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Посвящается светлой памяти выдающегося русского
учёного Алексея Петровича Васьковского (1911–1979),
работы которого оказали огромное влияние на развитие
научных исследований на Северо-Востоке России в области
теоретической и прикладной геологии, палеогеографии, гео-
морфологии, картографии, климатологии, зоологии, ботаники,
охраны природы. Именно благодаря усилиям А. П. Васьков-
ского были созданы единственные на Северо-Востоке России
заповедники «Магаданский» и «Остров Врангеля»
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Введение
5 января 2012 г. Государственному природному заповеднику «Магаданский» исполняется 30 лет. Первые

попытки создания в регионе особо охраняемой территории были предприняты ещё в первой половине прошлого
века. Приказом Дальстроя № 86 от 19 февраля 1941 г. было принято решение об организации заповедника на п-ове Кони.
В марте 1941 г. директор Охотско-Колымского краеведческого музея (ОККМ) А. П. Хмелинин провёл там первую
рекогносцировочную экспедицию. По результатам этих изысканий исполком Хабаровского краевого Совета депута-
тов трудящихся 18 июня 1947 г. принял решение № 430 об организации на п-ове Кони государственного заповедника
республиканского значения и направил его в Главное управление по заповедникам при Совете Министров РСФСР
для утверждения. Однако вскоре началась реорганизация заповедной системы Советского Союза, вследствие чего
значительное число заповедников было закрыто, а площадь оставшихся сильно сокращена. В результате этих собы-
тий заповедник на п-ове Кони так и не был создан.

В 1972 г. в Институте биологических проблем Севера (ИБПС) ДВНЦ АН СССР была организована лаборатория
ландшафтоведения и охраны природы. Возглавил её выдающийся исследователь и первопроходец Крайнего Северо-
Востока России, один из пионеров изучения геологии и полезных ископаемых региона – Алексей Петрович Васьков-
ский (1911–1979), внёсший также неоценимый вклад в региональную палеонтологию, климатологию, зоологию, бо-
танику и краеведение. Среди очевидных заслуг А. П. Васьковского особое место занимает разработка и обоснование
системы особо охраняемых территорий Магаданской области, Чукотского автономного округа и сопредельных рай-
онов Якутии. Для этого отбирались площади, представляющие собой наиболее характерные ландшафты Северо-
Востока России и наименее затронутые хозяйственной деятельностью. Институт биологических проблем Севера,
руководимый членом-корреспондентом АН СССР В. Л. Контримавичусом, выступил инициатором организации
комплексного государственного заповедника «Магаданский». Это предложение было поддержано Президиумом
Магаданского областного совета Всероссийского общества охраны природы (ВООП), на заседании которого
27 марта 1974 г. было принято постановление «Об организации Магаданского заповедника».

С 1974 по 1977 г. Президиум Магаданского облсовета ВООП и ИБПС ДВНЦ АН СССР готовили обоснование и
документы, необходимые для утверждения будущего заповедника. В написании Проекта организации комплексного
государственного заповедника «Магаданский» участвовали ведущие специалисты ИБПС, СВКНИИ, Магаданского
отделения ТИНРО и других организаций – В. Г. Кривошеев, И. В. Игнатенко, А. Я. Кондратьев, Э. Г. Матис, А. П. Хох-
ряков, С. В. Томирдиаро, Л. М. Кузнецова, М. Р. Чернышёва, В. Л. Костарев, Г. А. Федосеев, И. И. Котляров, Г. А. Кудрин,
В. В. Карпов, В. В. Селин. А. П. Васьковский принимал непосредственное участие в подготовке материалов по органи-
зации заповедника, но Постановление Правительства РСФСР от 5 января 1982 г. вышло уже после его смерти.

На сегодня Государственный природный заповедник «Магаданский» среди особо охраняемых природных
территорий (ООПТ) России занимает 9-е место по площади (883 817 га). На огромных пространствах материковой
части Северо-Восточной Азии от Лены и Верхоянского хребта до Камчатки это единственная ООПТ федерального
значения, включающая типичные таёжные, лесотундровые и горно-тундровые ландшафты Северо-Востока России,
а Ольский и Ямский участки заповедника – единственные охраняемые приморские территории Охотского побере-
жья от р. Улья в Хабаровском крае до м. Лопатка на Камчатке. Под охраной заповедника находится большая часть
представителей флоры и фауны Магаданской области.

Территория заповедника включает в себя и ряд уникальных объектов. Так, на п-ове Кони сохранился «очаг»
произрастания представителей камчатской флоры; на Ямских островах сосредоточены крупнейшие в северной
части Тихого океана колонии морских птиц и расположено самое северное в Охотском море репродуктивное лежби-
ще сивучей; в басс. р. Яма сохраняется изолированный участок произрастания ели сибирской – «Ямский еловый
остров»; в басс. рр. Кава и Чёломджа представлены уникальные водно-болотные угодья с редкими для Магаданской
области представителями флоры. Кроме того, на заповедных рр. Чёломджа, Кава и Яма сохраняются крупнейшие в
регионе естественные нерестилища тихоокеанских лососей.

К моменту создания заповедника основная часть его территории оставалась малоизученной. С 1982 г. в запо-
веднике ведутся планомерные научные изыскания как силами его сотрудников, так и с привлечением учёных сторон-
них организаций. В частности, специалисты ИБПС  провели детальные инвентаризационные изыскания по флоре и
фауне отдельных участков заповедника и мониторинговые исследования по численности и экологии отдельных
видов млекопитающих и птиц. В разные годы на территории заповедника работали исследователи и из других институ-
тов страны:  ФГУП «МагаданНИРО», Биолого-почвенного института ДВО РАН, Камчатского филиала Тихоокеанского
института географии ДВО РАН,  Московского государственного университета им. Ломоносова, Института цитологии и
генетики СО РАН, ИЭМЭЖ им. А. Н. Северцова РАН, ВНИИ охраны природы и заповедного дела, а также из республик
бывшего СССР (Институт зоологии и ботаники АН Эстонии).

Представленная монография – первое обобщение накопленных на нынешний день сведений о растительном
и животном мире заповедника за его 30-летнюю историю. Всё это время специалисты ИБПС ДВО РАН совместно с
сотрудниками заповедника вели активные научные изыскания на охраняемой территории. Между тем результаты
представленных материалов с очевидностью показали, что ещё очень много остаётся неизученного, а значит, у
института и заповедника есть большой стимул для дальнейшего сотрудничества.

Ю. И. Бережной,
директор ФГУ «Государственный природный заповедник «Магаданский»

И. Г. Утехина,
заместитель директора ФГУ «Государственный природный заповедник «Магаданский», к. б. н.
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Распространение типичных местообитаний Охотско-Колымского края на участках заповедника 
«Магаданский» 

Участок 
Местообитания Кава- 

Чёломджинский Ямский Ольский Пьягин-
ский Сеймчанский 

Весь  
регион 

1. Прибрежные морские воды – – + + – + 
2. Острова – – – + – + 
3. Береговая полоса       
    В том числе:       
      литоральные осушки – – + + – + 
      песчано-галечные пляжи и косы – – + – – + 
      солоноватоводные лагуны – – – – – + 
      эстуарии и дельты рек – – + – – + 
      прибрежные луга и тундры – – + – – + 
      скалистые побережья – – + + – + 
4. Русла и поймы рек       
    В том числе:       
      осерёдыши, косы + + + – + + 
      прирусловые листопадные леса + + + – + + 
      приречные и долинные луга + + + – + + 
5. Озёрно-болотные равнины + + – – + + 
6. Долинные и горные леса       
    В том числе:       
      светлохвойная тайга + + – – + + 
      каменноберёзовые леса + + + – – + 
      леса с участием ели сибирской – +  – – + 
      смешанные долинные и горные леса + + – – + + 
7. Субальпийские местообитания       
    В том числе:       
     «леса» с преобладанием кедрового  
        стланика  + + + + + + 

     кустарничковые тундры – – + – – + 
     субальпийские луга + – + + – + 
8. Горные тундры       
    В том числе:       
      лишайниковые тундры + – + + – + 
      каменистые тундры + – + + – + 
      гольцы и ледниковые формы  – – + – – + 

Разнообразие местообитаний 11 9 16 8 7 22 
 

ПРИРОДНЫЕ УСЛОВИЯ УЧАСТКОВ ЗАПОВЕДНИКА
А. В. Андреев

Заповедник расположен в южной части Магаданской области в полосе взаимного влияния азиат-
ской суши и Охотского моря – северо-западной окраины тихоокеанских вод. Северное побережье Охот-
ского моря – часть восточной окраины Азиатского материка окружено полосой самобытных ландшаф-
тов, прошедших длительный путь эволюции в холодном климате Северо-Восточной Азии. Здесь схо-
дятся ландшафты берингийской лесотундры, восточносибирской тайги, континентальных наго-
рий и океанических вод. Мозаика местообитаний включает пелагические воды и прибрежные острова,
литорали и береговую черту, приморские и континентальные равнины, долины и поймы рек, предгорные,
горные и альпийские местообитания (см. таблицу).

В заповедник входит пять охраняемых территорий, объединённых в четыре административных
участка – Кава-Чёломджинский, Ямский, Ольский и Сеймчанский общей площадью свыше 8,8 тыс. км2.
Ямский участок включает две территории – континентальную (долина р. Яма) и морскую (Ямские
острова, п-ов Пьягина), разделённые пространством протяжённостью около 90 км. По широте участки
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располагаются между 59 и 64° с. ш., по долготе – между 145°5  и 155°5  в. д., т. е. в «квадрате» со
стороной около 550 км. Наиболее западная точка заповедника находится на истоках Чёломджи, наибо-
лее южная – на п-ове Кони (м. Алевина), наиболее восточная – на Ямских островах (о. Матыкиль), а
наиболее северная – в долине Колымы (Балыктахские озёра).

По отношению к площади региона (462,4 тыс. км2) доля заповедных территорий не велика – 2,1%.
Это меньше, чем в других регионах Дальнего Востока и Крайнего Севера, прошедших иной путь исто-
рии. Однако ни один другой заповедник России не охватывает столь обширного пространства, в столь
разнообразном градиенте условий, при столь широком спектре местообитаний. За исключением ряда
характерных прибрежных ландшафтов (морские косы, приливные лагуны, эстуарии и дельты рек) и
континентальных горных тундр, большинство типичных местообитаний Охотско-Колымского края пред-
ставлено в заповеднике (см. таблицу). Заповедник создавался в целях возможно более широкого охвата
ландшафтного разнообразия и самобытности региона, в подобной репрезентативности как раз и состоит
его главная ценность. Особого упоминания заслуживают охраняемые в заповеднике важнейшие нерес-
тилища тихоокеанских лососей, прибрежные острова с крупнейшими колониями морских птиц и репро-
дуктивными лежбищами сивуча, очаги разнообразия дальневосточных и притихоокеанских флор, гнез-
довья эндемичных и редких видов птиц, рефугиумы исчезающих видов млекопитающих. К участкам
заповедника кое-где примыкают неширокие полосы охранных зон, а на Каве, Яме и п-ове Кони – грани-
цы охотничьих заказников «Кавинская долина», «Малкачан» и «Одян». Теоретически они увеличивают
природоохранный потенциал заповедника. Однако данные, зафиксированные в Летописях природы, го-
ворят о том, что уровень решения ряда задач, возложенных на заповедник, ещё далёк от желаемого.
Отчасти это стало следствием глубоких изменений общественно-экономического уклада, через кото-
рые заповедник прошёл вместе с Магаданской областью и всей страной в последние годы, развития
одних и угасания других отраслей промышленности и сельского хозяйства, отчасти – с неоднократными
перестройками и общим упадком природоохранной деятельности на рубеже XXI в.

Предлагаемые очерки состояния природы различных участков заповедника основаны главным
образом на многолетних данных, тщательно собранных «местными жителями» – инспекторами служ-
бы охраны заповедника, сотрудниками его научного отдела, а также учёными ИБПС ДВО РАН, ФГУП
«МагаданНИРО», других научных центров России и других стран. Большая часть этих данных опубли-
кована в виде многотомного собрания Летописей природы (тексты доступны на www.magterra.ru), а
также в многочисленных научных статьях и монографиях. В ряде случаев автор позволил себе допол-
нить эти сведения собственными наблюдениями и комментариями, основанными на личном 30-летнем
опыте сотрудничества с заповедником, общения с его работниками и неоднократного посещения его
участков в различные сезоны года.

1. ЧЁЛОМДЖИНСКИЙ УЧАСТОК
Участок расположен в юго-западной части Охотско-Колымского края в полосе перехода Колым-

ского нагорья к прибрежным равнинам и низменностям Охотского моря. Истоки Чёломджи лежат
в области «главного» водораздела Азии на южных отрогах горного узла, разделяющего басс. Ини,
Чёломджи и Колымы. Площадь участка составляет 6244,6 км2, т. е. на неё приходится почти 71%
площади всего заповедника. Охранная зона – 557 км2. Заповедная территория охватывает правобереж-
ную часть басс. Чёломджи с горным обрамлением большинства её истоков, нижнее течение р. Кава, а
также пространство горных цепей и равнин в их междуречье. Расстояние до ближайшего населённого
пункта – пос. Талон – около 25 км. Диапазон высот, занимаемых участком, от 33 м (устье Чёломджи) до
1300 м н. у. м. (горная гряда на водоразделе с р. Иня). Наиболее северная точка участка – исток
р. Хетандя (водораздел с р. Иня) лежит под 60°44  с. ш. на удалении 144 км от моря (зал. Ушки);
наиболее южная точка – устье р. Кавинка – находится на 59°38  с. ш. на удалении 33 км от моря.

Выделяя заповедный участок, ставили задачу сохранить характерные ландшафты Охотского мак-
росклона, очагов разнообразия его флоры и фауны, нерестилищ тихоокеанских лососей, приохотских
популяций промысловых зверей и птиц. Типичные ландшафты участка включают наиболее распростра-
нённые зональные ландшафты региона: ветвистые русла рек с листопадными лесами высокой произво-
дительности, образующими «зелёный коридор» вдоль таликовых пойм; очаг водно-болотных угодий в
равнинном междуречье Кавы и Чёломджи; тундролесья и кустарничковые болота на подгорьях и забо-
лоченных шлейфах гор, а также горную тайгу, субальпийские кустарники и горные тундры. Широкий
спектр местообитаний поддерживает высокое флористическое и фаунистическое разнообразие участ-
ка. Здесь расположены крупнейшие нерестилища тихоокеанских лососей, важнейший очаг гнездования
водоплавающих птиц, периферийные очаги обитания видов растений и животных более южного или более
северного распространения. В поймах Чёломджи и Кавы гнездятся дальневосточные эндемики – бело-
плечий орлан и рыбный филин, находят убежище многие другие виды охраняемых животных и растений.
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В случае Чёломджи реализован бассейновый принцип охраны ландшафтов, и это, по-видимому,

единственный подобный пример на берегах Охотского моря, если не на всём Дальнем Востоке. Правда,
с одной важной оговоркой: состояние заповедника лишь отчасти определяется ходом естественных
процессов; в существенной степени оно также зависит от промысловой активности населения на близ-
лежащих территориях. Здесь, как и в других дальневосточных бассейнах, специфика природных про-
цессов определяется сезонным подходом тихоокеанских лососей, а величина их стад в настоящее вре-
мя всецело зависит от промысловых нагрузок в долине р. Тауй – «пуповине», соединяющей заповедную
территорию с просторами Охотского моря.

Заповедный участок занимает пространство, охваченное сходящимися долинами Кавы и Чёломджи.
Северная граница участка идёт левым берегом р. Чёломджа, от её устья к северо-западу в направле-
нии водораздела с басс. р. Иня, захватывая нижнее течение правобережных притоков (Бургали, Мол-
дот, Охотничья, Хета, Хурэн, Бургагылкан) и огибая истоки рр. Хивэгчан, Гынгычан и Мана. Из слияния
веера этих небольших водотоков (протяжённость каждого около 40–45 км) как раз и берёт начало Чё-
ломджа. От истоков р. Хивэгчан граница заповедника идёт по водоразделу с басс. р. Иня. Поворачивая
к западу, югу и юго-востоку, она охватывает истоки р. Кутана – наиболее значительного правобережно-
го притока Чёломджи в среднем течении, а затем переходит в басс. р. Кава. Сохраняя юго-восточное
направление, граница тянется вдоль р. Олачан к устью р. Кавинка, где пересекает р. Кава и вдоль её
правого берега возвращается к точке слияния с Чёломджей. Общая длина заповедного периметра –
около 435 км. Вдоль левобережья Чёломджи выделена 2-километровая охранная полоса.

При обустройстве участка на нём были учреждены 5 кордонов: «Центральный» – при слиянии
Кавы и Чёломджи, «Молдот» и «Хета» – на левобережных притоках Чёломджи, «95-й км» – охотничья
база в нижнем течении Кавы и «Икримун» – на левом берегу Кавы близ границы с Хабаровским краем.
Позднее были построены дополнительные кордоны «Бургагылкан» (1986 г.) в верховьях Чёломджи и
«Бургали» (1999 г.) в её нижнем течении. Кордоны «Бургагылкан» (1993 г.), «Икримун» и «95-й км» (2000 г.)
впоследствии были упразднены.

С севера к Кава-Чёломджинскому участку примыкают лесотундровые предгорья горной гряды,
разделяющий басс. Чёломджи и Яны, а с юга – южная часть Кавинской озёрно-болотной равнины. Эти
местности не входят в состав заповедника, но являются неотъемлемой частью целостной экосистемы,
ядром которой служит заповедная территория. Южная и западная границы участка не имеют охранной поло-
сы. Это объясняется тем, что на правобережье Кавы существует охотничий заказник «Кавинская долина»,
учреждённый областным Управлением охотничьего хозяйства в 1961 г. С середины 1980-х гг. верхняя часть
басс. Кавы входила в состав заказника «Кава», учреждённого хабаровскими властями. К 2005 г. границы
заказника «Кавинская долина» были изменены, а заказник в Хабаровском крае ликвидирован.

Кава-Чёломджинский участок – наиболее доступный и самый посещаемый. При этом удовлетво-
рительно обследована лишь сравнительно неширокая полоса пойменных угодий в нижнем течении Чё-
ломджи и Кавы. Горные тундры и водораздельные пространства верховьев Чёломджи и обширные
предгорья на севере и северо-западе Кавинской равнины ещё ждут своих исследователей. За время
существования заповедника на участке проведены инвентаризационные работы и собраны уникальные
ряды данных по состоянию и динамике численности ряда ключевых компонентов биоты. С 1974 г. со-
трудники МагаданНИРО отслеживают динамику нерестовых стад тихоокеанских лососей в верховьях
и устье р. Чёломджа. Их ежегодные отчёты, дающие ценный материал по динамике заповедной биоты,
включены в Летописи природы (ЛП № 2–27, 1985–2010). С 1980 г. в среднем течении р. Чёломджа
функционирует зоологическая полевая база ИБПС (состояние численности землероек и лесных полё-
вок), с 1991 г. на р. Чукча – орнитологическая станция того же института (состояние водоплавающих
птиц). С 1983 по 1993 г. сотрудники заповедника выполняли авиаучёты копытных. С 1991 г. на участке
отслеживается успех гнездования белоплечего орлана и скопы. На кордонах заповедника по стандарт-
ной программе ведутся фенологические наблюдения и ежегодные зимние учёты зверей и птиц. С 2004 г.
ежегодно проводится определение урожайности двух видов ягодных кустарников – жимолости и голу-
бики (Иванов, 2008).

1.1. Особенности рельефа, климата и гидрологии
Долина Кавы отделена от моря пространством шириной в 35–40 км, занятым седловинами невы-

соких гор и лесотундровыми равнинами. Летом долина Кавы открыта влиянию холодных бризов и мор-
ских туманов. В долине Чёломджи, которая с нескольких сторон прикрыта горными грядами высотой от
100–400 до 900–1200 м, их влияние ослабляется. Поэтому в начале лета Кавинскую равнину почти
ежедневно накрывает морской туман, а в долине Чёломджи стоит солнечная погода. Зимой особенно-
сти рельефа и ветрового режима обусловливают крайне неравномерное распределение снежного покро-
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ва: когда долины Кавы и Чёломджи укрыты глубоким снегом, на Молдотских покатях (левобережье
Чёломджи) снег может вовсе отсутствовать. Эти обстоятельства отчасти объясняют контрастную
мозаику ландшафтно-растительных условий участка, где в тесном соседстве расположены среднета-
ёжные, северотаёжные и лесотундровые местообитания. Климатический градиент и микроклимати-
ческие разности выражены здесь весьма отчётливо.

Планомерных метеорологических наблюдений на участке не проводится, но градиент климати-
ческих параметров хорошо прослеживается по многолетним данным метеостанций, расположенных к
югу (пос. Талон), северу (пос. Усть-Омчуг) и востоку (пос. Палатка) от участка (Справочник..., 1966).
Из этих данных видно, что главные рубежи сезонов – морозного и безморозного (т. е. переходы средне-
суточных температур через 0°С) проходят примерно 10 мая и 2–3 октября. Таким образом, на зимний
период здесь приходится около 7,5 мес в году (220 дней), а на все другие сезоны – чуть более 4,5 мес
(145 дней). Весной в долине Кавы эти сроки несколько сдвинуты в сторону запоздания, а в долине Чёломд-
жи они более ранние. Рекостав в долине Чёломджи происходит в I декаде октября, но участки открытой
воды на перекатах и боковых протоках сохраняются даже в самые сильные морозы.

Средний из абсолютных минимумов зимней температуры в долине Чёломджи около -45°С. Сред-
няя температура наиболее холодного месяца (январь) составляет -29°С. В ясную погоду во все зимние
месяцы отмечается суточный ход температуры воздуха. В декабре-январе его амплитуда составляет
около 10°С, в марте-апреле – до 20°С. В течение зимы, особенно в её начале (ноябрь-декабрь) и ближе
к окончанию (февраль-март), довольно часты пурги и снегопады. Особенно тяжёлые, «ливневые» сне-
гопады случаются в марте-апреле.

Зимой в долинах Чёломджи и Кавы преобладают ветры северных румбов. При ясной погоде в
горных распадках развиваются студёные стоковые ветры. Из смягчающих моментов можно отметить
развитие в горной местности температурной инверсии, когда воздух теплеет на 2–2,5°С на каждые 100 м
подъёма высоты. Высота снежного покрова к весне достигает в поймах 80–100 см, в отдельные годы –
до 120 см, а местами и более. Толщина льда на Каве – до 1 м, на крупных озёрах Кава-Чёломджинского
междуречья – до 1,3 м. На перекатах и быстринах Чёломджи лёд даже в середине зимы непрочный.
Здесь часто образуются парящие полыньи, стоит морозный туман, а кроны ив и чозений покрываются
инеем. Весной переход среднесуточной температуры через 0 происходит в I декаде мая. Интенсивное
снеготаяние – во II декаде мая, весенний паводок – в III декаде того же месяца. Ледоход на Чёломдже
наблюдается 12–17 мая, на Каве – 15–20 мая.

Средняя температура наиболее тёплого месяца (июль) +13,7°C. Средний из абсолютных макси-
мумов температуры – около +25°С. В ясную погоду выражен суточный ход температуры с амплитудой
до 20–22°С. В засушливые годы на горно-таёжных участках время от времени возникают грозовые
пожары.

В течение лета на Кавинской равнине почти ежедневно развиваются бризы, дующие со стороны
моря и приносящие низкую облачность и туманы. В целом климат в долине Кавы может быть охарак-
теризован, как более приморский, а в долине Чёломджи – как более континентальный. Осенью (сен-
тябрь-октябрь) влияние нагретого моря оказывает на климат участка смягчающий эффект, особенно в
его южной части.

Годовая сумма осадков на участке – до 650 мм, из них более 2/3 выпадает в тёплый период года
в виде дождя и мороси. За 7 зимних месяцев реки, подобные Чёломдже, отдают не более 1/10 годового
стока (Многолетние..., 1985). В конце зимы Чёломджа даже в нижнем течении настолько мелеет, что
через промытое к апрелю русло можно переходить пешком. Считается, что с мая по октябрь Чёломд-
жа и Кава за счёт снегового питания и дождей отдают до 9/10 годового стока. Весенние паводки разви-
ваются в конце мая – первой половине июня. В многоснежные годы и при дружной весне (например, в
1986 г.) паводок может иметь затяжной и даже катастрофический характер, но особенно разрушитель-
ными бывают дождевые паводки, случающиеся в июле-августе. Они ведут к размыву берегов, образо-
ванию новых кос, разрушению больших участков лесной поймы, а на отдельных участках – к пере-
стройке устоявшейся гидрологической сети. Разрушительные паводки в поймах рек, как и пожары на
водоразделах, – закономерное проявление цикличности природных процессов, которые заметно влияют
на состояние всей заповедной экосистемы.

1.2. Особенности флоры и фауны
Флора. Северная часть территории Кава-Чёломджинского участка относится к Охотско-Колым-

скому водораздельному флористическому району, тогда как южная его часть (как и все остальные
охотоморские участки заповедника) расположена на территории Прибрежно-Охотского флористическо-
го района (Хохряков, 1985). Список флоры участка включает 367 видов сосудистых растений, но
обследованы пока лишь сравнительно неширокая полоса местности вдоль речных пойм и относительно
небольшое пространство в южной части озёрно-болотного междуречья Кавы и Чёломджи.
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Наиболее богат флористический состав островных пойм и надпойменных террас чёломджинской

долины. В первом ярусе низких и средних пойм доминируют древесные и крупнокустарниковые ивы,
чозения и тополь. Участки старых пойм и надпойменные террасы заняты кондовыми лиственничными
лесами с примесью берёзы плосколистной, отмирающими тополями и чозениями. В подлеске процвета-
ют шиповник, спирея. Стволы и ветви деревьев повсюду перевиты дальневосточной лианой – княжиком
охотским.

