
РЕДКИЕ И НАХОДящИЕСя ПОД УГРОЗОй ИСЧЕЗНОВЕНИя ВИДы ЖИВОТНыХ, РАСТЕНИй И ГРИБОВ

41. Белая чайка 

Pagophila eburnea (Phipps, 1774) 
Отряд Ржанкообразные – Charadriiformes 
Семейство Чайковые – Laridae 

Категория и статус. Категория 6 – редкий вид с нерегулярным пре-
быванием. Занесён в Красную книгу Российской Федерации (2001)
как редкий спорадически распространённый вид (категория 3), пред-
ставитель монотипического рода. 

Краткое описание. Чайка средних размеров (масса 450–680 г)
снежно-белого, с лёгким кремовым оттенком окраса. Ноги чёрные,
клюв серый в основании, жёлтый на конце с тёмно-красной вершиной;
радужина коричневая, вокруг глаза красное кольцо. 

Распространение. Автохтон высокоширотной Арктики. Гнездится
в Гренландии, Канадском архипелаге и о-вах Полярного бассейна между
72° и 82° с. ш. В России гнездится на Земле Франца Иосифа, севере Но-
вой Земли, Северной Земле и мелких островах Карского моря [1]. Зимует
в северной Атлантике и северной части Тихого океана. В периоды кочё-
вок и миграций регулярно появляется на о. Врангеля [2] и побережьях
Чукотки. Летом неразмножающиеся птицы регулярно встречаются в Бе-
ринговом море; с ноября по март достаточно обычны вдоль кромки
льдов Берингова и Охотского морей [3–5]. Наиболее крупные зимние
концентрации в открытой части Охотского моря отмечены во льдах
у входа в зал. Шелихова [6]. В Магаданской области регистрируется во
время кочёвок. Отмечены встречи в бух. Нагаева [7–9], дельте р. Ола и
на побережье Ольской лагуны [8]. 

Места обитания и биология. Наиболее высокоширотный вид среди
чаек. Гнездится в островных арктических тундрах, часто по окраинам
ледников и снежников. В период кочёвок и зимой держится вблизи
ледяных полей и разводий. Весенние кочёвки в Берингийском секторе
Арктики заметны с начала мая до начала июня [10, 11]. Гнездится от-
дельными парами и небольшими колониями (5–50 гнёзд). К середине
сентября птицы покидают колонии и переходят к кочевому образу

жизни [12]. На побережье Восточной Чукотки наблюдаются с середины
сентября до конца октября [2]. Летом питается мелкой рыбой (сайка)
и морскими беспозвоночными [13]. Зимой придерживается кромки
паковых льдов, питаясь морскими беспозвоночными, останками трапез
белого медведя или выброшенных морем трупами животных. 

Численность, лимитирующие факторы и угрозы. Оценки общей
численности вида варьируют от 15 до 25 тыс. особей [14]. Большая
часть популяции размножается и зимует в атлантическом секторе Арк-
тики. На островах Российского сектора Арктики гнездится около 10 тыс.
пар [1]. Успех размножения варьирует по годам и определяется ледо-
вой обстановкой, доступностью кормов в весенний период и хищни-
чеством поморников и крупных чаек. Численность вида на зимовках
в Беринговом и Охотском морях не превышает, судя по всему, несколь-
ких тысяч особей. 

Принятые и необходимые меры охраны. Вид категории NT Крас-
ного списка МСОП, включён в Приложение № 2 Бернской Конвенции,
Приложение соглашения, заключённого между США и Россией об
охране мигрирующих птиц. Занесён в Красные книги Чукотского ав-
тономного округа, Республики Саха (якутия), Камчатского края и Са-
халинской области [15]. Значительная часть гнездовых колоний охра-
няется в национальном парке «Русская Арктика». 

Источники информации: 1. Volkov, de Korte, 1996; 2. Стишов и др.,
1991; 3. Косыгин, 1985; 4. Трухин, Косыгин, 1986; 5. Трухин, Косыгин,
1987; 6. Артюхин 2019; 7. Зеленская, Владимирова, 2004; 8. Дорогой,
2007; 9. Дорогой, 2014б; 10. Кречмар и др., 1991; 11. Schaaning, 1928;
12. Томкович, 1986б; 13. Blomquist, Elander, 1981; 14. Wetlands Inter-
national, 2019; 15. Красная книга …, 2018. 
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103



К РА С Н А я  К Н И ГА М А ГА Д А Н С К О й  О Б Л А С Т И

42. Камчатская крачка 

Sterna camtschatica Pallas, 1811 
Отряд Ржанкообразные – Charadriiformes 
Семейство Чайковые – Laridae 

Категория и статус. Категория 3 – малочисленный, спорадически
распространённый вид. Занесён в Красную книгу Российской Феде-
рации как редкий вид с ограниченным распространением (катего-
рия 3), эндемик Северной Пацифики. 

Краткое описание. Среднего размера крачка (масса 110–140 г).
Клюв и лапы чёрные. Темя и затылок чёрные, лоб и щёки белые. Спина
и верх крыльев, а также грудь и брюшко пепельно-серые, темнее, чем
у речной и полярной крачек. От последних отличается также более ме-
лодичным, «чирикающим» голосом. 

Распространение. Ареал охватывает острова и побережья Тихого
океана, включая Анадырский залив и беринговоморское побережье
Аляски, острова Алеутской гряды, Олюторский берег [1], восточное
и западное побережья Камчатки [2], север Сахалина [3], южное и се-
верное побережье Охотского моря. В пределах Магаданской области
гнездовые колонии алеутской крачки найдены на берегах Тауйской
губы, в Малкачанском зал. [4–6] и в Ольской лагуне [7, 8]. Кроме
того, пролётные птицы отмечены в окрестностях Гижиги [9]. Зимует
в умеренных и субтропических широтах северо-западной части Ти-
хого океана, на юг – до Южно-Китайского моря и Филиппинских
островов [10]. 

Места обитания и биология. В период кочёвок и миграций – оби-
татель пелагических вод Тихого океана. Гнездится в приморской полосе
на удалении до 3–5, иногда до 20 км от моря [2] на галечниковых пля-
жах и луговых косах. Местоположение колоний меняется в разные
годы. Прилетает в конце мая – начале июня [1, 2]. В полных кладках
1–3 яйца. Гибель кладок и птенцов от наземных и пернатых хищников
относительно высокая – до 80% [11]. Молодые крачки поднимаются
на крыло во второй декаде августа, в возрасте около 25 дней. Родители

летают за кормом в море, удаляясь на 3–5 км, иногда до 10 км от ко-
лонии. Основу питания птиц составляет мелкая рыба – колюшки, мальки
лососёвых, песчанки, сельди и беспозвоночные – амфиподы, насеко-
мые, которых птица высматривает с высоты 3–5 м и выхватывает с по-
верхности моря [12]. Во второй половине августа – начале сентября
крачки покидают места гнездования, переходя к жизни в открытом
море. 

Численность, лимитирующие факторы и угрозы. Общая числен-
ность вида оценивается в 17–20 тыс. особей; из них около половины
гнездилось на азиатских побережьях [13]. На Камчатке гнездится ко-
лониями, насчитывающими от 10–40 до 100–150 пар [2]; на Саха-
лине и Аляске известны колонии, состоящие из 400–600 пар [12, 14].
Колонии, найденные на Охотском побережье, включали не более
10–20 пар [4–7]. 

Принятые и необходимые меры охраны. Вид категории VU Крас-
ного списка МСОП, включён в Приложение к Российско-японской
конвенции по охране перелётных птиц и среды их обитания. Охра-
няется в Кроноцком заповеднике и ряде заказников Камчатского
края. Занесён в региональные Красные книги Чукотского автономного
округа, Камчатского и Хабаровского краёв, а также Сахалинской обла-
сти [15–18]. 

Источники информации: 1. Кищинский, 1980; 2. Лобков, 1986;
3. Дорогой, 2007; 4. Андреев, 2005; 5. Дорогой, 2004; 6. Леонович, 1976;
7. Дорогой, 2012б; 8. Дорогой, 2012г; 9. Allen, 1905; 10. Шунтов, 1988;
11. Лобков, Головина, 1978; 12. Нечаев, 1991; 13. Wetlands International,
2019; 14. Sowls et al., 1978; 15. Красная книга …, 2008а; 16. Красная
книга …, 2018; 17. Красная книга …, 2008б; 18. Красная книга …, 2016. 

Составители: А. В. Андреев, И. В. Дорогой. 
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43. длинноклювый пыжик 

Brachyramphus perdix (Pallas, 1811) 
Отряд Ржанкообразные – Charadriiformes 
Семейство Чистиковые – Alcidae 

Категория и статус. Категория 3 – редкий вид, с низкой числен-
ностью. Занесён в Красную книгу Российской Федерации (2001)
как редкий подвид (категория 3). 

Замечания по систематике. В первом издании Красной книги Ма-
гаданской области был указан как Brachyramphus marmoratus, по-
скольку ранее рассматривался в качестве его подвида [1]. 

Краткое описание. Небольшая чистиковая птица (масса 260–360 г,
длина крыла 130–150 мм) пестровато-бурой окраски с тёмными лапами.
В период размножения взрослые птицы сверху коричневато-серые;
снизу светло-серые. Сидящая на воде птица выглядит двуцветно окра-
шенной. В зимнем наряде окраска взрослых птиц более контрастная.
Крылья более узкие и острые, чем у других чистиков. В полёте хвост од-
нотонно тёмный. 

Распространение. Эндемик северо-западной Пацифики. Распро-
странён на Восточной и Западной Камчатке и Охотском побережье от
Гижигинской губы до Шантарских островов, Сахалина и Приморского
края [2–9]. Зимует в незамерзающих водах Охотского и японского
морей, у берегов японии, Корейского п-ова и Китая [8]. На побережье
Магаданской области наиболее обычен в зал. Одян, Бабушкина, Ше-
лихова (юго-западная часть) [10]. 

Места обитания и биология. Встречается поодиночке или парами
вблизи лесистых берегов, удаляясь в море на 0,1–3,0 км [2, 3, 10].
Гнездится в горных и равнинных лесах, рассеянными парами, на уда-
лении до 10–15 км в глубину суши [7, 9]. Селится также вблизи боль-
ших лесных озёр [10]. Лоток гнезда строит на ветвях деревьев на вы-
соте 2–7 м, но иногда – прямо на земле [3, 7, 11]. В кладке одно яйцо,
инкубируемое обоими родителями с начала – середины июня в тече-

ние 28–30 дней [12]. Подросшие птенцы перелетают на море в 20-х
числах августа. Взрослые кормятся и добывают корм для птенцов при
глубинах 8–12 м, заныривая на 45–100 сек. В пище преобладают
мойва, песчанка, сельдь и ракообразные [10, 13]. 

Численность, лимитирующие факторы и угрозы. Общемировая
численность не известна, по оценкам она не превышает 100 тыс. осо-
бей [14]. Расселение вида имеет спорадический характер. На Охот-
ском побережье встречается от зал. Шельтинга до п-ова Старицкого
с частотой около 0,1–0,14 ос./км береговой черты. В заливах Речной
и Одян – до 0,4–0,5 ос./км (в 2007–2010 гг.). В период нерестового
подхода мойвы и песчанки образует в море кормовые скопления
в десятки особей. С 2012 г. отмечено сокращение численности в очагах
непрерывного расселения – в Амахтонском заливе и зал. Одян [10]. 

Принятые и необходимые меры охраны. Вид категории NT
Красного списка МСОП.  Занесён в региональные Красные книги
Камчатского и Хабаровского краёв, Сахалинской области [15–17].
Охраняется в заповедниках «Кроноцком», «Командорском», «Ма-
гаданском» (п-ов Кони). Необходим мониторинг численности вида
в зал. Одян и сбор сведений по биологии вида в период гнездова-
ния. 

Источники информации: 1. Красная книга …, 2008в; 2. Вяткин,
1999; 3. Лобков, 1999; 4. Андреев, Ван-Пельт, 2007; 5. Кищинский, 1968;
6. Бабенко, 2000; 7. Нечаев, 1991; 8. Лабзюк, 1967; 9. Brazil, 1991;
10. Андреев, 2018; 11. Кузякин, 1963; 12. Nelson, 1997; 13. Шибаев,
1990; 14.  Birdlife International, 2019; 15.  Красная книга  …, 2018;
16. Красная книга …, 2008б; 17. Красная книга …, 2016. 

Составитель: А. В. Андреев. 

105



К РА С Н А я  К Н И ГА М А ГА Д А Н С К О й  О Б Л А С Т И

44. Короткоклювый пыжик 

Brachyramphus brevirostris (Vigors, 1829) 
Отряд Ржанкообразные – Charadriiformes 
Семейство Чистиковые – Alcidae 

Категория и статус. Категория 3 – редкий, спорадически распро-
странённый гнездящийся вид. Занесён в Красную книгу Российской
Федерации (2001) как редкий вид (категория 3). 

Краткое описание. Небольшой чистик (масса 220–260 г, размах
крыльев 40 см) с коротким тёмным клювом и тёмно-серыми лапами.
Самец и самка окрашены сходным образом. В брачный период темя,
шея и спина тёмно-серые с серебристой или золотистой рябью. Снизу
окраска более светлая с частыми бурыми пестринами. В полёте за-
метны белые наружные перья хвоста. Зимой темя, зашеек и спина
тёмно-серые. Голова, горло и низ тела белые. 

Распространение. Автохтонный вид, населяющий берега Чукот-
ского, Берингова и Охотского морей. В период размножения распро-
странён в северной части Охотского моря [1, 2], вдоль берегов Вос-
точной Камчатки и Корякии [3] и на Чукотском п-ове [4]. В северной
части Охотского моря встречается от зал. Одян до Тайгоноса, наиболее
обычен от м. Островной до Таватума [2]. Зимует на полыньях Берингова
моря [5] и у незамерзающих берегов Камчатки и Курильских островов. 

Места обитания и биология. Птица холодных морских побережий
и гольцового ландшафта [6]. В гнездовой период держится у берегов
морских заливов на удалении 0,5–5 км от берега при глубинах 8–20 м.
Гнездится в горах среди каменистых россыпей, на значительных высо-
тах (150–700 м н. у. м.) и удалениях от моря (от 1 до 30 км) [7–10].
Гнездо – небольшое углубление среди щебёнки. В кладке одно яйцо
голубовато-зелёной окраски с тёмно-коричневой крапчатостью. Наси-
живают и выкармливают птенца оба родителя, сменяя друг друга раз

в сутки. Инкубация продолжается 29–30 сут., птенец появляется в пер-
вых числах августа и остаётся в гнезде до 4 недель [10]. В питании
взрослых птиц преобладает мелкая рыба и крупные беспозвоночные,
которых они добывают с глубины 10–15 м, скрываясь под водой на
18–20 сек [2]. В конце августа – начале сентября молодые переме-
щаются на море. 

Численность, лимитирующие факторы и угрозы. Повсеместно ма-
лочисленный вид. Общая его численность в ареале – от 10 до 24 тыс.
особей; с конца 1990-х гг. наблюдается её постоянное снижение [11].
В Охотском море гнездится около 500 пар [2], на Восточной Камчатке –
около 5 тыс. пар [12]. 

Принятые и необходимые меры охраны. Вид категории NT Крас-
ного списка МСОП. Охраняется в заповедниках «Остров Врангеля»,
«Берингийском парке», заповеднике «Магаданский». Занесён в регио-
нальные Красные книги Чукотского автономного округа, Камчатского
и Хабаровского краёв, а также Сахалинской области (12–15). Для более
эффективного мониторинга и охраны необходимо учреждение особо
охраняемой природной территории на юго-востоке Чукотского п-ова. 

Источники информации: 1. Кищинский, 1968; 2. Андреев, Ван Пельт,
2006; 3. Артюхин и др., 2000; 4. Конюхов, Зубакин, 1988; 5. Конюхов,
1990; 6. Кищинский, 1980; 7. Кищинский, 1968; 8. Томкович, Сорокин,
1983; 9. Сметанин, 1992; 10. Андреев, Голубова, 1995; 11. Van Pelt, 2005;
12. Вяткин, 1999; 13. Красная книга …, 2008а; 14. Красная книга …,
2018; 15. Красная книга …, 2008б; 16. Красная книга …, 2016. 
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45. Старик 

Synthliboramphus antiquus (Gmelin, 1789) 
Отряд Ржанкообразные – Charadriiformes 
Семейство Чистиковые – Alcidae 

Категория и статус. Категория 2 – спорадически распространённый
гнездящийся вид с сокращающейся численностью. 

Краткое описание. Птица среднего размера, массой 180–290 г.
Верх головы и горло чёрные, на боках темени и затылке белые «ко-
сицы». Спинная сторона тёмно-серая, грудь и брюшко белые. Бока тела
от основания шеи до хвоста буровато-чёрные. Клюв желтоватого цвета,
лапы – тёмно-серые. 

Распространение. Автохтонный обитатель морей Северной Па-
цифики [1, 2]. В Магаданской области колония старика находится
на о-ве Талан, в небольшом количестве, возможно, гнездится на ям-
ских о-вах [3, 4]. В  июне-июле встречается в зал. Одян, Ольском
проливе (между п-овом Кони и о. Завьялова) и в южной части
зал. Шелихова [5]. С сентября по май кочует в открытых водах даль-
невосточных морей [6]. 

Места обитания и биология. Островной, колониально гнездя-
щийся вид. Ведёт ночной образ жизни. Селится в норах, вырытых
в задернованных участках склонов с густой растительностью.
На  о. Талан прилетает в конце мая [7]. У птиц хорошо выражен
гнездовой консерватизм [8]. Откладка яиц начинается в конце пер-
вой декады июня. В кладке обычно 2 яйца, которые появляются с
интервалом как минимум 7 сут. Пик вылупления птенцов прихо-
дится на конец июля – начало августа. После 2–3 суточного пре-
бывания в гнезде родители уводят пуховых птенцов в море, где
выкармливают их в течение 1,5–2 мес. [2, 9]. Успех инкубации варь-
ирует от 64 до 90%, средний размер кладки – от 1,80 до 1,98, сред-

ний размер выводка – от 1,27 до 1,78. Питается молодью рыб и ра-
кообразными [1, 2, 10]. 

