л и т е р а т у р а  
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notes on the birds of St. Lawrence Island, Bering Sea // Condor 73: 326-327. 
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Зимнее появление лесного сыча Aegolius 

funereus в северных предгорьях Нарымского 

хребта на Южном Алтае 

Н.Н.Березовиков 
Николай Николаевич Березовиков. Отдел орнитологии и герпетологии, Институт зоологии,  

Министерство образования и науки, проспект Аль-Фараби, 93, Алматы, 050060, Казахстан.  

E-mail: berezovikov_n@mail.ru 

Поступила в редакцию 8 ноября 2017 

Лесной сыч Aegolius funereus sibiricus Buturlin, 1910 – характерная 

оседлая птица горно-таёжных ландшафтов Южного Алтая, обитающая 

преимущественно в кедрово-лиственничных лесах по склонам хребтов, 
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в которых проводит осенне-зимнее время (Сушкин 1938; Березовиков 

1989; Стариков 2006). Для большинства горных районов Алтая в мно-

госнежные зимы и в годы неурожаев кедра, когда падает численность 

мышевидных грызунов, характерны вылеты лесных сычей за пределы 

тайги на подгорные равнины, где они нередко появляются в населён-

ных пунктах (Гаврин 1962; Кучин 1976; Хроков, Березовиков 1990; 

Щербаков 2011). 
 

 

Рис. 1. Лесной сыч Aegolius funereus, пойманный в посёлке  
Большенарымское. Южный Алтай. 5 января 2015. Фото П.Сидорова. 

 

На Южном Алтае до последнего времени случаев появления сычей 

в степных предгорьях не наблюдалось, поэтому считаю целесообразным 

сообщить о документированном факте зимнего залёта лесного сыча в 

низовья реки Нарым у северного подножия Нарымского хребта (49°12' 

44'' с.ш., 84°30'41'' в.д.). В посёлке Большенарымское Катон-Карагай-

ского района Восточно-Казахстанской области 5 января 2015 П.Сидоров 

поймал истощённого лесного сыча, залетевший в скотный двор сель-

ской усадьбы (рис. 1). Эта встреча произошла после продолжительных 

снегопадов и установления морозной погоды. После передержки в до-

ме, на следующий день сыч был выпущен на свободу (рис. 2). Вероят-

нее всего, из Нарымского хребта он прикочевал по пойменным зарос-

лям реки Нарым, у посёлка Большенарымское впадающей в Бухтар-

минское водохранилище. 
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Рис. 2. Лесной сыч Aegolius funereus перед выпуском на свободу.  
Посёлок Большенарымское. 6 января 2015. Фото П.Сидорова. 
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Встреча сизой горихвостки  

Rhyacornis fuliginosa в Крыму 

И.А.Сикорский 
Игорь Анатольевич Сикорский. ГБУ природный заповедник «Опукский». Бульвар Адмиральский, 

д. 7E-4Н, Феодосия, Республика Крым, 298100, Россия. E-mail: falco72@yandex.ru 

Поступила в редакцию 8 ноября 2017 

Сизая, или сизая ручьевая горихвостка Rhyacornis fuliginosa (Vigors, 

1831) – птица из подсемейства Saxicolinae семейства Muscicapidae.  

Длина сизой горихвостки 12-14 см. Оперение самца в основном сизое. 
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Оперение самки светло-серое. Брюхо и грудь белые с серыми пестри-

нами. Хвост чёрный. Самцы и самки различны в окраске. Самцы име-

ют в общем тёмное, свинцового цвета оперение; светло-серый низ жи-

вота; лоб и щеки с чёрным оттенком; каштаново-красные верхние и 

нижние кроющие хвоста, рулевые и маховые, которые также имеют 

темно-коричневые края. У самок темно-серые живот и спина, покры-

тые пятнами: живот – белыми, спина – слегка светло-коричневыми по 

бокам; верхние и нижние кроющие хвоста белые; хвост и маховые тем-

но-коричневые. Половые различия в окраске наблюдаются и у моло-

дых птиц: молодые самцы имеют белые крапинки только на голове, в 

то время как у молодых самок есть пятнышки по всему оперению. И 

самцы, и самки имеют чёрный клюв и светло-коричневые ноги. Моло-

дые птицы похожи на самок. Уместно привести фотографии самца и 

самки из Википедии (рис. 1). 
 

  

Рис. 1. Самец (слева) и самка сизой горихвостки Rhyacornis fuliginosa. 

 

Сизая горихвостка распространена в Афганистане, Бутане, Китае, 

Индии, Лаосе, Мьянме, Непале, Пакистане, Таиланде и Вьетнаме. 

Места обитания – быстрые горные потоки, водопады и подножия гор 

на высоте до 2400 м над уровнем моря. Питается насекомыми и дру-

гими беспозвоночных, на которых птица охотится в воздухе или на 

скалах. Также использует в пищу ягоды. 

Единственный случай встречи сизой горихвостки в Казахстане от-

мечен Габором Паппом 9 июня 2011 на реке Аягоз, в районе станции 

Актогай Восточно-Казахстанской области. 

Первая регистрация сизой горихвостки в России сделана 4 октября 

2013 на берегу залива Покойный (Центральный кордон Байкало-Лен-

ского заповедника, северо-западное побережье Байкала, Иркутская 

область) (Шабурова 2013). 

Во время проведения мониторинга орнитофауны Опукского запо-

ведника 21 октября 2017 обнаружена и сфотографирована небольшая 

птица сизой окраски, размером немного меньше воробья, определён-
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ная как сизая горихвостка. Она встречена недалеко от восточной гра-

ницы заповедника «Опукский» около песчаного побережья у устья Че-

бакской балки возле мыса Опук в восточной части Крымского полуост-

рова (45°03'23.13" с.ш.,36°17'07.84" в.д.). Птица сидела на глинистом 

обрыве высотой 6 м в 3 м от его основания. Фотография неважного ка-

чества (рис. 2), сделана с расстояния 40 м, при попытке подойти ближе 

птица улетела. Снимок сделан между 14 и 15 ч, температура воздуха 

+16°С, ветер северо-западный, облачно. 
 

 

Рис. 2. Самец сизой горихвостки Rhyacornis fuliginosa. Глинистый обрыв у берега Чёрного моря  
в заповеднике «Опукский». 21 октября 2017. Фото С.В.Леденкова. 