В нижнем ярусе и подлеске чёломджинских пойм процветают черёмуха азиатская, рябина сибир-
ская, ольха пушистая, рябинник рябинолистный, шиповники, красная смородина, жимолость. В составе
подлеска здесь произрастают континентальные виды, отсутствующие на других приохотских участках
заповедника (а также и в долинах других охотоморских рек), – свидина белая и смородина-дикуша. В
наземном покрове преобладают злаки, высокотравье и разнотравье – вейник Лангсдорфа, копьёвник
копьевидный, волжанка лесная, лабазник дланевидный, чемерица, купырь, василистники, герань пушис-
тоцветковая, недотрога обыкновенная, водосбор мелкоцветковый. В травяном покрове чёломджинских
пойм найдены реликты более тёплых эпох – цинна широколистная, двулепестник альпийский, звездчат-
ка Бунге. Хотя эти растения населяют обширные ареалы, на других участках заповедника они не встре-
чаются. В травянистом покрове чёломджинских пойм произрастает ряд редких дальневосточных энде-
миков – например, траутфетерия японская и шлемник охотский.

На Кава-Чёломджинском участке найдены 10 редких видов грибов, 9 из которых внесены в Крас-
ную книгу Магаданской области (2008), а один вид – ежовик альпийский – в Красную книгу РФ (2008).
В благоприятные годы на мертвопокровных полянах тополёво-чозениевых лесов заметный урожай даёт
подосиновик красно-бурый, а на завалах плавникового леса развиваются грибы-ксилотрофы (Н. А. Саза-
нова, личн. сообщ.).

На более высоких участках встречаются участки белоберёзовых лесов с травянистыми лужай-
ками и куртинами шиповника и жимолости. Приречные террасы и склоны гор заняты разнообразными
лиственничными лесами с подлеском из кедрового стланика, ольховника, карликовых берёз, багульника
и других таёжных кустарничков (Докучаева и др., 1989). Из грибов в лиственнично-берёзовых лесах
преобладают микоризообразователи: сыроежки, млечники, маслята и подберёзовики. Много видов, раз-
лагающих листья берёзы и хвою лиственницы. На сухостойных деревьях и валежнике примечательно
обилие трутовиков (Сазанова, 2009).

На р. Кава аллювиальные наносы – песчаные. Типичные для большинства рек северо-восточной
Сибири заросли тальников и тополёво-чозениевые рощи здесь отсутствуют. По высоким и старопой-
менным террасам произрастают лиственничные и белоберёзовые леса. Главная особенность кавин-
ской долины – богатство водной и прибрежно-водной флоры. Кавинская равнина – крупнейший на Охот-
ском побережье очаг переувлажнённых местообитаний. Внешне унылая, с рединами лиственничного
криволесья, часто горелого, труднопроходимая из-за ерников, бугристого микрорельефа и кочкарников,
она вмещает в себя разнообразные варианты «тёплых» лесных и «холодных» грядово-мочажинных
болот, старичных и термокарстовых озёр, небольших водотоков и аласных низин. Очаги флористичес-
кого богатства сосредоточены на русле и протоках р. Кава и в озёрно-болотном ландшафте левобереж-
ной части её долины. Кроме обычных болотных видов, таких как сабельник болотный, вахта трёхлист-
ная, жирянка мохнатая, подбел многолистный, в её состав входят виды, широко распространённые в
Евразии, но редкие на севере Дальнего Востока: белокрыльник болотный, ряска тройчатая, горец зем-
новодный, стрелолист плавающий, кубышка малая, шейхцерия болотная (Мочалова, 2006). Из грибов в
болотистых местообитаниях преобладают галерины, омфалины и гифоломы (Сазанова, 2009). Группа
гипоарктических видов представлена реликтами холодных эпох, таких как лютик Палласа, арктофила
рыжеватая, ежеголовник северный, осока редкоцветковая. В число нередких здесь видов входят ирис
гладкий и лобелия сидячелистная – дальневосточные эндемики, произрастающие на северном пределе
своего распространения.

Фауна. Фаунистические особенности участка определяются его наиболее южным расположени-
ем, наиболее крупными размерами и достаточно высоким разнообразием местообитаний. Не на послед-
нем месте и высокая продуктивность водных беспозвоночных – подёнок, веснянок, ручейников, мошки
и других двукрылых, образующих «нисходящую ветвь» трофического цикла лососёвых экосистем.

Рыбы. Как и на других реках Охотского макросклона, разнообразие ихтиофауны в басс. Тауя не
велико, зато численное обилие нерестовых стад лососей и проходных гольцов бывает весьма внуши-
тельным. На участке зарегистрированы 19 видов рыб, из которых примерно 14–15 видов встречаются
достаточно регулярно. На реках и проточных озёрах Кавинской долины обычны камчатский хариус,
кунджа, трёхиглая колюшка, девятииглая колюшка, жилая (не мигрирующая) форма малоротой корюш-
ки, речной гольян и пестроногий бычок-подкаменщик. В озёрах найден озёрный гольян. На русле Чё-
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ломджи, в её протоках и затонах обычны миноги и бычок-подкаменщик. С октября по май основу рыб-
ного населения участка составляют хариус и проходные гольцы, причём мальма преобладает в Чёломд-
же, а кунджа – в Каве. При этом часть популяции кавинской кунджи живёт оседло. В Чёломджу на
зимовку и нерест «пропускается» через тауйские промыслы около 100 тыс. ос. мальмы. Небольшая
доля этой массы приходится на эндемичного гольца Леванидова (В. В. Поспехов, личн. сообщ.). Вес-
ной, в период ледохода, мальма выходит в море, где нагуливается в течение 2–3 мес. В последних
числах мая – начале июня в верховья небольших притоков Кавы и Чёломджи поднимается на нерест
хариус. В начале лета, когда в море скатываются мальки горбуши и кеты, они играют заметную роль в
питании чёломджинского хариуса, но в другое время преобладает бентос – прежде всего личинки вес-
нянок и ручейников (ЛП № 10, 1993). В течение лета хариус более или менее равномерно распределяет-
ся по руслам рек и протокам, но в конце сентября он образует миграционные косяки и откочёвывает на
глубокие плёсы среднего и нижнего течения Чёломджи. Некоторая часть чёломджинских хариусов и,
по-видимому, большая часть хариусов из р. Кава зимуют на глубоких плёсах р. Тауй ниже границы
заповедника. Судя по всему, осенний лов и безобидная, на первый взгляд, подлёдная рыбалка наносят
заповедной популяции хариуса весьма ощутимый урон. Наблюдения в районе Хурэнской протоки пока-
зали, что к середине 1990-х гг. наметилась устойчивая тенденция снижения запасов хариуса в верхнем
течении Чёломджи (В. В. Волобуев, ЛП № 11, 1994). Скорее всего, это было связано с браконьерским
выловом его осенних косяков в районе Бургагылкана и Хурэна, куда осенью, пользуясь современными
транспортными средствами, нетрудно подъехать со стороны Тенькинской трассы. В начале 2000-х гг.
«любительский вылов» хариуса в среднем и нижнем течении Чёломджи составлял десятки центнеров
за зиму, а зимовальные ямы на р. Тауй «вычерпывались», по-видимому, почти полностью. Судя по дан-
ным многолетнего мониторинга, эти нагрузки сказались на состоянии видов, чьё благополучие в начале
лета построено на запасах хариуса, – скопы, белоплечего орлана и рыбного филина.

С первых дней июня (в среднем начиная с 09.06) и до начала августа по руслу Кавы мигрируют
стада «ранней» (летней) кеты. Её главные нерестилища разбросаны по притокам Кавы – рр. Чукча,
Ольчан, Черёмуховая, Кедровая. В начале 1990-х гг. на нерестилища басс. Кавы заходило от 20 до
155 тыс. ос. «ранней» кеты (отчёты ФГУП «МагаданНИРО», ЛП № 10–15, 1993–1998). В эти годы
доля летней кеты в общем подходе кеты в басс. р. Тауй варьировала от 10 до 40%, но постепенно
возрастала, и теперь численность «ранней» формы превышает численность «поздней» (С. Л. Марченко
и др., ЛП № 27, 2010). Подобной динамике благоприятствовал ряд моментов: более обширная область
нерестилищ «ранней» кеты, затруднённый вылов её в Тауе (пик миграции проходит в половодье), сниже-
ние степени браконьерской нагрузки на кавинские нерестилища, которая практически сошла на нет к
2005 г. Анадромная миграция «поздней» кеты начинается в конце июля (в среднем 25.07) и заканчивает-
ся во второй половине сентября. Её основные нерестилища расположены вдоль русла Чёломджи, вверх
до р. Хурэн, где находится крупнейшее заповедное нерестилище. С 1983 по 1996 г. на нём скапливалось
от 13 до 96 тыс., в среднем 35 тыс. производителей кеты (отчёты ФГУП «МагаданНИРО», ЛП № 2–13,
1985–1996). В начале 2000-х гг., когда здесь заготовляли икру для Тауйского рыбозавода, заполняе-
мость нерестилища падала до 1 тыс. ос., из которых ?  составляли самцы. В этом, очевидно, проявился
результат избирательного промысла рыбы в р. Тауй (С. Л. Марченко и др., ЛП № 21, 2004). Всего,
по многолетним данным МагаданНИРО, на нерестилища Кавы и Чёломджи пропускается в среднем
175,5 тыс. ос. кеты за сезон (от 50 до 315 тыс.), что составляет около 60% её подхода в басс. р. Тауй.
Скат молоди составляет в среднем 4,85 млн личинок в год (от 0,75 до 14 млн), или около 55 мальков на
самку. В отличие от горбуши, подходы кеты не имеют выраженной цикличности. За весь период наблю-
дений наиболее значительные подходы в Чёломджу (более 200 тыс. ос.) отмечены в 1987, 1988, 1992,
1994, 1995 и 2010 г. (отчёты ФГУП «МагаданНИРО», ЛП № 2–15, 1985–1998; ЛП № 20–27, 2003–2010).

Анадромная миграция горбуши начинается в III декаде июня (в среднем 21.06) и заканчивается
в середине августа. На нерестилища пропускается в среднем около 700 тыс. производителей (от 0,16 до
2 млн). В последнее время подход горбуши в нечётные годы (2005, 2007, 2009) превышает
1,5 млн ос. при промысловых нагрузках 30–60% (С. Л. Марченко и др., ЛП № 22–27, 2005–2010). Весенний
скат молоди проходит с начала мая до конца июля; его пик приходится на время весеннего паводка в первых
числах июня. С нерестилищ Чёломджи и Кавы в среднем скатывается около 19 млн мальков в год (от 0,3 до
95 млн), или около 55 мальков на самку (отчёты ФГУП «МагаданНИРО», ЛП № 2–27, 1985–2010).

Кижуч – наименее многочисленный вид тихоокеанских лососей в басс. Тауя, но промысловые
нагрузки этот вид испытывает наибольшие. Его анадромная миграция начинается в I декаде августа
(в среднем 09.08) и заканчивается в конце сентября – начале октября, иногда ещё позднее. На нерести-
лища Чёломджи пропускают от 4 до 84 тыс. производителей, в среднем около 20,5 тыс. Даже по офици-
альным данным промысловая нагрузка составляет от 40 до 75%. Наиболее суровый пресс промысла
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(легального и нелегального) этот вид испытал в 1994–1997 гг. За все годы наблюдений наиболее значи-
тельный подход кижуча отмечен в 1987 г. (84 тыс. ос.). Подходы, превышающие средний уровень,
наблюдались в 1991, 2002, 2006, 2007 и 2009 г. (отчёты ФГУП «МагаданНИРО», ЛП № 2–27, 1985–
2010).

Судя по данным, зафиксированным в отчётах МагаданНИРО, с нерестовой миграцией тихооке-
анских лососей в долину Чёломджи привносится около 1500 т аллохтонного органического вещества, в
«горбушовые» годы – около 2500 т. В «естественном» состоянии, т. е. в отсутствие промысловой на-
грузки, эти цифры увеличились бы в 1,5 раза. В море, в виде мальков, возвращается несколько более
0,5% этой массы.

Амфибии. На участке повсеместно распространён сибирский углозуб, а в низовьях Кавы и Чё-
ломджи – сибирская лягушка. Лягушки зимуют в глубоких старицах и руслах рек, например, в устье
р. Бургали. В I декаде мая, когда появляются полыньи, лягушки выходят на сушу и совершают неболь-
шую миграцию к местам размножения. Эти перемещения бывают хорошо заметны, поскольку их про-
тяжённость составляет несколько сотен метров, и амфибии обычно передвигаются по снегу. Нересто-
вые водоёмы расположены на заливаемых талыми водами лугах среди надпойменных террас. В брач-
ный период на нерестовых водоёмах можно слышать негромкую «песню» лягушек, напоминающую
дробный стук капели. Кладки появляются в конце мая, головастики – в середине июня, а в середине
июля лягушата-сеголетки уже покидают водоёмы. На зимовку в реки и старицы лягушки возвращают-
ся в сентябре, с первыми заморозками.

Птицы. На участке зарегистрировано 156 видов из 35 семейств. Из них 85 видов либо достовер-
но, либо с высокой степенью вероятности гнездятся, 38 видов регулярно мигрируют, иногда оставаясь
на зимовку, и 6 видов отмечены как залётные. Среди гнездящихся преобладают широко распространён-
ные таёжные и околоводные виды (например, чернозобая гагара, лебедь-кликун, таёжный гуменник,
шилохвость, чирок-свистунок, гоголь, каменный глухарь, рябчик, чеглок, перевозчик, речная крачка,
ястребиная сова, бородатая неясыть, желна, трёхпалый дятел, пятнистый конёк, белая трясогузка, кук-
ша, кедровка, чёрная ворона, свиристель, корольковая пеночка, малая мухоловка, синехвостка, пухляк,
поползень, юрок, щур, овсянка-крошка и др.). Из дальневосточных эндемиков и автохтонов Тихоокеан-
ского бассейна на участке гнездятся белохвостый орлан, каменушка, дальневосточный кроншнеп, рыб-
ный филин. Северо-восточный форпост распространения здесь находят касатка, длиннохвостая неясыть,
пищуха, сибирский дрозд, соловей-свистун, седоголовая овсянка. У субарктического белолобого гуся
здесь, напротив, южная граница расселения.

В «тёплых» поймах Чёломджи зимует 30–31 вид птиц. Многие из перечисленных видов ведут
оседлый образ жизни и составляют «ядро» зимней орнитофауны. К нему ежегодно добавляются бекас-
отшельник и бурая оляпка, а в некоторые годы – серый сорокопут.

В период осенней миграции русло Кавы с его обширными разрастаниями рдестов и других вод-
ных растений служит местом транзитной остановки лебедя-кликуна. Весной местом транзитной оста-
новки арктических гусей являются аласные котловины и берега озёр Молдотских покатей и Кава-
Чёломджинского междуречья. На Кавинской равнине гнездится изолированная популяция белолобого
гуся, численностью гнездящихся примерно 200–250 пар и ещё около 500 неразмножающихся птиц (ЛП
№ 9, 1991; Кречмар, Кречмар, 1997). В долинах Чёломджи и Кавы достаточно обычен таёжный гумен-
ник. В 1930–1940 гг. среди местных жителей существовал промысел линных гусей в кавинских поймах.

Из редких и охраняемых видов в чёломджинских поймах гнездятся белоплечий орлан, скопа,
рыбный филин, дальневосточный кроншнеп. На пролёте отмечены пискулька, чирок-клоктун, беркут,
орлан-белохвост, кречет и сапсан.

Двадцатилетнее наблюдение за состоянием гнездовий белоплечего орлана в поймах Кавы и Чё-
ломджи показало, что в 1992–2010 гг. количество территориальных пар на участке было относительно
постоянным, хотя и варьировало с 2-кратной амплитудой – от 14 до 28, в среднем 22 пары на весь
участок (13 на Чёломдже и 9 на Каве). Доля гнездящихся пар изменялась почти с 20-кратной амплиту-
дой – от 4 до 72%, в среднем 32%, демонстрируя тенденцию к снижению. Рекордно низкое число гнез-
довых пар – 1–2 пары на весь участок – зарегистрировано в 2007–2009 гг. Число молодых птиц (слёт-
ков), покидающих территорию, варьировало в наибольшей степени – от 19–20 ос. в 1993 и 2003 г. до
0–1 ос. в 2007–2009 гг. и также имело убывающую тенденцию (ЛП № 27, 2010). Коррелятивные связи
этих вариаций и тенденций пока не установлены, хотя, скорее всего, они связаны с условиями нахожде-
ния и добычи корма ранней весной и в период начального роста птенцов (1–1,5 мес), т. е. ещё до подхода
лососей. Заметим, что в один из сезонов наиболее высокой производительности популяции белоплечего
орлана (1993 г.) подход тихоокеанских лососей был на среднем уровне, а другой подобный сезон (2003 г.)
отличался весьма высоким обилием горбуши при весьма умеренном подходе кеты. Рекордное обилие
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лососей в 2007 и 2009 г. никак не отразилось на успехе размножения белоплечего орлана, однако летние
паводки 2004–2008 гг. были особенно продолжительны. При подобном ходе процессов относительно
стабильное количество гнездовых пар на участке – явление, по-видимому, временное, объясняемое
лишь высокой продолжительностью жизни взрослых птиц.

Довольно тревожная картина складывается из результатов мониторинга другого ихтиофага – ско-
пы. Эта птица гнездится главным образом в долине Кавы. В начале 1990-х гг. здесь насчитывалось до
20 гнездовых пар, производивших приблизительно 35–40 молодых в год. В 1998–1999 гг. в долине Кавы
гнездилось 12 пар скопы, поднявших на крыло около 15 молодых. В 2009 г. здесь найдены только
2 жилых гнезда, которые в лучшем случае могли дать 4–5 молодых (ЛП № 27, 2010). Поскольку состо-
яние данного вида на морском побережье оставалось в эти годы удовлетворительным, отмеченные в
заповеднике изменения можно связать только с истощением пищевых ресурсов в весенний период, т. е.
с отсутствием хариуса в р. Кава.

В конце 1990-х гг. в долине Чёломджи гнездилось 8–9 пар рыбного филина и ещё одна пара зани-
мала участок на Каве возле устья р. Омылен («умыл» по-эвенски означает «рыбный филин»). Весенние
учёты 2002–2007 гг. и наблюдения на кордонах заповедника свидетельствуют о заметной пульсации
числа гнездовых пар и занятости индивидуальных участков. В Магаданской области проходит северо-
восточная окраина ареала рыбного филина, который сохраняется здесь исключительно благодаря су-
ществованию заповедника (Андреев, 2006).

Млекопитающие. Список млекопитающих Кава-Чёломджинского участка включает 35 видов
из 15 семейств. В своей основе это северотаёжная фауна, «ядро» которой составляют широко распро-
странённые палеарктические виды – средняя и крупнозубая бурозубки, заяц-беляк, северная пищуха,
белка, красная и красно-серая полёвки, полёвка-экономка, из хищников – лисица, бурый медведь,
соболь, горностай, выдра, а из копытных – лось и северный олень. К этому перечню следует добавить
два американских вида, интродуцированных более полувека назад и хорошо укоренившихся на Северо-
Востоке Азии, – ондатру и американскую норку. Часть видов более южного распространения обитает
здесь на северной или северо-восточной границе ареала. Таковы дальневосточная бурозубка, восточ-
ная ночница и восточноазиатская мышь. Берингийские и камчатские виды, напротив, находят здесь
южный предел распространения и далее к югу не идут. Такова, например, камчатская бурозубка.

Зимой характерные обитатели чёломджинских пойм – летяга, норка, выдра, лисица и лось. Из-
редка появляются волк и рысь. В горной тайге распространены соболь и белка, на равнинах и шлейфах
гор – росомаха и северный олень. На истоках Чёломджи (район р. Бургагылкан) найдены следы присут-
ствия кабарги, которая заходит в бассейны охотоморских рек из Хабаровского края и Якутии. Летом и
осенью в чёломджинских поймах высокой численности достигают землеройки, становятся заметны
летучие мыши, обычен бурундук. Разнообразие мелких млекопитающих – насекомоядных, рукокрылых
и грызунов – на этом участке заповедника наибольшее.

В конце зимы (март-апрель) в дневные часы можно видеть летягу, кормящуюся веточками лист-
венницы или берёзы. Во все другие месяцы этот зверёк ведёт сумеречный и ночной образ жизни. В
марте-апреле в ночной тайге можно слышать звуки, похожие на позывку удода («туп-туп…туп-туп»).
По свидетельству местных охотников, эти звуки принадлежат летяге.

Благополучие многих хищных зверей и птиц во многом зависит от пульсации численности лесных
полёвок, которой принадлежит важное значение в жизни таёжных экосистем. В течение нескольких
десятилетий динамика численности полёвок тщательно исследована на полевой базе ИБПС в низовьях
р. Дегдекан. Многолетние ряды данных показывают, что в долине Чёломджи количественно всегда
доминирует красная полёвка. Размах циклических колебаний её численности составляет около 12 крат,
а периодичность «всплесков» варьирует от 2 до 5 лет, чаще 3–4 года. Цикл характеризуется быстрым
спадом и нарастанием обилия зверьков. Выявлена существенная корреляция их зимней выживаемости
с урожаем сезонных кормов – семян лиственницы, ягод брусники и т. п. У содоминирующего вида –
красно-серой полёвки общая численность популяции ниже, амплитуда её изменений достигает 55 крат
при сходной длительности циклов. Зимняя выживаемость красно-серой полёвки меньше зависит от уро-
жая кормов, но больше от глубины снежного покрова и характера снеготаяния. Цикличность обоих
видов мало зависит от влияния хищников, но более всего – от плотности собственной популяции (Лазут-
кин, 2006). Наиболее значительные всплески численности лесных полёвок отмечены в 1987–1988, 1994–
1996, 1999–2000 гг. В эти периоды плотность населения зверьков достигала 80 ос./га.

Для выдры состояние рыбных запасов имеет первостепенное значение На Чёломдже выдра зи-
мой придерживается участков быстрого течения и «гнилых» проток с участками полыней с нависаю-
щими льдинами и пустотами. Учётные работы показывают, что этот зверь встречается по всей протя-
жённости реки с частотой около 0,2 ос./км долины. По-видимому, эта цифра характеризует предел опти-
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мальной плотности. По данным зимних маршрутных учётов, за 20 лет – с 1988 до 2009 г. – частота
встреч выдры возросла в 2,5–3 раза – с 0,02–0,06 ос./км в 1988–1993 гг. до 0,16–0,18 в 2003–2008 гг.,
после чего численность видовой популяции вышла на «плато» экологической ёмкости угодий. До начала
нерестовой миграции тихоокеанских лососей, т. е. до середины – конца июня, основу питания выдры
составляют бычок-подкаменщик, молодь гольцов и хариус. Позднее в среднем и нижнем течении реки
более существенными становятся лососи и проходные гольцы (Дубинин, 2000).

Бурый медведь – постоянный обитатель чёломджинских пойм с конца апреля до октября. До
подхода тихоокеанских лососей медведь ведёт преимущественно растительноядный образ жизни, пита-
ясь луговыми травами, иногда – листьями чозении или древесных ив. С середины июля до начала
сентября медведи становятся постоянными обитателями речных перекатов и берегов нерестовых про-
ток. В это время плотность зверей в чёломджинских поймах достигает 0,15 ос./км2 (Чернявский, Креч-
мар, 2001). В начале осени медведи покидают реку и перемещаются на склоны гор, где созревают
шишки кедрового стланика и голубика. Во всех таёжных распадках, на всех гребнях и в седловинах гор
существует развитая сеть медвежьих троп. Летом эта «инфраструктура» существенно облегчает до-
ступ в отдалённые урочища и распадки. На зиму часть медведей уходит на истоки левобережных
притоков Чёломджи (рр. Бургали, Молдот, Охотничья), а часть – в отроги хребтов, окружающих истоки
Чёломджи.

Лось, обитающий на Кава-Чёломджинском участке, размером и внешностью несколько отлича-
ется от колымского и принадлежит, по-видимому, к переходной форме между восточносибирским (Alces
alces buturlini) и южным (A. а. pfizenmayeri) подвидами (Чернявский, 1984; А. В. Кречмар, личн. со-
общ.). До организации заповедника и в течение первых 10–12 лет его существования численность лося
в поймах Чёломджи была весьма высокой. Авиаучёты, проводившиеся с 1983 по 1993 г., регулярно
регистрировали от 0,41 до 0,72 ос./км2, в среднем 0,55 ос./км2 (ЛП № 2–9, 1985–1992). Оценка общей
численности лося в поймах Чёломджи (450 км2) давала в среднем около 250 гол. на участок. Повторные
учёты в 1988–1989 гг. показали, что общая численность лосей в поймах Чёломджи возрастала в тече-
ние зимы: 183 ос. отмечены в декабре 1988 г., 238 – в январе 1989 г. и 271 в марте того же года (ЛП №7,
1990). Вероятно, это было связано с локальными миграциями и подходом зверей со стороны Кавинской
долины. По данным этих же учётов, плотность лосей вне заповедника, т. е. в долинах других рек басс.
Тауйской губы, была на порядок ниже. Например, в феврале 1990 г. она составила 0,04–0,07 ос./км2 (ЛП
№ 8, 1991). Таким образом, в течение первых 10–12 лет своего существования заповедник выполнял
роль рефугиума в сохранении запасов лося в южной части Охотско-Колымского края. С середины –
конца 1990-х гг. ситуация существенным образом изменилась, и лось в поймах Чёломджи стал довольно
редким зверем.