Численность, лимитирующие факторы и угрозы. Общемировая чис-
ленность оценивается в 1–2 млн. ос. [11], численность в России – от 75
до 100 тыс. гнездящихся пар [12, 13]. На о-ве Талан в конце 1980-х гг.
гнездилось 10–12 тыс. пар, в 2008 г. – 6–7 тыс. пар, а в 2017 г. их числен-
ность снизилась до 2–3 тыс. пар [3, 4, 12]. Падение численности старика
объясняется низкой выживаемостью молодых и взрослых птиц во время
их миграций [10]. Неблагоприятное влияние на численность вида ока-
зывают климатические изменения окружающей среды и дрифтерный
рыболовный промысел [14–17]. На местах гнездования взрослые птицы,
птенцы и кладки погибают от наземных и пернатых хищников [12]. 

Принятые и необходимые меры охраны. Вид охраняется на тер-
риториях заповедника «Магаданский» и памятника природы феде-
рального значения «Остров Талан». Внесён в Приложения двухсторон-
них соглашений, заключённых Россией с США, японией, Республикой
Корея и КНДР, об охране мигрирующих птиц. Вид занесён в Красную
книгу Хабаровского края [18]. 

Источники информации: 1. Gaston, Jones, 1998; 2. Шибаев, 1990;
3. Кондратьев и др., 1992; 4. Андреев и др., 2010; 5. Андреев, Ван-Пельт,
2007; 6. Шунтов, 1998; 7. Голубова, 2011; 8. Gaston, 1990; 9. Sealy, 1976;
10. Springer et al., 1993; 11. Del Hoyo et al., 1996; 12. Голубова, 2018;
13. Brazil, 2009; 14. Gaston et al., 2009; 15. Gaston, Smith, 2001; 16. Smith
et al., 2000; 17. Артюхин и др., 2010; 18. Красная книга …, 2008б. 

Составитель: Е. Ю. Голубова. 
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46. Белобрюшка 

Aethia psittacula (Pallas, 1769) 
Отряд Ржанкообразные – Charadriiformes 
Семейство Чистиковые – Alcidae 

Категория и статус. Категория 2 – спорадически распространённый
гнездящийся вид с сокращающейся численностью. 

Краткое описание. Птица среднего размера, массой 225–325 г.
Низ груди, брюшко, подхвостье и узкая полоска позади глаза белые,
остальное оперение тёмно-бурое. Клюв красный с загибающимся
вверх подклювьем, ноги серовато-голубые. 

Распространение. Типичный обитатель островов и побережий Бе-
рингова и Охотского морей и сопредельных вод Тихого океана [1].
В Магаданской области гнездится в зал. Шелихова (юго-западная
часть п-ова Тайгонос, ямские о-ва) и Тауйской губе (о-ва Умара и Та-
лан) [2–7]. Вне периода размножения кочует в открытых водах Охот-
ского моря и на севере Тихого океана [1, 8]. 

Места обитания и биология. Колониально гнездящийся вид.
Гнёзда устраивает в пустотах и нишах среди камней и кочек, скальных
расщелинах. На о-в Талан прилетает в середине мая. К откладке яиц
приступает в начале июня и в 88,9% случаев заселяет одни и те же
норы [9]. Птенцы вылупляются в течение июля, а сход молодых птиц
в море начинается в середине августа [10]. Успех размножения варь-
ирует от 0 до 83,3% (в среднем 42,2%). Выживаемость взрослых птиц
в 1988–1991 гг. составляла 92,9%, в 2008–2015 гг. – 78,8% [11]. Пи-
тается зоопланктоном [12]. 

Численность, лимитирующие факторы и угрозы. Общемировая
численность оценивается в 1,2 млн. ос. [13], численность в России –
от 45 до 100 тыс. гнездящихся пар [10, 14]. На о. Матыкиль числен-
ность белобрюшки в 1974 г. оценивалась в 15–16 тыс. особей,
в 2006  г. – 15,8 тыс. особей [3, 6]. Предполагаемая экстраполяция

численности, выполненная в 1988 г. и дающая оценку в 150–200 тыс.
особей [4], представляется завышенной примерно на порядок. Сотни
птиц гнездятся на о-вах Атыкан и Баран [3]. На о. Умара в 1991–
2005 гг. их число варьировало от 17 до 194 особей [5]. На о. Талан
в начале 1990-х гг. гнездилось 24–30 тыс. особей, в 2008 г. – 3–4 тыс.
особей, в 2017–2018 гг. – не более 1 тыс. особей [7]. 

На   п-ове Тайгонос, в бухте о. Северный Халпили в 2008 г. отмечено
около 120 особей [2]. На местах гнездования взрослые птицы, птенцы
и кладки доступны для наземных и пернатых хищников. Выживаемость
птенцов зависит от обилия и доступности кормовых ресурсов, что об-
условлено погодно-климатическими факторами [9, 15]. Известны мас-
совые случаи гибели птиц в дрифтерных сетях, а также в результате
отравления нефтепродуктами и заглатывания кусочков пластика [1, 16]. 

Принятые и необходимые меры охраны. Вид охраняется на тер-
риториях заповедника «Магаданский» и памятника природы феде-
рального значения «Остров Талан». Внесён в Приложения двухсторон-
них соглашений, заключённых Россией с США, японией, Республикой
Корея и КНДР, об охране мигрирующих птиц. Занесён в Красную книгу
Камчатского края [17]. 

Источники информации: 1. Конюхов, 1990; 2. Андреев, 2012; 3. Ве-
лижанин, 1978; 4. Кондратьев и др., 1993; 5. Зеленская, 2006; 6. Зелен-
ская, 2009; 7. Андреев и др., 2010; 8. Шунтов, 1998; 9. Зубакин, Зубакина,
1991; 10. Голубова, 2015; 11. Vodolazova et al., 2016; 12. Kitaysky, 1996;
13. Del Hoyo et al., 1996; 14. Brazil, 2009; 15. Kitaysky, Golubova, 2000;
16. Артюхин и др., 2010; 17. Красная книга …, 2018. 

Составитель: Е. Ю. Голубова. 
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47. Канадский журавль 

Grus canadensis (Linnaeus, 1758) 
Отряд Журавлеобразные – Gruiformes 
Семейство Журавлиные – Gruidae 

Категория и статус. Категория 4 – спорадически распространённый
гнездящийся вид с низкой численностью. 

Краткое описание. Журавль средней величины (масса до 3,5 кг)
рыжевато-серой окраски с тёмным клювом, чёрными лапами и крас-
ным теменем. Молодые птицы окрашены в рыжевато-бурые тона. 

Распространение. Вид североамериканского происхождения, уко-
ренившийся в Азии [1]. Обычен в тундрах Чукотки, на среднем и нижнем
Анадыре [2], в Корякском нагорье [3]. Во второй половине XX в. широко
расселился в тундрах Приморской низменности якутии [2, 4, 5]. Гнездится
на п-ове Тайгонос [6]. Залётные птицы и пары отмечены на п-ове Пья-
гина, в Арманской тундре, в долинах Сугоя и Колымы [7, 8], на рр. яма
и Челомджа [9], в окрестностях пос. Ола и Клепка [10]. Зимует в южных
районах Северной Америки – от Небраски до берегов Мексиканского
залива [1]. 

Места обитания и биология. Обитает в холмистой тундре, на вы-
соких приречных террасах, приморских и дельтовых равнинах с по-
лигональными болотами, термокарстовыми озёрами, осоково-пуши-
цевыми кочкарниками. В Анадырской и Колымской тундре, гнездится
с плотностью 0,2–0,5 пар/км2 [2, 5]. Прилетает на азиатские гнез-
довья в середине мая. На Чукотке поток мигрантов разветвляется:
северо-западная ветвь идёт на Чаун, Колыму и Индигирку, юго-за-
падная – на Анадырь, в Корякию и к зал. Шелихова. Моногамный
вид. Гнездится в конце мая – июне, откладывая 1–2 яйца в лунку

среди кочек или низкорослых ивняков [2]. Кладку насиживают оба
родителя в течение 27–30 дней [2]. Птенцы появляются в конце
июня – июле. Выводки бродят вдоль берегов озёр, болотистых низин.
Питаются корневищами трав, хвощами, ягодами, ловят мелкую рыбу,
мышевидных грызунов и крупных насекомых. Молодые подни-
маются на крыло в середине августа. В начале сентября семьи по-
кидают гнездовой ареал. Пролётные стаи пересекают Берингов про-
лив в середине сентября [1]. 

Численность, лимитирующие факторы и угрозы. Мировая числен-
ность тундрового подвида оценивается в 600–750 тыс. ос. [11]. Доля
птиц, гнездящихся в азиатской части ареала, неизвестна. В Магадан-
ской области численность вряд ли превышает десятки пар. Низкая
продуктивность делает его уязвимым к беспокойству и нелегальному
отстрелу. 

Принятые и необходимые меры охраны. Вид занесён в регио-
нальную Красную книгу Республики Саха (якутия) [12]. В специальных
мерах охраны, за исключением запрета на охоту, не нуждается. 

Источники информации: 1. Кищинский, 1988; 2. Кречмар и др.,
1991; 3. Кищинский, 1980; 4. Воробьёв, 1963; 5. Андреев и др., 2015;
6. Андреев, 2012; 7. Данные А. В. Кречмара; 8. Андреев, 2005; 9. Андреев
и др., 2011; 10. Данные И. В. Дорогого и О. А. Мочаловой; 11. Wetlands
International, 2017; 12. Красная книга …, 2003. 

Составитель: А. В. Андреев. 
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48. Белая сова 

Nyctea scandiaca (Linnaeus, 1758) 
Отряд Совообразные – Strigiformes 
Семейство Совиные – Strigidae 

Категория и статус. Категория 3 – редкий кочующий, зимующий и
пролётный вид. 

Краткое описание. Крупная сова с мощным клювом и оперёнными
лапами. Оперение рыхлое. Окраска старых самцов снежно-белая, у са-
мок серые продольные пестрины на спине, сливающиеся на груди
в полосы. Полёт быстрый, манёвренный. Активна не только ночью, но
и в дневное время. 

Распространение. Циркумполярный вид. Основная часть ареала
расположена на островах Арктического бассейна и побережьях Се-
верного Ледовитого океана [1–4]. В годы пульсаций ареала проникает
далеко на юг в зону лесотундры, включая бассейн р. Пенжина [5], Ко-
рякское нагорье [6], северную половину п-ова Камчатка к югу до бас-
сейнов рек Квачина и Тигиль [7] и Командоры [8–9]. В годы обилия
мышевидных грызунов изредка гнездится в горных районах Чукотки
и Камчатки [7, 10]. В качестве кочующего и зимующего вида обычен
для Камчатки [2, 3] и Корякского нагорья [11], редок на Сахалине [12]
и в Нижнем Приамурье [13]. 

Места обитания и биология. Для большей части популяции харак-
терен номадный образ жизни, что приводит к масштабным изменениям
гнездового ареала в годы с высокой численностью грызунов [14]. На-
селяет открытые ландшафты, главным образом, тундровые и изредка
горные [1–4, 7, 10]. Гнездо – углубление в грунте. В кладке от 4 до
14 яиц [2–4]. К размножению приступает в конце мая, молодые стано-
вятся на крыло в августе [2–4]. Максимальная плотность гнездования,
отмеченная для западной Чукотки, составляла 0,5 гнезд/км2 [15]. 

Численность, лимитирующие факторы и угрозы. В Магаданской
области белая сова известна в качестве регулярного, но редкого ко-
чующего и зимующего вида, в разные годы отмечавшегося на Охото-
морском побережье, в частности, в зал. Бабушкина, в ямской низмен-
ности, в устье р. Гатчан, в черте Магадана [16, 17], на территориях всех
участков заповедника «Магаданский» [18] и в окрестностях пос. Ги-
жига [19]. 

Принятые и необходимые меры охраны. Вид категории VU
Красного списка МСОП, включён в Приложение 2 СИТЕС и Прило-
жения двухсторонних соглашений, заключённых Россией с японией
и КНР, об охране мигрирующих птиц. Охраняется в границах запо-
ведника «Магаданский». Внесён в региональные Красные книги Чу-
котского автономного округа, Камчатского и Хабаровского краёв,
а также Сахалинской области [22–23]. Необходима разъяснитель-
ная работа среди местного населения в целях предотвращения от-
стрела птиц. 

Источники информации: 1.  Портенко, 1973; 2.  Portenko, 1972;
3. Кречмар, Дорогой, 1981; 4. Potapov, Sale, 2012; 5. Лобков, 2011;
6. Лобков, 1986; 7. Лобков, Сиволобов, 2014; 8. Артюхин, 1991; 9. Моча-
лова, 2002; 10. Дорогой, 2009; 11. Кищинский, 1980; 12. Нечаев, 1991;
13. Бабенко, 2000; 14. Кищинский, 1988; 15. Дорогой, 1990; 16. Кищин-
ский, 1968; 17. Andreev, Kondratiev, 2001; 18. Андреев и др., 2011;
19. Allen, 1905; 22. Красная книга …, 2008а; 23. Красная книга …, 2018;
24. Красная книга …, 2008б; 25. Красная книга …, 2016. 

Составитель: И. В. Дорогой. 
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49. Филин 

Bubo bubo (Linnaeus, 1758) 
Отряд Совообразные – Strigiformes 
Семейство Совиные – Strigidae 

Категория и статус. Категория 2 – малочисленный оседлый вид
с сокращающейся численностью. Занесён в Красную книгу Российской
Федерации (2001) как широко распространённый вид, резко сокра-
тивший численность на большей части ареала (категория 2). 

Краткое описание. Крупная сова с широкими крыльями (масса са-
мок 3–3,3 кг, самцов – 2,1–2,7 кг; размах крыльев 1,6–1,8 м) и опе-
рёнными до пальцев лапами. Клюв тёмный, радужина красновато-
оранжевая. Оперение длинное, мягкое, окраска варьирует от бледно-
серой до рыжевато-бурой, на спине тёмные пятна, на груди и боках –
продольные тёмные пестрины с поперечной струйчатостью, на голове
хорошо заметны «ушки», лицевой диск не выражен. 

Распространение. Населяет таёжную полосу Евразии от Сканди-
навии до истоков Анадыря. Северная граница ареала проходит возле
68-й параллели [1]. На Северо-Востоке России встречается в бассейне
Колымы, на Колымском нагорье и в бассейне Анадыря [2, 3]. 

Места обитания и биология. Держится в таёжных долинах,
как правило, вблизи выходов скал и участков открытого пространства.
Охотится вдоль широких лесных проток, на опушках наледных пу-
стошей, гарей и болот. Живёт оседло, как правило, в парах. Половой
зрелости достигает в возрасте 2 лет. Весеннее токование («уханье»)
начинается в феврале-марте и продолжается до конца мая. К гнез-
достроению и откладке яиц приступает в конце марта – середине
апреля [1]. Гнёзда устраивает на сухих приречных террасах, часто –
под обрывами, вблизи упавших древесных стволов, изредка – в ду-

плах. В кладке 2–3 белых яйца. Обогревает кладку только самка, на-
чиная с первого яйца, самец обеспечивает её пищей. Инкубация
длится 33–35 дней, птенцы появляются в середине мая и проводят
в гнезде около месяца. К концу июля молодые приобретают способ-
ность к полёту. Охотится на зайца-беляка, лесных полёвок, белку, те-
теревиных и водоплавающих птиц. 

Численность, лимитирующие факторы и угрозы. Повсеместно ре-
док; даже в очагах сплошного распространения плотность не превы-
шает 1–2 пар/1000 км2. В долине р. Колыма отдельные пары встре-
чаются с интервалом 5–7 км [4]. Благополучие вида определяется оби-
лием кормов, прежде всего – зайца-беляка. Филин не переносит бес-
покойства и близости человека. Успех размножения варьирует по го-
дам. В бассейне Омолона обитает, по-видимому, не более 10–15 пар
филина. 

Принятые и необходимые меры охраны. Вид занесён в регио-
нальные Красные книги Республики Саха (якутия), Чукотского авто-
номного округа, Камчатского и Хабаровского краёв, а также Сахалин-
ской области [5–9]. Охраняется в Сеймчанском лесничестве заповед-
ника «Магаданский», в заказнике «Омолонский». 

Источники информации: 1. Воробьёв, 1963; 2. Кречмар и др., 1978;
3. Кречмар и др., 1991; 4. Андреев и др., 2011; 5. Красная книга …,
2003; 6. Красная книга …, 2008а; 7. Красная книга …, 2018; 8. Красная
книга …, 2008б; 9. Красная книга …, 2016. 

Составитель: А. В. Андреев. 
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50. рыбный филин 

Ketupa blakistoni (Seebohm, 1884) 
Отряд Совообразные – Strigiformes 
Семейство Совиные – Strigidae 

Категория и статус. Категория 1 – редкий вид с критически низкой
численностью. Занесён в Красную книгу Российской Федерации (2001)
как узкоареальный вид, находящийся под угрозой исчезновения (ка-
тегория 1). 

Краткое описание. Самый крупный вид среди сов (размах крыльев
до 2 м, масса самок до 4,1 кг, самцов – до 3,5 кг). Оперение серовато-
бурое с продольными тёмными пестринами и тонкой поперечной ис-
черченностью. Крылья широкие, хвост относительно короткий, округ-
лый с поперечными полосами. Клюв тёмный, радужина жёлтая, на го-
лове выступают «ушки». Лапы мощные с голыми пальцами и острыми,
с режущей кромкой когтями. 

Распространение. Эндемичный восточноазиатский вид, населяю-
щий бассейны рек Охотского и японского морей в границах При-
морья, Сахалинской области, Хабаровского края и Магаданской обла-
сти [1–5]. В Магаданской области гнездится в долине рек Челомджа
и, предположительно, яма [6, 7]. В период кочёвок отмечен на реках
Ойра, Уптар, Сиглан, Средняя, Наяхан [8, 9]. 

Места обитания и биология. Живёт оседло, активен в сумерках
и ночью. Держится среди островных пойм, предпочитая берега не-
замерзающих проток и перекатов в окрестностях зимовальных ям
хариуса, мальмы и нерестилищ лососей. Подолгу высматривают до-
бычу с береговых «присад» – куч плавника или отдельных стволов.
В сумерках и ночью бродят по льду возле открытой воды, оставляя
характерный след в виде буквы «К». Зимой питаются рыбой мелкой
и средней величины, летом рацион дополняют птицы и амфибии. По-

ловой зрелости достигают на 3-м году жизни, но пары формируются
на 2-м [10]. Регулярное дуэтное пение слышится с начала февраля.
Гнездится в конце марта в дуплистых деревьях, на вершинах обло-
манных стволов, иногда в старых гнёздах белоплечего орлана. В клад-
ках 1–3 яйца, инкубируемых самкой в течение 35–38 дней [10].
Птенцы появляются в начале мая, а по достижении 50-дневного воз-
раста покидают гнездо [5], но остаются с родителями до следующей
весны. 