 

Столь дальний залёт сизой горихвостки к северо-западу от основно-

го ареала очень необычен. Вероятно, это первая регистрация вида в 

Западной Палеарктике и вторая в России (Шабурова 2013). Регистра-

ция подтверждена Фаунистической комиссией при Мензбировском ор-

нитологическом обществе. 

Автор выражает огромную благодарность за помощь в определении сизой гори-

хвостки Е.А.Коблику и И.И.Уколову. 
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Аннотированный список птиц окрестностей 

города Певека, Чукотский автономный округ 

П.С.Томкович  

Второе издание. Первая публикация в 2007* 

Город Певек – крупнейший населённый пункт северо-запада Чу-

котского автономного округа, связанный авиалиниями с рядом городов 

России. Его нередко посещали орнитологи на пути к местам своих поле-

вых исследований. Несмотря на это, в литературе удалось найти только 

фрагментарные сведения о птицах Певека и его окрестностей, при этом 

без общего списка зарегистрированных там видов (Лебедев, Филин 

1959; Спангенберг 1960; Портенко 1972, 1973; Колонии 1980; Кондра-

тьев 1986). Недостаток сведений о распространении и статусе птиц в 

этой части Чукотки наглядно виден, например, на картах точечного 

распространения видов в сводке A.A.Кищинского (1988). Важность пуб-

ликации подобных сведений определяется, среди прочего, необходимо-

стью создания карт видовых ареалов и слежения за происходящими 

изменениями в распространении и численности видов. 

С 30 мая по 3 июля и с 25 по 29 августа 2007 автору этого сообще-

ния довелось осуществить несколько экскурсий по окрестностям Певе-

ка и при этом сделать ряд интересных фаунистических находок. Ска-

занное стало поводом для изложения в данной статье основных резуль-

татов фаунистических наблюдений. В этот краткий обзор включены 

сведения, любезно предоставленные сотрудниками заповедника «Ост-

ров Врангеля» В.В.Баранюком, А.Г.Дондуа и И.Е.Менюшиной, а так-

же те разрозненные данные, которые найдены в научной литературе. 

Район наблюдений простирается от города Певека и его непосред-

ственных окрестностей (на расстоянии нескольких километров от горо-

да) до окрестностей аэропорта (посёлок Апапельгино), расположенного 

в 16 км к северо-востоку от города на косе между эстуарной частью ре-

ки Апапельгин и Чаунской губой Восточно-Сибирского моря. Кроме 

того, 25 августа удалось поучаствовать в экскурсии по Чаунскому за-

ливу от Певека к мысу Киттиваркен и посёлку Янранай. Посёлок Апа-

пельгино, состоящий преимущественно из одно- и двухэтажных строе-

ний, с 2000-2001 годов в значительной мере заброшен людьми, что спо-

собствует его плотному заселению птицами. Обследованный район от-

носится к северной полосе подзоны кустарниковых тундр. Низкогорный 

                                      
* Томкович П.С. 2007. Аннотированный список птиц окрестностей города Певека,  

Чукотский автономный округ // Орнитология 34, 2: 176-185. 
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ландшафт окаймляет долину реки Апапельгин на некотором удале-

нии от берега губы, но подходит вплотную к берегу возле города. Вдоль 

берега губы в районе устья Апапельгина и далее на север полосой до 

1 км шириной, протянувшейся примерно на 10 км, расположена при-

морская сильно заозёренная равнина. Большинство озёр этой равнины 

соединены протоками с эстуарием реки, по которым они заполняются 

солоноватой водой в высокие приливы и при штормах; между озёрами 

преобладает галофитная травянистая растительность. 

Период исследований отличался ранней весной и тёплым летом без 

резких похолоданий. Судя по следам жизнедеятельности, полёвки в 

некоторых местах были вполне обычны, что важно для присутствия и 

размножения миофагов. Наземных хищников было мало (отмечена  

лишь лисица и бродячие собаки), что обеспечило достаточно успешное 

размножение всех наземногнездящихся птиц.  

Видовые очерки  

Краснозобая гагара Gavia stellata. Крики птиц в полёте слыша-

ли в низовьях реки Апапельгин 7 и 18 июня. В том же районе пару ка-

ких-то гагар видели 7 июня издали на пресном озере. 

Берингов баклан Phalacrocorax pelagicus. Единичные взрослые 

бакланы пролетали 25 августа возле колоний моевок на мысе Китти-

варкен и в его окрестностях в Чаунской губе. В плохих условиях на-

блюдений удалось проследить за полётом одной из птиц и заметить, 

как она села на обрыве на гнездо ко второй птице. Там размножаются, 

вероятно, всего несколько пар бакланов. Присутствие и гнездование 

там до 6 пар бакланов впервые было указано А.Я.Кондратьевым (1986). 

Чёрная казарка Branta bernicla. В 2007 году регистраций не бы-

ло. В 1930-е годы немногочисленные в Чаунской губе чёрные казарки 

встречались преимущественно на северо-восточном берегу губы (Пор-

тенко 1972). 

Белолобый гусь Anser albifrons. Две птицы пролетели 8 июня над 

приморской равниной близ посёлка Апапельгино. Стайка из 5 этих гу-

сей держалась у окраины посёлка 18 и 20 июня. Стая из 6 гусей проле-

тела на северо-восток над Певеком 21 июня. Эти скудные наблюдения 

соответствуют указанию Л.A.Портенко (1972) на то, что в этом районе 

данный вид многочисленнее других гусей. 

Гуменник Anser fabalis. Стая из 6 птиц присаживалась на при-

морской равнине возле посёлка Апапельгино 7 июня, и там же одиноч-

ный гуменник пролетел 8 июня. Ранее этот вид был обычен на реке 

Апапельгин и гнездился на острове Раутан (Портенко 1972). 

Белый гусь Anser caerulescens. В 2007 году не встречен. Данные о 

посещении окрестностей Певека белыми гусями и даже гнездовании 

там отдельных пар имеются у Л.А.Портенко (1972). Кроме того, A.B. 
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Кречмар с коллегами (1991) сообщали о довольно интенсивном пролё-

те этих гусей вблизи посёлка Янранай в конце мая. В 2004 году белых 

гусей дважды отмечал А.Г.Дондуа. Он 5 сентября встретил выводко-

вую группу из трёх молодых с парой взрослых птиц на низменности с 

приморскими озёрами на острове Большой Раутан, расположенном 

напротив города Певека, и 13 сентября наблюдал группу из 4 птиц, 

летевших на юго-восток между Певеком и Апапельгино. 