Хотя после 1993 г. авиаучётные работы не проводились, об этом свидетельствует ряд косвенных
признаков. По моим наблюдениям, в апреле 1982 г. и весной 1983 г. в лесном «треугольнике» при слиянии
Кавы и Чёломджи на площади около 2,5 км2 постоянно держалось 4–6 лосей; после 1996 г. в этой мест-
ности звери не отмечены вовсе. Во время сплава по Чёломдже в июне 2003 г. следы лосей в поймах, а
также потравленные лосями тальники встречались только в верховьях реки – на участке от р. Бурга-
гылкан до р. Кутана. Ниже по течению следы деятельности лосей практически отсутствовали. В зим-
ние сезоны 2002–2004 гг. на участке чёломджинской поймы площадью около 20 км2 выше кордона
«Бургали» следы лосей также не отмечены. Данные ежегодных зимних маршрутных учётов говорят о
том, что в нижнем течении Чёломджи плотность лося последовательно снижалась: с 0,15–0,25 ос./км2 в
1992 г. до 0,02–0,05  в 2004–2006 гг. и полного отсутствия следов в 2007–2009 гг. (ЛП № 10–27, 1993–
2010). Здесь важно отметить, что особенность кава-чёломджинской популяции лося состояла в том,
что звери совершали сезонные миграции протяжённостью примерно 50–70 км между заповедником и
невысоким приморским хребтом. В его прохладных предгорьях лоси проводили лето, а на зиму переко-
чёвывали в долины Кавы и Чёломджи. Охраняемые в заповеднике с декабря до мая, они становилась
промысловым ресурсом осенью и в начале зимы, когда пересекали р. Кава в нескольких хорошо извест-
ных местах. Для их промысла в устье р. Хаянджа (правобережный приток Кавы в 40 км от устья)
областным Управлением охотничьего хозяйства в начале 1980 г. был учреждён егерский кордон. В
течение последующих 15 лет здесь в зимнее время только по лицензиям добывали по нескольку десят-
ков зверей в год (С. В. Тархов, личн. сообщ.). К этому, конечно, следует добавить трудно документиру-
емый браконьерский промысел на летних пастбищах (в прибрежных хребтах), в долине Кавы и на лево-
бережье Чёломджи. К 1995–2000 гг. подобная ситуация привела к существенному перераспределению
популяции лося в заповеднике и оскудению его запасов.

Дикий северный олень. Кавинскую равнину и близлежащие горы Охотского побережья населяет
согжой – дикий северный олень крупного таёжного подвида. До конца 1980-х гг. это был относительно
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малочисленный зверь, обитавший зимой на безлесных шлейфах гор Кава-Чёломджинского междуре-
чья. Там следы диких оленей постоянно отмечались при проведении авиаучётных работ в 1983–1993 гг.
(ЛП № 2–11, 1985–1994). Здесь уместно вспомнить, что басс. Чёломджи и Кавы издавна осваивали
«оленные тунгусы» (эвены) тауйских кочевых родов. В 1930-е гг. они создали «центр оседлости» в
местности Кунтук на р. Кава (на современных картах – урочище Конгдо), откуда в 1940-х гг. перебра-
лись в пос. Тауйск (Гурвич, 1966). В 1970–1980 гг. в междуречье Чёломджи и Яны кочевали оленеводы
совхоза «Рассвет» с небольшим стадом домашних оленей общей численностью не более 1 тыс. гол.
Кое-где на приречных террасах Чёломджи и Кавы сохранились места их стоянок – остатки изгородей,
срубленный жердняк, дровяные пирамиды и лабазы. С середины 1990-х гг., с окончательным угасанием
оленеводства в южной части Магаданской области, стада домашних оленей распались, а численность
дикого северного оленя начала постепенно возрастать. Об этом свидетельствуют учащающиеся сообще-
ния о встречах с одиночными оленями и небольшими их группами в различные сезоны. С конца 1990-х гг.
в среднем течении Чёломджи отмечаются перекочёвки оленей с равнин Кава-Чёломджинского между-
речья на малоснежные Молдотские покати. По свидетельству усчанских оленеводов и охотников, в
горных тундрах водораздела Чёломджи и Ини дикий олень всегда был достаточно обычен. В ближай-
шие годы численность зверя на участке будет, по-видимому, возрастать.

Снежный баран формально не входит в перечень млекопитающих Кава-Чёломджинского участ-
ка. Однако он, судя по всему, не редок на альпийских высотах горной гряды, разделяющей басс. Ини и
Чёломджи. Отдалённая местность на водоразделе рр. Туджак, Чёломджа и Гынгычан издавна входила
в ареал традиционного природопользования инских эвенов, и как раз туда усчанские охотники отправля-
лись за снежным бараном и диким северным оленем, когда в том возникала нужда (М. И. Громов, личн.
сообщ.).

Особая черта териофауны Кава-Чёломджинского участка – сезонное присутствие в её составе
ластоногих. Следуя за «руном» тихоокеанских лососей, вверх по Таую небольшими группами переме-
щается ларга (пёстрая нерпа). По Чёломдже ларга поднимается до Хурэна, а по Каве – до Икримуна
(см. раздел «Млекопитающие»). На галечных островках при устье Чёломджи тюлени часто отдыхают,
образуя залёжки численностью до 25–45 ос. Тюлени держатся в заповеднике до середины – конца
октября, а в тёплые годы – до середины ноября, покидая реку за несколько дней до ледостава (ЛП № 21,
2004).

1.3. Топографические и ландшафтные подразделения участка
В пределах Кава-Чёломджинского участка можно выделить три значительных ландшафтных под-

разделения:
а) русла и поймы рек с надпойменными террасами и долинными марями;
б) горное обрамление истоков Чёломджи и левобережных притоков Кавы с заболоченными под-

ножьями, горной тайгой и зарослями кедрового стланика на склонах и горными тундрами на вершинах
хребтов;

в) озёрно-болотную равнину в междуречье Кавы и Чёломджи.
Русла и поймы рек с надпойменными террасами и долинными марями (а). Пойменный ланд-

шафт долины Чёломджи характерен для большинства других охотоморских рек, а меандрирующее рус-
ло и сегментные поймы Кавы с системой придаточных озёр и поймами притоков весьма самобытны.
Пойменные ландшафты имеют линейно-дихотомическое расположение и занимают относительно не-
большую долю – около 420 км2, или 7% площади всего участка. Однако движущаяся вода – неограни-
ченный ресурс, дающий тепловую энергию и механический импульс к постоянной перестройке и обнов-
лению прирусловых местообитаний. Поэтому в речных поймах области вечной мерзлоты сосредоточе-
на наибольшая доля богатства флоры и фауны, наиболее высокая степень производительности участка.

Чёломджа – не самая большая река Охотско-Колымского края: от истоков до слияния с Кавой её
долина занимает всего 165 км. По всей своей протяжённости это горный поток, распадающийся на
рукава и протоки. Уклон местности в верхнем течении реки (от истоков до Хурэна) составляет 2,2 м/км,
в среднем и нижнем течении – 1,7 м/км, а скорость течения 6–8 км/ч. Глубина плёсов на русле реки
достигает 3–4 м.

В среднем течении Чёломджи на прирусловых поймах произрастают разновозрастные заросли
тальников и тополёво-чозениевые рощи. Здесь их возраст обычно не превышает 60–80 лет. В наземном
покрове прирусловых лесов развиваются высокотравные лужайки с вейником Лангсдорфа, копьёвником
копьевидным, лабазником дланевидным, геранью волосистоцветковой, ветреницей слабой. В подлеске
произрастают жимолость голубая, азиатская рябина, рябинник рябинолистный. Здесь встречаются сви-
дина белая и смородина-дикуша.
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На окраинах поймы леса достигают зрелого состояния. Тополь и чозения угасают, ведущая роль

переходит к лиственнице. На старопойменных участках возраст лиственниц достигает 350–400 лет,
высота деревьев 30–32 м. Участки зрелых и распадающихся пойменных лесов смешанного состава
сравнительно редки. Как правило, они располагаются прерывистой цепью вдоль приречных террас.
Такие леса более обычны в среднем и нижнем течении реки, особенно в её левобережной части. В их
нижнем ярусе произрастают берёза плосколистная, ольховник, шиповник иглистый, спирея иволистная.
Местами берёза плосколистная формирует самостоятельные насаждения. Иногда в таких рощах ещё
видны усыхающие экземпляры тополя и чозении. На лужайках преобладают вейник, копьёвник, осока
бледная, герань, рябчик и др.

Периферийные участки пойм прорезаны сетью лесных проток, обычно не полностью замерзаю-
щих. Местное население называет такие протоки «гнилыми», а коренные жители этих мест эвены –
«гадыками». К таким местам часто приурочены нерестилища кеты и предпочитаемые местообитания
рыбного филина. Зимой здесь встречаются бекас-отшельник и оляпка. Так называемая Хурэнская про-
тока – один из замечательных примеров подобного рода. Её левый берег сложен наносной террасой
р. Хурэн, а правый представляет собой разновозрастные острова чёломджинской поймы. Зимой протока
питается ручьями и подрусловым стоком Хурэна. В ней складываются идеальные условия для нереста
кеты. Здесь как раз и расположено её наиболее известное и наиболее дальнее нерестилище.

Правобережный приток Чёломжи р. Невта представляет собой довольно глубокий, меандрирую-
щий поток шириной 15–50 м и протяжённостью около 40 км. В своём нижнем течении она дренирует
восточную окраину болотистого Кава-Чёломджинского междуречья. Часть воды Невта получает за
счёт подруслового стока Чёломджи, который проявляется по её левому берегу многочисленными клю-
чами. Прозрачный и весьма холодный даже в середине лета, этот поток обрамлён крутыми берегами и
выстлан галечным дном, покрытым разрастаниями калужницы, водяных лютиков и лисохвоста равного.

Истоки Кавы лежат в отрогах Хейджанской горной цепи. В отличие от большинства рек Охотско-
Колымского нагорья долина Кавы расположена в субширотном, а не субмеридиональном направлении и
в целом простирается с запада на восток. Уже сам внешний вид реки – её медленное течение, широкие
плёсы, сочная зелень берегов, желтизна песчаных кос, тёмный торфянистый цвет воды и обильная
водная растительность – всё говорит о её самобытности в сравнении с большинством других охото-
морских рек. Протяжённость долины Кавы от верховьев до слияния с Чёломджей 190 км, протяжён-
ность русла с учётом меандрирования – около 300 км. Приблизительно 1/3 нижнего течения Кавы (63 км
по долине и 85 км по руслу реки) входят в состав заповедника. В нижнем течении Кава удалена от моря
на 40–60 км и отделена от него цепью прибрежных хребтов (горы Чуткавар, Кавинские горы) с низмен-
ными перешейками.

Почти повсюду Кава течёт одним руслом с многокилометровыми излучинами и плёсами. В ме-
жень глубина перекатов 0,5–1,0 м, глубина плёсов – до 4–5 м. В отличие от Чёломджи, где русло реки
отделено от надпойменных террас несколькими уровнями аллювиальных наносов и лесистыми острова-
ми, на Каве нет галечников или развитых островных пойм. Лишь в немногих местах русло распадается
на сравнительно короткие протоки, охватывающие острова-осерёдыши. Они сложены мелкодисперсным
аллювием и окружены обширными песчаными косами, порастающими хвощовыми лугами, иногда –
с порослью лука-скороды, зарослями тальника и участками высокоствольного лиственничного леса в
наиболее высокой части. Очертания русловых островов остаются неизменными в течение десятков
лет. Таков, например, лесной остров на 95-м км, где ранее размещался один из кордонов заповедника.

За исключением этих небольших площадей, высокоствольные прирусловые леса Кавы почти по-
всюду выгорели в первой половине XX в. и замещены в настоящее время лиственнично-берёзовыми
перелесками. О существовании здесь некогда высокоствольной долинной тайги напоминают возвыша-
ющиеся тут и там на 25–30 м стволы мёртвых лиственниц.

Уклон речной долины в пределах заповедника составляет 0,06 м/км, скорость течения реки 1,0–
1,8 км/ч. Медленное течение и отсутствие подруслового стока позволяют воде прогреваться до 22–
24°С, что создаёт, в свою очередь, условия для произрастания богатой водной флоры. Кава – одна из
немногих крупных рек в Охотии, по руслу которой произрастают сосудистые растения. В их числе –
разнообразные рдесты (злаковый, плавающий, пронзённолистный), уруть мутовчатая, ежеголовник се-
верный (Хохряков, 1987; Мочалова, 2006). На плёсах в составе бентоса характерно присутствие круп-
ных двустворчатых моллюсков-беззубок – берингийской, юконской и камчатской. На сравнительно
быстрых участках в составе беспозвоночных преобладают реофильные и литофильные виды подёнок,
моллюски и ручейники (Водно-болотные..., 2001).

В прирусловой полосе, заливаемой в периоды паводков, развиты осоково-вейниковые кочкарники
с зарослями спиреи Бовера, кочками осоки блестящей и осоки Сочавы. Здесь многочисленны ещё не
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потерявшие связь с рекой заливные, старичные и старично-термокарстовые озёра, котловины которых
порастают бордюром осок и спиреи иволистной. Глубина стариц изменяется сообразно уровню воды в
реке, иногда они почти полностью высыхают. Возвышенные участки прирусловых местообитаний заня-
ты ерниковыми полянами с куртинами ив – удской, черничной и скальной. Флористически это бедный
ландшафт, но он богат водными беспозвоночными, в частности, насекомыми, привлекающими воробь-
иных и водоплавающих птиц. Из первых здесь обычны чекан, зеленоголовая трясогузка, певчий свер-
чок и овсянка-дубровник, а из уток – чернети, свиязь и чирки.

Примыкающие к поймам рек надпойменные террасы образуют полосу местообитаний, непо-
средственно примыкающих к руслам или поймам рек и почти или полностью вышедших из режима
затопления. На них развиваются высокоствольные лиственничные леса, кустарниковые поля и долин-
ные мари. Их общая площадь в пределах заповедного участка составляет около 250 км2 (4,0% площа-
ди участка). Эти местообитания приурочены к таликовой зоне, но не подвержены действию паводковых
вод. Здесь складываются благоприятные условия дренажа и увлажнения, формируются плодородные
почвы. Кружево надпойменных урочищ простирается пятнами и клиньями вдоль речных пойм, напри-
мер, на конусах выноса горных притоков Чёломджи: Бургагылкана, Хурэна, в нижнем течении Невты и
Кутаны. Здесь подобные участки занимают заметное пространство.

От устья Бургагылкана по левому берегу Чёломджи, на протяжении почти 40 км простирается
Бургагылканская терраса – сравнительно широкая аллювиальная поверхность, покрытая созревающими
тополёвыми лесами в возрасте 60–80 лет. В их подлеске господствуют рябинник рябинолистный и
ольховник, а в наземном покрове – грушанка круглолистная. Выше устья Хурэна этот монотонный лес
образует массив площадью в несколько десятков квадратных километров. Формированию этой терра-
сы предшествовал, судя по всему, катастрофический паводок, случившийся в 1920-х гг.

Протяжённость Хурэнской террасы составляет около 15 км. В пределах заповедника и его
охранной зоны она занимает площадь до 30 км2. В наиболее восточной части она образует левый берег
низовьев Хурэнской протоки. Здесь хорошо выражен сукцессионный ряд лесной растительности – от
смешанного леса на самых древних участках в верхней части протоки к более молодым тополёво-
чозениевым древостоям в её устье.

Другой, пока не исследованный массив надпойменных и старопойменных местообитаний площа-
дью около 60 км2, расположен в междуречье Чёломджи и Кутаны. Здесь аллювиальная терраса частью
покрыта лесом, частью – кустарниками, частью – «проточными болотами».

Междуречье Невты и Чёломджи площадью свыше 100 км2 также занято высокой аллювиальной
террасой. Её западная часть покрыта зрелыми лиственничными лесами с подлеском из кедрового стла-
ника и лишайниковым покровом, а восточная занята пока не исследованными проточными болотами. В
низовьях Невты возраст лесных насаждений составляет не менее 250 лет. На значительной части меж-
дуречья Невты и Чёломджи эти первобытные леса очень давно не горели. В этом заключается их
уникальность, связанная, очевидно, с локальными особенностями топографии и гидрологии.

При устье Чёломджи приметна ещё одна аллювиальная терраса, покрытая высокоствольным
лесом. В пределах заповедника она занимает «треугольник», образуемый схождением двух рек, а так-
же небольшой участок близ кордона «Центральный». Ниже по течению Тауя эта терраса, покрытая
кондовыми лиственничными лесами, берёзовыми рощами, старицами и лугами, простирается на десят-
ки километров.

В долине Кавы надпойменные угодья имеют совершенно иной облик. Обычно они неудобоходи-
мы, так как местность изрезана котловинами зарастающих стариц, занята кочкарными хлябями, зарос-
лями таволги и ерников. Невысокие гривы покрыты лиственничными и берёзовыми колками.

Горное обрамление истоков Чёломджи и левобережных притоков Кавы (б). Как и повсюду в
горах Северо-Восточной Сибири, ландшафтный профиль местности включает пологие шлейфы гор ле-
сотундрового облика, горно-таёжные склоны, субальпийские заросли кедрового стланика и горные тунд-
ры. В пределах Чёломджинского участка подобные ландшафты абсолютно преобладают, занимая в
общей сложности свыше 4600 км2, или 75% его площади.

Заболоченные подножья и шлейфы гор во всякое время года, и особенно в дни ненастья, имеют
унылый вид, но это самый распространённый на участке ландшафт (свыше 1/3 площади). Это вполне
типичное соотношение для всего Охотско-Колымского нагорья. Предгорные увалы и разлоги гор по-
крыты кочковатыми марями с лиственничным криволесьем или гарями с зарослями кустарников –
кедрового стланика, ольховника, ивняка и берёзы Миддендорфа. Подобные местообитания широко рас-
пространены в северной части Кавинской равнины и на истоках Чёломджи. В последнем случае они
образуют обширную безлесную «воронку», дренируемую множеством небольших водотоков. Широкой
полосой болотистые покати простираются между Чёломджей и южными склонами горной гряды, отделя-
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ющей басс. Чёломджи от р. Яна. В состав заповедной территории эти пологие равнины формально не
входят, но играют в её жизни важную роль, особенно в той части, которая примыкает к приречным
террасам Чёломджи. Здесь расположены зимние пастбища северного оленя, транзитные биотопы мле-
копитающих и птиц, зимующих в чёломджинских поймах, весенние пастбища арктических гусей. Эта
местность производит значительную часть урожая лесных ягод и семян, дающих источник питания
таёжным обитателям.

На склонах гор хорошо выражена высотная поясность растительности. В нижней части склоны
покрыты лиственничными лесами с подлеском из кедрового стланика и ольховника. Небольшие ручьи
окантованы зарослями кустарниковых ив (Крылова, скальная). Зимой в долинах ручьёв развиваются
многочисленные наледи. В среднем и верхнем течении Чёломджи верхняя граница лесной раститель-
ности располагается на высоте 900–1000 м.

Лиственничная тайга и заросли кедрового стланика в горах правобережной части басс. Чёломд-
жи – основной источник урожая лиственничных и кедровых семян. Для многих коренных обитателей
сибирской тайги это важнейший источник питания, определяющий благополучие их популяций. От се-
мян лиственницы зависят землеройки, лесные полёвки, белка, чечётки; от семян кедрового стланика –
кедровка, поползень, бурундук, соболь и бурый медведь.

В верхнем течении Чёломджи на крутых приречных склонах и в глубине распадков произрастают
рощи каменной берёзы. В среднем течении Чёломджи (сопка Метео) и на Кавинских увалах встреча-
ются рощицы осины.

Более высокие уровни и седловины гор заняты чистыми зарослями кедрового стланика, чере-
дующимися с куртинами ольховника и осоковыми болотами на седловинах гор. Выше 1200 м располо-
жены горные тундры. В Кутанском горном узле на высоте 1000–1200 м преобладают сухие каменис-
тые тундры. В области более высокого водораздела Ини и Чёломджи, в условиях лучшего увлажнения
развиты лишайниковые тундры. Эта часть заповедной территории остаётся пока не исследованной.

Озёрно-болотная равнина в междуречье Кавы и Чёломджи (в). Значительная часть Кава-
Чёломджинского междуречья занята озёрно-аллювиальной равниной площадью около 1020 км2 (15%
площади участка). Приподнятая на 55–80 м н. у. м., эта пологоувалистая, слегка наклонённая к югу
аккумулятивная поверхность представляет собой новейший этап переработки более древней равнины
среднечетвертичного возраста. Водно-ледниковые отложения заполняют здесь неогеновую тектони-
ческую впадину глубиной более 1 км. Кавинская равнина представляет собой часть разорванной цепи
приморских равнин, окаймляющих северное побережье Охотского моря на пространстве протяжённос-
тью свыше 600 км от Охотска на западе до Малкачана на востоке.

В северной части равнина ограничена заболоченными подножьями Кутанской горной гряды, в
южной – долиной р. Кава, а на юго-западе – грядой пологих увалов высотой до 450 м.

Первичная поверхность аллювиальной равнины маркируется пологими вершинами холмов,
буграми и террасами, возвышающимися над котловинами озёр, бугристыми болотами и кочкарными
марями. В сумме они занимают около 10–12% площади угодья. Иногда холмы лишены лесной расти-
тельности, но чаще покрыты зарослями кедрового стланика или разреженным лиственничным лесом.

Аллювиальная равнина дренируется несколькими болотистыми речками протяжённостью 40–
45 км, которые берут начало на склонах горной гряды, отделяющей водосбор р. Кутана от басс. Кавы,
и подразделяют поверхность равнины на несколько частей. Наиболее значительные из них носят эвен-
ские названия (рр. Олачан, Эльгенджа, Халкинджа) и имеют вид небольших, извилистых, глубоко вре-
занных каналов с тёмной водой и сегментами низкой поймы. Их высокие берега порастают ленточны-
ми лесами из лиственницы и берёзы.

Пространство увалов, лежащих между речками, занято озёрно-болотным ландшафтом. Не-
многие из крупных озёр имеют названия, причём, в отличие от названий рек, они носят либо якутские
(Улахан, Ус-Кюель, Чарангнах), либо русские (Няша, Ляга, Завор) названия. Основной массив термо-
карстовых озёр расположен в полосе протяжённостью около 45 км, идущей вдоль левого берега Кавы
на удалении 3–8 км от русла реки. В пределах заповедной части Кавинской равнины насчитывается до
85 сравнительно крупных озёр (имеющих более 300 м в одном или нескольких измерениях). За исключе-
нием наиболее восточной части равнины (междуречье Халкинджи и Невты), этот озёрный край остаёт-
ся малоисследованным.

В междуречье Халкинджи и Невты на площади около 150 км2 расположено до 20 крупных озёр
западинного, термокарстового или вторично-термокарстового происхождения. На примере этого сравни-
тельно небольшого участка можно видеть, что главная особенность озёр Кавинской равнины – их разно-
образие. Озёра различаются по величине, возрасту, генезису, очертаниям берегов, степени проточности,
свойствам воды, глубине, толще и составу донных отложений, составу гидрофильной флоры и фауны.
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Наиболее крупное озеро в этой части равнины – оз. Островки (59°51 31 с. ш., 147°56 39  в. д.)
западинно-термокарстового происхождения. Его поперечник 2,6 км, площадь водного зеркала 267 га,
дно песчаное, вода светло-жёлтая. Озеро окружено береговым валом, гривами лиственнично-берёзо-
вого леса. В срединной части озера возвышаются два островка, покрытых кустарниковой растительно-
стью. Глубина озера составляет, по большей части, 2–2,5 м, но в проливе между островками достигает
5 м. В восточной части озеро дренируется протокой, соединяющей его с р. Невта.

Сплавинные берега озера и часть его поверхности покрыты разрастаниями гидрофитов – сабель-
ника болотного, кизляка кистецветкового, белокрыльника болотного, лобелии сидячелистной, ирисов
гладкого и шерстистого, стрелолиста плавающего и горца земноводного. На дне видны разрастания
полушника азиатского и крупные раковины перловиц. Толща воды заполнена кубышкой четырёхгранной
и рдестами – злаковым, плавающим и длиннейшим.

Среди равнинных лесных грив и бугристых болот, примыкающих к южному берегу озера, возвы-
шается поросший лиственнично-берёзовым лесом холм высотой около 30 м. Своими очертаниями и
глубокой воронкой при вершине эта возвышенность несколько напоминает ледяные холмы – булгунняхи
якутских тундр. Но в действительности она представляет собой миниатюрный грязевой вулкан – одно
из проявлений остаточного вулканизма Североохотской области. Известный местным жителям под на-
званием «Горелая сопка» (на современных картах – сопка Озёрная), он ещё дымился в 1930-х гг. (Пес-
ков, 1989).

На 10-километровом пути от р. Кава (95 км) к оз. Островки лежат несколько других озёр, каждое
из которых отличается своеобразием (ЛП № 21, 2004). Ближайшее к реке оз. Кувшинка (59°49 47  с. ш.,
147°56 40  в. д.) и далее расположенное оз. Завор (59°50 38  с. ш., 147°54 15  в. д.) вытянуты с запада на
восток приблизительно на 1,8 км, имеют глубину 1,5–2,0 м. Водное зеркало окружено широким бордю-
ром травянистых сплавин, поросших ирисом гладким, кизляком и лобелией сидячелистной. В толще воды
близ берега обильно произрастают пузырчатки, а на удалении от берега – рдесты, кубышка четырёхгран-
ная и кувшинка малая. Глубина расположенного поблизости оз. Согжой (59°50 32  с. ш., 147°56 02  в. д.)
всего 0,3–0,5 м. Его глинистое дно и вся поверхность воды покрыты густыми разрастаниями стрело-
листа плавающего, урути, роголистника, ежеголовника северного и пузырчатки, а также разреженными
зарослями вахты трёхлистной и островками арктофилы. Это озеро привлекает речных и нырковых уток.
Здесь в период линьки держатся касатки и хохлатые чернети.

В составе планктона кавинских озёр многочисленны коловратки, а в бентосе моллюски – лим-
неи, шаровки, катушки. Заметная роль принадлежит хирономидам, олигохетам и ручейникам, причём
фауна последних включает до 20 видов. В озёрах многочисленны турбеллярии, пиявки, водяные ослики
и водяные клещи. В планктоне старичных и старично-термокарстовых озёр обычны низшие ракообраз-
ные – жаброногие и листоногие рачки; в составе бентоса преобладают водяные клопы, водяные клещи,
олигохеты, хирономиды, личинки стрекоз, жуков и ручейников.