Численность, лимитирующие факторы и угрозы. Самая редкая из сов
северной Азии; общая численность вида не превышает 300–500 пар [11].
В долине р. Челомджа пары держатся с интервалом 8–12 км, всего не более
6–8 пар [5]. На р. яма отмечено 5 пар [7]. Вид не переносит антропогенного
беспокойства, исчезает вследствие чрезмерного вылова рыбы, сведения
лесов и прямого уничтожения (например, в капканах охотников) [12]. 

Принятые и необходимые меры охраны. Вид отнесён к числу
глобально угрожаемых  – категория EN в красном списке
МСОП. Охраняется в границах заповедника «Магаданский». Включён
в региональные Красные книги Хабаровского края и Сахалинской
области [13–14]. 

Источники информации: 1. Воробьёв, 1954; 2. Нечаев, 1969; 3. Не-
чаев, 1991; 4. Бабенко, 2000; 5. Андреев, 2006б; 6. Андреев и др., 2011;
7. Утехина, Потапов, 2017; 8. Васьковкий, 1956; 9. Тархов, Потапов, 1986;
10. Пукинский, 1993; 11. Threatened birds …, 2001; 12. Surmach, 1998;
13. Красная книга …, 2018; 14. Красная книга …, 2016. 

Составитель: А. В. Андреев. 
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51. Мохноногий сыч 

Aegolius funereus (Linnaeus, 1758) 
Отряд Совообразные – Strigiformes 
Семейство Совиные – Strigidae 

Категория и статус. Категория 4 – малочисленный гнездящийся,
оседлый или кочующий вид на периферии ареала. 

Краткое описание. Небольшая сова (масса самцов 130, самок –
180 г, размах крыльев до 60 см) с относительно большой головой, рых-
лым оперением и ясно очерченным «лицевым диском». Лапы густо
оперены. Радужина ярко-жёлтая, клюв светлый. Лоб, темя и затылок
в белых пестринах. Окраска спины серовато-бурая с белыми пятнами,
Грудь светлая с продольными тёмными пятнами. Хвост и крылья округ-
лые, относительно длинные. На хвосте поперечные белые пятна. Мо-
лодые птицы окрашены в шоколадно-коричневый тон, на «лице» белые
«надбровья». 

Распространение. Населяет таёжную полосу Евразии и Северной
Америки. На Северо-Востоке России долиной Колымы проникает на се-
вер до Нижнеколымска [1], далее к востоку встречается в долине Омо-
лона [2], на Верхнем Анадыре [3,4], в срединной части Корякского на-
горья [5] и на Камчатке [6]. 

Места обитания и биология. Населяет равнинную и горную тайгу,
предпочитая зрелые тополево-лиственничные леса в долинах рек [3, 7].
Индивидуальный участок включает зрелые древостои с дуплистыми
стволами, опушки болот, берега проток, старичные поляны. В зависимо-
сти от обилия кормов может вести оседлый или кочующий образ жизни.
Охотится с невысокой присады в сумерках и ночью. Днём отсиживается

в густых кронах деревьев. Основу питания составляют лесные полевки,
землеройки; зимой добавляются мелкие птицы. Токует в начале апреля –
мае, обычно ночью, в вечерних и утренних сумерках, но иногда днём,
производя низкий вибрирующий «свист». Гнездится в полудуплах или
в настоящих дуплах, наиболее часто – в старых дуплах желны. В Колым-
ском нагорье к откладке яиц приступает в начале – середине мая. В пол-
ных кладках 3–5 яиц белой окраски, насиживаемых самкой 26–28 сут.,
самец снабжает её пищей. Птенцы появляются около середины июня
и покидают гнездо в возрасте 4 недель. Птенцов кормят оба родителя. 

Численность, лимитирующие факторы и угрозы. Повсеместно ре-
док. В Корякском нагорье гнездится с плотностью до 2 пар/10 км2 [5].
В долинах Колымского нагорья не более 1 пары/10 км2 [7]. Численность
варьирует по годам вслед за обилием лесных полёвок. 

Принятые и необходимые меры охраны. Вид охраняется в лесных
ООПТ Магаданской области, Республики Саха (якутия) и Камчатского
края. Занесён в региональные Красные книги Чукотского автономного
округа и Сахалинской области [8, 9]. 

Источники информации: 1. Schaaning, 1954; 2. Кречмар и др., 1978;
3. Портенко, 1939; 4. Кречмар и др., 1991; 5. Кищинский, 1980; 6. Артюхин
и др., 2000; 7. Андреев, 2005; 8. Красная книга …, 2008а; 9. Красная
книга …, 2016. 

Составитель: А. В. Андреев. 
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52. длиннохвостая неясыть 

Strix uralensis Pallas, 1871 
Отряд Совообразные – Strigiformes 
Семейство Совиные – Strigidae 

Категория и статус. Категория 4 – немногочисленный и малоизучен-
ный вид на периферии ареала. 

Краткое описание. Среднего размера сова охристой или светло-
серой окраски с тёмными пестринами на спине (масса 600–800 г, раз-
мах крыльев – до 1 м). Грудь почти белая с продольными тёмными пят-
нами без поперечных полос. Лицевой диск светлый, в мелких ради-
альных пестринах без концентрических кругов. Клюв жёлтый, глаза
коричневатые. В полёте заметен полосатый клиновидный хвост. 

Распространение. Населяет всю лесную зону Евразии. На севере
якутии доходит до Полярного круга, но в целом северная граница
ареала неясыти не идёт далее 62–64º с. ш. [1, 2]. На Охотском побе-
режье в гнездовой период отмечена в долинах рек Челомджа, Хасын
и Дукча [2, 3]. Осенью и зимой встречена в долинах р. Колыма и окрест-
ностях Магадана [4, 5]. 

Места обитания и биология. Оседлая или совершающая неболь-
шие кочёвки птица. Населяет горно-таёжные и равнинные приру-
словые леса вблизи лесных болот, ерниковых полян, полей и речных
кос. Охотится в вечерних и утренних сумерках, подкарауливая до-
бычу с присады или в бесшумном полёте. Питается, в основном, лес-
ными полёвками и землеройками, реже – более крупными грызу-
нами (белка, бурундук, летяга) или птицами (рябчик, глухарь, кед-
ровка) [3, 4]. В долине Челомджи токует с середины марта, обычно

через 1–1,5 часа после захода солнца. В сходных условиях якутии
и Сахалина гнездится в конце апреля – начале мая [1, 6], как правило,
в дуплах на высоте 3–10 м от земли [5]. Иногда использует старые
гнёзда хищных птиц. В кладках от 2 до 6 яиц, обычно – 4. Длитель-
ность инкубации 27–30 сут. [6, 7], насиживает только самка, начиная
с первого яйца. Птенцы появляются в начале июня и проводят
в гнезде около 5 недель [6]. На Охотском побережье выводки длин-
нохвостой неясыти встречаются до начала сентября. 

Численность, лимитирующие факторы и угрозы. Обычный вид
в лесах Сибири и Дальнего Востока, численность зависит от обилия
мышевидных грызунов. В долине р. Челомджа расстояние между то-
кующими самцами в марте варьировало от 1–2 до 5–7 км. В других
долинах Охотско-Колымского края этот вид встречается крайне
редко. 

Принятые и необходимые меры охраны. Регионально редкий вид,
в специальных мерах охраны не нуждается. Вместе с таёжной фауной
охраняется в Кава-Челомджинском лесничестве заповедника «Мага-
данский». Вид включён в Красную книгу Камчатского края [8]. 

Источники информации: 1. Воробьёв, 1963; 2. Андреев, 2005; 3. До-
рогой, 2011; 4. Дорогой, 2012б; 5. Дорогой, 2015; 6. Нечаев, 1991; 7. Пу-
кинский, 1993; 8. Красная книга …, 2018. 

Составитель: А. В. Андреев. 
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53. Бородатая неясыть 

Strix nebulosa J. R. Forster, 1772 
Отряд Совообразные – Strigiformes 
Семейство Совиные – Strigidae 

Категория и статус. Категория 4 – немногочисленный гнездящийся
зимующий или кочующий вид на периферии ареала. 

Краткое описание. Крупная птица дымчато-серой или буроватой
окраски с тёмными пестринами (масса самцов 800 г, самок – 1200 г,
размах крыльев – до 1,5 м). Клюв и глаза жёлтые. Хорошо выражен
лицевой диск с концентрическим рисунком. Под клювом чёрное пятно
в форме «бородки», откуда сова получила название. Хвост округлый
с поперечными тёмными полосами. 

Распространение. Населяет таёжный пояс Евразии и Северной
Америки. На севере граница ареала идёт вдоль предела лесной
зоны. На Северо-Востоке России населяет бассейны Индигирки и Ко-
лымы [1–3]. Гнездится в лесных поймах Омолона [4], в долинах круп-
ных и мелких Охотоморских рек [5, 6]. 

Места обитания и биология. Обитатель зрелых лесных массивов
в долинах рек, таёжных распадков и предгорий. Охотничий участок
включает опушки ерниковых полян, берега стариц и окраины коч-
карных болот. Охотится в вечерних сумерках, иногда днём, осматривая
местность в бесшумном полёте или подкарауливая добычу с присады.
Питается лесными и серыми полёвками; ловит сеноставок, зайцев и
белок. Другим источником пищи служат тетеревиные птицы [1]. От-
рывистое уханье самцов слышится в тайге с начала апреля до сере-
дины мая. Гнездится в конце апреля – мае на деревьях в 4–12 м

от земли, используя старые гнезда хищных птиц, или на обломанных
стволах, иногда на земле. Кладку из 1–5 яиц обогревает самка в тече-
ние 28–30 сут. Птенцы появляются в конце мая  – начале июня
и остаются в гнезде около месяца. Выводки покидают гнездо в сере-
дине июля, но не распадаются до начала сентября. В зимние месяцы
кочует в пределах гнездового ареала. 

Численность, лимитирующие факторы и угрозы. Численность су-
щественно варьирует по годам, следуя динамике численности лесных
полёвок, зайцев и тетеревиных птиц. В неурожайные или чрезмерно
суровые зимы откочёвывает к югу. В обильные пищей годы в Колым-
ском нагорье зафиксированы случаи «колониального гнездования» –
до 6 гнёзд на 1 км2, однако в среднем в долинных и предгорных лесах
бассейна Колымы селится с плотностью до 1 пары на 10 км2. 

Принятые и необходимые меры охраны. Охраняется в Сеймчан-
ском, ямском и Челомджинском участках заповедника «Магаданский».
Вид занесён в региональные Красные книги Чукотского автономного
округа, Камчатского края и Сахалинской области [7–9]. 

Источники информации: 1. Воробьёв, 1963; 2. Васьковский, 1966;
3 Кречмар и др., 1991; 4. Кречмар и др., 1978; 5. Андреев, 2005; 6. Анд-
реев и др., 2011; 7. Красная книга …, 2008а; 8. Красная книга …, 2018;
9. Красная книга …, 2016. 

Составитель: А. В. Андреев. 
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54. вертишейка 

Jynx torquilla Linnaeus, 1758 
Отряд Дятлообразные – Piciformes 
Семейство Дятловые – Picidae 

Категория и статус. Категория 4 – малоизученный малочисленный
гнездящийся перелётный вид на периферии ареала. 

Краткое описание. Небольшая птица массой 35–50 г из семейства
дятловых. Характерны веретенообразная форма тела, короткий, проч-
ный клюв, относительно короткие, округлые крылья и сравнительно
длинный хвост. На шее и за глазом выражен рисунок из тёмных полос.
Верхняя часть тела серовато-бурая с тёмными струйчатыми полосками
и светлыми пестринами. Бока желтовато-золотистые. Низ тела светлый
с тёмным крапом. 

Распространение. Широко распространённый вид, населяющий лес-
ной пояс Евразии. Обычен в Приамурье, якутии и на Сахалине [1–3].
На Северо-Востоке России вид отмечен в долине р. Колыма (на север –
до пос. Черский) [4], на её притоках (Омолон и Буюнда) [5, 6] и в бас-
сейнах рек Тауйской губы [7]. Зимует в странах южной Азии. 

Места обитания и биология. Обитает в островках лиственничного
леса среди таёжных болот, на гарях, берегах лесных озёр и опушках
лесных пойм. Весенний пролёт слабовыражен. В низовьях Амура он
проходит в начале – середине мая [2]. В Приохотской тайге появляется
позднее большинства перелётных птиц – в конце мая, но сразу стано-
вится заметной, благодаря характерным громким крикам. Питается
преимущественно муравьями, осматривая муравейники на земле или
стволах деревьев. В отличие от других дятлов не долбит древесину, но

исследует щели и полости в коре деревьев. В Колымском нагорье гнез-
дится на лесных болотах и гарях в дуплистых стволах или пустотах
трухлявых пней лиственницы, иногда – в старых дуплах дятлов на вы-
соте 2–4 м. Полные кладки состоят из 6–10 яиц белой окраски, которые
появляются в первой половине июня [3]. Насиживает преимущественно
самка в течение трёх недель. Птенцы появляются в первой декаде июля
и остаются в гнезде около 3 недель. Выкармливают птенцов оба роди-
теля. Разлёт выводков протекает в конце июля – начале августа. 

Численность, лимитирующие факторы и угрозы. В таёжных ме-
стообитаниях Нижнего Амура плотность гнездования достигает
0,5–5 пар/км2 [3]. На Охотском побережье и в Колымском нагорье
вид встречается спорадически, и дать оценку его численности
не представляется возможным. 

Принятые и необходимые меры охраны. Регионально редкий вид,
в специальных мерах охраны не нуждается. В числе других предста-
вителей таёжной фауны охраняется в Кава-Челомджинском, ямском
и Сеймчанском лесничествах заповедника «Магаданский», а также
в заказнике «Омолонский». 

Источники информации: 1. Воробьёв, 1963; 2. Бабенко, 2000; 3. Не-
чаев, 1991; 4. Спангенберг, 1960; 

5. Кречмар и др., 1978; 6. Андреев, 2005; 7. Кречмар, 2014. 
Составитель: А. В. Андреев. 
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Категория и статус. Категория 4 – гнездящийся перелетный вид,
повсеместно малочисленный и недостаточно изученный. 

Замечания по систематике. Ранее рассматривался как подвид се-
рого сорокопута Lanius excubitor Linnaeus, 1758. В первом издании Крас-
ной книги Магаданской области был указан под этим названием [1]. 

Краткое описание. Сравнительно крупная воробьиная птица
(масса 65–70 г) плотного телосложения с массивным «хищным» клю-
вом, чёрными лапами и относительно длинным хвостом. Голова, спина
и надхвостье пепельно-серые, грудь и брюшко светло-серые, от клюва
к уху тянется чёрная полоска. У самок и молодых птиц на груди заметен
тёмный поперечный рисунок. В полёте заметен белый хвост с чёрными
кроющими и чёрный окрас крыльев с белым «зеркальцем». 

Распространение. Населяет обширный ареал, охватывающий
приполярные леса Евразии и Северной Америки. Гнездится на Са-
халине [2], в низовьях Колымы [3–5], в бассейне р. Анадырь и в Ко-
рякии [3, 6–8]. На Охотском побережье и Камчатке отмечен в период
сезонных миграций [9–11]. Зимует на юге таёжной зоны, отдельные
особи – в долинах Охотоморских рек [12]. 

Места обитания и биология. Населяет равнинные и горные мест-
ности в полосе лесотундры и северной тайги. В Верхоянье гнездится
у верхнего предела лесной растительности [13]. В низовье Колымы –
в разреженных лиственничниках с куртинами высоких кустарников
на северном пределе лесной растительности [3]. На Омолоне, в период
осенних кочёвок также держится у верхней границы леса [10]. В бас-
сейне среднего течения р. Анадырь встречается среди высокостволь-

ных приречных тальников, а в Корякском нагорье – в островных то-
полёво-чозениевых поймах летом и у верхней границы кустарников
осенью [3, 6]. В низовьях Колымы гнездится в конце мая – начале июня.
На Сахалине строят гнёзда на деревьях на высоте от 2 до 6 м, лоток
выстилают шерстью зверей и перьями птиц [2]. В кладках 5–6 яиц. Ин-
кубация длится около 17 сут., и осуществляется самкой. Птенцы по-
являются в 20-х числах июня и остаются в гнезде около 3 недель. Ро-
дители выкармливают птенцов и сами питаются крупными насекомыми
(кузнечики, жужелицы), лесными полёвками, землеройками, ловят
также воробьиных птиц [6, 12]. Осенние кочёвки проходят в сентябре.
Зимой встречаются в кустарниковых поймах, где охотятся на мелких
воробьиных птиц [12]. 

Численность, лимитирующие факторы и угрозы. Повсеместно ре-
док. Сведения о численности и причинах её колебаний на севере Даль-
него Востока отсутствуют. 

Принятые и необходимые меры охраны. В зимний период вид
встречается на территории Челомджинского участка заповедника
«Магаданский». Включён в Красную книгу Чукотского автономного
округа [14]. 

Источники информации: 1. Красная книга …, 2008в; 2. Нечаев,
1990; 3. Кречмар и др., 1991; 4. Schaaning, 1954; 5. Андреев и др., 2015;
6. Кищинский, 1980; 7. Дорогой, 1994; 8. Кищинский и др., 1983; 9. Анд-
реев, 2005; 10 Кречмар, 2014; 11. Артюхин и др., 2000; 12. Андреев,
2005; 13. Воробьёв, 1963; 14. Красная книга …, 2008а. 

Составитель: А. В. Андреев. 

55. Северный сорокопут 

Lanius borealis Vieillot, 1807 
Отряд Воробьеобразные – Passeriformes 
Семейство Сорокопутовые – Laniidae 
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56. Бурая оляпка 

Cinclus pallasii Temminck, 1820 
Отряд Воробьеобразные – Passeriformes 
Семейство Оляпки – Cinclidae 

Категория и статус. Категория 4 – регионально редкий, оседлый
вид на северной периферии ареала. 

Краткое описание. Небольшая воробьиная птица (масса 60 г)
с плотным, тёмно-бурым оперением, серыми лапами и относительно
длинным округлым хвостом. Молодые отличаются чешуйчато-бурой
(«мраморной») окраской. Крылья относительно короткие, округлые,
полёт быстрый, манёвренный, летает, как правило, низко над водой.
Голос – резкая позывка, перекрывающая шум речных порогов и звон-
кая песня, состоящая из журчащих и чирикающих звуков высокой то-
нальности. 