Малый лебедь Cygnus bewickii. Пару или одиночных птиц наблю-

дали при всех визитах в район реки Апапельгин. Возле устья реки 28 

июня отдыхали две стаи лебедей из 5 и 8 птиц. На окраине Певека па-

ра лебедей плавала на море 23 июня, а 27 июня –1 июля держалась на 

большом озере в черте города. Три лебедя постоянно обитали на том 

же озере в конце августа. 

Чирок-свистунок Anas crecca. Одиночные самцы и стайки до 5 

птиц стали попадаться в Певеке и окрестностях Апапельгино с 10 

июня. Одиночку, мелкие группы и стаю из 10 чирков наблюдали в  

этом посёлке и его окрестностях 28 августа. 

Клоктун Anas formosa. Самец отмечен 8 июня на берегу озера на 

приморской равнине вблизи низовьев реки Апапельгин. О встрече од-

ной птицы где-то «на горной речке» упомянуто A.B.Кречмаром с соав-

торами (1991). 

Шилохвость Anas acuta. Пары, а затем одиночные самцы встре-

чены в черте города Певека и в низовьях реки Апапельгин. И.Е.Меню-

шина наблюдала самку с выводком нелётных птенцов в начале 2000-х 

годов на большом озере в Певеке. По её же данным, в августе шило-

хвости обычны по всем озёрам района, что подтвердилось нашими на-

блюдениями в указанных выше пунктах в конце августа 2007 года. 

Морская чернеть Aythya marila. Две пары чернетей встречали на 

озёрах приморской равнины до 20 июня, одну из пар дважды видели 

на озере в центре посёлка Апапельгино. 

Морянка Clangula hyemalis. Морянки сравнительно обычны в пер-

вой половине июня в районе реки Апапельгин как на самой реке, так 

и озёрах равнины, включая озёра в пределах одноимённого посёлка. 

Гнездо с кладкой из 5 яиц найдено 8 июня на участке сухой приподня-

той тундры среди озёр приморской равнины. Первые морянки приле-

тают в Певек ещё в первой половине мая (Кречмар и др. 1991). 

Обыкновенная гага Somateria mollissima v-nigra. В первой поло-

вине июня гаги обычны парами на разводьях Чаунской губы. На при-

морской равнине в низовьях Апапельгина это наиболее обычные утки. 

Четыре гнезда с кладками найдены на краю приморской равнины в 

окрестностях гнезда зимняка. Разорённое хищником гнездо обнару-

жено в холмистой тундре на удалении от приморской равнины. Самку 

примерно с 15 крупными птенцами наблюдали 25 августа на берегу 
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моря возле посёлка Янранай. Ранее сообщалось, что гаги регулярно 

гнездятся вдоль морского побережья у подножия Валькумейской сопки 

и в дельте реки Апапельгин (Кречмар и др. 1991). 

Гага-гребенушка Somateria spectabilis. В 2007 году не встречена. 

A.B.Кречмар с соавторами (1991) сослались на сведения Е.П.Спанген-

берга о гнездовании этого вида в конце 1950-х годов по долинам гор-

ных речек довольно далеко от морского побережья. 

Сибирская гага Polysticta stelleri. О наблюдении стаи гаг этого 

вида на острове Раутан упомянул Л.A.Портенко (1972). 

Американская синьга Melanitta americana. Как и в случае с га-

гой-гребенушкой, имеются лишь старые сведения Е.П.Спангенберга о 

встречах этих птиц на горных речках у восточных границ Чаунской 

низменности (Кречмар и др. 1991). 

Зимняк Buteo lagopus. Пара гнездилась на скалистом обрыве в 

нижней части долины ручья на окраине города Певека. Ещё два гнез-

да найдены в окрестностях низовьев Апапельгина. Одно из них поме-

щалось на осыпи склона холма, обращённого к долине реки, а второе 

на бугре, возвышавшемся примерно на 1 м над приморской равниной 

с многочисленными озёрами. Два осмотренных гнезда содержали 4 и 2 

яйца, но в последнем случае кладка на равнине подвергалась нападе-

нию пернатого хищника: скорлупа третьего расклёванного яйца най-

дена в нескольких метрах от гнезда (позже это гнездо было разорено). 

В гнезде на осыпи холма птенцы поднялись на крыло. В конце августа 

как взрослые, так и молодые зимняки были повсеместно вполне обыч-

ны. О гнездовании зимняков в окрестностях Певека есть сообщение у 

Л.A.Портенко (1972). 

Орлан-белохвост Haliaeetus albicilla. Неполовозрелая птица про-

летела в низовьях реки Апапельгин 28 июня. 

Кречет Falco rusticolus. Чучело птицы белой окраски хранится в 

музее средней школы посёлка Янранай. Кречета, летавшего у обрыва 

к морю между посёлками Валькумей и Западным, 7 сентября 2004 на-

блюдал А.Г.Дондуа. Об одной встрече этой птицы возле посёлка Янра-

най упоминал Г.В.Колонии (1980). 

Сапсан Falco peregrinus. В низовьях реки Апапельгин 28 июня про-

летел сапсан, которого атаковал длиннохвостый поморник. Безуспеш-

ную охоту сапсана на пролётного дутыша удалось наблюдать там же 

28 августа; после этой охоты к птице присоединился второй сапсан. 

Несколько выводков сапсанов (взрослые и молодые птицы) встречены 

А.Г.Дондуа на острове Большой Раутан в начале сентября 2004 года. 

Считается, что сапсаны «нередки по восточному побережью Чаунской 

губы» и гнездятся там на некоторых реках (Портенко 1972). 

Белая куропатка Lagopus lagopus. Среди мусора, оставленного 

половодьем, в низовьях реки Апапельгин в июне найден кусок крыла, 
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предположительно принадлежащий данному виду. В конце 1950-х го-

дов Е.П.Спангенберг считал белых куропаток редкими гнездящимися 

птицами в долинах горных речек у восточных границ Чаунской низ-

менности (Кречмар и др. 1991). 

Тундряная куропатка Lagopus mutus. Стайка из 8 куропаток в 

зимнем оперении сфотографирована в начале мая 2007 года И.Е.Ме-

нюшиной возле вершин сопок, возвышающихся над городом Певеком. 

Судя по местообитанию и осмотренному в июне зимнему помёту птиц, 

скорее всего, это были тундряные куропатки. Эти птицы всегда были 

малочисленны возле Певека (Портенко 1972; Кречмар и др. 1991). 