Как и повсюду в областях криогенеза, озёрно-болотный ландшафт Кавинской равнины весьма
динамичен. Здесь в условиях деградирующей островной мерзлоты постоянно идут процессы постепен-
ного или катастрофического усыхания озёр, зарастания обнажившихся илистых днищ, накопления
торфов. Заключительный этап этих процессов – образование аласных котловин и сфагновых болот:
грядово-мочажинных, бугристых и ленточных. В прогреваемых лесных и приозёрных болотах Ка-
винской долины сосредоточено значительное количество редких и реликтовых видов растений. Из обыч-
ных видов здесь встречаются смилацина трёхлистная, любка комарниковая, росянки, клюква крупно-
плодная, мытник крючковатый, осока струннокоренная, лисохвост равный и др. Безлесные простран-
ства заняты грядово-мочажинными болотами с осоково-пушицевой растительностью. Торфяные бугры
пучения покрыты зарослями карликовой берёзки и кедрового стланика. Среди болот разбросаны осоко-
вые мочажины и небольшие термокарстовые водоёмы, зарастающие водяной сосенкой, ежеголовни-
ком, водяной звёздочкой, белокрыльником и вахтой трёхлистной, а более высокие места – кассандрой,
подбелом, багульником и голубикой.

В низовьях р. Бургали (левобережье Чёломджи) на выположенных подножьях гор озёрно-термо-
карстовый рельеф вплотную подходит к долине Чёломджи. Здесь, в пределах охранной полосы заповед-
ника, небольшие озёра и осоково-сфагновые болота вместе с окружающими их высокими лесистыми
гривами формируют своеобразный западинный рельеф. Весной и летом эти провалы хорошо прогре-
ваются, в них рано тает снег и развивается болотная растительность. По этой причине такие участки
весьма привлекательны для водоплавающих птиц, особенно в период весеннего пролёта. На залива-
емых талыми водами «займищах» в середине мая нерестуют лягушки. После зимовки в русле
р. Бургали они совершают по тающему снегу «весеннюю миграцию» протяжённостью в несколько
сотен метров.



20
2. ЯМСКИЙ УЧАСТОК (КОНТИНЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ)

Участок расположен в долине нижнего течения р. Яма – крупнейшей лососёвой реки Охотского
побережья – в 180 км к востоку от Магадана и в 20 км от пос. Ямск – некогда крупного центра олене-
водства, а теперь небольшого национального селения. Основная цель выделения заповедной террито-
рии состояла в сохранении «Ямского елового острова». Произрастающая здесь изолированная популя-
ция сибирской ели служит, с одной стороны, явным свидетельством позднеледниковой и голоценовой
истории данной местности, с другой – это отчётливый индикатор её особых гидроклиматических усло-
вий в современную эпоху. Наряду с очагами произрастания ели на Ямском участке заповедника охраня-
ются нерестилища тихоокеанских лососей, нерестилища и транзитные местообитания проходных голь-
цов. На левобережье ямской поймы в границы участка входит узкая полоса Малкачанской тундры –
водно-болотного угодья международной значимости. В аллювиальной долине Ямы развиты высоко-
травные луговые поймы, прирусловые леса из тополя и чозении со значительным или преобладающим
участием ольхи волосистой, а также смешанные леса с участием ели и лиственницы (Науменко, 1964;
Мочалова, Андриянова, 2004). По правому берегу в границы участка входят низовья нерестовых прито-
ков Ямы – рр. Флохосчан, Студёная, Халанчига, а также небольшие горные узлы с контурами осоковых
и реже сфагновых болот, зрелой лиственничной тайги, коренными зарослями кедрового стланика и са-
мобытными смешанными лесами с участием ели сибирской и каменной берёзы.

Площадь заповедной территории составляет 356 км2. Её контуры, никак не связанные с природ-
ными особенностями участка, имеют вид многоугольника, «нарезанного по линейке» с несколько удру-
чающей простотой. Длина выдела 45 км, ширина 7–10 км с несколькими выступами. Протяжённость
заповедного периметра около 120 км. Территория лишена охранной зоны. На правой стороне ямской
долины её роль отчасти выполняет пустынное нагорье на водоразделе басс. Ямы, Сиглана и Олы. На
левой стороне долины к границам заповедника примыкает территория охотничьего заказника «Малка-
чанская тундра», охраняемая лишь условно.

В любое время года Ямский участок заповедника труднодоступен для посетителей. Кроме воз-
душного (в настоящее время – вертолётного) сообщения подъезд к нему возможен со стороны Олы
зимой на автотранспорте и мотонартах, летом – на вездеходах. Летом сюда можно попасть либо путём
3-дневного сплава от истоков Ямы (Эликчанские озёра на 195-м км Колымской трассы), либо, добрав-
шись по Охотскому морю до пос. Ямск (500 км от Магадана), и далее – 25 км вверх по реке на моторной
лодке. На участке действуют два кордона, расположенных при устьях двух наиболее значительных
правобережных притоков Ямы – р. Студёная и р. Халанчига.

За время существования заповедника на участке выполнены детальные флористические иссле-
дования (Науменко, 1964; Павлова, Якубов, 1998; Мочалова, Андриянова, 2004), собраны длительные
ряды наблюдений по состоянию нерестилищ тихоокеанских лососей (отчёты ФГУП «МагаданНИРО»,
ЛП № 2–27, 1985–2010), получены многолетние данные по гнездованию белоплечего орлана (ЛП № 27,
2010). С начала 2000-х гг. на модельных участках отслеживается плодоношение и возобновление сибир-
ской ели (Андриянова, Мочалова, 2007).

2.1. Особенности рельефа, климата и гидрологии
Бассейн р. Яма расположен в срединной части Североохотского макросклона. Инверсия геогра-

фической зональности, порождаемая действием холодного Ямского течения и характерная для север-
ных берегов Охотского моря, выражена здесь наиболее отчётливо. Приморские тундры, тундролесья и
среднетаёжный ландшафт быстро сменяют друг друга по мере движения вверх по Яме. Её долина
простирается в целом с северо-востока на юго-запад, но идёт «зигзагами», распадаясь на отрезки час-
тично субширотного, частично субмеридионального простирания. Общая протяжённость долины 250 км,
площадь водосбора около 11 200 км2. Нижние притоки Ямы дренируют склоны и подножья гор в облас-
ти многоснежных зим и воздействия летних муссонных осадков. По этой причине в течение всего лет-
него сезона река достаточно полноводна. В нижнем течении р. Яма пересекает равнину Ямской низ-
менности, впадая в обширную, но неглубокую лагуну – зал. Переволочный, соединяющуюся нешироким
проливом с Ямской губой Охотского моря. С южной стороны долина Ямы окаймлена грядой Ямских гор
протяжённостью около 60 км и высотой до 1000 м. Летом этот кряж ослабляет влияние юго-западных
бризов, которые почти ежедневно несут туман и холод со стороны заливов Кони-Пьягинского побере-
жья, где господствуют студёные воды Ямского течения. Зимой горный барьер также гасит силу ветра
и способствует накоплению снега в долинах Ямы и её притоков. Благодаря этим особенностям рельефа
и отепляющему влиянию подруслового стока в поймах рек, в нижнем течении Ямы формируются оазис-
ные микроклиматические условия.
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Долина Ямы, как и Чёломджи, расположена в области перехода от морского к континентальному
климату. Долина Ямы пересекает климатический градиент почти под прямым углом. В долине Ямы не
проводилось систематических метеонаблюдений или гидрологических работ, но тесное соседство до-
линных лесов среднетаёжного типа с безлесной Малкачанской тундрой говорит о контрастности клима-
тических условий. Данные расположенных на побережье метеостанций (ГМС Ямск, позднее – ГМС
Брохово) этих особенностей не фиксируют, но климатический фон заповедного участка характеризуют
с достаточной очевидностью.

По многолетним данным метеостанции в пос. Ямск, переход среднесуточной температуры воз-
духа через 0°С происходит около 17 мая и 13 октября (Справочник..., 1966). С поправкой на более
континентальное расположение участка продолжительность безморозного периода в заповеднике при-
мерно 140 дней.

В области лесных пойм среднего и нижнего течения Ямы среднегодовая температура воздуха
составляет около -6°С. Абсолютный минимум температуры в Ямске -50°С, наиболее холодный месяц –
январь (среднеянварская температура в Ямске -22°С, на участке -25°С). Абсолютный максимум тем-
пературы в Ямске +24°С, наиболее тёплый месяц – август (средняя температура +12,1°С, на участке –
июль, +11,9°С). Если в низовьях и верховьях Ямы весна наступает почти в одни и те же сроки (середина
мая), то осень и зима приходят в низовые участки на 3–3,5 недели позднее. Таков результат отепляюще-
го влияния моря. Первый снег на участке ложится около 24 сентября, устойчиво – в первых числах
ноября. Дней со снегом в году насчитывается 225. На участке выпадает до 520 мм осадков в год, из
них чуть менее половины – зимой, в виде снега, остальное – как дождь и туман. Наибольшее количе-
ство осадков – до 40% годовой нормы – выпадает в августе – октябре. Ледостав на реках наблюдается
примерно 30 октября, но процесс этот неустойчив и растянут. В течение всей зимы на плёсах и перека-
тах Ямы и её крупных притоках сохраняются полыньи, возникают и затягиваются тонким льдом промо-
ины. В многоснежные зимы их количество возрастает. Вскрытие реки и ледоход наблюдаются в период
между 10 и 18 мая (ЛП № 4, 1986; № 7, 1990).

Таким образом, долина нижнего течения Ямы – заметно более тёплое место, чем другие таёж-
ные участки заповедника. Зима здесь заметно мягче и многоснежнее, а безморозный период продол-
жительнее. К тому же, по мере удаления от моря, в пределах участка проявляется «континентализация»
климата. Например, на кордоне «Студёная» в летние дни бывает на 10°С теплее, чем на Халанчиге,
хотя расстояние между этими разделёнными горной грядой кордонами всего 20 км.

В области истоков р. Яма стремительная горная река с уклонами русла от 3,2 до 4,8 м/км и
скоростью течения 7–9 км/ч. В нижней трети её долина покидает горное обрамление и пересекает
пологоувалистую равнину, обрамляющую подножье хребтов с одной стороны и берег моря – с другой.
Здесь и там равнину пересекают невысокие гряды гор с отметками высот до 400–500 м н. у. м., сложен-
ные древними осадочными породами. На этом участке уклоны русла снижаются до 1,8 м/км, скорость
течения падает до 3–5 км/ч, долина расширяется до 5 км. Ниже р. Правая Яма, уже в границах заповед-
ника, левый борт ямской долины образован уступом Малкачанской тундры – обширной озёрно-болот-
ной равнины раннеплейстоценового возраста. Приподнятая на высоту около 50–60 м н. у. м., эта аллюви-
альная терраса занимает полосу шириной 10–25 км в северной части Ямской низменности.

По правому берегу реки, в пределах заповедной территории в Яму впадают два многоводных
притока – рр. Студёная и Халанчига. В границах заповедника Яма имеет характерный облик дальнево-
сточной лососёвой реки с обширными плёсами, лесными урочищами и луговыми поймами. У верхней
границы заповедника, между Правой Ямой и Флохосчаном в долине преобладают илистые наносы, за-
растающие в основном ольхой волосистой и кустарниковыми ивами. Для основной части русла более
характерны галечные и песчаные наносы.

Ниже Халанчиги, на протяжении последних 20 км долины её правый борт образован безлесной
озёрно-болотистой равниной Ямской низменности, которая на 15–20 м возвышается над лесными пой-
мами, прикрывая их от действия холодных ветров и позволяя древесным породам близко подойти к
берегу моря. Устьевой участок долины разрезает Ямскую низменность на две части – северную (Мал-
качанская тундра) и южную (Накхатанджинская тундра). Расположенная между ними дельта Ямы фор-
мирует северо-восточную часть зал. Переволочный.

2.2. Особенности флоры и фауны
Флора. Интригующий факт произрастания сибирской ели в ямских поймах привлёк внимание

ботаников и лесоводов задолго до организации заповедника (Васильев, 1945; Стариков, 1958; Науменко,
1964; Хохряков, 1979). Его флора была детально исследована в 1980–1990 гг. (Беркутенко и др., 1989;
Павлова, Якубов, 1998). С 2001 г. на участке ведётся мониторинг плодоношения и возобновления ельни-
ков. В настоящее время список сосудистых растений на Ямском континентальном участке заповедника
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включает 362 вида сосудистых растений и 169 видов грибов и лишайников (ЛП № 22, 2005). При этом
площадь участка сравнительно невелика, и он лишён части местообитаний, характерных для данного
отрезка Охотского побережья. Например, здесь нет морских кос и маршей, речных дельт и горных
тундр. Однако здесь развиты пышные луговые, в том числе и высокотравные поймы, смешанные
долинные и горные леса, а также осоково-сфагновые болота и тундры. Не пройденные пожаром «леса»
из кедрового стланика, при возрасте в несколько столетий, достигают местами гипертрофированного
развития.

Флористический список участка представлен в основном широко распространёнными бореальны-
ми и гипоарктическими видами, обычными в низкогорных местностях Охотско-Колымского края. Вме-
сте с тем здесь, помимо ели, найдены многие реликты более теплолюбивых флор, такие как голокуч-
ник, майник двулистный, ветреница слабая, сердечник Регеля, коптис трёхлистный, жимолость Шамис-
со. Ряд подобных видов своим происхождением и распространением связан с темнохвойной тайгой.
Таковы, например, одноцветка крупноцветковая, ломонос бурый, перловник поникающий, страусник (Хох-
ряков, 1979; Беркутенко и др., 1989; Павлова, Якубов, 1998). Из грибов с елью связан рыжик еловый, а
также некоторые другие менее известные виды (Сазанова, 2009). Часть упомянутых растений относят-
ся к числу редких и включены в Красную книгу Магаданской области (2008). Всего на участке среди
сосудистых растений насчитывается 24 таких вида, из числа грибов и лишайников – 5 видов. Большая
их часть – 15 видов сосудистых растений и все грибы и лишайники – виды, широко распространённые,
но произрастающие вблизи северной окраины своего ареала. Среди наземных растений таковы хвощ
зимующий, манник литовский, росянка английская, клюква болотная. На Ямском участке обнаружена
лобария лёгочная – широко распространённый, но крайне редкий вид лишайников, включённый в Крас-
ную книгу Российской Федерации (2008). Ель сибирская относится к группе широко распространённых
видов, но в заповеднике встречается только на этом участке. В числе охраняемых растений свыше 1/3
(9 видов) представлено автохтонами Дальнего Востока и северной части Тихого океана. В их числе
полушник азиатский, любка комарниковая, магадания Виктора, дантония Рябушинского, восковница пу-
шистая, стрептопус стеблеобъемлющий и крестовник коноплёволистный.

Область произрастания ели сибирской в басс. Ямы отстоит от границы её основного ареала на
Охотском побережье (р. Улья) примерно на 650 км. В пределах заповедника еловые леса распростране-
ны в долине Ямы между рр. Хурчан и Халанчига, общая площадь лесов с её участием составляет около
30 км2 (Мочалова, Андриянова, 2004), не менее 20 км2 занимают очаги произрастания ели за границами
участка. На «Ямском острове» ель не образует чистых насаждений, но входит в состав смешанных
древостоев, образованных другими лесообразующими породами – лиственницей, тополем, чозенией,
высокоствольными ивами, ольхой волосистой и каменной берёзой. Наиболее благоприятные условия
ель находит на средних и высоких уровнях аллювиальной поймы. Здесь она произрастает в составе
лиственнично-тополёвых и лиственнично-чозениевых лесов. В оптимальных биотопах высота деревьев
достигает 18–22 м и возраста более 150–200 лет. Повсюду, где произрастает ель, распространена и
молодая еловая поросль. Об угасании островного очага этой породы говорить не приходится. Пирами-
дальная крона и прочные, растущие книзу сучья позволяют выдерживать значительную снеговую на-
грузку – обстоятельство, не имеющее столь существенного значения для лиственницы и листопадных
пород. Ель, как и лиственница, обладает поверхностной корневой системой, но гибель деревьев от ветро-
вала весьма незначительна. Годы обильного семеношения происходят с интервалом в 8 лет, хорошего –
4 года, но качество семян, даже в шишконосные годы, не слишком высокое (ЛП № 22, 2005). По данным
дендрохронологического анализа, даже в благоприятных местообитаниях, периоды быстрого и подав-
ленного роста чередуются с интервалом 5–6 лет (О. А. Мочалова, личн. сообщ.). Семена созревают в
конце августа – начале сентября. В междуречье Халанчига – Студёная, в защищённых от ветра падях
и на южных склонах гор на высоте до 300–350 м н. у. м. ель произрастает совместно с лиственницей и
каменной берёзой, образуя многоярусные смешанные леса. В южной части Дальнего Востока ареалы
этих трёх пород перекрываются на широком пространстве, но, будучи разобщены биотопически, ель
сибирская и каменная берёза, кажется, нигде более не образуют подобных древостоев.

Другая особенность ямской долины состоит в значительном развитии тальниковых, высокотрав-
ных и редких в Охотско-Колымском крае «черноольховых» пойм (из ольхи волосистой), которые форми-
руются на поверхностях среднего уровня, сложенных мелкодисперсным аллювием. Высота зрелых на-
саждений ольхи волосистой и крупнокустарниковых ив (удская, Шверина, росистая) достигает 10–15 м
при диаметре стволов 25–30 см, ярус крон часто сомкнут. Под их тенистым пологом густо разрастают-
ся манник литовский, осока вздутоносая, копьёвник копьевидный, лютик распростёртый, куртины ши-
повника и спиреи. На опушках и в прогалинах ольховых рощ господствуют высокие – в рост человека и
выше – травы: крестовник коноплёволистный, лабазник, копьёвник копьевидный, вейник Лангсдорфа.
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В составе луговых сообществ процветают менее заметные осока бледная, мятлик лесной, хвощ зиму-
ющий, ломонос бурый, магадания Виктора, недотрога, ястребинка зонтичная; на приречных откосах
достаточно обычны овсяница алтайская, трищетинник сибирский, осока Ван-Хьюрка. Из грибов только
в подобных местообитаниях Ямского участка пока обнаружена вешенка поздняя (Сазанова, 2009).

В составе ямской флоры заметно участие гидрофильных видов, хотя топографически их распро-
странение носит весьма ограниченный характер. Очаги разнообразия водных растений найдены в ста-
рицах и болотах Халанчиги, а также в Малкачанской тундре. Здесь обычны рдесты Берхтольда и пла-
вающий, росянки круглолистная и английская, клюквы мелкоплодная и болотная, любка комарниковая,
кизляк кистецветковый (ЛП № 18, 2001; № 22, 2005); как редкость найдены восковница и пухонос аль-
пийский (О. А. Мочалова, личн. сообщ.).

Фауна. В отношении фаунистического разнообразия таёжный Ямский участок ничем особенным
не выделяется. Однако в периоды нерестовых миграций рыб, периодических кочёвок и сезонных мигра-
ций птиц их численность бывает весьма значительной. Как и в басс. Тауя, в основе этого обилия –
разнообразие местообитаний и обилие кормов – растительных и животных. Обилие беспозвоночных в
реке, как и на других охотоморских реках, связано с нерестовой миграцией тихоокеанских лососей,
одним из результатов которой становится обилие разлагающейся органической массы.

Рыбы. Формально фауна рыб на Ямском участке несколько обеднена по сравнению с Кава-
Чёломджинской. В её составе числится 17 видов рыб из 8 семейств. Здесь нет калуги и амурской
девятииглой колюшки, зарегистрированных в басс. Тауя, а хариус представлен восточносибирским, а не
камчатским подвидом. Кроме хариуса, на русле и в протоках Ямы обычны тихоокеанская минога,
речной гольян, трёхиглая и девятииглая колюшки, а также бычок-подкаменщик. Как и на Кава-Чёломд-
жинском участке, наиболее разнообразно представлена в ямских поймах группа лососёвых. Нерка и
чавыча заходят в Яму лишь изредка. Другие тихоокеанские лососи – кета, горбуша и кижуч, а также
три вида проходных гольцов – обычные нерестящиеся виды. В числе последних и голец Леванидова –
узкоареальный эндемик Охотского моря, распространённый в зал. Шелихова, и кунджа – ещё один ав-
тохтон дальневосточных вод.

Яма не считается «горбушовой» рекой. Нерестилища горбуши расположены от устья Ямы до
Алута (правобережный приток в 160 км от устья). Ежегодно в реку подходит около 170 тыс. ос., а на
нерестилища пропускается около 100 тыс. ос. (промысловое изъятие около 40%). Значительные подхо-
ды горбуши в Яму отмечали по нечётным годам, начиная лишь с 2003 г. (отчеты ФГУП «МагаданНИРО»,
ЛП № 2–27, 1985–2010). Начало анадромной миграции наблюдается в конце июня – начале июля
(в среднем 9.07), окончание – в I декаде августа. Скат молоди начинается в мае (в среднем 23.05) и
заканчивается в конце июня – июле. В море скатывается около 8,2 млн мальков в год (отчёты ФГУП
«МагаданНИРО», ЛП № 2–5, 1985–1988; № 12–13, 1995–1996; № 24–26, 2007–2009).

Ямские нерестилища кеты и кижуча считаются крупнейшими в северной части Охотского моря.
Нерестовая миграция кеты начинается в первой половине июля (в среднем 12.07) и заканчивается в
конце августа – начале сентября. Её пик приходится на конец июля – начало августа. На нерест пропус-
кается в среднем около 180 тыс. ос. Официальная доля изъятия составляет около 35% (отчёты ФГУП
«МагаданНИРО», ЛП № 5–27, 1988–2010), но в действительности она больше, поскольку часть произ-
водителей изымается браконьерским способом на нерестилищах, расположенных выше заповедника, а
также забирается для нужд рыборазведения. Скат молоди начинается в конце мая (в среднем 28.05) и
заканчивается в конце июня. За год в море уходит около 11,8 млн мальков кеты. По данным рыбохозяй-
ственной статистики, производительность нерестилищ кеты и горбуши в р. Яма примерно в 2–2,5 раза
выше, чем в басс. Тауя (отчеты ФГУП «МагаданНИРО», ЛП № 2–27, 1985–2010). Правда, и путь от
нерестилищ до моря на Яме значительно короче.

Анадромная миграция кижуча начинается в первой половине августа (в среднем 11.08) и продол-
жается до середины – конца сентября. Пик миграции приходится на последние числа августа. Крупней-
шие нерестилища кижуча расположены в поймах рр. Халанчига и Студёная. На нерестилища пропуска-
ется от 6 до 32 тыс. производителей в год, в среднем – 18 тыс. Официальная доля изъятия – около 30%
(отчёты ФГУП «МагаданНИРО», ЛП № 2, 1985; № 5, 1988; № 20–23, 2003–2006; № 27, 2010), но в
действительности, как и в басс. Тауя, она, по-видимому, выше.

Судя по приводимым в отчётах данным, с нерестовой миграцией тихоокеанских лососей в ямские
поймы ежегодно привносится около 1 тыс. т органического вещества, причем около 2/3 «привноса» при-
ходится на долю кеты. В период нерестового ходя лососей низовья Ямы обставляются плотным засло-
ном из 6–8 официальных неводных бригад. Поскольку граница заповедника и ближайшие заповедные
нерестилища отстоят от устья Ямы на 25 км и более, их состояние целиком определяется активностью
рыбодобытчиков и их стремлением отбирать из улова преимущественно икряных самок. А нерестили-
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щам, расположенным выше заповедника, постоянно угрожает ненормированный «энтузиазм» самодея-
тельных заготовителей икры. Кроме того, нерестилища кеты выше границы заповедника использова-
лись в качестве источника ресурсов для поддержки деятельности Ольского рыбзавода. Сведения о
масштабах этой заготовки в Летописях природы заповедника не отражены.

Группа проходных гольцов представлена тремя видами – кунджей, мальмой и гольцом Леванидо-
ва. Главные нерестилища мальмы расположены выше заповедника – в среднем и верхнем течении
Ямы, в пределах заповедного участка зимует лишь неполовозрелая часть популяции. Нерестилища
кунджи и гольца Леванидова расположены на участке заповедника и несколько выше. Нерестовый ход
мальмы в Яме начинается c середине июля, а в конце августа – сентябре на зимовку поднимаются
неразмножающиеся рыбы. Анадромная миграция кунджи начинается во второй половине июля (нерес-
товое стадо) и продолжается до сентября-октября (молодые).

Проходной голец Леванидова, которого местные жители также называют «рыба-топь», или «ли-
монник», достоверно размножается только в реках, впадающих в зал. Шелихова, – Яме, Тахтояме,
Гижиге и Пенжине. В басс. Ямы этот вид держится в общих косяках с мальмой, будучи заметно менее
многочисленным (5–20%) (М. Б. Скопец, ЛП № 14, 1997). Его нерестилища и зимовки расположены в
нижнем и среднем течении Ямы, частью – в пределах заповедного участка. На нерест этот голец идёт
в августе-сентябре. Как и у других гольцов, его молодь проводит в реке первые 2–3 года жизни.

В начале – середине мая, покидая нерестилища и места зимовки, косяки мальмы и гольца Лева-
нидова скатываются в зал. Переволочный, а оттуда выходят в прибрежные воды Ямской губы, где
нагуливаются в течение 2–3 мес. Кунджа, по большей части, остаётся в относительно тёплых, солоно-
ватоводных бухтах зал. Переволочный.

Амфибии. В ямских поймах обычен сибирский углозуб и отмечена сибирская лягушка. Подроб-
ности их биологии на участке не исследованы.

Птицы. На участке зарегистрированы 134 вида птиц, но более или менее подробно обследованы
лишь ямские поймы и Малкачанская тундра; орнитофауна горно-таёжной местности на правобережье
ямской долины остаётся почти не изученной. На участке отмечены 90 гнездящихся видов. В большин-
стве своём – около 2/3 списка – это таёжные и гипоарктические виды широкого – палеарктического или
циркумбореального распространения. Среди них наиболее обычны оседлые виды – белая куропатка,
ястребиная сова, трёхпалый дятел, пухляк и др.; в числе перелётных широко распространённых «таёж-
ников» наиболее обычны чеглок, жулан, пятнистый сверчок, малая мухоловка, юрок, овсянка-крошка и
др. Околоводные виды составляют треть фаунистического списка. В большинстве своём это также
широко распространённые виды, например, чернозобая и краснозобая гагары, лебедь-кликун, чирок-
свистунок, морская чернеть, средний крохаль, скопа, перевозчик, сизая чайка, речная крачка и др.