Распространение. Широко распространённый вид, обитающий
в Приморье, на Сахалине, в низовьях Амура и в Охотско-Колымском
крае [1–4]. Населяет Южные Курильские острова, обычен на о. Хок-
кайдо [5, 6]. Гнездится в области Охотско-Колымского водораздела
и на небольших реках, впадающих в залив Шелихова [4, 7]. Зимой
обычен в нижнем течении ямы, Челомджи, в низовьях малых рек При-
охотья – на Дукче, Оле, Угликанке, Магаданке, Омчике, а также в верх-
нем течении Колымы и на её правобережных притоках [8]. 

Места обитания и биология. Населяет берега горных рек, не выходя
за пределы лесного пояса. Тяготеет к скалам, быстринам и завалам
плавника. Зимой – возле полыней и в таликовых поймах. В апреле пе-
ремещаются к верховьям рек. Гнездится в нишах скал, глыбовых пусто-
тах, под стволами деревьев или мостами. Гнездовая постройка, моховой

«шар», служит в течение нескольких лет [1, 3, 4]. В кладках 4–6 яиц
белой окраски [1, 5, 7]. Родители насиживают кладку с начала июня
в течение 15–16 сут. Птенцы появляются в середине июня и остаются
в гнезде около 3 недель, в течение которых, в светлое время суток, ро-
дители приносят им пищу каждые 20–40 мин. В течение июля родители
продолжают кормить слётков. Разлёт выводков происходит в начале
августа, а перемещение к местам зимовки – в начале октября. Во все
сезоны года бурая оляпка питается личинками ручейников, за которыми
ныряет на глубину 25–30 см. В пищу идут также веснянки, подёнки
и хирономиды, а также мальки рыб [1, 3]. 

Численность, лимитирующие факторы и угрозы. В долине р. Че-
ломджа зимой встречается с частотой до 2–3 ос./км. В Колымском на-
горье гнездится с интервалом 3–5 км [7]; на реках зал. Шелихова –
от 10 до 15 км [4]. В долинах рек, где ведётся россыпная золотодобыча,
вид не встречается. 

Принятые и необходимые меры охраны. Регионально редкий вид,
охраняемый на территории Кава-Челомджинского, Ольского и ямского
участков заповедника «Магаданский». Вид включён в Красную книгу
Республики Саха (якутия) [9]. 

Источники информации: 1. Воробьёв, 1954; 2. Бабенко, 2000; 3. Не-
чаев, 1991; 4. Кищинский, 1968; 5. Нечаев, 1969; 6. Brazil, 1991; 7. Анд-
реев, 2005; 8. Данные составителя; 9. Красная книга …, 2003. 

Составитель: А. В. Андреев. 
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57. альпийская завирушка 

Prunella collaris (Scopoli, 1769) 
Отряд Воробьеобразные – Passeriformes 
Семейство Завирушки – Prunnelidae 

Категория и статус. Категория 3 – регионально редкий, гнездя-
щийся перелётный вид. 

Замечания по систематике. В первом издании Красной книги Ма-
гаданской области был указан как Laiscopus collaris (Scopoli, 1769) [1]. 

Краткое описание. Небольшая воробьиная птица (масса 30–37 г)
с острым клювом, пепельно-серой головой и буровато-серой спиной.
Горло светлое с тёмными поперечными крапинками. Бока тела охри-
сто-рыжие, с продольными серыми пестринами. На крыльях две по-
перечные светлые полоски. Кроющие перья хвоста каштаново-рыжие
с продольными чёрными пестринами. Боковые рулевые перья с бе-
лыми вершинами. 

Распространение. Горный вид, распространённый от Западной Ев-
ропы до Забайкалья, Приамурья и Охотско-Колымского края [2–4].
Гнездится в Колымском нагорье и на побережье Охотского моря: от-
мечен в среднем течении Детрина [4], в хр. Малый Анначаг, на о. Спа-
фарьева [5]. В центральных частях ареала – оседлый или совершающий
небольшие кочёвки вид, на севере – перелётный. В период пролёта
отмечен в Нижнем Приамурье и Центральной якутии [2, 3]. 

Места обитания и биология. Обитатель альпийского ландшафта
и обрывистых участков морского берега. В японских Альпах дер-
жится на высоте 2700–3100  м [6], в Алдано-Учурском нагорье –
от 1800 до 2100 м [2], в Колымском нагорье – 1400 м н. у. м. [4].

Найдена в сухих высокогорьях с выходами скал, альпийскими лу-
жайками и лишайниковыми тундрами. На Охотском побережье от-
мечена на обрывистых береговых склонах с каменистыми осыпями
и злаковыми луговинами [4, 5]. Весенний пролёт в Нижнем При-
амурье наблюдается в середине мая [3]. В Колымском нагорье на
местах гнездования появляются в начале июня [4]. Неразмножаю-
щиеся птицы образуют летом небольшие кочующие стайки. Гнез-
дятся в расселинах скал или под камнями в июне – июле. В кладках
3–4 яйца голубоватой окраски. Длительность инкубации 15 сут. [6].
Птенцов кормят пауками и насекомыми [2, 3]. Пищу собирают на лу-
говинах вблизи тающих снежников. Птенцы покидают гнёзда в се-
редине июля. Пролёт в Центральной якутии отмечен в середине
сентября [2]. 

Численность, лимитирующие факторы и угрозы. Из-за труднодо-
ступности высокогорных местообитаний за весь период наблюдений
на Северо-Востоке Азии вид отмечен всего четыре раза. 

Принятые и необходимые меры охраны. Регионально редкий, ма-
лоизученный вид. В специальных мерах охраны не нуждается. 

Источники информации: 1. Красная книга …, 2008в; 2. Воробьёв,
1963; 3. Бабенко, 2000; 4. Кищинский, 1968; 5. Андреев, Слепцов, 2013;
6. Brazil, 1991. 

Составитель: А. В. Андреев. 
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58. Сибирская чечевица 

Carpodacus roseus (Pallas, 1776) 
Отряд Воробьеобразные – Passeriformes 
Семейство Вьюрковые – Fringillidae 

Категория и статус. Категория 4 – малоизученный, малочисленный
гнездящийся перелётный вид. 

Краткое описание. Сложением и окраской напоминает обык-
новенную чечевицу, но несколько крупнее (масса 24–30 г). Крылья
и хвост тёмно-бурые, на крыльях выделяются поперечные белые
полосы. Голова, поясница и грудь самцов малиново-красные, на те-
мени и горле «серебристый» узор из светлых пятен. На спине про-
дольные бурые пестрины, брюшко и подхвостье белые. Самки бу-
ровато-серые с тёмными пестринами на спине и голове, поясница
красно-розовая. Брюшная сторона светлая, грудь с розовым налё-
том. 

Распространение. Восточносибирский вид, распространённый
от Енисея до Низовьев Амура, Сахалина и Колымского хребта [1–4].
Гнездится в Верхоянье, Колымском нагорье и в хребтах юго-западной
Чукотки [1, 5]. Вероятно, гнездится в горах Охотского побережья [4].
Весной отмечается в окрестностях Магадана и в бассейне Колымы.
Зимует на Сахалине, в Приамурье, Китае и японии [2, 3, 6]. 

Места обитания и биология. Населяет верхний пояс лесной расти-
тельности с зарослями кедрового стланика и ольховника [3, 5]. Мало-
заметная птица, присутствие которой обнаруживается по позывке вы-
сокого тона («тсии-ит»). Питается семенами и проростками кедрового
стланика, ягодами брусники и вороники, семенами осок и злаков [3].

На Амуре весенний пролёт идёт в начале мая [2]. На Охотском побе-
режье – в третьей декаде мая [4]. На гнездовьях в Колымском нагорье
появляется и токует в начале июня [4, 5]. Гнёзда сооружает на невысоких,
искривленных ветром лиственницах, в 1–6 м от земли [3]. В качестве
строительного материала используют ветки лиственницы, лишайник,
сухую траву; лоток выстилается шерстью и перьями. В завершённых
кладках 4–5 яиц голубого цвета с бурыми пятнышками. Обогревает
кладку только самка в течение двух недель; в выкармливании птенцов
участвуют оба родителя. Птенцы появляются в середине июня
и остаются в гнезде около двух недель. В питании птенцов преобладают
пауки и насекомые. В начале августа выводки распадаются, форми-
руются кочующие стайки. Осенью пролёт на Охотском побережье идёт
в середине сентября [4], в Нижнем Приамурье – в конце сентября [2]. 

Численность, лимитирующие факторы и угрозы. Вид обычен на
севере Сахалина, где гнездится с плотностью 2–4 пар/км2 [3]. В горах
якутии и Колымском нагорье редок [1, 5]. 

Принятые и необходимые меры охраны. Регионально редкий эн-
демичный вид на окраине ареала; в специальных мерах охраны не
нуждается. 

Источники информации: 1. Воробьёв, 1963; 2. Бабенко, 2000; 3. Не-
чаев, 1991; 4. Андреев, 2005; 5. Кречмар и др., 1978; 6. Brazil, 1991. 

Составитель: А. В. Андреев. 
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59. овсянка-ремез 

Ocyris rusticus (Pallas, 1776) 
Отряд Воробьеобразные – Passeriformes 
Семейство Овсянки – Emberizidae 

Категория и статус. Категория 2 – вид с быстро снижающейся чис-
ленностью. 

Краткое описание. Воробьиная птица небольшой величины (масса
20–23 г) с коротким острым клювом и хохолком на темени, заметным
у обоих полов. У самцов «шапочка» и щёки чёрные, над глазом белая
«бровь»; горло, «усы» и нижняя часть тела тоже белые. Шея, зоб и над-
хвостье коричневые, на спине тёмные продольные полосы. Самки от-
личаются коричнево-бурой окраской головы. 

Распространение. Широко распространённый палеарктический
вид, населяющий лесную полосу от Скандинавии до Анадыря и Кам-
чатки [1–3]. До начала XXI в. один из обычных, местами фоновых
видов воробьиных птиц приохотской горной тайги и речных долин
бассейна Колымы [4, 5], но в настоящее время сделался крайне ред-
ким. Зимует в Маньчжурии, Корее, Восточном Китае и на японских
островах. 

Места обитания и биология. Некогда фоновый обитатель таёжного
ландшафта, проникающий в лесотундру и кустарниковую тундру на вос-
токе ареала [2, 6]. В Охотской тайге населяет приречные ивняки с травя-
нистыми полянами, лесные опушки, гари и ерниковые пустоши с остров-
ками лиственничного леса. В северной тайге придерживается прирусло-
вых тополёво-чозениевых лесов и зарослей крупных ив [1, 5]. На Кам-
чатке обитает в каменноберёзовых рощах, поднимаясь в горы до высоты
около 1100 м н. у. м. (3). На местах гнездования появляется в 20-х числах
мая. Самцы поют в течение всего июня и I декады июля. К откладке яиц

приступает в начале – середине июня [5, 6]. Гнездится на земле, реже –
на кустах ивы или в полудуплах на высоте 0,4–1,5 м. Гнездо строит
из стеблей трав с выстилкой из шерсти оленя или лося. В законченных
кладках бывает 3–6 яиц бледно-голубой окраски. Насиживают 13 сут.
Слётки отмечаются в начале – середине июля. Выводки распадаются в
начале августа, чуть позднее овсянки-ремеза образуют стайки в тальни-
ковых поймах. Осенний пролёт наблюдается с конца августа до середины
сентября. 

Численность, лимитирующие факторы и угрозы. В Охотской тайге
численность заметно варьировала по годам, достигая в благоприятные
сезоны плотности до 15–20 пар/км2; в настоящее время практически
не встречается. Резкое снижение численности в начале XXI в. объ-
ясняется потерей местообитаний и негативными изменениями в сель-
ском хозяйстве в районах зимовок [7]. 

Принятые и необходимые меры охраны. Вид категории VU Крас-
ного списка МСОП. Рекомендован к включению в новое издание Крас-
ной книги Российской Федерации [8]. Для разработки мер охраны не-
обходимо уточнение численности и распространения в Магаданской
области. Вид включён в Приложение к двустороннему соглашению об
охране перелётных птиц и их местообитаний между Россией и КНР. 

Источники информации: 1. Воробьёв, 1963; 2. Портенко, 1939;
3. Лобков, 1986; 4. Кищинский, 1968; 5. Кречмар и др., 1978; 6. Кречмар
и др., 1991; 7. Edenus et al., 2017; 8. Ильяшенко и др., 2018. 

Составитель: А. В. Андреев. 
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60. дубровник 

Ocyris aureolus (Pallas, 1773) 
Отряд Воробьеобразные – Passeriformes 
Семейство Овсянки – Emberizidae 

Категория и статус. Категория 2 – вид с быстро снижающейся чис-
ленностью. 

Краткое описание. Воробьиная птица небольшой величины (масса
20–23 г) с коротким острым клювом и хохолком на темени, заметным
у обоих полов. У самцов лоб, горло и щёки чёрного цвета, оперение
головы, шеи и спины тёмно-каштановое. Горло, грудь и живот ярко-
жёлтые, на зобу – яркая поперечная чёрная перевязь. Самки и молодые
птицы окрашены менее ярко, лишены тёмной перевязи на груди, ха-
рактерна светлая желтоватая «бровь». 

Распространение. Широко распространённый палеарктический
вид, населяющий лесную полосу от Кольского п-ова до Анадыря и
Камчатки [1]. Зимует в Юго-Восточной Азии, пути миграции проходят
через КНР [2]. В Магаданской области все ещё обычен во время гнез-
дования на территории Кавинской низменности [3], встречается на
п-овах Кони и Пьягина, на о-ве Завьялова, а также в Малкачанской
тундре [4, 5, 6]. Нерегулярно гнездится в окрестностях Ольской лагуны,
при этом на пролёте там обычен [7]. В бассейне Колымы в настоящее
время редок. 

Места обитания и биология. Гнездится на сырых высокотравных лу-
гах с разреженными кустарниками, травянисто-моховых болотах и в раз-
реженных заболоченных лесах [4, 5]. Во время миграции встречается
в не типичных местообитаниях, включая кедровый стланик. Стремится
к агрегированным поселениям, несколько пар гнездятся поблизости.
Гнездо строится на земле среди кочек. В кладке от 3 до 5 яиц. Инкуба-
ционный период 11–12 сут. Насиживают кладку оба родителя [3].
В корме птенцов преобладают перепончатокрылые и двукрылые [8].
На зимовках зернояден, очень сильно связан с доступностью риса [9].

На места размножения прилетает в середине мая – начале июня. К се-
редине августа покидает места гнездования [3]. 

Численность, лимитирующие факторы и угрозы. В последние годы
произошло катастрофическое уменьшение численности на большей
части пространства мирового ареала, объясняемое отчасти незакон-
ным добыванием птиц в КНР [2] и изменением стиля ведения сельского
хозяйства в Азии с использованием пестицидов [10, 11]. 

Принятые и необходимые меры охраны. Вид категории CR Крас-
ного списка МСОП. Снижение численности мировой популяции не-
равномерно в разных частях ареала, в связи, с чем необходимы поиск
и инвентаризация сохранившихся ключевых районов воспроизвод-
ства. Для разработки мер охраны необходимо уточнение численности
и распространения в Магаданской области. Вид включён в Приложения
к двусторонним соглашениям об охране перелётных птиц и их место-
обитаний между Россией и КНР, японией, Республикой Корея
и КНДР. Занесён в Красные книги Камчатского края и Сахалинской
области [12, 13]. Вид рекомендован к включению в новое издание
Красной книги Российской Федерации [14]. Охраняется в заповеднике
«Магаданский», заказниках «Кавинская долина» и «Малкачанская
тундра». 

Источники информации: 1. Степанян, 2003, 2. Kamp et al., 2015;
3. Кречмар, 2014; 4. Andreev, Kondratiev, 2001; 5. Андреев и др., 2006;
6. Дорогой, 2012д; 7. Данные И. В. Дорогого; 8. Ларионов, Гермогенов,
1980; 9. Birdlife International, 2015; 10. Inskipp, Baral, 2010; 11. Zhang
et al., 2011; 12. Красная книга …, 2018; 13. Красная книга …, 2016;
14. Ильяшенко и др., 2018. 

Составители: А. В. Кондратьев, П. С. Ктиторов. 
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Перечень видов млекопитающих, 
включённых в Красную книгу 
Магаданской области, 
с указанием категории редкости

Отряд Насекомоядные – Eulipotyphla 

Семейство Землеройковые – Soricidae 

1. Бурая бурозубка – Sorex roboratus 3 
2. Тундровая бурозубка – Sorex tundrensis 3 
3. Дальневосточная бурозубка – Sorex gracillimus 3 
4. Крошечная бурозубка – Sorex minutissimus 3 
5. Камчатская бурозубка – Sorex camtschaticus 3 
6. Обыкновенная кутора – Neomys fodiens 3 

Отряд Рукокрылые – Chiroptera 

7. Сибирская ночница – Myotis sibirica 3 
8. Восточная ночница – Myotis petax 3 
9. Сибирский ушан – Plecotus ognevi 3 
10. Северный кожанок – Eptesicus nilssonii 3 

Отряд Грызуны – Rodentia 

11. Черношапочный, или камчатский сурок –
Marmota camtschatica 3 
12. Восточноазиатская мышь – Apodemus peninsulae 3 
13. Мышь-малютка – Micromys minutus 3 
14. Копытный лемминг – Dicrostonyx torquatus 3 
15. Бурый лемминг – Lemmus trimucronatus 3 
16. Сибирский лемминг – Lemmus sibiricus 3 
17. Северосибирская полевка – Microtus hyperboreus 3 

Отряд Хищные – Carnivora 

18. Речная выдра – Lutra lutra 3 
19. Рысь – Lynx lynx 3 
20. Сивуч – Eumetopias jubatus 2 

Отряд Парнокопытные – Artiodactyla 

21. Кабарга – Moschus moschiferus 2 
22. Снежный баран1, или толсторог – Ovis nivicola 3 

Отряд Китообразные – Cetacea

23. Белуха – Delphinapterus leucas 3 
24. Серый кит – Eschrichthius gibbosus 1 
25. Полярный, или гренландский кит – Balaena mysticetus 1 

__________________

В качестве иллюстраций к видовым очеркам
использованы оригинальные фотографии: 
№ 1, 2, 4, 5, 13–17 — Н. Е. Докучаева 
№ 3, 9, 10 — А.  А. Макарикова, 
№ 6, 11 — И.  В. Дорогого, 
№ 7, 8, 12, 19 — А.  В. Кречмара, 
№ 20, 22 — А.  В. Андреева, 
№ 23 — О.  М. Мочаловой,
а также оригинальные рисунки китообразных: 
№ 24, 25 — А. В. Андреева.