Канадский журавль Grus canadensis. Журавлей наблюдали и 

слышали их голоса в разных местах от ближних окрестностей города 

до дальних пунктов наблюдений. Одна из птиц на склоне холма к 

приморской равнине в районе низовьев реки Апапельгин 28 июня вы-

полняла отвлекающие демонстрации, что указывало на размножение. 

Весь июнь попадались кочевавшие журавли по 1-3 птицы, но в конце 

месяца на приморской равнине появились стаи до 7 птиц. В таких же 

стаях канадских журавлей отмечали в конце августа. На обычность 

этих журавлей в районе Певека указывал Е.П.Спангенберг (1960), а 

на гнездование в 1971 году – Г.В.Колонии (1980). 

Тулес Pluvialis squatarola. Отмечен по голосу 2 июня вблизи горо-

да. Этот заметный кулик с консервативными территориальными свя-

зями определённо не гнездился в обследованном районе в 2007 году. 

Это не соответствует прежнему указанию на гнездование вида в окрест-

ностях Певека (Портенко 1972). 

Бурокрылая ржанка Pluvialis fulva. Редка в холмистой тундре в 

районе низовьев реки Апапельгин, но при этом два гнезда с полными 

кладками найдены 14 июня в 180 м одно от другого. В других местах в 

июне видели только кормившихся птиц. Имеется указание на много-

численность этих куликов в долине реки Апапельгин по наблюдениям 

29 мая 1982 (Кречмар и др. 1991), т.е. на весеннем пролёте. Кладка из 

4 яиц собрана в окрестностях Певека Е.П.Спангенбергом 19 июня 1959 

(Николаев и др. 1977). 

Галстучник Charadrius hiaticula. Токовавших галстучников в по-

сёлке Апапельгино встречали с 30 мая. Гнездо с кладкой найдено 8 

июня на искусственной насыпи у реки на краю посёлка (вылупление 

птенцов произошло 28 июня), ещё несколько пар обитали в посёлке и 

по реке Апапельгин. В Певеке регистрации галстучников единичны, 

но 16 июня близ окраины города возле шлакоотвала найдено гнездо с 

кладкой (вылупление птенцов – 29 июня). По 1-7 молодых галстучни-

ков держались возле посёлка Апапельгино 28 августа на одном из 

приморских озёр или пролетали над ним. В 1971 году к северу от Пе-

века галстучников было много и они размножались (Колонин 1980). 
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Хрустан Eudromias morinellus. В июне 1959 года Е.П.Спангенберг 

за неделю работы в горах нашёл 4 гнезда хрустанов (Кречмар и др. 

1991); собранная им 19 июня 1959 кладка хранится в Новосибирске 

(Николаев и др. 1977). В 1971 году Г.В.Колонину (1980) за короткое 

время удалось найти 3 выводка хрустанов в каменистой тундре к севе-

ру от посёлка Янранай, в том числе с нелётными птенцами. В 2007 году 

эти кулики на экскурсиях по горам вблизи города не встречены вовсе. 

Возможно, это связано с общим резким снижением численности хру-

стана (Томкович 2007). 

Фифи Tringa glareola. Сравнительно обычный вид в низовьях реки 

Апапельгин, в том числе голос птиц часто был слышен в посёлке Апа-

пельгино в первой половине июня. Два гнезда с полными кладками 

найдены 7 июня близ посёлка в нижней части склона холма к примор-

ской равнине в низкокустарниковой моховой тундре. Вылупление птен-

цов произошло там между 20 и 28 июня; в последнюю из этих дат об-

наружены беспокоившиеся птицы при 4 выводках вблизи места наход-

ки гнёзд и ещё одна птица на окраине посёлка. В городе Певеке голос 

пролетавшей птицы удалось слышать лишь однажды, 13 июня. 

Сибирский пепельный улит Heteroscelus brevipes. Одиночная 

птица кормилась 27 июня на каменистом берегу Чаунской губы не-

сколько юго-западнее Певека. 

Мородунка Xenus cinereus. В посёлке Апапельгино отмечены не 

менее 3 токовавших самцов. Гнездо обнаружено среди мусора и курти-

нок мятлика на шлаковой площадке в нескольких метрах от разруша-

ющегося здания школы; откладка яиц завершена днём 14 июня. Вне 

посёлка мородунки не найдены. 

Камнешарка Arenaria interpres. Единственная зарегистрирован-

ная птица пролетела над посёлком Апапельгино 8 июня. В конце  

июля и начале августа 1971 года камнешарки были многочисленны к 

северу от Певека, и «молодые были уже размером со взрослых» (Коло-

нин 1980). 

Плосконосый плавунчик Phalaropus fulicarius. В 2007 году этот 

вид не встречен, тогда как Г.В.Колонин (1980) считал плосконосого  

плавунчика многочисленным на озёрах к северу от Певека в конце 

июля и начале августа 1971 года. О стаях плосконосых плавунчиков в 

Певеке 8 сентября 1958 сообщали В.Д.Лебедев и В.Р.Филин (1959). 

Круглоносый плавунчик Phalaropus lobatus. На большом озере в 

Певеке стайки до 5 птиц наблюдали 4-5 июня, а в низовьях реки Апа-

пельгин – с 20 июня (20 плавунчиков кормились на озере в центре по-

сёлка Апапельгино 28 июня). Сравнительно обычный вид на примор-

ской заозёренной равнине, где 20 и 28 июня найдены 4 гнезда с клад-

ками разной степени насиженности. В последнюю из этих дат появи-

лись птицы, явно беспокоившиеся при выводках. Судя по поведению, 
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круглоносые плавунчики размножались в этом районе и в 1971 году 

(Колонин 1980). 

Турухтан Philomachus pugnax. Одиночных пролетавших турухта-

нов, до 5 самцов на току и самку, по-видимому, шедшую на гнездо, 

наблюдали 7 и 8 июня в районе низовьев реки Апапельгин. В конце 

июня в окрестностях тока и на озерце в центре посёлка Апапельгино 

обнаружены 3 самки, сопровождавшие выводки (активно беспокоив-

шиеся и выполнявшие отвлекающие демонстрации); 28 августа на при-

морских озёрах возле посёлка Апапельгино держались в общей слож-

ности около десятка молодых турухтанов. Г.В.Колонин (1980) писал о 

многочисленности турухтанов на озёрах к северу от Певека на рубеже 

июля и августа 1971 года. 