Доля дальневосточных эндемиков и сибирских автохтонов в числе гнездящихся птиц Ямского
участка сравнительно невелика, но они бывают весьма заметны. В их числе каменный глухарь, амери-
канская синьга, каменушка, белоплечий орлан, дальневосточный кроншнеп, корольковая пеночка, соло-
вей-красношейка. Ряд широко распространённых палеарктических и восточносибирских видов находит
в долине Ямы северо-восточный предел распространения. Таковы малый зуёк, оливковый дрозд, синий
соловей, ополовник. В гнездовой фауне хорошо выражен северный, гипоарктический элемент, представ-
ленный рядом околоводных видов, таких как шилохвость, американская синьга, фифи. Среди регулярно
мигрирующих птиц преобладают субарктические и гипоарктические виды: белолобый гусь, тундровый
гуменник, малый лебедь, мородунка, круглоносый плавунчик, средний кроншнеп, малый веретенник,
полярная крачка и др.

Некоторые виды птиц, широко распространённые на Камчатке, отмечены на участке в качестве
вероятно гнездящихся (дубонос), регулярно мигрирующих (зеленушка) или залётных (сорока).

На первый взгляд, ни один из таёжных видов птиц не проявляет сколько-нибудь заметной связи с
елью, если не считать случайного залёта клеста-еловика, зарегистрированного на Малкачане в 1997 г.
(Andreev, Kondratiev, 2001). Чиж, распространение которого в Евразии обычно увязывается с темно-
хвойной тайгой, на Ямском участке заповедника не отмечен. Возможно, такие связи станут более за-
метны в зимний период, однако ни в какой сезон года детальных орнитологических наблюдений в ям-
ских ельниках не проводилось.

Из списка видов, охраняемых на федеральном и региональном уровнях, на участке отмечен
21 вид. В их числе 11 достоверно или условно, т. е. с высокой долей вероятности, гнездящихся видов:
лебедь-кликун, скопа, тетеревятник, белоплечий орлан, малый зуёк, дальневосточный кроншнеп, филин,
мохноногий сыч, бородатая неясыть. Среди 39 регулярно мигрирующих птиц к числу охраняемых отно-
сятся 6 видов – пискулька, малый лебедь, чирок-клоктун, полевой лунь, беркут и орлан-белохвост. В
зимний период на участке регулярно появляются горный дупель и бурая оляпка, а в качестве залётных
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указываются рыбный филин и белая сова. Включённые в список охраняемых видов и достаточно обыч-
ные на близлежащем морском побережье кулик-сорока, алеутская крачка и сапсан в составе гнездовой
фауны участка не числятся, так как здесь отсутствуют подходящие для них биотопы. Летом на русле
реки и протоках наиболее обычны краснозобая и чернозобая гагары, гоголь, каменушка, средний кро-
халь; часто встречаются перепелятник, чеглок, перевозчик, большой улит, сизая чайка, речная крачка,
белая трясогузка. В лесных и луговых поймах достаточно обычны рябчик, черныш, желна, большой
пёстрый дятел, малый пёстрый дятел, черноголовый чекан, певчий сверчок, корольковая пеночка, жу-
лан, сибирская мухоловка, овсянка-крошка, чечевица, юрок. На водоёмах и болотах Малкачанской тун-
дры обитают лебедь-кликун, чирок-свистунок, морская чернеть, кряква, луток, большой улит, фифи и
большой веретенник.

Гнездовые участки скопы встречаются в ямских поймах от устья Алута (85 км от моря), бело-
плечего орлана – от р. Дулакан у верхней границы заповедника (65 км от моря). В настоящее время
гнездовые участки скопы в заповеднике не известны, но эта птица достаточно регулярно гнездится
вдоль кромки леса, окаймляющего Малкачанскую тундру на севере и западе (Andreev, Kondratiev, 2001).
Белоплечий орлан достаточно обычен в ямских поймах. Во время сплава по р. Яма в сентябре 1978 г.
автор насчитал 14 территориальных пар: на участке от р. Дулакан до р. Студёная (26 км) – 5 пар; от
Студёной до Халанчиги (16 км) – 4 пары; от Халанчиги до устья Ямы (22 км) – 5 пар, что соответство-
вало гнездовой плотности 2,15 пар/10 км долины. В 1994–1997 гг. в заповеднике найдены 9 гнездовых
пар белоплечего орлана: 1 пара – на Халанчиге, 8 – в долине Ямы; ещё две пары держались вне границ
заповедника, всего – 11 пар на 85 км долины. Гнездовая плотность составляла при этом 1,64 пар/10 км
(ЛП № 14, 1997; № 15, 1998). В 2010 г. в низовьях Ямы зарегистрировано 10 территориальных пар
белоплечего орлана.

Вдоль берегов Ямской губы пролегает важнейший пролётный путь, соединяющий гнездовья птиц
в Арктике с местами зимовок в Юго-Восточной Азии и Австралии. Для крупных водоплавающих часть
этого пути проходит над заповедником. На озёрах и осоковых болотах Малкачанской тундры останавли-
ваются на отдых десятки тысяч арктических гусей, подлетающих со стороны Камчатки, Тайгоноса и
Колымы. Эти транзитные остановки функционируют с начала сентября до начала октября. Покидая их,
гуси летят долинами Студёной и Халанчиги, попадая оттуда на побережье зал. Одян и Тауйской губы.

Млекопитающие. На участке достоверно обитают 25 видов зверей. В большинстве своём они
принадлежат к числу обычных обитателей северной тайги. Ещё 9 или 10 видов с большой долей вероят-
ности могут быть обнаружены при более подробном обследовании участка. Из насекомоядных и гры-
зунов в числе достаточно обычных видов здесь обитают равнозубая и средняя бурозубки, белка, бурун-
дук, летяга, красная и красно-серая полёвки, лесной лемминг, полёвка-экономка. Из зайцеобразных –
заяц-беляк и северная пищуха. Из хищных – лисица, волк (редкие заходы), бурый медведь, соболь и
горностай. Росомаха, норка и выдра также не редки в долине Ямы. Летом в лесных и луговых поймах
обычны летучие мыши.

До середины 1990-х гг. лось был обычным обитателем ямских пойм. Неизвестно, к какому из
подвидов принадлежала ямская популяция, но авиаучёты, ежегодно проводившиеся в 1983–1993 гг.,
устойчиво давали оценку в 50–70 гол. на весь Ямский участок заповедника (ЛП № 2–11, 1985–1994). В
1993 г. здесь зарегистрированы 5 встреч с лосями, в 1997 г. – 4; с 1998 по 2006 г. этот вид в Летописях
природы Ямского участка не упоминается. В данных зимних маршрутных учётов за 2007 и 2010 г.
следы лося также не упомянуты (ЛП № 25, 2008; № 27, 2010). Во время посещений Ямского лесниче-
ства в 2000, 2001 и 2009 г. следов лосей мне видеть ни разу не приходилось. В течение последних 10 лет
в картотеке Ямского участка зарегистрированы встречи лося 31.08.2003 г. (одиночная самка) и 13.08.2008 г.
(самка с 2 телятами), но в целом картина складывается довольно удручающая.

Как видим, во второй половине 1990-х гг. лось в Ямском лесничестве начал быстро угасать и к
началу 2000-х гг. практически исчез. Уничтожение некогда стабильной популяции крупного зверя в запо-
веднике стало возможным из-за близости пос. Ямск и возможности лёгкого подъезда к окраинам Ям-
ской поймы в зимнее время со стороны Малкачанской тундры. Современные средства передвижения и
точность стрелкового оружия не оставляют копытному зверю шансов на выживание не только в преде-
лах небольшой заповедной территории, но и на пространствах в десятки, если не сотни километров,
окружающих заповедник. Этот пример отчётливо показывает, что в подобных обстоятельствах запо-
ведное дело не может быть успешным без поддержки других природоохранных служб. В данном слу-
чае – эффективного охотничьего хозяйства и надзора. В годы тотального истребления лосей на Яме эта
служба как раз подвергалась множественным перестройкам и последовательной деградации.

В отсутствие лосей медведь сделался самым крупным «пастбищным» животным ямской доли-
ны. С начала мая до середины октября звери осваивают луговые поймы, лососёвые нерестилища и
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склоны гор, поросшие кедровым стлаником. В вечерние часы на русле Ямы и крупных её рукавах
одиночные медведи и самки с медвежатами встречаются через каждые 3–4 км. Часть зверей не поки-
дают на зиму долины и устраивают берлоги на сухих бровках приречных террас или вблизи уступа
Малкачанской тундры.

2.3. Ландшафтная структура и подразделения участка
Входя в границы заповедника, Яма течёт по равнине Ямской низменности. Пологие низкогорные

гряды, возвышаясь здесь и там, окаймляют долину и выходят к реке пологими увалами или невысокими
утёсами – «камнями». Пойменный ландшафт обретает в низовьях реки наибольшее развитие. Из-за
прямолинейного очертания границ участка соотношение естественных подразделений ландшафта в его
пределах весьма далеко от естественного. В заповедном «коридоре» на долю пойменных урочищ при-
ходится около 155 км2, или 49% площади участка (в целостных охотоморских бассейнах не более
7–8%). На втором месте – склоны гор и подгорные увалы на правобережье Ямы – около 110 км2 (35%),
на третьем – окраина Малкачанской равнины – 50 км2 (16%). Её юго-западный уступ образует левый
борт долины Ямы.

а) ямские поймы и надпойменные террасы. В пределах заповедника ширина «зелёного коридо-
ра» ямской поймы варьирует от 1,5 до 2,5 км. Наиболее развиты пойменные ландшафты в верхней
части заповедника, несколько выше устьев рр. Флохосчан и Хурэн, на траверсе оз. Лебяжье и в районе
впадения Халанчиги. В пределах заповедника р. Яма всюду идёт несколькими руслами, острова проре-
заны кружевом проток и староречий с затонами и отшнурованными озерками. Сила паводков проявля-
ется в изрезанности пойменных террас, множестве дуговых быстрин и завалов плавника на речных
косах. В структуре пойменных островов хорошо выражены низкая, средняя и высокая террасы.

Уже на относительно невысоких уровнях ветвистой поймы видны мощные наслоения мелкодис-
персного аллювия. Среди кос и под береговыми обрывами здесь и там заметны бьющие сквозь гальку
«ключи» – выходы подрусловых вод. Особенно многочисленны они при устьях Хурэна и Халанчиги.

На низкой пойме в массе произрастают полыни, звездчатка Фишера, иван-чай широколистный,
ситник нитевидный, пижма северная, подмаренник северный, мятлики. На песчано-илистом аллювии
развивается поросль ив (Шверина, удская), злаков, осок, ситника и полыней. По опушкам ивняков обиль-
ны пижма северная, иван-чай узколистный. По берегам заводей и стариц поселяются хвощ топяной,
осока носатая, калужница арктическая, лютик Гмелина и др. (ЛП № 2, 1985). На приречных лужайках
поселяются курильский чай, борец аянский, кастиллея красная, рябчик камчатский.

На средних уровнях поймы преобладают заросли крупных ив (удской и Шверина), перемежаемые
рощами древесной ольхи и луговыми прогалинами. В составе луговой растительности доминируют вей-
ник, копьёвник, чемерица, волжанка. Приметны крестовник коноплёволистный и полынь пышная, в пони-
жениях – луговины манника и хвоща. На бровках проток – куртины шиповника и гигантских тополей.
Древесная ольха, высокотравье определяют своеобразие ямских пойм, делая их похожими на камчат-
ские. Однако присутствие в составе долинной растительности сибирской ели придает долине Ямы
абсолютную неповторимость. На участке от р. Флохосчан до Халанчиги куртины и отдельные деревья
ели сибирской можно видеть прямо на берегу проток. Чаще всего ель встречается на более высоких
уровнях поймы, среди листопадных лесов с участием древовидных ив (росистой, Шверина), тополя и
чозении. В составе этих древостоев обычны также берёза плосколистная, черёмуха азиатская, рябина
сибирская и ольха волосистая. Для подлеска характерны жимолость съедобная, шиповник иглистый,
таволга Бовера.

Из птиц на островах низкой и средней поймы поселяются средний крохаль, перевозчик, сизая
чайка, белая трясогузка. Как редкость отмечен малый зуёк. В лесной чаще обычны малый пёстрый
дятел, корольковая пеночка, сибирская мухоловка, пятнистый и певчий сверчки, чечевица и юрок. На
высоких тополях строит гнезда белоплечий орлан. В вечерние часы в луговых поймах появляются
летучие мыши. Близ русла реки и незамерзающих ключевых проток держатся выдра и норка, а в самих
рукавах и протоках – нерестилища горбуши и кеты, на плёсах отстаиваются проходные гольцы, а в
уловах – сибирский хариус.

б) склоны гор и подгорные увалы. Вершины небольших горных узлов на правобережье Ямы
достигают высоты примерно 200–250 м. В верхней части заповедника они покрыты лиственничными
лесами с подлеском из кедрового стланика и ольховника. На пологих шлейфах и седловинах гор, распо-
ложенных в междуречье Студёной и Халанчиги, значительные площади занимают заболоченные лист-
венничные редины и развиты сфагновые болота с осокой малоцветковой, клюквой мелкоплодной, любкой
комарниковой. На северных склонах господствуют высокоствольные лиственничники, на южных скло-
нах к ним добавляются каменная берёза и ель. На склонах холмов и в распадках, по которым текут
левобережные притоки Халанчиги, произрастают самобытные елово-берёзовые леса, покрывающие
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склоны гор. Наиболее распространены подобные участки по правому берегу Халанчиги, за пределами
границ заповедника. В подлеске – елово-берёзовых лесов обычны кедровый стланик, берёза Мидден-
дорфа, золотистый рододендрон, жимолость Шамиссо, кустарниковая рябина. На прогалинах елово-
берёзового леса яркие разнотравные лужайки из синюхи остролистной, герани, камнеломки наклонён-
ной. Из флористических редкостей в долине Халанчиги, правда, вне границ заповедника, найдены че-
ремша, ломонос бурый и бокоцветка одноцветковая. На склонах гор в междуречье Студёной и Халанчи-
ги обширные пространства занимают заболоченные склоновые лиственничники и труднопреодолимые
заросли кедрового стланика. Здесь толщина изогнутых стволов стланика достигает 30 см, длина ползу-
чих ветвей 15 м, высота растительного полога 3 м, а его сомкнутость – 100%. Из птиц в горных лист-
венничниках обычны трёхпалый дятел, желна, малая мухоловка, синехвостка, овсянка-крошка. Из зве-
рей – средняя бурозубка, бурундук, белка, красная и красно-серая полёвки.

В 2005 г. в басс. р. Халанчига произошёл крупный лесной пожар, который захватил около 43 км2

(до 12%) площади заповедника; из них около 1/3 пришлось на тундрово-болотные и безлесные участки,
а 2/3 – на лесные подгорья, склоны гор и надпойменные террасы (Андриянова, Мочалова, 2007).

в) Малкачанская тундра. По левому берегу долина Ямы на значительном протяжении ограниче-
на равниной Малкачанской тундры – приморской террасы миоценового возраста. Здесь, в расстоянии
получасовой экскурсии можно наблюдать резкий переход от лесной растительности таёжного облика к
лесотундровому криволесью и кустарниковой тундре. Уступ террасы достигает высоты 2–5 м над уров-
нем поймы, в то время как сама равнина расположена на высоте 15–25 м н. у. м. Малкачанская тундра
сильно заболочена, покрыта островками лиственничных редин и множеством озёр. По совокупности при-
знаков она отнесена к ценнейшим водно-болотным угодьям Дальнего Востока (Водно-болотные..., 2001).
Южная часть равнины в полосе шириной до 2 км и протяжённостью до 35 км входит в состав заповедника.
Гряды и бугры покрыты кустами кедрового стланика и ольховника с зарослями багульника и голубики. В
межгрядовых понижениях развиты осоковые кочкарники, ирисовые лужайки, заросли карликовой берёзки
и сфагновые поля с пятнами разрастания росянки овальнолистной, жирянки, морошки и клюквы.

Малкачанские озера – неглубокие водоёмы с низкими берегами, илисто-песчаным или торфянисто-
детритовым дном. К берегам примыкают осоково-моховые сплавины c кизляком, белозором, вахтой,
цикутой и сабельником болотным. В толще воды произрастают ежеголовники (северный и узколист-
ный). В небольших водоёмах бывают обильны ветвистоусые рачки, водяные ослики, олигохеты и ли-
чинки насекомых. На стеблях водной растительности обитают гидры, пресноводные полихеты и губки.
В бентосе развиваются личинки амфибиотических насекомых (стрекозы, жуки, ручейники, хирономи-
ды), мелкие брюхоногие (катушки) и двустворчатые (шаровки) моллюски. В небольших тундровых
лужах размножается сибирский углозуб. В этом местообитании гнездятся краснозобая и чернозобая
гагары, красношейная и серощёкая поганки, лебедь-кликун; из уток достаточно обычны шилохвость,
свистунок, морская чернеть, американская синьга и морянка. На кустарниковых гривах гнездится бе-
лая куропатка, а ближе к ямской пойме – каменный глухарь. Среди гнездящихся куликов характерны
бурокрылая ржанка, чернозобик, фифи и большой веретенник.

Озеро Лебяжье расположено на удалении 3 км от русла реки. Оно имеет округлую форму, глубину
до 2,5 м и площадь около 75 га. Озеро густо поросло ежеголовниками и кувшинкой четырёхгранной,
которые покрывают более 50% площади. На песчано-торфянистом дне встречаются разрастания полуш-
ника азиатского. В период осеннего пролёта на этом озере и в близлежащих тундрах останавливаются
на отдых многие тысячи арктических гусей и пролётные стаи лебедей. Их дальнейший пролёт идёт над
долинами Халанчиги и Студёной.

3. ОЛЬСКИЙ УЧАСТОК (п-ов КОНИ)

Участок занимает западную часть п-ова Кони – гористого выступа охотоморского побережья на
восточной окраине Тауйской губы. Площадь заповедной территории 1034 км2. Сухопутная граница запо-
ведника пересекает п-ов Кони, идя от м. Плоский (зал. Одян) на юг по долине р. Хинджа, а затем
поворачивает к юго-западу и вдоль водораздела Хинджи с рр. Бургали и Антара выходит к Охотскому
морю в 7 км восточнее устья Антары (устье руч. Левая Клешня). На юге, западе и севере граница
совпадает с береговой чертой. Общая протяжённость заповедного периметра 152 км (42 км на суше и
110 км вдоль берега моря). Охранная зона заповедника охватывает 2-километровую полосу вдоль побе-
режья от м. Плоский до р. Левая Клешня.

Площадь охранной зоны включает около 220 км2 морской акватории, которая, вместе с небольшой
охранной зоной Пьягинского побережья и архипелага Ямских островов (около 160 км2), позволяет отнести
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Магаданский заповедник к числу немногочисленных пока морских заповедников России. Сухопутная гра-
ница участка не имеет охранной зоны, но к ней непосредственно примыкает территория заказника «Одян»,
созданного магаданским Управлением охотничьего хозяйства для охраны бурого медведя.

На участке представлены разнообразные ландшафты материкового побережья Охотского моря:
вершины гольцов, величественный ледниковый рельеф, кустарничковые тундры, нивальные луга, сезон-
ные «леса» из кедрового стланика, леса из каменной берёзы, чозениевые и ивовые леса, приморские луга
и тундры, горные реки и ручьи, альпийские озёра, морские берега и литорали разнообразных типов, исклю-
чительно богатая флора сосудистых растений, а также разнообразная фауна морских беспозвоночных и
рыб. На побережье расположены колониальные поселения морских птиц, крупные залёжки тюленей. На
полуострове обитают популяции целого ряда редких и охраняемых видов животных – белоплечего орлана,
короткоклювого и длинноклювого пыжиков, снежного барана, черношапочного сурка. В период сезонных
миграций здесь пролегает одна из ветвей Восточноазиатско-Австралазийского пролётного пути.

Участок расположен в 65 км от Магадана. В летнее время подъезд к нему возможен по морю из
пос. Ола (50 км). Зимой осуществима поездка из Олы на мотонартах. В этом случае длина пути по
заснеженному нагорью и берегу зал. Одян составляет 120 км.

На участке действует один круглогодичный кордон на м. Плоский в зал. Одян. Восточнее
м. Скалистый, возле водозаборного пункта для бункеровки морских судов, существует сезонный кор-
дон. Два домика построены для обходчиков на южном берегу полуострова – один в устье р. Бургали,
другой – в устье р. Антара. На юго-западной оконечности полуострова (м. Алевина) круглогодично
работают метеостанция и маяк. Другой маяк действует на м. Таран, который расположен на северо-
западной оконечности п-ова Кони и является входным мысом в зал. Одян.

Принципиальные сведения об особенностях полуостровной биоты и состоянии её отдельных ком-
понентов были собраны в результате многолетних экспедиционных и мониторинговых работ. В 1987 г.
экспедиция Тартуского университета исследовала состав почв, распределение растительности, флору,
энтомофауну, териофауну и население птиц п-ова Кони (ЛП № 7, 1990). Исследования по фауне воробь-
иных птиц продолжены научным отделом заповедника (ЛП № 10, 1993). В эти же годы подробно изуче-
на флора полуострова (Мочалова, 1999). Численность морских птиц, белоплечего орлана и черношапоч-
ного сурка отслеживается путём длительного мониторинга.

Полуостров Кони, включая заповедный участок, находится в ареале древних приморских культур.
Здесь найдено несколько древних стойбищ и проведены археологические раскопки, проливающие свет
на особенности образа жизни неолитических охотников и собирателей (ЛП № 13, 1996; № 17, 2000).

Сведения о природе участка постоянно пополняются наблюдениями инспекторов на кордонах.
Заметим, что практически все исследовательские программы выполнены в относительно узкой при-
брежной полосе полуострова. Труднодоступные внутренние его части посещаются редко и остаются
малоисследованными.

3.1. Особенности рельефа, климата и гидрологии
Полуостров Кони представляет собой массив гористой суши – «глыбовое нагорье» площадью

около 2 тыс. км2, расположенное в западной части Кони-Пьягинского выступа североохотского побере-
жья. В ясную погоду не надо выезжать из Магадана, чтобы оценить несомненные эстетические до-
стоинства пейзажей полуострова. На севере он омывается водами зал. Одян, на западной и южной стороне –
открытыми водами Охотского моря. Юго-западная оконечность полуострова – м. Алевина является
наиболее южной точкой Магаданской области (58°50  с. ш.). В западной части п-ов Кони сложен горной
грядой одноименного названия, тянущейся в субширотном направлении и дающей несколько отрогов к
югу и северу. В восточной части эта гряда смыкается с Сигланским кряжем. В западной части п-ова
Кони отметки высот достигают 1200–1400 м н. у. м., а высшая отметка – вершина Скалистая – распо-
ложена на высоте 1548 м. Она находится в северной части полуострова на истоках р. Хинджа. Полу-
остров сложен осадочными породами юрского и мелового возраста, которые рассечены мощными инт-
рузиями гранодиоритов. Геологическая летопись п-ова Кони запечатлена в красочных обнажениях оса-
дочных пород и древних лав, которые можно видеть вдоль всего западного побережья полуострова.

Горный рельеф абсолютно доминирует в заповедной части п-ова Кони. На северных скатах «сре-
динного хребта» развиты эффектные формы альпийского рельефа – зубчатые вершины, скальные стенки
и цирки. От небольших, некогда существовавших здесь ледников остались кары, выположенные долины,
моренные гряды и подпруженные ими озёра. Крутые склоны гольцов, днища каров и ледниковые озёра
дают начало многочисленным водотокам. Из них наиболее значительные – р. Бургаули (текущая к югу) и
р. Хинджа (текущая к северу), а также р. Берёзовка (впадающая на западном побережье полуострова).
Протяжённость каждой из них около18–20 км. В срединной части полуострова крутизна склонов достига-
ет 45–60°. К береговой черте полуострова склоны гор часто выходят обрывами, а ручьи – водопадами.
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Берега заповедной части полуострова приглубые. Повсеместно они оторочены рифами, кекура-
ми, нагромождением скал и осыпями. 50-метровая изобата проходит на удалении 3–5 км от южного
побережья и только возле м. Таран приближается к полуострову на 500–700 м. Приливы имеют непра-
вильную цикличность с периодом колебаний около полусуток; их амплитуда достигает 4,5–5,0 м. В
послеполуденные часы над полуостровом почти ежедневно работают бризы от южных румбов, приво-
дящие к волнению у южных и западных берегов полуострова. В половину отлива вблизи м. Таран и
м. Алевина развиваются сильные течения. В это время даже в хорошую погоду здесь случаются ло-
кальные штормы, усугубляемые толчеёй волн, сулоями и шквалами. Безопасных якорных стоянок на
заповедном побережье нет. Довольно часто «сухая высадка» здесь – дело расчёта и удачи.

Берега окантованы рифами и кекурами. В бухтах северного побережья небольшие пляжи, на южном
побережье при устьях развиты небольшие галечные косы. В районе м. Плоский и южнее м. Алевина
каменистые банки. Все реки горные, с каменистым ложем и переменным уровнем. В низовьях р. Бур-
гаули, Антара и Хинджа развиты неширокие аллювиальные поймы, сложенные обломочным материа-
лом и крупной галькой.

По многолетним данным метеостанций о. Завьялова, Мелководная (зал. Одян) (ныне упраздне-
ны) и м. Алевина, средний из многолетних минимумов температуры в срединной части п-ова Кони
составляет -34°С, а средний из многолетних максимумов +20°С. Наиболее холодный месяц – январь
(среднемесячная температура -18,2°С), наиболее тёплый – август (+12,6°С). Весной среднесуточная
температура переходит через 0°С между 12 и 14 мая, осенью – 5–7 октября. Продолжительность без-
морозного периода примерно 135 дней. Годовая сумма осадков около 540 мм. На суше устойчивый
снежный покров устанавливается с середины октября.