1 Изолированные популяции, населяющие: 1) горные системы к югу от долин рек Кава и Тауй (горы Чуткавар, Кавинские горы, п-ов Хмитевского и п-ов Онацевича);
2) горные системы п-ова Кони к западу от долины р. Сиглан; 3) горные системы восточного побережья Тауйской губы (мыс Харбиз, мыс Речной, п-ов Беринга, гряда
Кил), ограниченные с востока долиной р. Сиглан и его правого притока Халтык, с севера – долиной р. Ланковая и её левого притока р. Амбарчик по водоразделу
рек Хурчан (лев. приток р. Амбарчик) и Халтык (приток р. Сиглан) до залива Одян. 



РЕДКИЕ И НАХОДящИЕСя ПОД УГРОЗОй ИСЧЕЗНОВЕНИя ВИДы ЖИВОТНыХ, РАСТЕНИй И ГРИБОВ

1. Бурая бурозубка 

Sorex roboratus Hollister, 1913 
Отряд Насекомоядные – Eulipotyphla 
Семейство Землеройковые – Soricidae 

Категория и статус. Категория 3 – в Магаданской области редкий
вид с ограниченным распространением, представленный подвидом
S. roboratus vir Gl. Allen, 1914 [1]. 

Краткое описание. Бурозубка относительно крупных размеров,
плотного телосложения. Длина тела составляет 69–89 мм; хвоста –
35–41 мм [1]. Окрас спины насыщенно тёмно-бурый, нижней сто-
роны – пепельно-серый с палевым оттенком. Хвост двухцветный:
сверху соответствует цвету спины, снизу – брюшной стороне тела. 

Распространение. Восточносибирский вид, далеко проникающий
в северные широты. От Оби и Алтая на западе ареал вида широкой
полосой простирается до западных территорий Хабаровского края
и Приморья [2]. По долинам Хатанги, Лены, яны, Индигирки и Колымы
выходит к арктическому побережью [3, 4]. На Северо-Востоке Азии
распространение ограничено бассейнами яны, Индигирки и Колымы.
На территории Магаданской области редкий вид, известный лишь
для бассейна Колымы и её притоков [5–7]. 

Места обитания и биология. Населяет тундровые и таёжные ланд-
шафты. На Северо-Востоке предпочитает пойменные лиственничники.
На приречных террасах и склонах гор не появляется. К размножению при-
ступает в конце апреля, ещё под снегом. Отличается высокой плодови-
тостью – в помете бывает до 15 детенышей [8]. Зимовавшие самки дают
не менее трёх выводков. Период размножения составляет около 5 мес.
Отмечается участие прибылых зверьков в размножении в год рождения,
причём в отдельные годы это явление носит массовый характер [4]. Основу
диеты составляют дождевые черви (до 60%), а также гусеницы чешуекры-
лых, личинки и имаго жуков, личинки двукрылых, пауки и многоножки [9]. 

Численность, лимитирующие факторы и угрозы. В верховьях Омо-
лона (р. Кегали) доля S. roboratus среди бурозубок составляла 2,3% (10),
в среднем течении Омолона – 0,7% [11], а в бассейне Буюнды –
2,2% [12]. В самых верховьях Колымы (р. Кулу, пос. Стоковый, окрест-
ности г. Сусумана) в уловах не отмечалась. Численность регулируется
доступностью кормов и климатическими условиями. 

Принятые и необходимые меры охраны. Специальные меры
охраны не применялись. Необходимо изучение биологии вида и по-
лучение новых сведений о состоянии популяций. Вид занесён в ре-
гиональную Красную книгу Чукотского автономного округа [13]. 

Источники информации: 1. Юдин, 1989; 2. Павлинов и др., 2002;
3. Долгов, 1985; 4. Вольперт, Шадрина, 2002; 5. Докучаев, 1994; 6. По-
звоночные …, 1996; 7. Андреев и др., 2006; 8. Dokuchaev, 2005; 9. На-
земные …, 1984; 10. Юдин, 1973; 11. Докучаев, 1990; 12. Докучаев и
др., 2006; 13. Красная книга …, 2008а. 

Составитель: Н. Е. Докучаев. 
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2. тундровая бурозубка 

Sorex tundrensis Merriam, 1900 
Отряд Насекомоядные – Eulipotyphla 
Семейство Землеройковые – Soricidae 

Категория и статус. Категория 3 – в Магаданской области мало-
численный вид, представленный подвидом S.  tundrensis borealis

Kastschenko, 1905. 
Краткое описание. Бурозубка средних размеров. Длина тела –

48–81 мм; хвост относительно короткий – 25–39 мм [1]. Зимовавшие
особи имеют чепрачную окраску: буро-коричневый мех спины и го-
ловы резко граничит со светло-серыми боками и нижней стороной
тела. У молодых зверьков контраст в окраске спины и боков менее
выражен. 

Распространение. Широко распространённый вид. Ареал охватывает
Северо-Восток Европы и Северную Азию [2, 3]. В позднем плейстоцене
тундровая бурозубка проникла в Северную Америку [4]. На Северо-Вос-
токе Азии заселяет бассейны Индигирки, Колымы, Анадыря и Пенжины,
но отсутствует на п-ове Камчатка и большей части Охотского побережья.
В Магаданской области отлавливалась в верховьях Колымы, в бассейне
Омолона и на материковом побережье залива Шелихова [5]. 

Места обитания и биология. Предпочитает открытые ландшафты.
В тундровой зоне в сообществах бурозубок – доминирующий вид. Зимо-
вавшие самки приступают к размножению в конце апреля. Самки-сего-
летки первых выводков часто включаются в размножение в год рождения;
прибылые самцы половой зрелости достигают, как правило, на следующий
год. За сезон размножения (4–4,5 месяцев) зимовавшие самки дают 3 по-
мёта. Среди бурозубок Евразии тундровая бурозубка выделяется повы-
шенной плодовитостью – размер выводка насчитывает до 15 детёнышей
[6]. Высокая плодовитость особенно характерна для северных территорий.
Основу питания составляют почвенные беспозвоночные: пауки, много-
ножки, дождевые черви, имаго и личинки насекомых [7]. 

Численность, лимитирующие факторы и угрозы. На большей ча-
сти территории Магаданской области тундровая бурозубка отлав-
ливалась единичными экземплярами. В среднем течении Омолона
доля S. tundrensis в сообществе бурозубок составила 1,9% [8], при
этом в его верховьях (в бассейне р. Кегали) тундровая бурозубка
входила в число доминирующих видов [9]. Численность регулируется
обилием доступных кормов и климатическими условиями зимы. 

Принятые и необходимые меры охраны. Специальные меры
охраны не применялись. Необходимо изучение биологии вида и по-
лучение новых сведений о состоянии популяции. 

Источники информации: 1. Юдин, 1989; 2. Долгов, 1985; 3. Павли-
нов и др., 2002; 4. Bannikova et al., 2010; 5. Андреев и др., 2006;
6. Dokuchaev, 2005; 7. Наземные …, 1984; 8. Докучаев, 1990; 9. Юдин,
1973. 

Составитель: Н. Е. Докучаев. 
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3. дальневосточная бурозубка 

Sorex gracillimus Thomas, 1907 
Отряд Насекомоядные – Eulipotyphla 
Семейство Землеройковые – Soricidae 

Категория и статус. Категория 3 – редкий вид, проникающий в пре-
делы Магаданской области северо-восточной периферией своего
ареала. Реликт, сохранившийся здесь со времён голоценового клима-
тического оптимума [1]. 

Краткое описание. Размеры мелкие, длина тела – 45–66, хвоста –
36–49 мм [2]. Стройного телосложения с вытянутым подвижным хо-
ботком. Хвост относительно длинный (до 82% длины тела) с торчащими
в стороны удлинёнными волосками, образующими на конце «кисточку».
В сравнении с другими видами бурозубок, хвост дальневосточной бу-
розубки выглядит довольно толстым. Спинная сторона тёмно-коричне-
вого окраса, постепенно переходящего в серый цвет на брюшке. Верх-
няя сторона хвоста окрашена в тон спины, нижняя – светлая. 

Распространение. Эндемик Восточной Азии. Островная часть ареала
включает о-ва Хоккайдо, Кунашир, Малые Курилы, Сахалин и Большой
Шантар. В материковой части населяет север Корейского п-ова, северо-
восточные провинции Китая, Приморье, Хабаровский край и Амурскую
область до среднего течения р. Зея [2]. Вдоль западного побережья Охот-
ского моря дальневосточная бурозубка распространилась на север, за-
селив южные территории Магаданской области [3–5]. 

Места обитания и биология. В Северном Приохотье населяет ис-
ключительно пойменные биотопы. Размножение начинается в сере-
дине мая. Перезимовавшие самки за сезон дают 3 помёта, содер-
жащих 5–8 детёнышей. Прибылые зверьки редко достигают половой
зрелости в год рождения. В питании преобладают мелкие беспозво-
ночные лесной подстилки и верхнего почвенного горизонта: ли-
чинки и имаго жуков, личинки двукрылых, пауки и многоножки [2]. 

Численность, лимитирующие факторы и угрозы. В бассейне Че-
ломджи доля S. gracillimus в сообществе бурозубок за 10-летний пе-
риод составила 1,3%. Относительная численность в конце сезона раз-
множения варьировала от 0,1 до 0,4 экз. на 10 конусо-суток [5].
В окрестностях г. Магадана и в бассейне ямы отлавливалась единич-
ными экземплярами. 

Принятые и необходимые меры охраны. Охраняется на террито-
рии Кава-Челомджинского и ямского (континентальная часть) участков
заповедника «Магаданский». 

Источники информации: 1. Андреев и др., 2006; 2. Наземные …,
1984; 3. Докучаев, 2012; 4. Докучаев и др., 2011; 5. Докучаев, 1990. 

Составитель: Н. Е. Докучаев. 
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4. Крошечная бурозубка 

Sorex minutissimus Zimmermann, 1780 
Отряд Насекомоядные – Eulipotyphla 
Семейство Землеройковые – Soricidae 

Категория и статус. Категория 3 – широко распространённый,
но повсеместно редкий вид, представленный на Северо-Востоке Азии
подвидом S. minutissimus tschuktschorum Stroganov, 1949 [1]. 

Краткое описание. Самый мелкий представитель рода. Масса тела
молодых зверьков колеблется в пределах от 1,3 до 2,5 г, и лишь по-
ловозрелые зверьки весят более 3 г. Окраска верхней стороны тела
тёмно-серо-бурого цвета, слегка светлеющая на боках. Нижняя сторона
серого цвета. Хвост относительно короткий, сверху окрашен в тон
спины, снизу серебристо-серый. Размеры зверьков чукотского подвида
(мм): длина тела – 30–52; хвоста – 18–25; ступни – 6–9 [1]. 

Распространение. Обширный ареал крошечной бурозубки прости-
рается от Норвегии до Тихоокеанского побережья [2]. Населяет п-ов Кам-
чатка, откуда проникла на о. Шумшу (Северные Курилы) [3, 4]. Отлавли-
валась на южном побережье Чукотского п-ова [3–5], где, видимо, суще-
ствует изолированная популяция, сохранившаяся со времен голоценового
климатического оптимума [4]. Юго-восточная периферия ареала вида
включает острова Сахалин, Кунашир и Хоккайдо. В Магаданской области
отлавливалась в верховьях Колымы, в бассейне Омолона и Северном
Приохотье, включая материковое побережье залива Шелихова [6]. 

Места обитания и биология. Один из наиболее политопных видов
бурозубок. Преимущественно населяет пойменные биотопы, но отме-
чается также на речных террасах и пологих склоновых шлейфах [4].
Питается мелкими наземными беспозвоночными лесной подстилки:

личинками и имаго жуков, личинками двукрылых, пауками. Размно-
жается с мая по сентябрь. Выводки содержат до 10 (обычно 7–8) де-
тёнышей. Часть сеголеток из ранних помётов может включаться в раз-
множение. 

Численность и лимитирующие факторы. На Северо-Востоке Азии –
один из самых малочисленных видов бурозубок. В бассейне Омолона
крошечная бурозубка отлавливалась лишь в редкие годы, составив в
сборах бурозубок 0,3% [7]. В Сеймчано-Буюндинской впадине долевое
участие вида в сообществе бурозубок имело близкие с Омолоном
значения – 0,4% [8]. В бассейне Челомджи крошечная бурозубка также
отмечалась не во все годы. Здесь её доля в сообществе бурозубок за
10-летний период составила 0,9%, при этом максимальная относи-
тельная численность в конце сезона размножения не превысила
0,3 экз. на 10 конусо-суток [7]. 

Принятые и необходимые меры охраны. Охраняется на террито-
рии заповедника «Магаданский». Вид занесён в региональную Крас-
ную книгу Чукотского автономного округа [9]. 

Источники информации: 1. Юдин, 1989; 2. Долгов, 1985; 3. Назем-
ные …, 1984; 4. Андреев и др., 2006; 5. Докучаев, 1994; 6. Докучаев,
Поспехов, 2008; 7. Докучаев, 1990; 8. Докучаев и др., 2006; 9. Красная
книга …, 2008а. 

Составитель: Н. Е. Докучаев. 
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5. Камчатская бурозубка 

Sorex camtschaticus Yudin, 1972 
Отряд Насекомоядные – Eulipotyphla 
Семейство Землеройковые – Soricidae 

Категория и статус. Категория 3 – редкий, спорадически распро-
странённый вид. Автохтонный вид западной Берингии из американ-
ского подрода Otisorex, представители которого проникли в Азию пред-
положительно в раннем плейстоцене [1]. 

Краткое описание. Землеройка средних размеров (длина тела
50–68, хвоста – 43–55, ступни – 12,5–14,9 мм), стройного телосло-
жения, с относительно длинным хвостом (до 85% длины тела). От-
личительная черта камчатской бурозубки – относительно большая
ступня с выраженной щетинистой оторочкой из упругих волос [2].
Спина тёмно-бурого цвета, заметно светлеющая на боках, низ серый.
Перезимовавшие зверьки выглядят трёхцветными, так как различия
в окраске спины, боков и живота у них более контрастны, чем у мо-
лодых особей. Хвост двухцветный, окрашенный соответственно в тон
спины и брюшка. 

Распространение. Ареал охватывает п-ов Камчатка, бассейн Пен-
жины и часть североохотского побережья. Крайняя западная точка от-
лова – бассейн р. Челомджа [3, 4]. Найдена на р. Кегали (бассейн р. Омо-
лон), у Эликчанских озёр, в долинах рр. Хасын, Дукча, яма и на побе-
режье Охотского моря (п-ова Кони и Пьягина) [4]. 

Места обитания и биология. Предпочитает долинные листопад-

ные леса с развитым травостоем и мощным слоем подстилки. Пере-
зимовавшие самки вступают в размножение в конце апреля – начале
мая, успевая за теплый период принести 3 помёта. Выводки насчи-
тывают от 3 до 11 детёнышей [5]. Период размножения занимает
около 5 мес., заканчиваясь в конце сентября. Часть прибылых самок
может включаться в размножение. Основу питания составляют раз-
личные беспозвоночные – личинки и имаго жуков, личинки двукры-
лых, гусеницы и куколки чешуекрылых, пауки, многоножки, мелкие
дождевые черви. 

Численность, лимитирующие факторы и угрозы. На Североохот-
ском побережье крайне редкий вид. В бассейне р. Челомджа за 10-лет-
ний период было поймано лишь 3 особи, что составило 0,1% в сообще-
стве бурозубок [3]. В остальных местах Магаданской области камчат-
ская бурозубка отлавливалась единичными экземплярами. 

Принятые и необходимые меры охраны. Охраняется на террито-
рии заповедника «Магаданский» (Кава-Челомджинский и Ольский
участки). 

Источники информации: 1. Докучаев, 1997; 2. Юдин, 1973; 3. До-
кучаев, 1990; 4. Андреев и др., 2006; 5. Докучаев, 1998а. 

Составитель: Н. Е. Докучаев. 
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6. обыкновенная кутора 

Neomys fodiens (Pennant, 1771) 
Отряд Насекомоядные – Eulipotyphla 
Семейство Землеройковые – Soricidae

Категория и статус. Категория 3 – в Магаданской области крайне
редкий вид, представленный подвидом N.  fodiens orientis Thomas,
1914. Реликт, сохранившийся здесь со времен голоценового климатиче-
ского оптимума [1]. 

Краткое описание. Крупная землеройка. Длина тела – 66–103,
хвоста – 44–72 мм [2]. Имеет характерные признаки амфибиотиче-
ского образа жизни. Края ступней и пальцев окаймлены оторочкой из
упругих щетинистых волос, на нижней стороне хвоста удлинённые во-
лоски образуют гребневидный «киль», занимающий не менее 2/3 его
дистальной части. Ушные раковины почти полностью скрыты в густом
мехе. Окраска обычно контрастно-двуцветная: верхняя сторона тела
чёрная, нижняя – белая [3]. 

Распространение. Широко распространённый транспалеаркти-
ческий вид. Вдоль Охотского побережья ареал узкой полосой заходит
в пределы Магаданской области [4]. Кутора обнаружена в верховьях
Колымы (на р. Кулу), в районе Эликчанских озёр и в устье р. Булун,
впадающей в зал. Шелихова [5–7]. В 2017 г. отмечена на Ольском
плато [8]. 

Места обитания и биология. Поселяется на сырых и болотистых
берегах водоёмов. Предпочитает топкие и сильнозахламлённые уча-
стки, поросшие разнотравьем, кустами и редкими деревьями. Живёт
в норах, которые сама и выкапывает. Стенотопный вид, ведущий по-
луводный образ жизни. Превосходно плавает и ныряет. Густой, барха-

тистый мех обладает гидрофобными свойствами, поскольку при по-
гружении животного в воду способен удерживать пузырьки воздуха.
Как и все землеройки, активна в течение круглого года. Размножение
приурочено к весенне-летнему периоду. В выводках чаще 6–8 (до 14)
детёнышей [3]. Гнездо шарообразной формы помещает в подземных
камерах, осоковых кочках или среди межкорневых пустот и строит
из сухих стеблей трав, опавших листьев и мха. Питается водными и на-
земными беспозвоночными – насекомыми, моллюсками, дождевыми
червями. Нередко поедает и мелких позвоночных – лягушек, голова-
стиков, мальков рыб. Значительную часть пищи находит в воде, но по-
едает её всегда на суше [3]. Часто сама становится добычей хищных
рыб. 