Песочник-красношейка Calidris ruficollis. Пара птиц (самец вы-

полнял элементы брачных демонстраций) кормилась 8 июня на или-

стом берегу реки Апапельгин на окраине посёлка. В том же посёлке 

прокруживший песочник-красношейка отмечен 28 июня. На рубеже 

июля и августа в 1971 году примерно там же держалось много песоч-

ников-красношеек (Колонин 1980). 

Белохвостый песочник Calidris temminckii. Многочислен в по-

сёлке Апапельгино, но редок в его окрестностях и в городе Певеке. Па-

ры наблюдали с 31 мая, одно гнездо найдено в Певеке (6 июня полная 

свежая кладка) и 5 гнёзд – в посёлке Апапельгино. В Певеке 27 июня 

отмечен первый песочник, беспокоившийся при выводке. 

Чернозобик Calidris alpina. Нами ни разу не встречен, тогда как 

Г.В.Колонин (1980) писал о том, что чернозобиков было много на озё-

рах к северу от Певека в конце сезона размножения в 1971 году. На 

полное отсутствие чернозобиков вблизи дельты реки Апапельгин в 

1982 году в период массовой весенней миграции куликов указывал 

A.B.Кречмар с соавторами (1991). 

Острохвостый песочник Calidris acuminata. Молодые птицы дер-

жались 28 августа возле посёлка Апапельгино в галофитной расти-

тельности с пятнами ила по берегам приморского озера. Самая круп-

ная стая состояла из 20 дутышей и острохвостых песочников, общее 

число куликов этого вида вряд ли превышало 20 птиц. 

Дутыш Calidris melanotos. На гнездовании вид нами не найден. 

Молодые дутыши кормились 28 августа возле посёлка Апапельгино на 

приморских озёрах с галофитной растительностью поодиночке и груп-

пами (в общей сложности несколько десятков птиц). Г.В.Колонин (1980) 

предполагал размножение этого вида в 1971 году, судя по поведению 

птиц. О многочисленности дутышей в период весеннего пролёта 27 

мая – 1 июня 1982 на заболоченных депрессиях вблизи дельты реки 

Апапельгин упомянуто в очерке о чернозобике A.B.Кречмаром с соав-

торами (1991). 
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Большой песочник Calidris tenuirostris. Характерный голос пти-

цы (повторяемое «кхирри») удалось дважды слышать 9 августа на од-

ной из вершин сопок, возвышающихся над городом Певеком. 

Исландский песочник Calidris canutus. Группу из 4 птиц наблю-

дали 29 мая 1982 вблизи устья Апапельгина (Кречмар и др. 1991). 

Перепончатопалый песочник Calidris mauri. Одиночная моло-

дая птица этого вида 28 августа кормилась на илистом берегу примор-

ского озера возле посёлка Апапельгино рядом с тремя галстучниками. 

Обыкновенный бекас Gallinago gallinago. Токование нескольких 

птиц слышали в низовьях реки Апапельгин 7 и 8 июня. На топком осо-

ково-пушицевом болоте на краю приморской равнины у подножия хол-

ма 28 июня в двух местах выпугнуты бекасы, выполнявшие отвлека-

ющие демонстрации и издававшие хоркающие звуки. 

Азиатский бекас Gallinago stenura. Ток птицы слышали только 2 

июня над шлейфом сопок в 2 км от Певека. Две птицы, демонстриро-

вавшие беспокойное поведение, встречены 2 июля в нескольких сотнях 

метров одна от другой на противоположных пологих склонах долины 

ручья примерно в 1 км северо-восточнее Певека. У одной из этих птиц 

удалось наблюдать издали двух пуховых птенцов рыжеватого окраса. 

На присутствие азиатского бекаса в окрестностях Певека в 1959 году 

впервые указал Е.П.Спангенберг (1960). В конце мая 1982 года токо-

вавшие азиатские бекасы были одними из самых заметных птиц в до-

лине реки Апапельгин (Кречмар и др. 1991). 

Американский бекасовидный веретенник Limnodromus scolo-

paceus. Голос пролётной птицы слышали 4 июня в городе Певеке. Два 

бекасовидных веретенника держались на озере в низовьях реки Апа-

пельгин 7 июня. По-видимому, это было завершение весеннего пролё-

та (о массовости там бекасовидных веретенников 27 мая – 1 июня 1982 

упомянуто A.B.Кречмаром и др. 1991). Одиночная кормившаяся взрос-

лая птица встречена в том же районе 28 июня, а одиночная молодая – 

28 августа. 

Малый веретенник Limosa lapponica. Наблюдения 5 пролетев-

ших птиц и одиночного самца на земле, проявлявшего беспокойство, в 

низовьях реки Апапельгин относятся к 8 июня. Судя по окраске, тот 

же самый самец вновь встречен в том же районе 28 июня. 

Средний поморник Stercorarius pomarinus. Одиночных птиц и 

группы до 8 взрослых средних поморников наблюдали от северной око-

нечности острова Раутан и далее на север до мыса Чаячьего 25 августа 

на водном маршруте по Чаунской губе. 

Короткохвостый поморник Stercorarius parasiticus. В низовьях 

реки Апапельгин 7-28 июня изредка наблюдали по 1-3 птицы. 

Длиннохвостый поморник Stercorarius longicaudus. Кочевавших 

длиннохвостых поморников отмечали в низовьях реки Апапельгин 
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начиная с 8 июня; стаю из не менее чем 25 птиц видели там же 8 и 28 

июня. Одиночная птица держалась 30 июня в горной тундре в районе 

Певека. Гнездо с кладкой из 1 яйца найдено 28 июня у подножья хол-

ма на морской террасе в низовьях реки Апапельгин. Л.A.Портенко 

(1973) сообщал о многочисленности вида и о случае размножения по-

морников в окрестностях Певека. 

Бургомистр Larus hyperboreus. В малом числе бургомистры встре-

чаются повсеместно. На островках озёр приморской равнины близ реки 

Апапельгин в двух местах можно было видеть крупных чаек, сидевших 

в гнёздах, но издали удалось определить видовую принадлежность  

птиц только одной пары – это были бургомистры. Пару бургомистров с 

двумя молодыми удалось отметить с вертолёта на приморском озере 

вблизи аэропорта 24 августа. Вместе с серебристыми чайками бурго-

мистры держатся среди домов в городских кварталах, где 29 августа 

встречены также молодые птицы. 