Снег и дожди приносятся в основном южными и юго-западными ветрами. Вследствие этого на
северной стороне полуострова, сразу за барьером горной гряды оседает больше снега и влаги, чем на
южной. Поэтому зимой на северной стороне полуострова многоснежнее, а летом многоводнее, чем на
южной, и в целом климат здесь несколько мягче. Зимой горные потоки часто перехватываются ледя-
ными «плотинами», отчего на них разрастаются наледи. Залив Одян покрывается льдом к началу –
середине декабря. Под действием штормов и сильных течений южный берег полуострова в течение
всей зимы бывает окружён участками открытой воды и дрейфующими льдами. Вскрытие льда в зал. Одян
происходит в середине – второй половине апреля. На южном берегу п-ова Кони, который омывается
потоком холодного Ямского течения, дрейфующие льды могут появляться до середины июня. В конце
лета температура поверхностных вод не превышает здесь 6–8°С. Несмотря на то что это самый юж-
ный берег Магаданской области, на нём господствуют студёные ветры и тундровая растительность,
стланики и каменноберезняки. На другой стороне полуострова, в зал. Одян вода нагревается до 12–
14°С и к берегу моря подходят высокотравные каменноберёзовые леса.

Как видим, отрицательное воздействие холодных течений во многом сводит на нет преимущества
южного расположения. И всё же в условиях контрастного рельефа эти преимущества проявляются в су-
ществовании мозаики микроклиматических оазисов. Об этом, в частности, свидетельствует произраста-
ние в заповеднике многих реликтовых растений – «памятников» более тёплых климатических эпох.

3.2. Особенности флоры и фауны
Флора. По размерам Ольский участок не самый большой в заповеднике, но по разнообразию

местообитаний и богатству флоры он на первом месте. Здесь найдено 496 видов сосудистых растений,
но грибы и лишайники практически не изучены. Относительное богатство полуостровной флоры связа-
но не только с хорошей изученностью, но и с географическим положением участка, особенностями его
микроклимата, а также с той ролью, какую п-ов Кони сыграл в естественной истории Охотско-Колым-
ского края в качестве флористического рефугиума.

Формально западная (она же заповедная) часть п-ова Кони находится за пределами таёжной зоны.
Граница лиственничной тайги проходит в 20–25 км к востоку от пределов заповедника. Здесь же на
склонах гор господствуют заросли кедрового стланика, на подножьях слонов – каменноберёзовые леса
с густым подлеском ягодных кустарничков и богатой луговой растительностью. Уже только поэтому
западную часть п-ова Кони можно рассматривать как форпост камчатской флоры на материковом по-
бережье Азии, хотя и сильно обеднённый по сравнению с самой Камчаткой (Мочалова, 1999). На скло-
нах и подножьях гор хорошо выражена высотная поясность. На вершинах развиты кустарничковые
тундры и нивальные луга. Ниже в подгольцовом поясе – кедровый стланик и ольховник, а на высоте
менее 350 м – каменноберёзовые леса. На приречных террасах развиты осоковые и разнотравные луга,
а вдоль водотоков – прирусловые заросли древесных ив, чозении и тополя. На южном побережье полу-
острова приморские склоны и террасы чаще безлесны. Их растительный покров образуют разнотрав-
ные луга и кустарничковые тундры с кассиопеей, филлодоце, луазелеурией, арктоусом, шикшей и др.
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Полуостровная флора описывается как бореально-высокогорная. По типу ареала здесь преобла-

дают широко распространённые – циркумполярные и трансберингийские виды (около 40%). Однако на
п-ове Кони необычайно высока доля реликтов других геологических эпох, дальневосточных и эндеми-
ков разного ранга – около 20% (Мочалова, 1999). На полуострове нашли убежище виды, входившие в
состав древних флор различного возраста – арктотретичных (мезофитных), плиоценовых (ксерофит-
ных) и арктоальпийских плиоцен-плейстоценовых (криофитных).

Элементы мезофитных флор широко представлены в составе растительности каменноберёзовых
лесов и высокотравных лугов. Их видовое богатство достигает максимума на удалении 5–15 км от
берега моря. В подлеске обычны хвощ зимующий, лабазник дланевидный, майник широколистный, паль-
чатокоренник остистый, стрептопус стеблеобъемлющий, сердечник Регеля, кипрей родственный, васи-
листник скрученный, лютик полущитковидный, ветреница слабая, крестовник коноплёволистный, ломо-
нос бурый, жимолость Шамиссо, перловник поникающий, недотрога и др. (Хохряков, 1979; Мочалова и
др., 1995; Павлова Якубов, 1998).

Представители ксерофитных флор распространены в горных тундрах и по склонам южного побе-
режья. В частности, здесь встречаются плаунок наскальный, дицентра бродяжная, патрэния сибирская,
прострел многонадрезный, змееголовник дланевидный и др. (Мочалова, 1999).

Высокогорные тундры западной части полуострова – рефугиум арктоальпийской флоры. Она пред-
ставлена такими видами: ива полярная, лютик гиперборейский, эрмания парриевидная, ива Хохрякова,
осока коротконожковая, селезёночник четырёхтычинковый, сердечник маргаритколистный, камнелом-
ка снежная, остролодочник чукотский, филлодоце голубая, луазелеурия лежачая, дриада аянская, кас-
сиопа вересковидная и др. На нивальных лужайках распространены рододендрон камчатский, ветреник
сибирский, сиверсия малая, лаготис малый, мытник охотский. В гольцовом и подгольцовом поясе обыч-
ны многие камчатские виды, например, мытник мохнатоодетый, пеннеллиант кустарниковый, валодея
извилистая (ЛП № 7, 1990; Мочалова, 1999).

Список редких растений Ольского участка включает 18 видов. Из них 6 видов относятся к числу
широко распространённых и встречающихся и на других участках заповедника – таковы манник литов-
ский, перловник пониклый, вероника распростёртая, страусник, хвощ зимующий. К числу редких берин-
гийских видов относятся стрептопус стеблеобъемлющий, крестовник коноплёволистный, кассиопея плау-
новидная, пеннеллиант кустарниковый, криптограмма верхорядниковая, пальчатокоренник остистый,
тайник сердцевидный и валодея извилистая. Группа дальневосточных и охотоморских эндемиков вклю-
чает пять охраняемых видов: магаданию Виктора, дантонию Рябушинского, сердечник стоповидный,
ломонос бурый и тайник сердцевидный. На полуострове произрастает ряд других эндемичных видов,
состояние которых не вызывает опасений: ива магаданская, хохлатка магаданская, лапчатка скально-
ломная, камнеломка Дербека, одуванчик магаданский. Из грибов, найденных на участке, к числу ред-
ких отнесён подосиновик арктоусный, симбиотически связанный с арктоусом альпийским.

В сублиторальной зоне южной части зал. Одян развиты богатые разрастания бурых водорослей.
В их составе преобладают цистозира толстоногая, лессония ламинариевидная, ламинария Гурьяновой,
артротамнус двураздельный и алярия окаймлённая. На более высоких уровнях доминируют фукус
исчезающий, а на песчано-каменистых осушках – ульва и монострома из отдела зелёных водорослей.

Фауна. Акватория Тауйской губы и притауйские воды – один из наиболее продуктивных районов
Охотского моря, характеризуемый также высоким уровнем видового разнообразия морских организмов.
Этому способствуют изрезанные очертания берегов, градиенты температуры и солёности, гидрологичес-
кие фронты и разнонаправленные течения. Но даже и на этом фоне зал. Одян выглядит оазисом жизни.

В западной части п-ова Кони преобладают открытые участки берега с каменистой и галечной
оторочкой. Они подвержены сильному прибою и слабо заселены беспозвоночными. Суровый зимний
режим лишь усугубляет картину. Даже там, где прибой ослаблен, верхний горизонт литорали остаётся
малонаселённым. Здесь обитают только супралиторальные бокоплавы-орхестии, равноногие рачки и
мелкие литторины.

Для среднего горизонта песчаной литорали, который осушается и заливается морем хотя бы один
раз в сутки, характерны крупные белые двустворки – мии. На илисто-песчаных грунтах обычны мелкие
двустворки – макома и лиоцима. На песчано-илистых осушках изобилуют сидячие полихеты, всюду на
камнях заметна щёточная поросль морских желудей – балянусов и мидий. На каменистых грунтах
преобладают брюхоногие моллюски – литторины, морские блюдечки, нуцеллы.

Нижний горизонт литорали, обнажающийся лишь несколько раз в месяц при сизигийных отливах, наи-
более богат жизнью. Здесь щётки балянусов редеют, а крупные литторины и поселения мидий становятся
обильны. Разрастания водорослей населены равноногим раком – идотеей охотской («морской таракан»), под
камнями встречаются гаммарусы и нереисы, в илистых «карманах» многочисленны пескожилы, а под
камнями – амфиподы. На обнажающихся в отлив рифах образуются литоральные «ванны» с разреженной
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порослью взморника (зостера), среди которого держатся маргариты (брюхоногие моллюски) и раки-
отшельники, весьма характерные для низких уровней литорали. На скалистых грунтах в обилии появляют-
ся иглокожие – морские звёзды, морские ежи и голотурии. В массе встречаются мелкие крабы, а осенью
становятся многочисленными морские звёзды – яркие, красно-синие эвастерии сетчатой и лептастерии охот-
ской, небольшие голотурии и мелкие крабы. Между камнями в илистом грунте поселяются разнообразные
морские ежи, зарывающиеся в грунт актинии и многие другие (Кусакин, 1989; Регель, 2005).

Рыбы. В водах восточной части Тауйской губы, а следовательно, и в охранной полосе заповедника
обитают 134 вида рыб из 27 семейств (см. раздел «Ихтиофауна»). Наиболее богаты видами семейства
рогатковых («бычки», 25 видов), бельдюговых (19 видов), стихеевых («морские петушки» и «собачки»,
14 видов), камбаловых (13 видов) и лососёвых (8 видов). В сумме эта «лидирующая пятёрка» даёт
более половины всего видового разнообразия рыб Тауйской губы. В составе ихтиофауны преобладают
виды, широко распространённые в северной части Тихого океана и восточной Арктике (55 видов, 43%),
а также тихоокеанские виды, распространённые вдоль берегов Азии (54 вида, 42%). Заметная доля в
списке ихтиофауны принадлежит охотоморским и япономорским эндемикам – 22 вида (17%).

Многие широко распространённые виды играют в водах Кони-Пьягинского побережья важную
биоценотическую или промысловую роль. В их числе – сельдь, зубастая корюшка, мойва, горбуша,
мальма, навага, песчанка, треска, минтай, различные виды камбал, белокорый и чёрный палтусы. По-
следние подходят к западному берегу п-ова Кони во второй половине лета. Горбуша заходит на нерест
в рр. Хинджа и Бургаули, а также в небольшие горные потоки п-ова Кони. В р. Хинджа мальма зимует,
выходя в море в мае и возвращаясь в реку в августе. В небольших горных озёрах на истоках р. Хинджа
обитает популяция карликовой, судя по всему, жилой мальмы. Косяки пелагических рыб (мойва, сельдь,
навага) подходят к берегам в начале лета и дают пищу колониям морских птиц, мигрирующим буревест-
никам, тюленям, китам (малый полосатик) и дельфинам (косатка).

В региональный список редких и охраняемых животных включены 15 видов рыб, обитающих в
восточной части Тауйской губы. К этой категории отнесены виды, основной ареал которых расположен
южнее в Азии или восточнее – в Северной Америке. Таковы, например, японский анчоус, южный бах-
ромчатый бычок, пятнистый батимастер, красный морской петушок, распространённые в Японском и
Жёлтом морях. Для них Тауйская губа – «оазис» на северной окраине ареала. Для североамериканских
видов – японского волосозуба и северного однопёрого терпуга – это «дальний запад». В Красную книгу
Магаданской области (2008) включён ряд охотоморских эндемиков – голец Леванидова, калуга, шан-
тарский липарис, вихрастый морской петушок, а также магадания Скопеца и бельдюга Фёдорова. Два
последних вида были открыты и описаны совсем недавно как раз на берегах Тауйской губы.

Птицы. На участке зарегистрированы 174 вида птиц. Из них 75 достоверно или с высокой долей
вероятности гнездятся, а 99 видов регулярно мигрируют либо отмечены в качестве зимующих или
залётных. Состав гнездовой фауны птиц п-ова Кони весьма пёстрый. Он включает группы лесных, тунд-
ровых, высокогорных и морских видов.

В группе лесных видов преобладают широко распространённые дендрофильные и кустарниковые
формы. Наиболее высокое их разнообразие отмечено на р. Хинджа (ЛП № 7, 1990; № 10, 1993). Харак-
терные обитатели её долины – чеглок, малый пёстрый дятел, обыкновенная кукушка, жулан, поползень,
пухляк, чёрная ворона, таловка, соловей-красношейка, ополовник, чечевица, щур, овсянка-ремез и дубров-
ник. На руслах рек обычны каменушка, перевозчик, горная и белая трясогузки. Из лесных видов более
южного распространения отмечены обычные в берёзовых лесах Камчатки синий соловей, соловей-
свистун и дубонос.

В верхнем поясе гор гнездятся арктоальпийские виды – зимняк, тундряная куропатка, ворон,
гольцовый конёк, горный вьюрок, чечётка. На выходах скал и береговых утёсах расположены неболь-
шие колонии белопоясного стрижа. Во время осеннего пролёта в горах некоторое время держатся стай-
ки большого песочника.

В южной (наиболее холодной) части полуострова на приморских лугах и в кочкарниках гнездятся
субарктические и гипоарктические виды – белая куропатка, бурокрылая ржанка, чернозобик, болотная
сова, фифи, длиннопалый песочник, лапландский подорожник. На приморских лугах зал. Одян обычны
жаворонок и охотский сверчок.

Среди морских птиц преобладают колониальные виды – моевка, тихоокеанская чайка, берингов
баклан, очковый чистик. Наиболее крупные колонии расположены на м. Скалистый в зал. Одян (ЛП № 7,
1990). В бухтах северного побережья п-ова Кони между м. Плоский и м. Скалистый постоянно держат-
ся гнездовые пары пёстрого (азиатского длинноклювого) пыжика, а между м. Скалистый и м. Таран –
несколько пар короткоклювого пыжика (ЛП № 25, 2008). Крупные гнездовья топорка расположены на
западном побережье, на м. Блиган и в его окрестностях в южной части заповедного участка. Вдоль
всего берега размещены колонии тихоокеанской чайки и гнездовья белоплечего орлана. На заповедном
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побережье п-ова Кони гнездится 14 пар этой птицы. В среднем гнездовые участки удалены один от
другого на 5,5 км, но найдена корреляция между размещением гнёзд орлана и колониями тихоокеанской
чайки, которая, возможно, служит источником питания орланов весной (Утехина и др., 2006).

В середине лета вдоль заповедного берега зал. Одян собираются на линьку стаи большого кроха-
ля, а в бухтах южного побережья – каменушки. В июле-августе у берегов п-ова Кони появляются круп-
ные стаи тонкоклювого буревестника. Среди других мигрирующих видов преобладают водоплавающие
и кулики. Обычны свиязь, морская чернеть, турпан, мородунка, круглоносый плавунчик, песочник-
красношейка, монгольский (короткоклювый) зуёк, средний кроншнеп, большой и малый веретенники. Се-
зонные миграции воробьиных птиц не исследованы. На весеннем пролёте отмечены кулик-сорока, розовая
чайка, чёрная казарка. Осенью над зал. Одян и п-овом Кони хорошо выражен пролёт арктических гусей.

Зимой на участке в качестве «залётных» отмечены тривиальные виды лиственничной тайги –
каменный глухарь, бородатая неясыть, мохноногий сыч, желна, кукша. Зимой на полыньях, открыва-
ющихся близ м. Плоский, держатся морянки и гаги (ЛП № 7, 1990); достаточно регулярно появляется
белая сова.

Из птиц, отмеченных или с высокой долей вероятности появляющихся на данном участке,
20 видов включены в Красные книги федерального (белоклювая гагара, малый лебедь, пискулька, чёр-
ная казарка, белоплечий орлан, белохвостый орлан, беркут, кречет, сапсан, кулик-сорока, дальневосточ-
ный кроншнеп, белая чайка, алеутская крачка, длинноклювый и короткоклювый пыжики) и регионально-
го (лебедь-кликун, гага, полевой лунь, розовая чайка, старик, бурая оляпка и др.) уровней.

Млекопитающие. Список млекопитающих Ольского участка включает 36 видов. Здесь к 29 оби-
тателям суши добавляется по меньшей мере 7 видов морских млекопитающих. Другие отличительные
черты участка – высокая доля охраняемых видов млекопитающих и рекордная плотность населения буро-
го медведя. В числе обычных обитателей склонов и долин п-ова Кони – бурозубки (средняя и равнозубая),
летучие мыши (восточная ночница), заяц-беляк, белка, бурундук, полёвки (красно-серая, красная, лем-
минговидная, экономка), из хищников – лисица, соболь, горностай, ласка, речная выдра, норка. В пойме
р. Хинджа появляется летяга (ЛП № 4, 1987). Отмечены заходы лося и рыси (ЛП № 9, 1992).

С весны до осени на льдах и каменистых осушках м. Плоский формируются крупные залёжки
тюленей, на которых численно преобладает ларга (на залёжках до 200 ос.), но встречаются также
акиба и лахтак. Весной на льдинах, дрейфующих в близлежащих акваториях, единично встречается
тюлень-крылатка. Вдоль южного берега п-ова Кони мигрируют сивучи. В начале лета, с подходом
мойвы у берегов п-ова Кони, появляется малый полосатик. Позднее подходят семьи косатки, кото-
рых привлекают, в первую очередь, нерестовые косяки горбуши, но и охотой на тюленей «кит-убийца»
здесь не пренебрегает (Задальский, 1998).

Черношапочный сурок континентального подвида (Чернявский, 1984) спорадически ещё встре-
чается на альпийских высотах Колымского нагорья, но почти повсеместно исчез на Охотском побере-
жье. На п-ове Кони сохраняется реликтовая популяция данного вида. Её численность оценивается не-
сколькими десятками особей. Сурки отмечены на альпийских высотах полуострова, но в основном они
держатся на приморских склонах вдоль его южного и западного побережий. Зверьки обитают в изоли-
рованных колониях на высоте от 10–50 до 120–150 м н. у. м. Обычно их поселения приурочены к участ-
кам с сочной луговой растительностью (Мочалова, Иванов, 2001; Иванов, 2006).

Приморские луговины привлекательны также для снежного барана, который, как и черноша-
почный сурок, истреблён на Охотском побережье почти повсеместно. Авиаучётные работы 1987–1992 гг.
(ЛП № 5–10, 1988–1993) и береговые учёты 1993 гг. (ЛП № 11, 1994) показывают, что на полуострове
обитает около 50–60 животных и величина этой изолированной популяции относительно стабильна. На
п-ове Кони она сохранилась исключительно благодаря существованию заповедника. На других участ-
ках Охотского побережья, где снежный баран ещё не исчез, он стал в последние годы объектом так
называемой трофейной охоты, которая направлена на отстрел наиболее крупных самцов. При современ-
ной технической оснастке эта «охота» довольно далека и от спорта, и от экологической этики, поскольку
подрывает самые глубинные основы выживания и адаптации видов.

Бурый медведь – единственный процветающий вид среди крупных млекопитающих п-ова Кони.
Здесь медведь обитает с рекордно высокой плотностью – до 2,1 ос./10 км2 (Чернявский, Кречмар,
2001). Объяснением этому служит высокое разнообразие и густая мозаика сезонных местообитаний
(альпийские луга, заросли кедрового стланика, поймы горбушовых рек, морская литораль) и их доста-
точно высокая продуктивность. В дополнение к Ольскому участку заповедника в восточной части
п-ова Кони создан региональный охотничий заказник площадью 727 км2. Его назначение как раз и состо-
ит в охране бурого медведя, который в начале 1990-х гг. на берегах Охотского моря подвергся массиро-
ванному преследованию со стороны браконьерского промысла. На п-ове Кони медведи устраивают
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берлоги в альпийском поясе гор. Весной они выходят из берлог в середине апреля, а на берегу моря
появляются в первой половине мая. Особенность полуостровной популяции состоит в том, что с мая до
конца июня медведи предпочитают держаться на морском берегу, питаясь «дарами» литоральной полосы –
орхестиями, водорослями, трупами тюленей. В июле-августе звери поднимаются выше – на нерестовые
реки и приречные луга, в сентябре-октябре – ещё выше – на склоны и седловины гор, придерживаясь
шишконосных зарослей кедрового стланика и ягодников (шикша, рябина, голубика). Последние следы
на побережье отмечают в III декаде октября, а залегание в берлоги происходит в первой половине
ноября (Чернявский, Кречмар, 2001).

3.3. Природные подразделения участка
На п-ове Кони представлен широкий спектр ландшафтов и местообитаний – от литоральной полосы,

приморских террас и устьев рек до ледниковых озёр, курумников и скальных гребней в гольцовом поясе.
Литораль и низкие берега (a) охватывают прерывистую полосу шириной от 100 до 500 м на

высоте от 0 до 6–8 м. На побережье зал. Одян разрозненные участки илисто-песчаных литоралей раз-
виты в небольших бухтах, куда впадают ручьи и речки. На небольших галечных пляжах произрастают
характерные прибрежные виды – колосняки, крестовник ложноарниковый, чина морская, родиола пур-
пурная, хонкения и мертензия приморская. В полосе прибоя, особенно после штормов, образуются валы
бурых водорослей. В период хода горбуши (июнь-июль) в таких местах концентрируются тихоокеан-
ские чайки и бурые медведи. Постоянный участник этих «собраний» – белоплечий орлан. До подхода
лососей патрулирование литоральной полосы в начале отлива – обязательное мероприятие в списке
каждодневных дел бурого медведя. На этой черте поведения построен даже один из методов учёта
относительной численности зверя в заповеднике. На каменистых банках м. Плоский существует сезон-
ная залёжка тюленей. В бухтах и эстуариях южного берега п-ова Кони в период линьки и миграции
держатся крупные скопления морских уток, прежде всего – каменушки. Во время осенней миграции на
пляжах и литоралях останавливаются кулики, совершающие перелёт из арктических тундр Сибири на
зимовку в Южное полушарие. В это время обычны тулес, песчанка, песочник-красношейка, исландский
песочник, малый веретенник и др.

Приморские террасы, береговые склоны и скалы (б) также распространены вдоль берега моря.
Участки приморских тундровых террас и подгорных увалов занимают в заповеднике сравнительно
небольшую площадь. Они расположены между м. Скалистый и м. Таран, а также фрагментарно по
всему южному побережью в диапазоне высот от 5–10 до 80–100 м. По-видимому, это наиболее южные
клочки сухих приморских тундр на материковом побережье Азии. В их растительном покрове преобла-
дают арктоус, вороника и другие кустарнички. Тут и там разбросаны кусты кедрового стланика и оль-
ховника, встречаются пятна голого грунта и морозобойные трещины. В понижениях – сырые осоково-
пушицевые тундры. Здесь, на южном пределе распространения, встречаются арктические виды птиц –
бурокрылая ржанка, лапландский подорожник (ЛП № 7, 1990).

Невысокие приморские террасы обрамлены завалами выкидного леса, за которыми развиты при-
морские луга. В составе растительного покрова ведущую роль играют колосняк, вейник Лангсдорфа,
дудник Гмелина, иван-чай узколистный, пижма, рябчик камчатский. В таких биотопах гнездятся охот-
ский сверчок, полевой жаворонок и зеленоголовая трясогузка.

На берегах зал. Одян издавна селились прибрежные собиратели и охотники. Следы их поселений
сохранились при устьях рр. Хинджа, на м. Алевина и р. Бургаули. В размываемых реками культурных
слоях (как правило, это кучи кухонных отбросов) можно видеть чередующиеся прослойки рыбьих ске-
летов, мидиевых раковин и нерпичьих костей, а также артефакты, относимые к древнекорякской культу-
ре возраста 700–1000 лет (ЛП № 17, 2000).

Крутые береговые склоны развиты на западном и южном побережье п-ова Кони. Их площадь
относительно невелика, но они отличаются особым разнообразием травянистой растительности и вы-
сокой привлекательностью для сурков и снежных баранов. Участки обитания сурков заметны издали
из-за яркой зелени «цветников» и «огородов», которые разрастаются, благодаря их роющей деятельно-
сти и удобрению почвы (Мочалова, Иванов, 2001). Тут и там встречаются россыпи камней или отдель-
ные глыбы. На береговые скалы приходится большая часть береговой черты. Местами они пустынны
и безжизненны, местами порастают лапчаткой земляниколистной, полынями, камнеломкой Дербека, а
местами заняты рассеянными колониями тихоокеанской чайки. Только на м. Скалистый существуют
крупные поселения морских птиц – кайр и моевки. На скалах близ м. Блиган, на южной стороне запо-
ведного участка, расположена крупная колония топорка. Большинство гнёзд белоплечего орлана также най-
дено на скалистых берегах п-ова Кони.

Долины и поймы рек (в), как и прибрежные биотопы, занимают на участке относительно неболь-
шую площадь, но они, в отличие от последних, пронизывают своей сетью весь полуостров. В большинстве
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реки текут в субмеридиональном направлении, поэтому в их долинах часто развиваются сильные ветры и
зарождаются туманы. Водотоки сравнительно короткие и быстрые, с частыми и высокими паводками.
Их поймы плохо развиты, слагаются грубым дебрисом и крупной галькой. На берегах наиболее значи-
тельных рек (Хинджа, Бургаули, Берёзовка) произрастают прирусловые леса из древесных и крупнокус-
тарниковых ив, чозении и тополя. Вдоль небольших водотоков и желобов стока разрастаются трудно-
преодолимые заросли ольховника. Вдоль подножья склонов развиты злаково-разнотравные луга с вейни-
ком, волжанкой, чемерицей, ирисом щетинистым, копьёвником и др. Вдоль подгорных лугов и подножий
склонов всюду набиты тропы с характерными признаками территориального поведения медведей или
просто их присутствия – «чесалищами», «топталищами» и кучами экскрементов, в которых летом преоб-
ладают остатки луговых трав и кости рыб. «Экологическая тропа», ведущая от кордона на м. Плоский к
заимке на р. Бургаули, почти полностью совпадает с этой «трансектой».