Численность, лимитирующие факторы и угрозы. Неизвестны. 
Принятые и необходимые меры охраны. Вид занесён в регио-

нальные Красные книги Республики Саха (якутия), Хабаровского края,
Сахалинской области [9–11]. Специальные меры охраны не применя-
лись. Необходимо изучение биологии вида и получение новых сведе-
ний о состоянии популяции. 

Источники информации: 1. Докучаев, 2012; 2. Юдин, 1989; 3. Стро-
ганов, 1957; 4. Павлинов и др., 2002; 5. Кищинский, 1972; 6. Юдин и др.,
1976; 7. Андреев и др., 2006; 8. Данные И. В. Дорогого; 9. Красная
книга …, 2003; 10. Красная книга …, 2008б; 11. Красная книга …, 2016. 

Составитель: Н. Е. Докучаев. 
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Категория и статус. Категория 3 – в Магаданской области редкий
вид с ограниченным распространением. 

Замечания по систематике. Ранее сибирская ночница рассматрива-
лась в составе ночницы Брандта – Myotis brandti (Eversmann, 1845) [1, 2]. 

Краткое описание. Небольшая летучая мышь. Длина тела – 40,2–49,8,
предплечья – 33,8–36,6 мм [3]. Перепонка крыла прикрепляется к осно-
ванию внешнего пальца ноги, эпиблемы нет. Ухо, вытянутое вперёд вдоль
головы на 1–3 мм, выдаётся за кончик носа. Козелок длинный (обычно
более половины длины ушной раковины), равномерно сужающийся к вер-
шине [4]. Спина тёмно-коричневого цвета с золотистым оттенком, нижняя
сторона тела золотисто-палевая. Молодые зверьки имеют более тёмный
окрас. Жилкование хвостовой перепонки в виде чередующихся рядов
сухожилий из плотно и редко заполненных «пятнами» от волосяных фол-
ликулов [5]. 

Распространение. От Оби и Алтая ареал простирается на восток
до Сахалина и п-ова Камчатка [1]. Населяет Приморье, северо-восточ-
ные провинции Китая и север Корейского п-ова. Встречается на о. Хок-
кайдо, Южных Курилах и Шантарских островах [3, 4]. Отмечена в Се-
верном Приохотье, за исключением побережья зал. Шелихова [6, 7]. 

Места обитания и биология. Обитает в равнинных и горных
урочищах Охотско-Колымского края. Наблюдалась в долинах боль-
шинства рек Охотского побережья, включая Тауй, Челомджу, Армань,

Хасын, Олу и яму. На охоту вылетает в поздних сумерках и кормится
в течение всей ночи. Охотится как над водной поверхностью, так
и в лесу, удаляясь на сотни метров от русла реки. Питается мелкими
насекомыми – преимущественно молями и комарами. Днём укрыва-
ется в дуплах, реже в постройках. Основные зимовочные скопления
вида обнаружены в пещере Прощальная Хабаровского края [3]. В се-
редине июля самки приносят по одному детёнышу [8]. В зимовочных
пещерах Дальнего Востока России наблюдается значительное пре-
обладание самцов [4]. 

Численность, лимитирующие факторы и угрозы. В бассейне Че-
ломджи одновременно наблюдалось до семи охотящихся ночниц. Как
и у других летучих мышей, успешность зимовок – основной лимити-
рующий фактор численности. 

Принятые и необходимые меры охраны. Охраняется на террито-
рии заповедника «Магаданский» (Кава-Челомджинский участок).
Под названием Ночница Брандта вид занесён в Красные книги Кам-
чатского и Хабаровского краёв [9, 10]. 

Источники информации: 1. Крускоп, 2012; 2. Красная книга …,
2008в; 3. Наземные …, 1984; 4. Тиунов, 1997; 5. Dokuchaev, 2015; 6. Анд-
реев и др., 2006; 7. Чернявский и др., 2005; 8. Кривошеев, 1978; 9. Крас-
ная книга …, 2008б; 10. Красная книга …, 2018. 

Составитель: Н. Е. Докучаев. 

7. Сибирская ночница 

Myotis sibirica Kaschenko, 1905 
Отряд Рукокрылые – Chiroptera 
Семейство Гладконосые летучие мыши – Vespertilionidae 
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Категория и статус. Категория 3 – в Магаданской области редкий
вид с ограниченным распространением. 

Замечания по систематике. Ранее Восточная ночница рассматри-
валась в составе водяной ночницы – M. daubentoni (Kuhl 1817) [1, 2]. 

Краткое описание. Сравнительно мелких размеров. Длина тела –
43–54, хвоста – 31–44, предплечья – 35–41 мм [3]. Крыловая пере-
понка крепится к средней части плюсны, эпиблемы нет. Ухо короткое,
уложенное вперёд, не выдаётся за кончик носа. Козелок менее поло-
вины длины ушной раковины, почти одинаковой ширины и сверху за-
круглён [3]. Летательная перепонка тёмно-коричневая. Спина одно-
тонного, тёмно-серого окраса, низ тела белёсый с сероватым или па-
левым оттенком. Жилкование хвостовой перепонки в виде одинаковых
рядов сухожилий, равномерно заполненных «пятнами» от волосяных
фолликулов [4]. 

Распространение. Населяет лесную и лесостепную зоны Центральной
Сибири и Забайкалья, Северную Монголию,северо-восточный Китай, Ко-
рею и японию (о. Хоккайдо). На Дальнем Востоке распространена в При-
морье, Хабаровском крае, на Сахалине и Южных Курилах (о-ва Итуруп
и Кунашир), на Камчатке отсутствует [1, 5]. В Магаданской области от-
мечена в бассейне Челомджи и на п-ове Кони [6, 7]. 

Места обитания и биология. Участки охоты связаны с водной по-
верхностью. На кормёжку вылетает в сумерках. Предпочитает охотиться
над водоёмами, часто группами из нескольких особей, порхая у самой
поверхности воды на высоте 5–20 см. В массе уничтожает мелких дву-
крылых (преимущественно комаров) и мелких молей. Важную роль в пи-
тании играют также водные насекомые – веснянки, подёнки, ручейники.
Роды приходятся на конец июня – начало июля [8]. Выводковые колонии
располагаются в дуплах деревьев, на чердаках строений. Дальних миг-
раций не совершает, проводя зиму недалеко от мест летнего обитания.
Зимует в пещерах, трещинах скал и искусственных подземных соору-
жениях поодиночке или группами до 15 особей вместе [8]. 

Численность, лимитирующие факторы и угрозы. В пределах Ма-
гаданской области неизвестны. 

Принятые и необходимые меры охраны. Охраняется на террито-
рии заповедника «Магаданский» (Кава-Челомджинский и Ольский
участки). 

Источники информации: 1. Matveev et al., 2005; 2. Красная книга …,
2008в; 3. Тиунов, 1997; 4. Dokuchaev, 2015; 5. Никаноров, 2000; 6. Позво-
ночные …, 1996; 7. Андреев и др., 2006; 8. Наземные …, 1984. 

Составитель: Н. Е. Докучаев. 

8. восточная ночница 

Myotis petax Hollister, 1912 
Отряд Рукокрылые – Chiroptera 
Семейство Гладконосые летучие мыши – Vespertilionidae 
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Категория и статус. Категория 3 – в Магаданской области крайне
редкий, спорадически встречающийся вид. 

Замечания по систематике. Ранее рассматривался в составе бурого
ушана – Plecotus auritus (Linnaeus, 1758) [1, 2]. 

Краткое описание. Летучая мышь средних размеров (длина тела
42–55, хвоста – 40,5–51,3, уха – 30–39,5, предплечья – 37–43,4 мм)
с относительно короткими и широкими крыльями и длинным хвостом,
почти равным длине тела [3]. Эпиблемы нет. Уши большие, почти пра-
вильной эллипсоидной формы, длина которых почти равна длине
предплечья. Козелок прямой, длинный, сужающийся к вершине. Внут-
ренняя поверхность ушной раковины покрыта многочисленными по-
перечными складками. Мех густой и неровный, на спине серо-палевый
с примесью коричневого, снизу более светлый [4]. 

Распространение. Обитатель тайги, лесостепи и степи. Ареал про-
стирается от Алтая и среднего течения Енисея на западе до о. Саха-
лин на востоке (1). Вдоль Охотского побережья проникает в пределы
Магаданской области. Отмечен в долине Челомджи, у Магадана и на
п-ове Кони [5, 6]. 

Места обитания и биология. В качестве убежищ использует дупла,
пустоты под корой деревьев, заброшенные чердаки. Больших скопле-
ний не образует. На кормёжку вылетает в поздних сумерках и кормится

почти всю ночь в кронах деревьев, придерживаясь опушек, тихих про-
ток или стариц. В полёте медлителен, способен зависать в воздухе, что
позволяет добывать сидящих насекомых и пауков. Нередко садится
на стволы или ветви деревьев и проворно по ним передвигается, со-
бирая неподвижных бабочек и гусениц [7]. В июне самки приносят по
одному детёнышу [4], которые к концу июля достигают размера взрос-
лых. В период выкармливания молодых самцы обычно держатся по-
одиночке и лишь в конце лета присоединяются к самкам. Зимует в пе-
щерах, подвалах, погребах и других хозяйственных постройках. Зи-
мовочные пещеры известны на территории Приморского края [4]. 

Численность, лимитирующие факторы и угрозы. На территории
Магаданской области не установлены. 

Принятые и необходимые меры охраны. Охраняется на террито-
рии заповедника «Магаданский» (Кава-Челомджинский и Ольский
участки). Занесён в региональные Красные книги якутии и Хабаров-
ского края [8, 9]. 

Источники информации: 1. Крускоп, 2012; 2. Spitzenberger et al.,
2006; 3. Тиунов, 1997; 4. Наземные …, 1984; 5. Чернявский и др., 2005;
6. Андреев и др., 2006; 7. Кузякин, 1950; 8. Красная книга …, 2003;
9. Красная книга …, 2008б. 

Составитель: Н. Е. Докучаев. 

9. Сибирский ушан 

Plecotus ognevi Kishida, 1927 
Отряд Рукокрылые – Chiroptera 
Семейство Гладконосые летучие мыши – Vespertilionidae 
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Категория и статус. Категория 3 – в Магаданской области крайне
редкий вид, представленный номинативным подвидом E.  nilssonii

nilssonii (Keyserling et Blasius, 1839). 
Краткое описание. Летучая мышь средних размеров (длина тела

50,2–55,7, хвоста – 39,4–49,0, уха – 15,0–17,2, предплечья – 37,9–42,0 мм)
с довольно узкими и заострёнными на концах крыльями [1]. Крыловая
перепонка прикрепляется у основания внешнего пальца задней конеч-
ности. Эпиблема слаборазвита, без поперечной перегородки. Хвост вы-
ступает из межбедренной перепонки на 4–6 мм. Уши короткие, широкие,
толстокожие. Козелок расширен в средней части. Мех густой, высокий,
мягкий; волосы на спине тёмно-коричневого окраса с золотистым от-
тенком. Нижняя сторона тела грязно-желтоватая или палево-серая [1]. 

Распространение. Ареал охватывает северную часть Евразии
от Франции на западе до Камчатки и Сахалина на востоке [1]. Обычен
в центральной и южной Камчатке [2, 3]. В Магаданской области до-
стоверно отмечен только в районе пика Абориген хр. Большой Анначаг
и в бассейне р. Буюнда [4, 5]. 

Места обитания и биология. Охотится над открытыми участками
леса или над водной поверхностью. На Камчатке кормящиеся кожаны
наблюдались возле электрических фонарей, где скапливаются насеко-
мые. Охотится поодиночке или небольшими группами, нередко в верх-

них частях крон деревьев. Днём отдыхает в дуплах деревьев, трещинах
скал, разнообразных постройках. На кормёжку вылетает вскоре после
захода солнца и кормится всю ночь. Полёт быстрый и манёвренный,
с частыми бросками за летящей добычей [6]. В массе поедает ночных
чешуекрылых. Самки поселяются небольшими колониями отдельно от
самцов, принося в июне – начале июля по два, реже одного детёныша.
В июле совершает заметные кочёвки. Активен до поздней осени и спо-
собен зимовать в убежищах, не годящихся для других видов летучих
мышей. Зимует в пещерах, подвалах, глубоких трещинах скал. Единич-
ные особи обнаружены на зимовках в пещерах Приморского края [7]. 

Численность, лимитирующие факторы и угрозы. На территории
Магаданской области не установлены. 

Принятые и необходимые меры охраны. Вид занесён в регио-
нальные Красные книги Камчатского и Хабаровского краёв [8, 9]. Спе-
циальные меры охраны не применялись. Необходимо изучение био-
логии вида и получение новых сведений о состоянии популяций. 

Источники информации: 1. Тиунов, 1997; 2. Картавцева, Докучаев,
1998; 3. Никаноров, 2000; 4. Докучаев, 1998б; 5. ямборко, 2009; 6. Ку-
зякин, 1950; 7. Наземные …, 1984; 8. Красная книга …, 2008б; 9. Красная
книга …, 2018. 

Составитель: Н. Е. Докучаев. 

10. Северный кожанок 

Eptesicus nilssonii (Keyserling et Blasius, 1839) 
Отряд Рукокрылые – Chiroptera 
Семейство Гладконосые летучие мыши – Vespertilionidae 
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11. Черношапочный, или камчатский сурок 

Мarmota camtschatica (Pallas, 1811) 
Отряд Грызуны – Rodentia 
Семейство Беличьи – Sciuridae 

Категория и статус. Категория 3 – повсеместно редкий, споради-
чески распространённый вид, представленный подвидом M. camtschat-

ica bungei Kastschenko, 1901 [1]. 
Краткое описание. Крупный грызун. Длина тела взрослых особей

достигает 540 мм [2], масса – 5 кг [3]. Густая шерсть на верхней стороне
тела окрашена в бурые и ржаво-жёлтые тона. Верх головы чёрно-бу-
рого цвета, заметно отличается от окраски спины и шеи. Нижняя сто-
рона тела охристо-ржавая. 

Распространение. Автохтон Восточной Сибири. Ареал охватывает
Верхоянье, хр. Черского, Корякское нагорье и горы Камчатки. Отдель-
ные очаги поселений имеются на Охотском побережье, в Колымском
нагорье и отрогах Северо-Анюйского хребта [4–8]. 

Места обитания и биология. Колонии располагаются на задер-
нованных склонах с разреженным кустарником и каменистыми осы-
пями, или на днищах горных цирков со снежниками-перелетками,
ручьями и лужайками [1]. На Охотском побережье поселения зани-
мают задернованные приморские склоны южной, юго-западной,
реже – западной экспозиций [9]. В спячку залегают в конце сен-
тября – начале октября, пробуждаются в мае [1, 4]. Самки размно-

жаются с 3- летнего возраста, приносят от 3 до 11 (чаще 5–6) де-
тёнышей [10]. 

Численность, лимитирующие факторы и угрозы. В  пределах
Магаданской области численность не установлена. На Охотском
побережье живёт несколько сотен особей [8]. К лимитирующим
факторам относятся дефицит пригодных луговых участков, низкая
интенсивность размножения, высокая смертность в период зи-
мовки, пресс хищников (волк, росомаха) и браконьерство. 

Принятые и необходимые меры охраны. Охота на черношапоч-
ного сурка запрещена. Охраняется на территории заповедника «Ма-
гаданский» (п-ов Кони). Внесён в региональные Красные книги яку-
тии и Чукотки [11, 12]. Необходимо проведение искусственного рас-
селения с целью создания новых очагов обитания сурков в подхо-
дящих местах горных районов Магаданской области. 

Источники информации: 1. Чернявский, 1984; 2. Млекопитаю-
щие …, 1963; 3. Наземные …, 1984; 4. Тавровский и др., 1971; 5. Юдин
и др., 1976; 6. Кривошеев, 1993; 7. Позвоночные …, 1996; 8. Андреев
и др., 2006; 9. Мочалова, Иванов, 2001; 10.  Громов, Ербаева, 1995;
11. Красная книга …, 2003; 12. Красная книга …, 2008а. 

Составитель: Н. Е. Докучаев.
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12. восточноазиатская мышь 

Apodemus peninsulae (Thomas, 1907) 
Отряд Грызуны – Rodentia 
Семейство Мышиные – Muridae 

Категория и статус. Категория 3 – в Магаданской области редкий
вид, представленный подвидом A. peninsulae praetor Miller, 1914 [1].
Относится к числу реликтовых видов, сохранившихся здесь со времён
голоценового климатического оптимума [2]. 

Краткое описание. Мышь средних размеров (длина тела до 126 мм)
с относительно длинным хвостом – 85–90% длины тела [3]. Спина
окрашена в рыжевато-бурые тона, бока более светлые, контрастирую-
щие с пепельно-серым низом. Хвост двухцветный – тёмный сверху и
светлый снизу. 

Распространение. Ареал охватывает лесную зону юга Сибири, вос-
ток Монголии, северо-восточные провинции Китая, п-ов Корея и о. Хок-
кайдо [4]. В пределах Дальнего Востока России населяет территорию
Приморья, Хабаровского края, Амурской области и Сахалина [3]. Вдоль
западного побережья Охотского моря проникает в юго-западные пре-
делы Магаданской области. Отлавливалась в окрестностях пос. Сте-
кольный и Снежная Долина, а также в бассейнах рек Армань, Дукча,
Ола и Кава-Тауйской равнины [5, 6]. Самая восточная точка нахождения
восточноазиатской мыши – окрестности оз. Чистое [7]. 

Места обитания и биология. На юге ареала предпочитает хвойно-
широколиственные и широколиственные леса [3]. На Охотском по-

бережье обитает в долинах рек, где населяет зрелые лиственничники
и смешанные насаждения с подлеском из кедрового стланика, ши-
повника и других ягодных кустарников. Реже встречается на откры-
тых луговых участках по склонам сопок [6]. Сезон размножения про-
должается с мая по конец августа. Зверёк активен в сумерках и ночью.
Откапывает простые норы с несколькими камерами, в которых
устраивает жилое гнездо и кладовые. Основу питания составляют се-
мена древесных пород, кустарников и трав, а также ягоды и зелёные
части растений. Охотно поедает и животные корма – преимуще-
ственно насекомых [3]. Самки способны принести за лето до 3 вы-
водков по 3–12 детёнышей [1]. 

Численность, лимитирующие факторы и угрозы. Численность не
известна, в условиях Северного Приохотья зависит от обилия доступ-
ных кормов и климатических факторов. 

Принятые и необходимые меры охраны. Охраняется на террито-
рии заповедника «Магаданский» (Кава-Челомджинский участок). 

Источники информации: 1. Костенко, 2000; 2. Докучаев, 2012; 3. На-
земные …, 1984; 4. Павлинов и др., 2002; 5. Чернявский и др., 2005;
6. Андреев и др., 2006; 7. Данные А. Н. Лазуткина. 