Серебристая чайка Larus argentatus vegae. Обычный вид в городе, 

на море и в низовьях реки Апапельгин (в последнем месте возможно 

гнездование). Кочевавшие птицы пролетали даже в горной тундре. 

Птицы в неполных взрослых нарядах появились с 6 июня, а в конце 

августа в небольшом числе отмечены подкочевавшие откуда-то моло-

дые. О присутствии серебристых чаек у Певека, по крайней мере с 22 

мая по 8 сентября 1958, сообщали В.Д.Лебедев и В.Р.Филин (1959). 

Моевка Rissa tridactyla. Стая из 8 птиц 16 июня летела с криками 

над Чаунской губой между городом и островом Раутан. Несколько мо-

новидовых колоний, расположенных к северу от посёлка Янранай на 

мысе Киттиваркен (=Чаячьем: 69°58' с.ш.) и в его окрестностях, осмот-

рены издали с воды 25 августа. Общая численность в первом прибли-

жении оценена в 5-9 тыс. птиц, причём среди тех из них, которые дер-

жались на воде, сеголетки были малочисленны. Эта группа колоний 

описана А.Я.Кондратьевым (1986) по наблюдениям в 1984 году, когда 

им были учтены там «немногим более 9 тыс. чаек». 

Полярная крачка Sterna paradisaea. До трёх птиц вместе встре-

чали в низовьях реки Апапельгин 7-28 июня. 

Полярный чистик Cepphus grylle. Одиночная взрослая птица 

встречена 25 августа в Чаунской губе возле колонии моевок на мысе 

Чаячьем. Не исключено размножение там единичных пар. 

Белая сова Nyctea scandiaca. И.Е.Менюшина наблюдала птицу в 

сопках близ Певека в начале мая 2007 года. В 1959 году Е.П.Спанген-

берг нашёл белую сову гнездящейся на склонах гор у восточных гра-

ниц Чаунской низменности (Кречмар и др. 1991). В Новосибирске хра-

нится кладка белой совы из 4 яиц из коллекции Е.П.Спангенберга, со-

бранная в «окр. г. Певека», скорее всего тогда, в 1959 году, а не в 1962 

году, как указано у В.В.Николаева с коллегами (1977). 
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Белолобая ласточка Petrochelidon pyrrhonota. Американский за-

лётный вид. Птица сфотографирована в посёлке Апапельгино 8 июня. 

Воронок Delichon urbica. В Певеке ласточек встречали по 1-3 пти-

цы лишь изредка с 31 мая. В конце июня небольшая колония (5 гнёзд) 

обнаружена в городе у основания сопки на одноэтажном хозяйствен-

ном строении из железобетонных плит. В посёлке Апапельгино коло-

ния воронков примерно из 30 гнёзд расположена на одном из забро-

шенных двухэтажных оштукатуренных домов (8-14 июня шло актив-

ное строительство гнёзд), а на других строениях, включая пятиэтаж-

ные, попадались лишь одиночные гнёзда. В конце августа ласточек 

уже не было. 

Рогатый жаворонок Eremophila alpestris. Этот вид (стайка из 5 

молодых птиц) обнаружен лишь в 1971 году в каменистой тундре к се-

веру от посёлка Янранай Г.В.Колониным (1980). 

Краснозобый конёк Anthus cervinus. Немногочисленная, но вме-

сте с тем наиболее обычная птица тундр; по сырым низинам поднима-

ется в субальпийский пояс гор, населяет пустыри города. Гнёзда (9 

июня – 6 яиц и 27 июня – 5 яиц) найдены на окраине Певека. Активно 

беспокоившихся птиц с кормом для птенцов наблюдали в разных ме-

стах с 17 июня, а с 1 июля стали попадаться слётки. В конце августа 

молодые краснозобые коньки встречались повсеместно. 

Гольцовый конёк Anthus rubescens. Птицы этого вида найдены в 

малом числе в горной тундре с курумами на высотах 150-400 м над 

уровнем моря вблизи Певека. Беспокоившихся птиц с кормом в клюве 

встречали 23-30 июня. В последнюю из этих дат на склоновой луго-

вине (170 м н.у.м.) обнаружено гнездо с 5 птенцами, которые, будучи 

потревоженными, стали разлетаться из гнезда. Молодых гольцовых 

коньков видели в конце августа на насыпной дороге на холме близ по-

сёлка Апапельгино, а также в сопках и у их подножья возле Певека. 

Берингийская жёлтая трясогузка Motacilla tschutschensis. Оби-

тает по кустарниковым участкам с болотинами, где местами многочис-

ленна. Гнездо с 6 ещё незрячими птенцами осмотрено 20 июня 2007 на 

краю приморской равнины возле дороги между посёлками Апапельги-

но и Янранай. Весной появление зарегистрировано 29 мая 1982 (Креч-

мар и др. 1991). 

Белая трясогузка Motacilla alba. Обитает во всех населённых 

пунктах – там отмечены беспокоившиеся птицы, собиравшие корм для 

птенцов, а также преследовавшие длиннохвостого поморника и сереб-

ристую чайку. Слётки встречены в Певеке 23 июня (наблюдение И.Е. 

Менюшиной) и в посёлке Апапельгино 28 июня. С 29 июня в Певеке 

появились самостоятельные молодые птицы. В конце августа доводи-

лось видеть не только молодых, но и ещё не улетевших взрослых птиц. 

Белые трясогузки населяли Певек ещё в 1930-е годы (Портенко 1973). 
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Наиболее ранняя встреча пары весной – 27 мая 1958 в Апапельгино 

(Лебедев, Филин 1959). 

Ворон Corvus corax. Неоднократно видели по 1-3 птицы в районе 

низовьев реки Апапельгин и на полпути оттуда в город Певек. Всего 

дважды (24 и 27 июня) голос ворона слышали в сопках возле Певека. 

Жители города сообщали о встрече выводка на городской свалке. Л.А. 

Портенко (1973) писал о том, что в 1930-е годы вороны отсутствовали в 

Чаунской губе и в Певеке. 

Свиристель Bombycilla garrulus. Залётный вид. Две птицы проле-

тели на юго-запад вдоль берега Чаунской губы вблизи Певека. Голос, 

размеры и отчетливые жёлтые «зеркальца» на крыльях птиц не остав-

ляли сомнений в их видовой принадлежности. 