Склоны гор (г), покрытые древесной и кустарниковой растительностью, занимают наибольшую
долю площади участка и наибольший диапазон высот – от 30–50 до 900–1200 м н. у. м. Крутизна скло-
нов также варьирует в широком диапазоне – от 15–25 до 45–60°. Пояс каменноберёзовых рощ распо-
ложен в нижней части склонов, в условиях достаточного увлажнения. Его верхняя граница проходит на
высоте 350–400 м н. у. м., а нижняя опускается до 25–50 м и служит лесной оторочкой долинному
разнотравью, приморским лугам и обрывам. В зрелых насаждениях высота берёз достигает 10–12 м,
при этом их кроны выглядят шарообразными. Листья каменной берёзы раскрываются поздно – только
в середине июня, а к началу сентября кроны берёз уже начинают желтеть. В середине сентября, когда
в берёзовых рощах начинается листопад, а горные и приморские тундры расцвечиваются мозаикой
красных и багровых оттенков, склоновые урочища п-ова Кони, обрамлённые синей чертой побережья и
величественным силуэтом гор, делаются особенно живописными. Под пологом берёзовых лесов благо-
денствуют кустарники и травы – рябина бузинолистная, жимолости Шамиссо и голубая, шиповник ту-
поушковый, осоки бледная и сероватая, вейник, герань, копьёвник копьевидный, василистники, щитовник
расширенный, борец аянский, а в начале осени – белые грибы и подосиновики.

Кедровый стланик господствует во всем диапазоне высот – от уровня моря до горных тундр. В усло-
виях морского климата частота лесных пожаров невысокая, и крупные участки стланиковых «лесов» никог-
да, по-видимому, не горели. В нижних частях склонов кедровый стланик разрастается труднопроходимым
ковром. Выше каменноберёзовых лесов сплошные заросли стлаников распадаются на контуры, разделён-
ные курумниками, лоскутами горных тундр и куртинами ольховника. На высоте более 1200 м н. у. м. кедро-
вый стланик произрастает отдельными кустами, а пятна горных тундр увеличиваются в размерах.

Здесь на склонах и седловинах гор господствуют кустарничковые тундры с рододендронами –
золотистым и камчатским, луазелеурией ползучей, арктоусом альпийским, филлодоце голубой, кассио-
пеей вересковидной, брусникой и др. Они перемежаются пятнами кустистых лишайников, приозёрными
и нивальными лужайками с лаготисом сизым, примулой клинолистной, жирянкой лопатчатой, купальни-
цей перепончатостолбиковой, сиверсией малой. На курумниках и щебнистых склонах обычны пеннел-
лиант и дриада аянская.

Гольцовый пояс (д) занимает высоты более 1200 м. Здесь распространены щебнистые осыпи,
скалы и скальные стенки с зубчатыми гребнями. В привершинной части осевого хребта некогда залега-
ла цепь небольших ледников, результатом действия которых стало повсеместное развитие каров и цир-
ков, моренных холмов и ледниковых озёр, питающих истоки ручьёв и рек.

4.  ЯМСКИЕ ОСТРОВА И п-ов ПЬЯГИНА

Участок расположен у юго-восточного входа в зал. Шелихова под 59°15  с. ш. и включает архипе-
лаг Ямских островов и узкую полоску побережья п-ова Пьягина. Площадь охраняемой суши 25,1 км2,
площадь 2-километровой охранной зоны в прибрежной акватории – 165 км2. Расстояние от участка до
ближайшего населённого пункта (пос. Ямск) – 85 км. Расстояние до Магадана – 270 км по воздуху и
375 км морем. Участок включает несколько клочков суши, разорванных естественным (острова – 8,4 км2)
и искусственным (Пьягинское побережье – 16,7 км2) образом. Ширина проливов между побережьем и
островами варьирует от 7 до 19 км.

В границах участка расположены два крупных острова (Матыкиль и Атыкан) и три более мелких
(Баран, Хатемалью и Коконце). Взаимным расположением острова образуют фигуру треугольника, в
северной вершине которого находится о. Матыкиль, в южной – о. Атыкан, а на прямой линии к западу от
него о-ва Баран и Хатемалью. Острова Коконце лежат на линии, замыкающей «треугольник» и высту-
пают над морем в 1,5-2,0 км к юго-западу от о. Матыкиль. Ширина пролива, отделяющего о. Матыкиль
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от м. Пьягина, 16,3 км, расстояние от о. Атыкан до о. Матыкиль – 10,6 км, между Атыканом и о. Баран –
15,4 км, от о. Баран до о. Хатемалью – 5,5 км. Расстояние от последнего до м. Толстой – 4,5 км. На
о. Матыкиль есть пресная вода, но она характеризуется повышенной кислотностью и сильно загрязнена
биогенами, особенно в нижних частях склонов. Условия высадки нередко бывают опасными; к тому же
на узкие береговые пляжи периодически падают камни. В сырую погоду интенсивность камнепадов
возрастает. На вершину о. Матыкиль возможна высадка с вертолёта.

На участке охраняются самобытные островные ландшафты северной части Охотского моря,
крупнейшие в Азии колонии морских птиц и островная флора, сложившаяся под действием «орнитоген-
ной трансформации». Здесь гнездятся несколько пар сапсана и существует репродуктивное лежбище
сивуча, одно из двух в Охотском море. На п-ове Пьягина держится небольшое стадо снежных баранов,
встречаются выдра и черношапочный сурок.

За время существования заповедника на Ямских островах и в прилежащей акватории выполнены
мониторинговые исследования по численности морских птиц (ЛП № 2, 1985; № 10, 1993; № 12, 1995;
№ 23, 2006; № 24, 2007), орнитогенной трансформации почв и растительности (ЛП № 24, 2007; Иванов,
2007), изучена флора (Хорева, 2001; Мочалова, Хорева, 2009). В течение ряда лет на о. Матыкиль
отслеживается состояние популяции сивуча (Задальский, 1997; Грачёв, 2007; ЛП № 21–27, 2004–2010).

В силу удалённого расположения и сложных условий навигации Ямские острова хорошо защище-
ны от нарушений заповедного режима. Практически ежегодно с той или иной целью острова посещают
сотрудники заповедника. На п-ове Пьягина к узкой заповедной полосе примыкают участки, арендован-
ные для целей охотничьего туризма.

4.1. Рельеф, климат, гидрология
Глубина проливов, отделяющих Ямские острова от п-ова Пьягина, составляет 40–70 м, уклон дна

пологий. По этой причине длительное соединение Ямских островов с материковой сушей в периоды
плейстоценовых морских регрессий выглядит достаточно очевидным. Тогда «архипелаг», скорее всего,
представлял собой несколько сопок высотой 400–800 м, разбросанных среди континетальной равнины
на удалении 100–150 км от побережья. К югу от островов начинается более крутой, в виде жёлоба,
уклон морского дна, по которому из прикамчатских глубин к поверхности моря поднимаются холодные
воды Ямского апвеллинга. Перемешиваясь с водами зал. Шелихова, они становятся частью стационарного
Ямского течения, идущего к западу. В июле-августе температура поверхности моря возле Ямских остро-
вов не превышает 6–8°С, в это же время в северной части зал. Шелихова вода нагревается до 12–14°С.

Сложенные раннемеловыми песчаниками и гранодиоритами, острова возвышаются над поверх-
ностью моря высокими скалистыми гребнями. Относительно безопасный доступ существует только на
о. Матыкиль, где есть несколько галечных пляжей длиной 150–300 м и шириной до 30 м, не заливаемых
во время штормов и приливов. На северной стороне острова находится бухта, защищённая скалистым
мысом от северных и северо-восточных ветров. В разное время и разные люди назвали её «Бухтой
Тамары», «Лагерной» или «Северной». Независимо от названия это единственное место на острове, где
в тихие дни можно осуществить «сухую» высадку и поставить несколько палаток.

Остров Матыкиль представляет собой скалистый кряж, очертаниями несколько напоминающий
наконечник дротика, «остриё» которого направлено к юго-западу. Протяжённость острова по осевому
гребню 5,5 км, ширина в срединной части – до 2,0 км, наибольшая высота – 697 м н. у. м. Длина берего-
вой полосы – около 15,8 км. Проективная площадь острова 6,2 км2 (по карте Лоции Охотского моря),
площадь склоновых поверхностей – около 12 км2. Крутизна склонов варьирует от 25 до 45°. Если при-
нять во внимание опоясывающие остров скальные стенки и крутые склоны ущелий, то площадь остро-
вной поверхности возрастёт приблизительно в 1,5–1,8 раза.

Второй по величине остров – Атыкан представляет собой уменьшенную примерно в 3–5 раз ко-
пию Матыкиля. В плане Атыкан близко напоминает равнобедренный треугольник со стороной около
2,1 км. Осевой гребень ориентирован с северо-запада на юго-восток. Высота острова 384 м, длина
береговой черты – 6,3 км. Проективная площадь – 1,75 км2, поверхность склонов – около 2,1 км2. Узкий
валунный пляж на северо-восточной стороне Атыкана повсюду упирается в отвесные скальные стенки,
но на северо-западной стороне острова возможен подъём на его склоны. Их крутизна достигает 35–45°.
На южной оконечности острова есть глубокий, просторный грот, вблизи которого установлен автомати-
ческий маяк, давно неработающий.

Расположенные ближе к материковому берегу островки Баран (проективная площадь 0,2 км2,
высота 193 м) и Хатемалью (0,03 км2, 59 м) представляют собой и вовсе недоступные скалы. При этом
они выглядят весьма живописно: вершины обоих островков украшены зубчатыми гребнями, а на
о. Хатемалью есть сводчатые «ворота», сквозь которые в большую воду можно пройти на лодке (тео-
ретически). Однако пляжей, пригодных для высадки, на этих островках нет.
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По данным ближайшей к Матыкилю метеостанции Брохово (80 км к северо-западу), среднегодо-

вая температура воздуха в южной части зал. Шелихова -4°С. Годовая сумма осадков около 500 мм.
Более половины этого количества выпадает с июля по октябрь. Наиболее холодный месяц – январь
(-23°С). Наиболее тёплый месяц в Брохове – август (+13°С), но летом на берегах Ямской губы заметно
теплее, чем на островах. Летние температуры воздуха на Матыкиле варьируют между +7 и +12°С, а
вода в море не нагревается выше +8°С. На склонах разной экспозиции существует заметная разница
микроклиматических условий, связанная с особенностями инсоляции. Ямские острова нередко бывают
укрыты туманом, но южный склон о. Матыкиль в его привершинной части довольно часто остаётся
открытым солнечному сиянию. Даже в спокойную погоду из северных ущелий Матыкиля падают шква-
листые ветры; во время шторма обычная скорость ветра 25–35 м/с.

Не менее 9 мес в году акватория архипелага Ямских островов покрыта дрейфующими льдами и
недоступна для мореплавания. Здесь море очищается ото льдов в конце мая – середине июня. Летом
штилевая погода в архипелаге держится недолго: характерны частые перепады атмосферного давле-
ния, быстрые перемены погоды и внезапные штормы. В сизигийные периоды приливы неправильные
суточные, в квадратурные периоды – полусуточные. В проливах между островами и вблизи мысов
развиваются мощные приливно-отливные течения, осложняемые неровными очертаниями берегов и
частыми штормами. Амплитуда приливов достигает 5–6 м, скорость морских течений – 7–9 узлов (до
15 км/ч) – больше, чем на многих горных реках побережья. Навигация в подобных условиях требует
осмотрительности и выдержки. Даже в штилевую погоду не всякое судно способно противостоять по-
добным течениям, поэтому мореходы стараются обходить Ямские острова стороной.

Материковый берег участка выглядит не менее сурово. По большей части он представляет со-
бой крутые осыпи и обрывы высотой 100–700 м, перемещаться по которым могут только снежные
бараны и медведи. В траверсе м. Толстой приливно-отливные течения достигают устрашающей силы,
приводя к формированию обширных круговоротов и стоячих волн высотой до 1,5–2 м. Высадиться на
эти неприветливые берега можно лишь в бухточке при вершине зал. Удача, куда впадает р. Ларих.
Другие водотоки выходят к морю водопадами.

4.2. Особенности флоры и фауны
Флора. Район Ямских островов относится к числу наиболее продуктивных участков Охотского

моря, а зал. Шелихова считается одной из самых продуктивных акваторий Мирового океана (Шунтов,
1985). Первичная продукция в области Ямского апвеллинга создается в основном диатомеями рода
талассиозира. В среднем «урожай на корню» превышает 1000 мг/м3  при фоновом уровне пелагиалей
Охотского моря менее 200 мг/м3.

Флора островной суши складывалась на основе наследия континентального прошлого и морского
настоящего, т. е. под постоянным влиянием колоний морских птиц. Этим объясняется и её обеднён-
ность, и её особенности. На о. Матыкиль встречается 140 видов сосудистых растений (Мочалова, Хо-
рева, 2009). До высоты 500–600 м склоны о. Матыкиль покрыты дернинами злаков – вейника Лангсдор-
фа и мятликов c примесью устойчивого к нитрификации разнотравья, например, крапивы узколистной,
кисличника двустолбикового, звездчатки иглецелистной, камнеломки Нельсона, ложечницы аптечной,
лигустикума шотландского и др. (Khoreva, 2001). При этом на склонах доминируют заросли вейника
Лангсдорфа, а на крутых скалах – подушковидные разрастания родиолы розовой. У тех и у других
жизненная форма модифицирована длительным воздействием колониальных поселений морских птиц
(Хорева, 2007; Мочалова, Хорева, 2009).

На южных склонах в привершинной части острова и в вершинах падей, где колонии морских птиц
отсутствуют, развиты злаково-разнотравные, папоротниковые и субнивальные луга с рябчиком камчат-
ским, геранью волосистоцветковой, незабудкой душистой и др. В составе луговой растительности кур-
тины кустарников – кедрового стланика, рябины бузинолистной, спиреи Бовера. Несмотря на общую
флористическую обеднённость, на о. Матыкиль обнаружен ряд редких в Северной Охотии видов –
например, селезёночник щелистый, бескильница влагалищная, стрептопус стеблеобъемлющий.

На побережье п-ова Пьягина лесная растительность отсутствует (в этой части Кони-Пьягинского
побережья восточная граница лиственницы проходит по западной стороне зал. Бабушкина, хотя отдельные
низкорослые лиственницы растут вплоть до зал. Кекурный). На склонах заповедных сопок и обрывах пятна
злаково-разнотравных лугов перемежаются с горными тундрами и зарослями кустарников – кедрового стла-
ника, ольховника и рябины бузинолистной. В пойме р. Ларих развиты густые тальники, а на курумниках
произрастает ива Хохрякова. Этот эндемичный вид не редок в горах Кони-Пьягинского побережья. В преде-
лах Магаданской области только на п-ове Пьягина найдены остролодочник завёрнутый, осока островолюби-
вая, горнопапоротник чеджудинский и лабазник камчатский, включённый в региональную Красную книгу
(Павлова, Якубов, 1998). Часть этих сборов выполнена за пределами границ заповедника.
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Кроме последнего, в Красную книгу Магаданской области (2008) внесены ещё 9 видов, произра-
стающих на участке. Один из них – многорядник копьевидный, найденный на о. Матыкиль. Другие
8 видов обнаружены на побережье п-ова Пьягина, которое обследовано пока весьма неполно. В числе
охраняемых здесь видов – эндемики дальневосточного севера и Охотии: сердечник стоповидный, мага-
дания Виктора, ива магаданская, а также трансберингийские океанические виды – скрытокучница вер-
хорядниковая, кассиопея плауновидная и пеннеллиант кустарниковый (Красная..., 2008).

Фауна. В составе зоопланктона акватории Ямских островов преобладают черноглазки (эвфау-
зиды) и веслоногие рачки (копеподы). В некоторые годы в начале лета высокой численности достигают
крылоногие моллюски. В прибойной полосе о. Матыкиль береговой откос круто уходит в глубину, и
мелкодисперсный материал на матыкильской литорали не откладывается. При отливе на литорали
обнажаются только валуны и крупная галька. В небольших литоральных «ваннах» и под камнями разви-
ты сообщества бентосных беспозвоночных – губок с разнообразными гидроидными полипами. В за-
щищённых от прибоя местах валуны покрыты щётками балянусов, на галечном субстрате примеча-
тельно разнообразие немертин и моллюсков. Среди последних наиболее часто встречаются хитон, лит-
торины, нуцеллы, маргариты и щёточные разрастания мидий. Здесь обитают мелкие полихеты и олиго-
хеты, разнообразные амфиподы, а также раки-отшельники. Из немногочисленных иглокожих отмечены
голотурии, офиуры и некрупные морские звёзды (Водно-болотные..., 2001).

Рыбы. Температура воды, ледовые и гидрологические условия в акватории Ямских островов мало
чем отличаются от таковых Арктических морей. Через акваторию Ямских островов в зал. Шелихова
мигрируют тихоокеанские лососи, сельдь и мойва. Ихтиофауна островного участка детально не иссле-
довалась. Понятно, что её состав во многом повторяет список, приведённый для п-ова Кони. Из него
выпадают некоторые виды южного распространения, но добавляются другие, например, длиннопёрая
лемонема. Здесь достоверно или с высокой долей вероятия обитают 124 вида рыб.

Птицы. На Ямских островах гнездится 12 видов морских колониальных птиц. Общая их числен-
ность на о. Матыкиль оценивается в 4,77 млн ос. (Зеленская, 2009). На о. Атыкан, площадь склонов
которого примерно в 5 раз меньше, следует ожидать около 1 млн. гнездящихся птиц. На о. Баран гнез-
дится около 80 тыс., о. Хатемалью – около 50 тыс., о. Коконце – 15 тыс. ос. (Велижанин, 1975, 1977;
Кондратьев и др., 1993; Голубова, Плещенко, 1997). Таким образом, вероятная оценка общей численно-
сти морских птиц на Ямских островах составляет 5,9 млн ос. В этом обилии наиболее многочисленна
конюга-крошка – около 51%. На Матыкиле она селится среди осыпей на высоте от 5–10 м н. у. м. до
вершины острова. На втором месте – большая конюга (около 36%), которая также поселяется на осы-
пях и курумниках, в основном на высоте от 25 до 200 м. Толстоклювая и тонкоклювая кайры, поселяю-
щиеся на скальных стенках в сходном диапазоне высот, занимают третье место (около 7%). Доля глу-
пыша – наиболее приметной на островах птицы – не превышает 3,5%. На Матыкиле он гнездится на
высоте от 10 до 350 м и нередко устраивает гнёзда на подушковидных разрастаниях родиолы розовой в
нижней части склонов. На оставшиеся 7 видов (моевка, тихоокеанская чайка, очковый чистик, бело-
брюшка, топорок, ипатка и берингов баклан) приходится не более 2,5% общей численности колоний.
При этом поселение очкового чистика на о. Матыкиль – крупнейшее в северной части Охотского моря.

Кроме колониальных морских птиц на о. Матыкиль гнездятся сапсан, зимняк, белая трясогузка,
соловей-красношейка и ворон. Отмечены также чечётка, юрок, охотский сверчок и сибирская мухолов-
ка. В период линьки близи рифов и валунов держатся стайки каменушки. Во время сезонных миграций
фауна острова, по-видимому, обогащается другими птицами, например, арктическими куликами и воро-
бьиными, но в этот сезон наблюдений на острове не проводилось.

В заповедной полосе п-ова Пьягина достаточно обычны щур, кедровка, горный вьюрок, горный
конёк, бурая пеночка. В устье р. Ларих держатся большой и средний крохали, отмечены гага, синьга и
морянка. В бух. Кип-Кич линяют стайки каменушки. На м. Япон известно гнездовье сапсана (ЛП № 12,
1995) и 2–3 гнездовых участка белоплечего орлана (И. Г. Утехина, личн. сообщ.). Вдоль всего побере-
жья с повышенной плотностью гнездится очковый чистик (ЛП № 6, 1989).

Млекопитающие. С конца XIX в. и до начала 1970-х гг. на Ямских островах существовал зверо-
бойный промысел. В начале XX в. здесь добывали до 350 гол. сивуча за лето (Слюнин, 1900). В совет-
ское время острова посещали судовые экспедиции и бригады морских охотников из процветавшего в
1960-е гг. пос. Ямск. Добыча сивучей составляла несколько десятков особей в год; их мясо шло на корм
ездовым собакам и клеточным песцам. В момент организации заповедника (1982 г.) численность сиву-
ча на лежбищах о. Матыкиль оценивалась приблизительно в 500 гол. (Грачёв, 2007). В 1984–1988 она
возросла до 800–900 гол., а годовой приплод составил 200–250 ос. (Задальский, 1997). В 2001–2008 гг.
общая численность сивуча в заповеднике установилась на уровне 1200–1300 гол., а приплод достиг 300–
450 щенков в год (Грачёв, 2007). В настоящее время на репродуктивное лежбище о. Матыкиль выходит
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около 50–60 самцов-секачей и около 500 самок. Кроме этого, на Ямских островах проводят лето около
650–700 неразмножающихся зверей (А. И. Грачёв, личн. сообщ.). Стада сивучей подходят к о. Маты-
киль в начале мая, а первые щенки рождаются в конце того же месяца. Звери держатся на острове до
конца сентября – начала октября. Благодаря существованию Магаданского заповедника, численность
сивуча в северной части Охотского моря достигла, по-видимому, оптимальной величины.

На южной стороне Матыкиля существует небольшая залёжка лахтака численностью до 30–40 ос.
(ЛП № 19, 2002). Кроме того, летом на о. Матыкиль держится несколько пар лисицы, а в привершинной
части и на склонах обитает красная полёвка, по массе тела почти вдвое превышающая зверьков из
материковых популяций и обособленная также генетически (ЛП № 19, 2002; Докучаев и др., 2002).
Учёт, проведённый в августе 1995 г., показал феноменально высокую плотность грызунов – около
120 ос./га (ЛП № 13, 1996). Через воды Ямских проливов изредка мигрирует серый кит, отмечаемый в
зал. Шелихова, зал. Кекурный и зал. Бабушкина (Vertyankin et al., 2007).

На п-ове Пьягина обычны лемминговидная полёвка, пищуха, соболь, бурый медведь; отмечены
выдра и черношапочный сурок. Авиаучёты, проводившиеся заповедником до 1993 г., свидетельствуют
о существовании на полуострове небольшого стада снежных баранов (ЛП № 5, 1988). По моим на-
блюдениям, в 2005–2006 гг. на п-ове Пьягина и берегах зал. Кекурный существовала популяция снежно-
го барана из 40–50 ос. Как сложилась её история после 2007 г., когда п-ов Пьягина был передан в аренду
туристическому бизнесу, пока не известно. Отметим, что снежный баран включён в Красную книгу
Магаданской области, но для «трофейных охотников» Кони-Пьягинского побережья Управление охотни-
чьего хозяйства сделало исключение.

4.3. Ландшафтные подразделения о. Матыкиль
Подводное основание (a) острова охватывает площадь около 45 км2 и возвышается над поверх-

ностью дна на 65–70 м. Береговой откос сложен каменными глыбами и уходит в глубину под углом
5–12°. Из-за приглубых берегов, постоянного волнения и прибрежных течений литораль здесь весьма
бедная. Ниже литоральной зоны до глубины 10–15 м распространён пояс бурых водорослей (алярия и
ламинария) с крупными морскими ежами диаметром до 15–16 см. Суммарная биомасса макробентоса
достигает здесь 150–170 кг/м2. Ниже пояса водорослей расположен пояс животных-сестонофагов –
двустворчатых моллюсков, мшанок с суммарной биомассой до 20 кг/м2 (Задальский и др., 1999).

В утренние часы, перед началом кормовых перелётов на воде скапливаются тысячи морских
птиц, среди которых преобладают конюга-крошка, большая конюга и белобрюшка. Их главные кормо-
вые поля расположены в проливах, на удалении 3–8 км к югу от острова, но и вблизи островов их при-
брежная акватория насыщается потоком органики и приобретает зеленоватый оттенок.

Береговая черта (б) сложена валунно-галечными пляжами. На них в общей сложности прихо-
дится около 5 км, или 1/3 протяжённости береговой черты Матыкиля. Пляжи на северо-восточной сто-
роне острова в течение всего лета заняты лежбищами сивуча. На скалистые берега и мысы приходится
около 2/3 протяжённости береговой черты острова. На северной его стороне эти участки круто обрыва-
ются в море и оторочены кекурами и рифами. Тыловая часть пляжей и рифов окаймлена скальными
стенками высотой от 50–70 до 300 м и более, нагромождениями каменных глыб и осыпями. В период
осенних штормов пляжи заливаются морем. Отвесные скалы прерывистой полосой охватывают ниж-
нюю часть острова, на большинстве участков они покрыты подушковидными разрастаниями родиолы
розовой. На подобных «клумбах» охотно устраивают гнёзда глупыши. Действие умеренного биогенного
стока приводит к гипертрофированному разрастанию вегетативной массы этого растения, но, кажется, не
подавляет цветения (Хорева, 2003; Мочалова, Хорева, 2009). На скалах, обрывающихся к морю, располо-
жены гнездовья кайр, а в глыбовых осыпях поселяется очковый чистик. Кайры особенно многочисленны
на северной и северо-восточной сторонах острова, а чистики – в бухтах на восточной стороне острова.

Склоновые биотопы и ущелья (в) занимают наибольшую долю островной поверхности – свыше
40% (ЛП № 24, 2007). На задернованных выпуклых поверхностях склоны покрыты вейниковыми лугами
и папоротниково-морошковыми сообществами, которые развиты в диапазоне высот от 50–150 до 600 м
и распространены от верхней кромки пляжей или скальных стенок до привершинной части острова.
Матыкильские злаковые луга имеют характерный вид: здесь вейник образует кочки с основанием до
1 м и плотной дерниной побегов примерно такой же или чуть меньшей высоты. Подобное изменение
вейник претерпевает в условиях усиленного азотного питания в сочетании с вертикальным смывом
субстрата по крутым склонам и вытаптыванием почвы птицами (Мочалова, Хорева, 2009). Кроме вей-
ника и родиолы, на скалах и в расщелинах обычны и обильны полынь Тилезиуса, лигустикум шотланд-
ский, очиток синий, крапива узколистная и др.