Составитель: Н. Е. Докучаев. 
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13. Мышь-малютка 

Micromys minutus (Pallas, 1771) 
Отряд Грызуны – Rodentia 
Семейство Мышиные – Muridae 

Категория и статус. Категория 3 – в Магаданской области редкий
вид, впервые обнаруженный здесь в 2003 г. [1]. 

Краткое описание. Грызун мелких размеров. Длина тела достигает
81,7, хвоста – 75,5 мм [2]. Морда укорочена, глаза небольшие. Ушная
раковина короткая с развитой кожистой складкой у основания заднего
края уха. Окраска верха однотонная с буроватыми и рыжеватыми то-
нами, резко отграниченная от белого или светло-серого меха на брюш-
ной стороне тела. Половой диморфизм в окраске и размерах не вы-
ражен [2]. 

Распространение. Имеет обширный ареал, простирающийся от
Великобритании и Пиренеев на западе до японских островов на
востоке [2]. В восточной части ареала мышь-малютка распространена
до юго-восточных областей Китая и Северного Вьетнама. На востоке
России населяет западный макросклон Сихотэ-Алиня, южную терри-
торию Хабаровского края, Амурскую область, а также центральную
и южную якутию [2–6]. В Магаданской области в основном населяет
приморские марши. По долинам рек проникает вглубь материка не
далее, чем на 25  км. Отлавливалась в приустьевой части р. Ойра,
окрестностях пос. Ола, а в бассейне р. Дукча у пос. Снежная Долина
и в районе 14-го км Колымской трассы [1, 7]. 

Места обитания и биология. Предпочитает осоково-вейниковые

и разнотравно-вейниковые луга с кустарниковой растительностью
в долинах рек, а также сельскохозяйственные угодья. Вьёт шаровидные
гнёзда, располагая их в густом травостое или на ветках кустарников
на высоте 40–115 см, реже в углублениях на земле. При постройке
гнезда использует цельные стебли и листья злаков и осок, внутри де-
лает выстилку из тонких растительных волокон. Гнездо имеет одно,
реже два входных отверстия [2, 3]. Основу питания во все сезоны со-
ставляют семена трав, кустарников и деревьев, а также всевозможные
беспозвоночные. Кормовых запасов не делает. На сельскохозяйствен-
ных землях наносит вред всем зерновым культурам. За сезон размно-
жения самки дают до 4 помётов. В выводке обычно бывает 5–8 (до 12)
детёнышей [3]. Зверьки первых выводков могут включаться в размно-
жение в год рождения. 

Численность, лимитирующие факторы и угрозы. Неизвестны. 
Принятые и необходимые меры охраны. Специальные меры

охраны не применялись. Необходимо изучение биологии вида и по-
лучение новых сведений о состоянии популяции. 

Источники информации: 1. Dokuchaev, 2004; 2. Наземные …, 1984;
3. Костенко, 2000; 4. Тавровский и др., 1971; 5. Ревин и др., 1988; 6. Ре-
вин, 1989; 7. Андреев и др., 2006. 

Составитель: Н. Е. Докучаев. 
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14. Копытный лемминг 

Dicrostonyx torquatus (Pallas, 1779) 
Отряд Грызуны – Rodentia 
Семейство Хомяковые – Cricetidae 

Категория и статус. Категория 3 – в Магаданской области крайне
редкий вид с ограниченным распространением. Единичные находки
копытного лемминга известны лишь в северо-восточной части Охот-
ского побережья [1, 2]. 

Краткое описание. Грызун средних размеров. Длина тела достигает
155 мм, масса – 153 г [3]. Волосяной покров густой и мягкий. Глаза и
уши маленькие, скрыты в мехе. Хвост короткий, густо покрыт волосами,
как и подошвы лап. Мозоли на лапах отсутствуют [4]. Когти на средних
пальцах передних конечностей к зиме разрастаются, образуя подобие
«копытца». В окраске меха выражен сезонный диморфизм. Летом мех
тёмно-коричневый с густой рябью. В передней части туловища и го-
ловы развиты ржаво-охристые тона. Вдоль спины проходит чёрная
полоса, позади головы – светлый «ошейник». Зимой мех может быть
чисто белым [4]. 

Распространение. Ареал занимает значительную часть тундровой
зоны Евразии от побережья Белого моря на западе до Берингова про-
лива на востоке [5]. Населяет арктические острова, за исключением
о. Врангеля, где его замещает гренландский лемминг (Dicrostonyx groen-

landicus). По южной периферии ареала проникает в кустарниковые
тундры. На востоке граница ареала резко смещается к югу, выходя на
северное побережье Охотского моря [3, 5–7]. На п-ове Камчатка су-
ществует изолированная популяция [8, 9]. 

Места обитания и биология. Поселяется на возвышенных, хорошо
дренированных участках западинно-холмистого рельефа с дриадово-
ивняковой растительностью, осоками, злаками и мхами. На Камчатке
и в Корякском нагорье населяет горные тундры на высоте 500–700 м
над уровнем моря [3]. Питается побегами и листьями карликовых ив
и берёз, листьями дриады и разнотравья. Роет неглубокие норы, зимой
строит подснежные гнёзда из сухой растительной ветоши. Самки при-
носят по 2–3 выводка за сезон, содержащих от 4 до 12 (в среднем 8,4)
детёнышей. В отдельные годы отмечается зимнее размножение [3]. 

Численность, лимитирующие факторы и угрозы. Численность под-
вержена значительным перепадам. В тундрах Магаданской области
врагами копытного лемминга являются хищные птицы (совы, зимняк)
и млекопитающие (лисица, горностай, ласка). 

Принятые и необходимые меры охраны. Вид занесён в Красную
книгу Камчатского края [9]. Специальные меры охраны не применя-
лись. Необходимо изучение биологии вида и получение новых сведе-
ний о состоянии популяции. 

Источники информации: 1. Allen, 1903; 2. Докучаев, Докучаева,
2008; 3. Наземные …, 1984; 4. Громов, Ербаева, 1995; 5. Павлинов и др.,
2002; 6. Юдин и др., 1976; 7. Костенко, 2000; 8. Лазарев, Парамонов,
1973; 9. Красная книга …, 2018. 

Составитель: Н. Е. Докучаев. 
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15. Бурый лемминг 

Lemmus trimucronatus Richardson, 1825 
Отряд Грызуны – Rodentia 
Семейство Хомяковые – Cricetidae 

Категория и статус. Категория 3 – в Магаданской области редкий
вид с ограниченным распространением. Известны лишь единичные
находки бурого лемминга в лесотундровом ландшафте северо-вос-
точной части Охотского побережья [1, 2]. 

Краткое описание. Спинная сторона однотонно серовато-жёлтая
или буровато-серая. Рыжий цвет на задней части спины развит слабо.
Чёрная продольная полоса на спине и пятно на огузке отсутствуют.
Нижняя часть щёк, бока и брюшко яркого желтовато-коричневого
окраса [3]. 

Распространение. Североамериканский вид. В Северо-Восточной
Азии ареал занимает территорию от Чукотского п-ова до правобе-
режья Нижней Колымы. Включает Анадырскую низменность, откуда
простирается в южном направлении до северного побережья Охот-
ского моря. Вероятно, заселяет все западное побережье Камчатки, по-
скольку отлавливался на юге п-ова в районе Усть-Большерецка [4].
В пределах Магаданской области известны находки лишь в нижнем
течении рр. Парень, Гижига и Гарманда [1, 2, 5]. 

Места обитания и биология. Населяет заболоченные осоково-пу-
шицевые кочкарные тундры, полигональные моховые болота с кар-
ликовой ивой и берёзкой [6]. В Северном Приохотье населяет сырые
осоково-пушицевые кочкарные и кустарничко-осоково-пушицево-
моховые тундры с кедровым стлаником, ольховником, кустарнико-
выми ивами и берёзками. Зиму проводит в понижениях рельефа,
устраивая гнёзда под наносами снега. В питании преобладают тунд-
ровые виды осок и пушиц, дополняемые зелёными мхами [6, 7]. Сезон
размножения продолжается около 5 месяцев – с апреля по сентябрь.
Перезимовавшие самки за сезон дают 2–3 выводка по 4–12 (в сред-
нем 7,2) детёнышей [6]. Прибылые зверьки также включаются в про-
цесс размножения. Плодовитость молодых самок заметно ниже, чем
у зимовавших. 

Численность, лимитирующие факторы и угрозы. Численность под-
вержена значительным колебаниям. В тундрах северо-восточного по-
бережья Охотского моря бурый лемминг, видимо, не дает вспышек
численности. На территории Магаданской области врагами бурого
лемминга являются хищные птицы (совы, зимняк) и млекопитающие
(лисица, горностай, ласка). 

Принятые и необходимые меры охраны. Вид занесён в Красную
книгу Камчатского края [8]. Специальные меры охраны не применя-
лись. Необходимо изучение биологии вида и получение новых све-
дений о состоянии популяции. 

Источники информации: 1. Докучаев, Докучаева, 2010; 2. Андреев
и др., 2006; 3. Громов, Ербаева, 1995; 4. Abramson, Petrova, 2018; 5. Allen,
1903; 6. Юдин и др., 1976; 7. Костенко, 2000; 8. Красная книга …, 2018. 

Составитель: Н. Е. Докучаев. 
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16. Сибирский лемминг 

Lemmus sibiricus (Kerr, 1792) 
Отряд Грызуны – Rodentia 
Семейство Хомяковые – Cricetidae 

Категория и статус. Категория 3 – в Магаданской области редкий,
спорадически распространённый вид. 

Замечания по систематике. Оторванные от основного ареала, изо-
лированные популяции вида, ранее относились к амурскому лем-
мингу – Lemmus amurensis Vinogradov, 1924. Результаты молекулярно-
генетического исследования показали, что все они принадлежат Lem-

mus sibiricus [1]. С 2008 г. изолированные «южные» популяции сибир-
ского лемминга числились в Красной книге Магаданской области
под названием «амурский лемминг» [2]. 

Краткое описание. Размеры леммингов, населяющих «южные»
по отношению к основному ареалу территории, мельче тундровых:
длина тела до 120 мм, хвоста – до 14,5 мм. Мех на спине тёмного, бу-
ровато-коричневого цвета. По спине проходит выраженная чёрная
полоса, расширяющаяся на голове и в передней части спины. По бокам
головы через глаз к уху также проходит размытая тёмная полоса.
Брюшная сторона желтовато-охристого окраса [3, 4]. 

Распространение. Обитатель тундровой зоны от Белого моря на за-
паде до левобережья Колымы на востоке. Населяет острова арктиче-
ского бассейна (Новая Земля, Новосибирские, Врангеля). Изолирован-
ные популяции в верховьях Колымы, в среднем и верхнем течении
Омолона и в районе Эликчанских озёр [5, 6], видимо, относятся к ре-
ликтовым. 

Места обитания и биология. В пределах Магаданской области за-
нимает местообитания, приуроченные к увлажненным долинам горных
рек и ручьев, заболоченным седловинам и прилежащим горным скло-
нам. Населяет также долины и поймы рек, окраины лесных болот с коч-
карником и осоково-моховым покровом низкогорного и среднегор-
ного таёжного ландшафта [7, 8]. Типичный бриофаг, основу питания со-
ставляют зелёные мхи, дополняемые осокой, пушицей и зелёными ча-
стями цветковых растений. Размножение начинается ещё до схода
снежного покрова или с окончанием снеготаяния. Пик размножения
приходится на июнь, к августу наблюдается резкий спад. Перезимо-
вавшие самки дают по 4–5 пометов, обычно по 5–6 детёнышей [4]. 

Численность, лимитирующие факторы и угрозы. Обычно в уловах
отмечается единичными экземплярами. В долине Омолона (р. Кегали)
в 1969 г. относительная численность в среднем составляла 2,3 экз.
на 100 ловушко-суток [9]. 

Принятые и необходимые меры охраны. Специальные меры
охраны не применялись. Необходимо изучение биологии вида и по-
лучение новых сведений о состоянии популяции. 

Источники информации: 1. Abramson, Petrova, 2018; 2. Красная
книга ..., 2008в; 3. Наземные …, 1984; 4. Громов, Ербаева, 1995; 5. По-
звоночные …, 1996; 6. Андреев и др., 2006; 7. Чернявский и др., 1980;
8. Кривошеев, 1989; 9. Юдин и др., 1976. 

Составитель: Н. Е. Докучаев. 

146



РЕДКИЕ И НАХОДящИЕСя ПОД УГРОЗОй ИСЧЕЗНОВЕНИя ВИДы ЖИВОТНыХ, РАСТЕНИй И ГРИБОВ

17. Северосибирская полевка 

Microtus hyperboreus Vinogradov, 1933 
Отряд Грызуны – Rodentia 
Семейство Хомяковые – Cricetidae 

Категория и статус. Категория 3 – редкий, спорадически встре-
чающийся вид. Автохтон восточносибирской северной тайги и тундр
Чукотки [1]. Некоторыми авторами рассматривается в качестве под-
вида Microtus middendorffii Poljakov, 1881 [2]. 

Краткое описание. Полевка средних размеров с относительно ко-
ротким хвостом. Длина тела достигает 124, хвоста – 27 мм (менее 25%
от длины тела) [3]. Окраска верхней стороны тёмная, буровато-чёрного
или коричневато-серого цвета. Брюхо – тёмно-серое. Хвост резко или
слабодвухцветный. 

Распространение. На Северо-Востоке Азии населяет бассейны Ин-
дигирки, Омолона и Пенжины [4–6]. В пределах Чукотского автоном-
ного округа обнаружена в верховьях Анадыря, в долинах Кэвеема
и Пегтымеля [7, 8]. На территории Магаданской области отлавливалась
в верховьях Колымы, в Сеймчано-Буюндинской впадине, в нижнем
течении р. Сугой и у Эликчанских озёр [4, 9]. 

Места обитания и биология. Связана с предгорными и горными
ландшафтами. Осваивает разнотравно-злаковые и хвощовые луга,
кустарниковые заросли в поймах рек и ручьёв, разреженные ли-
ственничники вдоль речных террас и пойменные лиственничные
леса с подлеском из шиповника и травянистыми лужайками. Избе-
гает участков низкой поймы с тополёво-чозениевыми и ивовыми
зарослями, населяемых близким видом – полёвкой-экономкой [1].

Поселения состоят из связанных между собой колоний, включаю-
щих систему нор и соединяющих их тропинок и подземных ходов.
Ходы неглубокие, расположенные выше слоя многолетнемёрзлого
грунта [10]. 

Основу питания составляют зелёные части злаков, осок, хвощей
и разнотравья. В камерах-кладовых устраивают запасы из корней и
корневищ [6, 10]. К размножению приступают с конца апреля. За тёп-
лый период перезимовавшие самки дают 3–5 помётов по 4–9 детё-
нышей. Прибылые зверьки также принимают участие в размножении,
принося до двух помётов [6, 11]. 

Численность, лимитирующие факторы и угрозы. В уловах отме-
чается не ежегодно и единичными экземплярами. 

Принятые и необходимые меры охраны. Вид занесён в Красную
книгу Чукотского автономного округа [12]. Специальные меры охраны
не применялись. Необходимо изучение биологии вида и получение
новых сведений о состоянии популяции. 

Источники информации: 1. Андреев и др., 2006; 2. Абрамсон, Ли-
совский, 2012; 3. Наземные …, 1984; 4. Юдин и др., 1976; 5. Чернявский
и др., 1978; 6. Костенко, 2000; 7. Dokuchaev, Dorogoy, 2005; 8. Докучаев,
Дорогой, 2006; 9. Дубинин, 2003; 10. Громов, Ербаева, 1995; 11. Воль-
перт, Шадрина, 2002; 12. Красная книга …, 2008а. 

Составитель: Н. Е. Докучаев. 
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18. речная выдра 

Lutra lutra (Linnaeus, 1758) 
Отряд Хищные – Carnivora 
Семейство Куньи – Mustelidae 

Категория и статус. Категория 3 – малочисленный вид с тенден-
цией к сокращению численности. 

Краткое описание. Хищник, приспособленный к полуводному об-
разу жизни. Туловище вальковатое, на коротких ногах. Хвост обычно
составляет более половины длины тела, клинообразный, утолщённый
у корня, при ходьбе волочится по земле. Уши маленькие, едва высту-
пают из меха. Пальцы на задних лапах до уровня когтей соединены
перепонкой [1]. Окраска меха верхней стороны тела варьирует от се-
ровато-бурой до тёмно-бурой, светлеющей на брюшной стороне. Раз-
личия в окраске летнего и зимнего меха отсутствуют. Половой димор-
физм в размерах слабовыражен. Длина тела самцов достигает 127, са-
мок – 109 см, масса тела соответственно 9,5 и 7,3 кг [2]. 

Распространение. Ареал занимает всю Европу и большую часть Азии.
Населяет всю таёжную часть Северо-Востока Азии, включая п-ов Кам-
чатка, и о. Карагинский [2]. В бассейне Индигирки отсутствует [3]. 

Места обитания и биология. Населяет в основном крупные и сред-
ние реки региона с завалами плавника, подлёдными пустотами, по-
лыньями и омутами, где зимует жилая рыба. В период гона совершает
переходы между речными бассейнами. Летом выдру можно встретить
в приустьевых участках и лиманах охотоморских рек. Специализиро-
ванный ихтиофаг, но потребляет и другие кормовые объекты. Добычей
чаще оказывается мелкая рыба (подкаменщики и молодь гольцов),
реже в рационе отмечается более крупная рыба (хариус, ленок, речные
сиги и др.). В реках побережья Охотского моря большое значение в пи-
тании выдры занимают проходные виды лососёвых рыб [4]. Половой
зрелости достигает в 2–3 года. Гон и спаривание протекают в марте.
Беременность включает длительную латентную фазу. Роды приходятся
на апрель-май. В помёте от 1 до 5, обычно 2–3 выдренка [1, 2]. 

Численность, лимитирующие факторы и угрозы. В начале 2000-х гг.
численность выдры в Магаданской области оценивалась в 400–450 осо-
бей, из которых порядка 60 зверей обитало в реках Тауйской губы. В на-
стоящее время численность выдры имеет тенденцию к снижению [5, 6].
К числу лимитирующих факторов относятся дефицит оптимальных био-
топов и нелегальный промысел. 

Принятые и необходимые меры охраны. Вид категории NT Крас-
ного списка МСОП; СИТЕС – Приложение I. С начала 1990-х гг. охота
на выдру запрещена. Вид занесён в региональные Красные книги яку-
тии и Чукотки [7, 8]. 