Пеночка-весничка Phylloscopus trochilus. До 3 певших самцов ре-

гистрировали по кустарникам вдоль низовьев реки Апапельгин 8, 14 и 

20 июня, а 28 июня в двух местах в ивняках по ложбинам стока между 

холмов, примыкающих к приморской равнине, встречены пеночки с 

кормом в клюве, перелетавшие с беспокойными криками. 

Обыкновенная каменка Oenanthe oenanthe. Несколько певших 

самцов встречены в Певеке и поблизости в сопках 2-9 июня. В конце 

июня птиц регистрировали в четырёх пунктах на окраинах города, а 

27 июня видели пару птиц, беспокоившихся и кормивших трёх слёт-

ков, хорошо перелетавших. Молодые каменки не представляли редко-

сти во всех населённых пунктах и вдоль насыпных дорог 25-29 августа. 

Варакушка Luscinia svecica. С 7 по 20 июня несколько самцов пе-

ли в ивняках по ложбинам стока между двух холмов, примыкающих к 

приморской равнине низовьев реки Апапельгин, и ещё один самец – 

на берегу реки. 

Бурый дрозд Turdus eunomus. Регулярно отмечался в населённых 

пунктах, где птицы активно поют. Гнездо с кладкой из 6 яиц найдено 

23 июня на полке в трансформаторной будке заброшенной стройки на 

окраине Певека. В посёлке Апапельгино 28 июня в одном из сараев 

осмотрено гнездо с 5 оперявшимися птенцами, а 29 августа птица в 

свежем оперении встречена у ручья в основании одной из горных до-

лин возле Певека. Гнездо этого дрозда (назван «дроздом Науманна») 

обнаружено около посёлка Янранай в 1971 году Г.В.Колониным (1980). 

Домовый воробей Passer domesticus. По сообщению В.В.Баранюка, 

появился в городе в начале 2000-х годов. Ныне это многочисленная 

птица в Певеке и обычная в аэропорту. Слётки начали попадаться в 

Певеке с 15 июня, а 16, 17 июня и 27 августа наблюдали самок со 

строительным материалом для гнёзд, что, по-видимому, свидетельст-

вует о полицикличности размножения этих птиц. 

Обыкновенная чечётка Acanthis flammea. По 1-2 птицы наблю-

дали в посёлке Апапельгино и его окрестностях с 7 июня и на окраине 
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Певека с 16 июня; 23-30 июня отмечены единично на сопках вблизи 

города. В ивняках по реке Апапельгин 8 июня видели чечётку со стро-

ительным материалом, а в ивняках по ложбинам стока между холмов 

осмотрено гнездо этого вида предыдущего года. На окраине Певека 

гнездо с первым отложенным яйцом найдено 29 июня в куртине щёт-

ковидного ивняка высотой 1 м в пересохшей ложбине стока (2 июля 

гнездо содержало 3 яйца). В сорной растительности на заброшенных 

свалках вблизи Певека и Апапельгино чечётки держались 28-29 авгу-

ста крупными стаями (в одной более 100 птиц 28 августа). Имеется 

упоминание о том, что гнёзда чечёток были найдены Е.П.Спангенбер-

гом «до границы каменных россыпей» (Кречмар и др. 1991). Кладка из 

5 яиц, собранная Е.П.Спангенбергом 10 июня 1959 в «окр. г. Певека», 

хранится в Новосибирске (Николаев и др. 1977). 

Пепельная чечётка Acanthis hornemanni. Самцы пепельной че-

чётки отмечены на окраине Певека 16-27 июня, причём 17 июня в па-

ре с самкой обыкновенной чечётки. В низовьях реки Апапельгин сам-

ца наблюдали 20 июня. В тех же местах в конце августа пепельные 

чечётки (некоторые в зимнем наряде) не представляли редкости в ста-

ях обыкновенных чечёток. О добыче птенцов чечётки на мысе Вальку-

мей в 1913 году и наблюдении стайки у Певека в 1958 году сообщал 

Л.A.Портенко (1973); однако он относил всех чечёток к светлой форме, 

считая обыкновенную чечётку «редкой залётной птицей». Наблюдени-

ям 2007 года соответствует указание Г.В. Колонина (1980) о единично-

сти пепельных чечёток среди повсеместно встречавшихся обыкновен-

ных чечёток. 

Горный вьюрок Leucosticte arctoa. О добыче птицы этого вида 22 

июня 1945 в горах южнее Певека имеется сообщение у Л.A.Портенко 

(1973). Ни нами, ни другими наблюдателями горный вьюрок в рас-

сматриваемом районе не обнаружен. 

Овсянка-крошка Emberiza pusilla. Единичных певших самцов от-

мечали вблизи Певека 2-29 июня. При нескольких визитах на участок 

обитания одного из них всегда удавалось найти птицу, в том числе 

иногда в паре; 2 июля довелось наблюдать другую пару овсянок, про-

являвших беспокойство и носивших зелёных гусениц, предположи-

тельно, для птенцов. По голосовсянка-крошка у отмечена в посёлке 

Апапельгино 28 августа. 

Лапландский подорожник Calcarius lapponicus. Единственная 

регистрация в сезон размножения – пение самца 14 июня в седловине 

между холмами возле низовьев реки Апапельгин. В конце августа мо-

лодые подорожники не представляли редкости вблизи Певека и Апа-

пельгино. Л.A.Портенко (1973) упомянул подорожника как «самую 

обычную птицу у Певека», но возможно, это не относилось к сезону 

гнездования. В.Д.Лебедев и В.Р.Филин (1959) отметили подорожников 
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в районе Певека в большом числе 28 мая 1958 (преобладали самки), 

т.е. в период пролёта. 

Пуночка Plectrophenax nivalis. Обычная птица населённых пунк-

тов, обитает с низкой плотностью также в каменистых осыпях гор. Пу-

ночки, собиравшие корм для птенцов, отмечены с 15 июня, И.Е.Ме-

нюшина наблюдала первых слётков 23 июня, а 25 июня встречены уже 

вполне хорошо летавшие молодые. Гнездо с птенцами, готовыми к вы-

лету, осмотрено 25 июня в расщелине между камнями в основании 

сопки на окраине Певека; 28 июня в посёлке Апапельгино пойман ед-

ва перелетавший слёток. Пуночек наблюдали в районе Певека в 1958 

году 22 мая и 1-9 сентября (Лебедев, Филин 1959). 

            

В 2007 году в обследованном районе удалось зарегистрировать 63 

вида птиц, а принимая во внимание литературные и опросные сведе-

ния, общий список отмеченных там видов птиц составляет 75 видов. 

Это число невелико для района, характеризующегося сравнительно 

южным расположением (кустарниковые тундры) и разнообразием ланд-

шафтов. Несомненно, что приведённый список не в полной мере отра-

жает авифауну района и будет уточняться в ходе последующих наблю-

дений (особенно в периоды миграций). Размножение установлено на-

ходками гнёзд или птенцов для 27 видов; ещё для 6 видов в литерату-

ре найдены утверждения о гнездовании, не подтверждённые фактами. 

Кроме того, судя по поведению, гнездящимися следует считать также 

канадского журавля, турухтана, дутыша, обыкновенного бекаса, вес-

ничку и овсянку-крошку; к этой же категории видов мы относим воро-

на. Размножение весьма вероятно ещё для 5 видов, у которых наблю-

дали брачные демонстрации, гнездостроительное поведение или встре-

чали брачные пары (морская чернеть, серебристая чайка, варакушка, 

пепельная чечётка и лапландский подорожник). 

При сравнении полученных в 2007 году сведений для Певека с его 

непосредственными окрестностями и для района низовьев реки Апа-

пельгин обращают на себя внимание низкие показатели разнообразия 

фауны и обилия птиц в первом из них по сравнению со вторым, что 

вполне соответствует преобладающим там ландшафтам. 

Вместе с тем удивительно полное отсутствие в гнездовой фауне 

района чернозобика и плосконосого плавунчика, а также исключитель-

ная редкость лапландского подорожника – видов, которые в целом ха-

рактерны для равнинных тундр Евразии, в том числе Чукотки. Не об-

наружен также ряд других ожидавшихся видов птиц. Но при этом 

удалось выявить не только присутствие, но и размножение нескольких 

видов, которые ранее не были известны на гнездовании так далеко к 

северу на Чукотке. Это фифи, мородунка, воронок, гольцовый конёк, 
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весничка, домовый воробей и овсянка-крошка, у которых в последние 

десятилетия прослежено или предполагается расширение ареалов. 

Перепончатопалый песочник, белолобая ласточка и свиристель заре-

гистрированы в качестве залётных видов впервые для Западной Чу-

котки. 
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К распространению горной трясогузки Motacilla 

cinerea в Верхнепечорском Предуралье 

Н.Д.Нейфельд, В.В.Теплов  

Второе издание. Первая публикация в 2013* 

Для бассейна верховий реки Печоры горная трясогузка Motacilla 

cinerea ранее указывалась всеми исследователями этого района как 

характерный представитель гнездовой авифауны горной части и тем-

нохвойной тайги предгорий западного макросклона Северного Урала 

(Теплоухов 1911; Дмоховский 1933; Портенко 1937; Теплова 1957; Ес-

                                      
* Нейфельд Н.Д., Теплов В.В. 2013. К распространению горной трясогузки в Верхнепечорском Предуралье  
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тафьев 1969; Нейфельд, Теплов 2000). На прилегающей Печорской 

равнине мы впервые отметили её на гнездовании в 2003 году. За ми-

нувшее десятилетие в пределах нашей равнинной мониторинговой пло-

щадки в окрестностях посёлка Якша (61°49' с.ш., 56°51' в.д.), включа-

ющей заповедный участок (16.1 тыс. га) и часть приграничной терри-

тории гослесфонда, выявлено 7 гнездовых участков M. cinerea. Боль-

шинство найдено на нижних отрезках русла небольших таёжных рек 

Пожег (4 участка) и Большая Гаревка (2) – правых притоков Печоры. 

Ещё один гнездовой участок обнаружен в 2.5 км к северо-востоку от 

посёлка Якша в большом овраге, промытом в песчаной надпойменной 

террасе реки Печоры бурным весенним потоком небольшого ручейка, 

соединяющего реку с заполненной водой болотной котловиной. Во всех 

случаях места гнездования были приурочены к высоким обрывам бо-

ровой террасы, а гнёзда располагались под пластами дёрна, нависшего 

над крутыми склонами. Некоторые из участков занимались птицами 

многократно. Так, например, гнездование в овраге наблюдали в тече-

ние 4 лет (2003-2005 и 2012), а один из участков на Большой Гаревке 

заселялся трижды (2006, 2007, 2011 годы). 

Приведённые выше наблюдения, как и ранее опубликованные све-

дения для сопредельных территорий Русской равнины (Фишер, Каза-

ков 2003; Сотников 2006; Селиванова 2007, 2012; Рыкова 2009), допол-

няют информацию о расширении современного ареала восточного под-

вида М. с. melanope к западу от Урала. 
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Стерх Grus leucogeranus в Берёзовском районе 

Ханты-Мансийского автономного округа 

Ю.И.Гордеев 

Второе издание. Первая публикация в 1976* 

Берёзовский район Ханты-Мансийского автономного округа распо-

ложен в северо-западной части ХМАО, на левобережье меридиональ-

ного отрезка реки Обь в пределах Северо-Сосьвинской возвышенности 

и восточных склонов Северного и Приполярного Урала. Первая встре-

ча стерха Grus leucogeranus здесь была 30 июня 1966 у села Устрем, 

находящегося на протоке Малая Обь в 60 км ниже Берёзово. 

Взрослая птица была замечена на левом берегу протоки с борта 

проходящего катера. Погода стояла ясная, и белый журавль был хо-

рошо виден. Он стоял в 8-10 м от берега на открытом месте. Древесная 

растительность – ивовая роща – находилась в 100-150 м от берега. Ко-

гда катер начал приближаться к берегу, птица подняла голову, вытя-

нула шею и метров за 100 взлетела. Она пролетела низко над землёй к 

ивовой роще и села. Как только катер пристал к берегу, она снова взле-

тела и скрылась за рощей. 

Вторая встреча была 19 августа 1969 около юрт Комрадки Березов-

ского района в 50 км вверх по реке Сосьве от Берёзово. Двух птиц уви-

дели за 300-350 м. Погода стояла пасмурная с низкой облачностью. 

Катер сбавил ход и начал медленно приближаться. Журавли держа-

лись близко друг от друга на берегу, недавно освободившемся от поло-

водья. Древесная растительность была представлена несколькими ста-

рыми ивами; когда катер подошёл на 100-150 м, птицы перестали 

кормиться, насторожились и вскоре взлетели. Пролетев метров 100 от 

берега, они снова сели и начали кормиться, но, увидев людей на кате-

ре, снялись и улетели прочь. 
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