Источники информации: 1. Строганов, 1962; 2. Аристов, Барыш-
ников, 2001; 3. Тавровский и др., 1971; 4. Дубинин, 1999; 5. Дубинин,
2002а; 6.  Дубинин, 2002б; 7.  Красная книга  …, 2003; 8.  Красная
книга …, 2008а. 

Составитель: Н. Е. Докучаев. 
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19. рысь 

Lynx lynx (Linnaeus, 1758) 
Отряд Хищные – Carnivora 
Семейство Кошачьи – Felidae 

Категория и статус. Категория 3 – редкий вид с пульсирующей
численностью, зависящей от обилия основного кормового объекта –
зайца-беляка. 

Краткое описание. Самый крупный представитель рода. Туловище
короткое на высоких ногах. Длина тела самцов достигает 112, самок –
102 см [1]. Длина хвоста составляет менее четверти длины тела и не
достигает скакательного сустава. Уши крупные, островершинные, на
концах с чёрными кисточками. Масса взрослых самцов достигает 35,
самок – 21,5 кг [2]. Окраска меха варьирует от пепельно-голубой до
красно-рыжей с различной степенью пятнистости или без таковой.
Хвост в концевой части всегда чёрный. Подушки лап и мочка носа ро-
зовые [3]. 

Распространение. Характерный таёжный вид, распространённый
от Европы до Тихоокеанского побережья, включая о. Сахалин [3]. На Се-
веро-Востоке России ареал рыси не выходит за пределы горно-таёж-
ной области. Населяет лесистые поймы Колымы и её притоков. Встре-
чается в бассейне Анадыря и Корякском нагорье. В 30-х годах ХХ века
рысь проникла на Камчатку [1–4]. 

Места обитания и биология. Зимой придерживается пойменных уро-
чищ в долинах крупных рек – лиственничников, тополево-чозениевых
рощ и тальниковых островов. Легко передвигается по рыхлому снегу.
Размер индивидуального участка варьирует в широких пределах в за-
висимости от обеспеченности кормами. При обилии корма живет оседло.
Основной объект питания – заяц-беляк. В рацион также входят лесные
полевки, тетеревиные и водоплавающие птицы [5, 6]. Проникает в суб-
альпику и подгольцовый пояс, где охотится на снежных баранов [7]. Охо-
тится также на кабаргу, северного оленя, молодых лосей [2, 6]. Половой
зрелости достигает на втором году жизни [3]. Гон и спаривание происхо-
дят в феврале-марте, роды – в мае-июне. В помёте обычно 2–3 (до 5)
котёнка [2]. 

Численность, лимитирующие факторы и угрозы. Численность рыси
никогда не бывает высокой и полностью зависит от обилия основного
объекта её питания – зайца-беляка. В Магаданской области числен-
ность рыси в 2013–2017 гг. оценивалась в 160–200 голов [8]. 

Принятые и необходимые меры охраны. Вид в списке СИТЕС –
Приложение II. 

Источники информации: 1. Чернявский, 1984; 2. Аристов, Барыш-
ников, 2001; 3. Наземные …, 1984; 4. Грибков, 1967; 5. Тавровский и др.,
1971; 6. Строганов, 1962; 7. Чернявский, Мосолов, 1993; 8. Доклад …,
2018. 

Составитель: Н. Е. Докучаев. 
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20. Сивуч 

Eumetopias jubatus (Schreber, 1776) 
Отряд Хищные – Carnivora 
Семейство Ушастые тюлени – Otariidae 

Категория и статус. Категория 2 – уязвимый вид с неуклонно со-
кращающейся по всему ареалу численностью. Единственный вид
в роде. Занесён в Красную книгу Российской Федерации (2001) как
вид, сокращающий численность (категория 2). 

Краткое описание. Наиболее крупный представитель семейства
ушастых тюленей желтовато-бурой окраски с хорошо выраженным
половым диморфизмом размеров и телосложения. Масса самцов до-
стигает 1000 кг, самок – 350 кг. Длина тела самцов достигает 3,0–3,3,
самок – 2,3–2,6 м. По суше перемещается рывками, опираясь на пе-
редние ласты. Вес новорожденных щенков – 17–20 кг при длине тела
110 см. Шерстный покров щенков тёмно-коричневый. На лежбищах
и залёжках сивучи заметны издалека, благодаря громкому рёву [1–5]. 

Распространение. Распространён в умеренных широтах Север-
ной Пацифики. В Охотском море репродуктивные лежбища известны
на о-вах Матыкиль и Св. Ионы, а сезонные залёжки – на о-вах Завья-
лова, Спафарьева, Недоразумения, Талан. Зимой встречается вдоль
кромки льдов [1, 3, 4, 6–8]. 

Места обитания и биология. Обитает в прибрежных и пелагических
водах. Держится обычно группами. Самцы становятся половозрелыми
в 5 лет, но допускаются к размножению в 8–10 лет. Самки приступают
к размножению в возрасте 3–4 лет. Репродуктивные лежбища фор-
мируются на галечных пляжах среди высоких скал и рифов [4, 9]. На
о. Матыкиль взрослые самцы прибывают в мае, формируя в турнирах
«ядро» лежбища. Молодые самцы занимают периферийные участки.
Позднее самки образуют вокруг секачей семейные группы – «гаремы»
из 15–17 особей. Период щенки длится с мая по июль. В августе-сен-
тябре сивучи-сеголетки появляются на залёжках холостых зверей [10].
Питаются пелагическими рыбами (минтай, сельдь, лосось и др.) и бес-

позвоночными [11]. Зимой откочёвывают к берегам Сахалина, Куриль-
ских и японских о-вов. Протяжённость сезонных миграций достигает
1,5–2 тыс. км. 

Численность, лимитирующие факторы и угрозы. На азиатских берегах
России численность в XX в. снизилась со 115 до 15 тыс. ос. под воздействием
интенсивного рыболовства, зверобойного промысла и загрязнения морей
обрывками сетей, тросами и нефтепродуктами [12–16]. В 1980–1990-е гг.
численность сивуча на о. Матыкиль составляла 0,8–1,0 тыс. ос. при годовом
приплоде 200–300 щенков [7]; на о. Ионы держалось 2,5–3 тыс. ос., на за-
лёжках о. Завьялова и м. Лисянского – 150–230 сивучей [7, 17]. С конца
1990-х гг. отмечается рост поголовья и рождаемости сивучей на островных
лежбищах. В начале 2010-х гг. численность вида в Охотском море оцени-
валась в 8,4 тыс. ос. [16, 18]. 

Принятые и необходимые меры охраны. Вид категории EN Крас-
ного списка МСОП. Внесён в региональные Красные книги Чукотки,
Хабаровского и Камчатского краёв, Сахалинской обл. [19–22]. Охра-
няется на ямских о-вах в заповеднике «Магаданский». О-ву Св. Ионы,
где расположено крупнейшее лежбище сивучей в Охотском море, ре-
комендуется придать статус охраняемой природной территории. 

Источники информации: 1. Перлов, 1970; 2. Ивашин и др., 1972;
3. Арсеньев и др., 1973; 4. Гептнер и др. 1976; 5. Косыгин, Кузин, 1979;
6. Фрейман, 1935; 7. Задальский, 2001; 8. Бурканов, 2000; 9. Перлов,
1971; 10. Задальский, 2002; 11. Вэйт, Бурканов, 2004; 12. Loughlin et al.,
1992; 13. Перлов, 1977; 14. Перлов, 1995; 15. Кузин, 1996; 16. Бурканов,
Лафлин, 2004; 17. Грачев, 2007; 18. Бурканов и др. 2006; 19. Красная
книга …, 2008а; 20. Красная книга …, 2008б; 21. Красная книга …, 2018;
22. Красная книга …, 2016. 

Составители: А. В. Андреев, А. И. Грачёв. 
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21. Кабарга 

Moschus moschiferus Linnaeus, 1758 
Отряд Парнокопытные – Artiodactyla 
Семейство Кабарговые – Moschidae 

Категория и статус. Категория 2 – редкий, с сокращающейся чис-
ленностью вид. 

Краткое описание. Небольшое копытное, близкое к оленям, но от-
личающееся отсутствием рогов и наличием в верхней челюсти самцов
саблевидных клыков. Задние ноги заметно удлинены, отчего круп ока-
зывается приподнятым. Голова маленькая, с длинными, широкими
ушами и большими глазами, свойственными животным с ночным об-
разом жизни. Половой диморфизм в размерах не выражен. Длина тела
достигает 93, высота в холке – 71 см при массе тела до 18,6 кг [1]. Ме-
ховой покров тёмно-шоколадного цвета с сероватым налётом и редко
разбросанными светлыми пятнами на боках. От горла вниз вдоль шеи
спускаются к груди две светлые полосы. 

Распространение. Автохтон восточносибирской горной тайги, за-
нимающий обширный ареал от Алтае-Саянской горной системы и пра-
вобережья Енисея на западе до верховий Колымы на востоке [2]. На-
селяет о. Сахалин [1, 3]. В XX в. северо-восточная граница ареала ка-
барги существенно сместилась к югу и юго-западу [4]. Более или менее
постоянно кабарга встречается только в верховьях рек Иня и Кулу
(Охотский район Хабаровского края). В Магаданской области кабаргу
встречали в верховьях рек Хурэн, яна, Хинике, Нелькоба, по притокам
Колымы (рр. Мылга, Обо, Таскан, Берелёх, верховье Омулевки) [2, 4, 5]. 

Места обитания и биология. Занимает горные пади, поросшие ли-
ственничным лесом с лишайниково-моховым покровом и скальными
выходами. На скалах использует «отстои» – как укрытия от хищников
(волка, рыси, росомахи). Основу зимнего рациона составляют древес-
ные и наземные лишайники. Летом состав кормов более разнообраз-
ный [1, 3]. Ведёт преимущественно оседлый, одиночный, сумеречно-
ночной образ жизни. Гон – в ноябре-декабре, роды – в мае-июне [1].
В приплоде два, реже – один телёнок [1, 6]. Половой зрелости достигает
в полтора года. 

Численность, лимитирующие факторы и угрозы. В пределах Ма-
гаданской области и северной части Хабаровского края численность
не превышает 2–3 сотен особей [7]. Основные причины сокращения
поголовья и ареала на Северо-Востоке Азии – многоснежные зимы
и браконьерство. 

Принятые и необходимые меры охраны. Вид в списке СИТЕС –
Приложение II. Охота на кабаргу в Магаданской области запрещена.
Вид занесён в Красную книгу Сахалинской области [8]. 

Источники информации: 1. Бромлей, Кучеренко, 1983; 2. Железнов,
1990; 3. Зайцев, 2006; 4. Кищинский, 1967; 5. Кищинский, 1972; 6. Тав-
ровский и др., 1971; 7. Чернявский, 1998; 8. Красная книга …, 2016. 

Составитель: Н. Е. Докучаев. 
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К РА С Н А я  К Н И ГА М А ГА Д А Н С К О й  О Б Л А С Т И

22. Снежный баран, или толсторог 

Ovis nivicola Eschscholtz, 1829 
Отряд Парнокопытные – Artiodactyla 
Семейство Полорогие – Bovidae 

Категория и статус. Категория 3 – изолированные популяции, на-
селяющие: 

1) горные системы к югу от долин рек Кава и Тауй (горы Чуткавар,
Кавинские горы, п-ов Хмитевского и п-ов Онацевича); 

2) горные системы п-ова Кони к западу от долины р. Сиглан; 
3) горные системы восточного побережья Тауйской губы (мыс Хар-

биз, мыс Речной, п-ов Беринга, гряда Кил), ограниченные с востока до-
линой р. Сиглан и его правого притока Халтык, с севера – долиной
р. Ланковая и её левого притока р. Амбарчик по водоразделу рек Хурчан
(лев. приток р. Амбарчик) и Халтык (приток р. Сиглан) до залива Одян. 

Краткое описание. Баран среднего размера, плотного телосложе-
ния с относительно короткими ногами. Длина тела самцов достигает
188 см, высота в холке 112 см, масса – до 150 кг [1]. Масса самок
не превышает 68 кг. У самцов крупные, спирально изогнутые рога. У
самок рога короткие с расходящимися в стороны концами [1]. Летняя
окраска однотонная, буроватая, зимняя – заметно светлее. 

Распространение. Вид с очаговым распространением. Ареал про-
стирается от гор Путорана на западе до восточной оконечности Чу-
котского п-ова, морского побережья Корякского нагорья и п-ова Кам-
чатка. На юге ареал ограничен Становым нагорьем, яблоневым и Ста-
новым хребтами [1]. 

Места обитания и биология. Заселяет как среднегорья и высоко-
горья, так и скалистые участки морского побережья. Предпочитает уча-
стки со скалистыми останцами. В пищу употребляет главным образом
травянистые растения. Зимой использует наземные лишайники, ку-

старнички, ветошь трав [2–4]. Половой зрелости достигает на 3-м году.
Гон проходит в ноябре-декабре, в июне самки приносят одного, реже
двух ягнят [1, 3]. 

Численность, лимитирующие факторы и угрозы. В 1990 г. в прибреж-
ной полосе Охотского побережье обитало 400–500 толсторогов [5].
К 2003–2006 гг. ранее известные очаги обитания баранов в районе бухты
Лужина исчезли, а численность на п-ове Пьягина сильно сократилась. Ос-
новные причины – браконьерство и лицензионный отстрел. 

Принятые и необходимые меры охраны. Вид занесён в регио-
нальные Красные книги якутии (Алданская популяция) и Чукотского
автономного округа [6, 7]. Популяция толсторогов на п-ове Кони ча-
стично находится под охраной заповедника «Магаданский». Бараны,
населяющие скалистые участки Охотского побережья, «привязаны»
к узкой полосе прибрежных скальных выходов. Здесь они легко до-
ступны как со стороны моря, так и с суши. Территории эти изолиро-
ваны от заселённого баранами Колымского нагорья обширными низ-
менными участками, ограничивающими миграцию животных. Учи-
тывая низкую численность и высокую уязвимость, охране подлежат
бараны, населяющие горы Чуткавар, Кавинские горы, п-ов Хмитев-
ского, п-ов Онацевича, п-ов Кони и скалистые участки северного по-
бережья залива Одян. 

Источники информации: 1. Данилкин, 2005; 2. Железнов, 1990;
3. Чернявский, 1984; 4. Железнов-Чукотский, 1994; 5. Чернявский и др.,
1990; 6. Красная книга …, 2003; 7. Красная книга …, 2008а. 

Составитель: Н. Е. Докучаев. 
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23. Белуха 

Delphinapterus leucas (Pallas, 1776) 
Отряд Китообразные – Cetacea 
Семейство Нарваловые – Monodontidae 

Категория и статус. Категория 3 – уязвимый вид с невысокой чис-
ленностью. 

Краткое описание. Кит средней величины: длина тела самцов
в среднем 4,5 м, самок – 3,9 м, новорожденных – 1,2 м; масса тела со-
ответственно 640, 400 и 45 кг. Тело вальковатое со сравнительно ши-
рокими и короткими плавниками, округлой головой и небольшим
«клювом». Подвижная шея позволяет вращать головой. Спинной плав-
ник отсутствует. Окраска меняется с возрастом: новорожденные имеют

каштановый окрас, по мере взросления он светлеет, взрослые живот-
ные окрашены в белый цвет, а стареющие — в кремовый. Фонтан оди-
ночный, достигает метровой высоты, но малозаметен [1, 2]. 

Распространение. Населяет Полярный бассейн, Берингово и Охот-
ское моря. В летний период охотоморская популяция включает не-
сколько локальных стад: «амурско-шантарское», «западно-камчат-
ское» и «гижигинско-пенжинское», распадающихся на более мелкие
скопления [1, 3]. В Магаданской области регулярно встречается близ
п-ова Тайгонос. Существовавшее ранее тауйское стадо истреблено
промышленниками в конце 1920-х гг. [5].

Места обитания и биология. Населяет шельфовые воды. Зимует
среди дрейфующих льдов в срединной части Охотского моря.
В  конце мая – начале июня вместе с косяками корюшки, сельди,
мойвы и камбал подходит к побережью и устьям нерестовых рек.
В период хода лососей поднимается по руслам рек на несколько
километров. На кормовых полях держится небольшими группами,
но, совершая вдольбереговые миграции, образует скопления в де-
сятки особей и более. Плавает не быстро (3–7 км/час), близко к по-
верхности, совершая волнообразные движения. Продолжительность
ныряния составляет в норме около 1 мин., но может достигать 15 мин.
Питается в толще воды и придонном слое, в пищу идут беспозво-
ночные (креветки, головоногие моллюски) и рыба. Способны про-
ламывать лёд до 4 см толщиной. Социальные животные с высоко
развитым интеллектом. Общаются и выражают своё состояние бо-
гатым репертуаром голоса – трелями, щелчками, мычанием, скри-
пами, щебетом. Отличаются наиболее развитой системой эхолокации
среди китов [2]. Половозрелости достигают в возрасте 5–8 лет. Брач-
ный сезон протекает в весенний период (апрель-май). Беременность
длится 14 мес. Новорожденные появляются в июле и остаются с ма-
терью от 6 до 12 мес. [1]. Самки с детёнышами концентрируются
в юго-западной части Охотского моря [3]. 

Численность, лимитирующие факторы и угрозы. Общая числен-
ность вида в Охотском море оценивается в 3,2–3,7 тыс. ос. [3, 4]. Ги-
жигинско-пенжинское стадо включает до 300–400 животных, со-
вершающих летние миграции вдоль побережья п-ова Тайгонос. Су-
ществовавшее до начала 1930-х гг. «амахтонское» стадо насчиты-
вало до 500 белух, но было истреблено зверобоями-концессионе-
рами и позднее не восстановилось [5, 6]. В начале зимы известны
случаи гибели белух вследствие попадания в ледовые «ловушки».
До начала 1990-х гг. в Гижигинской губе белуха была промысловым
видом (мясо для звероферм). В южной части Охотского моря зверей
отлавливают для передержки, дрессировки и продажи в океана-
риумы. 

Принятые и необходимые меры охраны. Вид в списке СИТЕС –
Приложение II. Вид внесён в Красную книгу Республики Саха (якутия).
Необходимо формально запретить промысел белухи в Охотском море
и взять вид под охрану. 

Источники информации: 1. Гептнер и др., 1976; 2. Carwardine, 1995;
3. Solovyev et al., 2015; 4. Шулежко и др., 2018; 5. Андреев, 2013; 6. За-
дальский, 2006. 

Составитель: А. В. Андреев. 
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