Срединная и нижняя часть склонов рассечена сетью оврагов, крутые стенки которых часто заселе-
ны глупышами и кайрами, а дно устлано «живыми» осыпями из камня и щебёнки. По периметру острова



39

насчитываются 32 крупных ущелья, т. е. таких, протяжённость которых превышает 500 м. Они достаточ-
но равномерно, с интервалом около 300 м, рассекают склоны острова, их общая протяжённость достигает
15 км. В этих расщелинах зимние вьюги надувают большое количество снега, который в начале лета
упаковывается в долго не тающие снежники, особенно развитые на южной стороне острова.

Привершинное плато (г) занимает около 15% площади склонов. На высотах более 400 м н. у. м.
они делаются более пологими (10–15°). Здесь и там поверхность склонов венчают островерхие гранит-
ные дайки и скальные «бастионы», а осевая часть острова оторочена зубчатым гребнем, придающим
ему на удалении вид первобытной «рептилии». С южной стороны остров выглядит не столь драматично,
но спуск к морю или подъём наверх здесь затруднительны из-за того, что пляжи опоясаны высокими
скальными стенками. В верхней части склонов «нитратный дождь» и почвенный поток «отравляющих
веществ» ослабляются. Здесь южный склон острова покрыт злаково-разнотравными лугами с куртина-
ми кедрового стланика и рябины бузинолистной. На прогреваемых солнцем скалах разрастается низко-
рослый можжевельник сибирский. В составе луговой растительности преобладают волжанка двудом-
ная, купырь лесной, чемерица остродольная; характерны герань волосистоцветковая, копьёвник кам-
чатский, горец живородящий, кочедыжник американский, стрептопус стеблеобъемлющий, рябчик кам-
чатский и др. На северных скатах каменистые осыпи, населённые конюгой-крошкой, чередуются с
участками кустарничковых тундр. Под осыпями, где накапливается поток биогенных веществ, идущий
от поселения птиц, распространены участки «висячих» торфяников, поросших морошкой, щитовником и
шведским дёреном. В растительном покрове кустарничково-лишайниковой тундры преобладают по-
росль ивы арктической, пятна кустистых лишайников, багульник стелющийся, рододендроны золотис-
тый и камчатский, филлодоце голубая, луазелеурия, а из разнотравья – ветреница сибирская, горец
трёхкрылоплодный и др.

5. СЕЙМЧАНСКИЙ УЧАСТОК

Участок расположен в долине Колымы, на расстоянии 1350 км от её устья в пределах Балыгычан-
Суксуканской межгорной котловины. Эта впадина – один из трёх-четырёх участков верхнего течения
Колымы, где происходит мощное накопление речного аллювия и процесс дифференциации речных пойм
выражен в полной мере. Другие равнинные местности – район Оротука, Таскана и Сеймчано-Буюндин-
ская впадина – расположены выше по течению и в значительной мере преобразованы горно-промыш-
ленной либо сельскохозяйственной деятельностью. Заповедный участок занимает площадь 1178 км2 по левому
берегу Колымы. Его неровная граница начинается в 9 км ниже устья р. Суксукан (63°36  с. ш., 153°05  в. д.),
охватывает террасы, предгорья и водоразделы небольших левобережных притоков Колымы на север – до
среднего течения р. Алупча, вдоль которой вновь выходит на русло Колымы (63°50  с. ш., 153°35  в. д.) и
по фарватеру возвращается к точке отсчёта. Длина заповедного периметра – 150 км. Охранная зона
заповедника включает долину Колымы по правую сторону от фарватера и до коренного берега. По-
скольку положение фарватера время от времени меняется, изменяются площади и заповедника, и ох-
ранной зоны (при этом их сумма остаётся неизменной).

Протяжённость участка с юго-запада на северо-восток 40 км, ширина – до 33 км. На участке
действуют три кордона – «Верхний», «Средний» и «Нижний». Расстояние от верхнего кордона до бли-
жайшего населённого пункта – пос. Сеймчан – 110 км по реке.

С северной, западной и южной стороны к заповеднику примыкают участки сеймчанских промыс-
ловых охотников, с восточной стороны – территория традиционного природопользования Балыгычан-
ской общины малочисленных народов Крайнего Севера площадью около 6700 км2.

На участке сохраняется разнообразие пойменных и долинных ландшафов верхнего течения Ко-
лымы, водно-болотные и горно-таёжные угодья в левобережной части Колымы. Это единственная за-
поведная территория в бассейне великой сибирской реки. Однако здесь, как и в случае Кава-Чёломд-
жинского участка, хорошо исследована лишь сравнительно узкая полоса местности вдоль русла Колы-
мы. В районе Нижнего кордона вдоль старого тракторного волока проложена «экологическая тропа»
протяжённостью около 5 км, которая несколько облегчает доступ в глубину участка. В районе Среднего
кордона подход в глубину заповедника возможен по р. Толокончан, на Верхнем кордоне горная мест-
ность близко подходит к пойме Колымы.

Сеймчанский участок – не самое труднодоступное, но самое отдалённое лесничество заповедни-
ка (если считать от г. Магадана). На его территории выполнен ряд ботанических исследований, прове-
дены инвентаризация почв, фауны птиц и млекопитающих, наблюдения по пролёту водоплавающих и
хищных птиц в осенний период. В 1983–1993 гг. заповедник проводил авиаучёт копытных; с 1984 г. до
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настоящего времени выполняются зимние маршрутные учёты зверей. Ряд ботанических и зоологичес-
ких сведений собран по программе экологического мониторинга Колымской ГЭС.

Хотя заповедная территория расположена на значительном удалении от населённых пунктов, она
подвержена действию ряда специфических угроз. В числе наиболее серьёзных – изменение гидрологи-
ческого режима Колымы в результате строительства каскада Колымских ГЭС, ведущее к деградации
пойменных лесов и гибели рыбы; фактор беспокойства в связи с интенсификацией судоходства на Ко-
лыме, ведущей к изменению поведения и размещения крупных копытных; лесные пожары в горной
части участка. В долине Колымы продолжаются рубки главного пользования. Природный баланс исто-
ков Колымы в значительной мере разрушен многолетней горнопромышленной деятельностью. Однако
степень загрязнения реки ниже плотины Колымской ГЭС в последние годы снижается.

5.1. Физико-географические особенности участка
Заповедная территория расположена в широкой межгорной котловине, перекрытой озёрно-речными

отложениями среднечетвертичного возраста. Здесь русло Колымы лежит на отметках 148–150 м
н. у. м. Река имеет горный характер: ветвится, течёт множеством проток, намывает обширные косы и
острова. От Сеймчано-Буюндинской впадины до Зырянки на протяжении почти 500 км вдоль колым-
ской поймы тянется крупнейший в мире подрусловый талик шириной 5–6 км (Михайлов, 2003). Благода-
ря его существованию, островные поймы заповедника покрыты кондовыми прирусловыми лесами и
образуют яркий «зелёный оазис» среди довольно унылого окружения сопок, гарей и болот.

Низкогорное обрамление заповедной территории имеет спокойные очертания. Вершины сопок на
северной и западной периферии участка располагаются на отметках от 350 до 750 м. Шлейфы гор,
переходящие в надпойменную террасу Колымы, пересекаются несколькими речками, берущими начало
в горном узле на водоразделе Колымы и р. Белая Ночь (рр. Толокончан, Болотная, Алупча, руч. Тём-
ный). На подножье увалов, образующих левый борт долины, лежит цепочка подгорных озёр западинно-
го и старично-термокарстового происхождения.

Сеймчанский участок расположен в области ультраконтинентального климата Северо-Восточной
Азии с долгими, очень холодными зимами и коротким, но довольно жарким летом. По данным метео-
станции Балыгычан, среднегодовая температура воздуха на участке составляет -12,2°С, средняя тем-
пература января -39,5°С, при абсолютном минимуме -64°С. Вне пойменных урочищ повсеместно разви-
та вечная мерзлота. Зима продолжается с середины октября до начала мая. Весной переход средне-
суточной температуры через 0°С отмечается 8–10 мая, осенью – 20–22 сентября. Продолжительность
безморозного периода примерно 120 дней. Наиболее жаркий месяц – июль. Его средняя температура
составляет +15,6°С, абсолютный максимум +35°С. В июле-августе вода в реке нагревается до
+18...+20°С, в озерах – до +20...+22°С. Годовое количество осадков незначительное – 286 мм. Около
половины этой суммы выпадает зимой в виде снега. Озёра замерзают в начале октября, а на русле
Колымы лёд устанавливается в середине октября. К весне глубина снежного покрова достигает 55–65 см,
а толщина льда на реке – 1–1,2 м. Ледоход наблюдается с 16 по 26 мая. Весенний паводок продолжает-
ся до середины июня. Во второй половине лета нередко случаются дождевые паводки, но их пики обыч-
но «срезаются» Колымским водохранилищем.

С пуском Колымской ГЭС климат участка несколько смягчился. Высота летних паводков снизи-
лась, а зимой естественный расход Колымы увеличился в 10–20 раз. По наблюдениям сотрудников
заповедника, с конца 1980-х гг. зимние попуски на плотине нередко приводят к появлению трещин во
льду, промоин на русле; стали более частыми зимние туманы, больше выпадает инея, шире разливают-
ся наледи. Амплитуда весенних паводков также уменьшилась. Летом из-за недостатка воды в реке
самоходные баржи, перевозящие грузы из Сеймчана в Зырянку, могут неделями отстаиваться в запо-
веднике в ожидании очередного сброса воды на плотине Колымской ГЭС (производится за отдельную
плату). В некоторые годы часть судов вынуждена оставаться на зимовку прямо в заповеднике.

5.2. Особенности флоры и фауны
Флора. Большая часть заповедной территории занята горной тайгой, заболоченными листвен-

ничными рединами, свежими и зарастающими гарями, осоковыми кочкарниками и зарослями кустарни-
ковой берёзы. Русло реки, островные поймы, надпойменные террасы, долины небольших притоков Ко-
лымы и старичные озёра надпойменных террас занимают сравнительно небольшую площадь. Однако
именно на этих участках сконцентрированы главные очаги разнообразия флоры, и как раз тут обитают
многие реликтовые и редкие виды растений. Местообитания остепнённых склонов и горных тундр, а
также выходы кальцийсодержащих пород, весьма важные в ботаническом отношении и характерные
именно для басс. Колымы, остались, к сожалению, за пределами границ заповедника.

Список флоры Сеймчанского участка включает 307 видов сосудистых растений (Мочалова и др.,
наст. сборник). В основном это типичные растения северотаёжной полосы.
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В прирусловых лесах средней и высокой поймы господствуют чозения, тополь душистый, древо-
видные ивы (Шверина, боганидская, росистая). На старопойменных участках преобладают смешан-
ные лиственнично-белоберёзовые и зрелые лиственничные леса. В лесных поймах встречаются рощи-
цы берёзы плосколистной, произрастают черёмуха азиатская, рябина сибирская. В подлеске островов
средней поймы обычны шиповник иглистый, свидина белая, смородина печальная и смородина-дикуша.
В травяном покрове доминируют хвощ луговой, вейник Лангсдорфа, копьёвник копьевидный, грушанка
красная, мерингия бокоцветная, осока бледная и др. Отмечены растения, широко распространённые в
приохотской области, но в долине Колымы оказавшиеся на положении реликтов других климатических
эпох, – княжик охотский, седмичник европейский, ястребинка зонтичная, горечавка трёхцветковая и др.
(ЛП № 8, 1991; Беликович и др., 1992; Мочалова, 2003). В долинах небольших притоков произрастают
крупнокустарниковые ивняки и заболоченные лиственничники.

Флора водно-болотных местообитаний – стариц, сырых кочкарников, западинных и термокарсто-
вых озёр отличается большим разнообразием. Здесь процветают пузырчатки, ежеголовники северный
и скученный, сабельник болотный, калужница арктическая, мытник колымский, шлемник Регеля, ку-
бышка четырёхгранная, кувшинка малая, рдесты сибирский и альпийский и ряд других довольно редких
в басс. Колымы видов, таких как ряски, стрелолист, рдест сплюснутый.

Участки зрелой лиственничной тайги занимают ограниченную площадь, преимущественно в север-
ной части участка. Это типичные для региона лиственничники с арктоусом красноплодным, курильским
чаем, мытником скипетровидным, борцом живокостелистным, брусникой, местами обогащённые видами
ксерофитных местообитаний, таких, например, как зигаденус сибирский и прострел многонадрезный.

Фауна. Среди беспозвоночных в планктоне озёр обычны мелкие веслоногие и ветвистоусые
рачки, на дне и макрофитах – губки, брюхоногие переднежаберные моллюски, мелкие двустворки, ли-
чинки лимнофильных насекомых – ручейников, стрекоз, клопов, двукрылых и др.

Рыбы. Видовой состав ихтиофауны Сеймчанского участка в корне отличается от состава других
участков заповедника. Список включает 25 видов пресноводных рыб, большая часть которых широко
распространена в водоёмах Сибири, но не проникает в бассейны охотоморских рек. На русле и в прото-
ках Колымы обычны щука, окунь, тонкохвостый налим, сибирский чукучан, сибирский елец, речной
гольян; встречаются ёрш, сибирский голец, сиг-валёк (Штундюк, Скопец, 1988). На быстринах и в гор-
ных притоках держатся ленок и восточносибирский хариус. В старичных и термокарстовых озёрах
обитают якутский карась, окунь, озёрный гольян. По-видимому, здесь также обитает схожий с послед-
ним гольян Чекановского – южносибирский вид, найденный в басс. Колымы. Нельма – редкий в на-
стоящее время вид – в 1950–1960-е гг. нерестилась на песках близ кордона «Верхний»; в сентябре-
октябре на этих уловах балыгычанские рыбаки вылавливали её до 12 т в год (А. М. Слепцов, личн.
сообщ.). Из других представителей семейства сиговых – характерных обитателей низовьев Колымы,
на её заповедном участке отмечены омуль, сиг-пыжьян, муксун, пелядь и чир. Летом в уловах рыбаков
преобладают щука и окунь, осенью – хариус и чукучан. В периоды резкой прибыли уровня воды при
сбросах её на плотине Колымской ГЭС в водоёмы придаточной системы заходят косяки рыбной моло-
ди, которые там же в массе и погибают при падении уровня реки – столь же стремительном, как и
повышение. Отмеченные на участке сибирский осётр, арктический омуль, нельма и гольян Чекановско-
го отнесены к категории охраняемых видов и включены в Красную книгу Магаданской области (2008).

Птицы. На участке достоверно или с высокой долей вероятности гнездятся 93 вида птиц;
33 вида отмечены в качестве пролётных, а 12 – как залётные или зимующие. Несколько видов, обыч-
ных на гнездовье на Нижней Колыме (например, белоклювая гагара, сапсан, кречет, грязовик, белохво-
стый песочник, краснозобик, варакушка и некоторые другие), скорее всего, будут отмечены на участке
в ходе дальнейших наблюдений. Основу гнездовой орнитофауны заповедной территории составляют
коренные таёжные виды, такие как каменный глухарь, рябчик, филин, желна, трёхпалый дятел, кукша,
сероголовая гаичка, поползень, а из перелётных – синехвостка, пятнистый конёк, юрок, малая мухолов-
ка, овсянка-крошка и некоторые другие. Характерная особенность Сеймчанского участка и прилежа-
щих местностей долины Колымы – разнообразие и сравнительно высокая плотность гнездования хищ-
ных птиц – тетеревятника, ястреба-перепелятника, полевого луня, чеглока. В островных поймах гнез-
дится также скопа, а из ночных хищников – мохноногий сыч, ястребиная сова, бородатая неясыть и
болотная сова. В период пролёта в долине Колымы отмечены беркут, орлан-белохвост и зимняк. На
старичных и западинных озёрах обычны чернозобая и краснозобая гагары, серощёкая поганка, лебедь-
кликун, чирок-свистунок, шилохвость, морская и хохлатая чернети. На русле реки достаточно обычны
средний крохаль, свиязь, гоголь, перевозчик, мородунка, сизая чайка, восточносибирская клуша («се-
ребристая чайка»), обыкновенная крачка. В кустарниках и на болотах надпойменной террасы обычны
белая куропатка, бекас, сибирский жулан, жёлтая трясогузка, черноголовый чекан, певчий сверчок и
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свиристель. В период сезонных миграций в долине Колымы бывают заметны малый лебедь, белолобый
гусь, морянка, горбоносый турпан, гуменник, зимняк, скопа. Из видов, внесённых в Красную книгу Ма-
гаданской области (2008), здесь достоверно гнездятся лебедь-кликун, скопа, тетеревятник, полевой лунь,
филин и бородатая неясыть; весьма высока вероятность нахождения чирка-клоктуна, лутка, орлана-
белохвоста и мохноногого сыча. В период пролёта на участке отмечены охраняемые виды – малый
лебедь и розовая чайка, а несколько выше по течению Колымы – пискулька, беркут, сапсан и кречет.

Млекопитающие. На Сеймчанском участке отмечены 34 вида зверей. В большинстве своём это
самые обычные таёжные обитатели, такие, например, как средняя бурозубка, заяц-беляк, северная пищу-
ха, белка, бурундук, красно-серая и красная полёвки, полёвка-экономка, лисица, бурый медведь, росомаха,
соболь, горностай и лось. В лесных и луговых поймах встречаются бурая бурозубка, летяга, северосибир-
ская полёвка, американская норка, выдра и рысь. Многолетняя динамика численности лесных полёвок, опре-
деляющая ход многих процессов таёжной жизни, на участке, к сожалению, не прослежена.

Ондатра – вид североамериканского происхождения, прочно укоренившийся в долине Колымы.
На Верхней Колыме этого зверька выпускали в 1952 г. как раз на озёрно-болотной равнине, входящей
ныне в состав заповедника. С 1955 г. ондатру здесь уже промышляли охотники балыгычанского колхоза
им. III пятилетки. В последующие три года промысел вырос с 800 до 2 тыс. зверьков за сезон (А. М. Слеп-
цов, личн. сообщ.). В настоящее время ондатра – обычный обитатель краевых проток, старичных и ста-
рично-термокарстовых озёр на приречной террасе.

Соболь, исконный обитатель колымской тайги, который в силу неустановленных причин исчез из
её бассейна к началу XX в. Работа по восстановлению ареала соболя, проведённая магаданскими охо-
товедами в 1950-х гг., дала впечатляющие результаты (Кондауров, 1959; Чернявский, 1984). К середине
1970-х гг. соболь стал обычным, а позднее – многочисленным промысловым видом Колымского наго-
рья. Нарастание плотности соболя сопровождалось падением численности белки, которая всегда была
в долине Верхней Колымы массовым промысловым видом. До середины 1960-х гг. балыгычанские
бельчатники добывали за сезон в среднем по 500 белок (от 300 до 1500; А. М. Слепцов, личн. сообщ.).
В конце 1980-х гг. рост численности соболя в Магаданской области приобрёл «взрывной» характер, но
во второй половине 1990-х гг. численность снизилась. Но и теперь в охотничьих угодьях колымского
бассейна, в том числе на участках, прилегающих к заповеднику, охотники добывают в среднем 60–80
(в отдельные годы до 100 и более) соболей за сезон. Конечно, такие «уловы» стали возможны только
благодаря широкому применению снегоходов, относительной дешевизне горючего и большой площади
участков, арендуемых охотниками. Заповедник в данном случае выполнял роль небольшого резервата,
поставляющего «пушной товар» в окружающую местность. В последнее десятилетие его плотность на
Сеймчанском участке варьировала между 0,1 и 0,4 ос./км2, а в 1980-е гг. составляла 1,0–1,3 ос./км2

(ЛП № 7–27, 1990–2010).
Обитающий на участке лось принадлежит к крупному колымскому подвиду. В середине 1980-х гг.

ежегодные авиаучёты регистрировали плотность от 0,6 до 1,4 ос./км2, а общий запас зверя на участке
оценивался в 150–270 гол. (ЛП № 3-9, 1986-1992). В начале 1990-х гг. плотность лося вне границ запо-
ведника была почти на порядок ниже, так что участок выполнял для этого крупного зверя роль вос-
производственного резервата (ЛП № 8, 1991). Однако во второй половине 1990-х гг. заповедная популя-
ция лося не избежала общей судьбы крупных копытных в Магаданской области, когда повсеместный
экономический упадок и деградация охотничьего хозяйства «чудесным образом» сочетались с ростом
технической оснащённости охотников, следствием чего стал широкий размах браконьерства. После
1993 г. мы располагаем только данными зимних маршрутных учётов, которые напрямую сопоставить с
данными авиаучётов затруднительно. Однако и по данным наземных учётов тенденция изменения чис-
ленности лося на участке выражена вполне отчётливо: к 2010 г. плотность лосей снизилась до 0,03–
0,17 ос./км2, а общий запас зверей на участке оценивался всего в 525 гол. (ЛП № 17–27, 2000–2010).
Очевидным следствием интенсификации судоходства на Колыме стало перемещение лосей в маргиналь-
ные угодья надпойменных террас. Появляться в своих исконных, наиболее продуктивных пойменных ме-
стообитаниях колымские лоси теперь избегают. И всё же увидеть следы лося и самих зверей в долине
Колымы легче, чем на Чёломдже или Яме, где транспортного судоходства никогда не существовало.

5.3. Ландшафтные подразделения участка
Пойменные урочища (a). На заповедном участке долина Колымы асимметричная, ширина ле-

вобережной островной поймы достигает 6 км. Она представлена изгибами русла, кружевом проток и
аллювиальными наслоениями нескольких уровней. Общая площадь пойменных угодий составляет при-
близительно 78 км2, или всего 7% площади заповедного участка. Но это «зелёный оазис» среди мало-
продуктивного таёжно-болотного ландшафта: здесь сосредоточена большая часть жизненных процес-
сов и биотического потенциала заповедной территории. Зимой значительная часть зверей и птиц обита-
ет в лесных поймах и на берегах проток.
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Низкая пойма занимает относительно небольшую площадь на участке. Вновь намытые илисто-
песчаные и песчано-галечные косы довольно быстро покрываются порослью чозении, илистые наносы
зарастают тальниками (ивы Шверина, удская, боганидская). Сырые участки низкой поймы покрывают-
ся хвощово-разнотравными лугами с хвощом речным, вейником Лангсдорфа, лисохвостом альпийским,
щучкой Сукачёва, мятликом болотным и др. На излучинах плёсов и стрелках кос громоздятся завалы
плавникового леса. При устьях рек и в нижнем течении угасающих проток развиваются обширные зато-
ны, зарастающие осоками и хвощами. В межень скорость течения Колымы составляет 5,2–7,3 км/ч,
протяжённость плёсов 2,5–3 км, ширина русла 250–300 м. Повсюду на прогреваемых мелководьях за-
метны бесчисленные косяки рыбьих мальков. На русле реки держатся краснозобая и чернозобая гага-
ры, средний крохаль, гоголь. Из ржанкообразных на низкой пойме селятся перевозчик, мородунка, сизая
чайка, обыкновенная крачка. Обычна белая трясогузка. С середины июня до середины июля низкая
пойма обычно не заливается водой, и птицы успевают вывести здесь потомство.

На средней пойме быстро накапливаются илистый аллювий и мёртвая органика. К 40–50-летнему
возрасту ивняки, чозенники и топольники образуют светлые древостои высотой 20–22 м с хвощово-
злаковым и разнотравным покровом. В подлеске благоденствуют шиповник иглистый, смородина-дикуша,
свидина белая, ольховник и др. На травянистых лужайках обычны копьёвник копьевидный, чемерица
остродольная, василистник редкоцветковый, ветреница охотская, прострел даурский, синюха остролист-
ная. Среди птиц характерные обитатели этих рощ – рябчик, пятнистый конёк, овсянка-ремез, юрок; из
млекопитающих – полёвка-экономка, заяц-беляк. На любой стадии сукцессионного развития средней
поймы весь остров или какая-то его часть может быть смыта паводком, переотложена и замещена
новыми островами и косами. Поэтому ландшафты низкой и средней поймы отличаются дробностью и
мозаичностью. На них приходится около половины площади пойменных местообитаний.

В настоящее время на процессы естественной сукцессии 50–70-летних пойм накладывается
неестественный процесс усыхания древостоев. Он протекает в насаждениях чозении и древовидных ив,
но особенно заметен в рощах тополя. Вниз от Сеймчана суховершинность островных лесов заметна во
всей долине Колымы. Особенно отчётливо она выражена ниже р. Арангас и повсюду на заповедном
участке. Этот процесс давно предсказан специалистами, иcследовавшими влияние гидростроительства
на речные экосистемы Северо-Востока Азии (Алфимов, Берман, 2006). В ненарушенных условиях ес-
тественное старение и распад тополёво-чозениевых древостоев протекает в возрасте 150–200 лет и
охватывает, как правило, мозаично расположенные небольшие участки долины, выходящие из поймен-
ного режима. По мере старения и распада листопадные породы замещаются лиственничной тайгой,
которая через 250–300 лет после начала зарастания кос должна завершать сукцессионный ряд поймен-
ной растительности. Таковы, например, лесные поймы р. Буюнда и поймы большинства крупных прито-
ков Колымы. С конца 1970-х гг. зарегулирование речного стока плотиной Колымской ГЭС в корне изме-
нило гидрологический режим островных пойм: зимой уровень водного зеркала стал выше, а летом пони-
зился, сильно и непредсказуемо колеблется. Тополь оказался наиболее чувствителен к этим переме-
нам. Теперь эта пионерная порода часто отмирает, не достигнув и половины продолжительности жизни.
Каким бы образом в дальнейшем ни развивалась эта ситуация, понятно, что с задачей сохранения
природного ландшафта аллювиальных пойм заповеднику уже не справиться. К какому итогу приведёт
наметившийся вектор изменений, покажут время и дополнительные исследования.

К 120–150-летнему возрасту на островах развивается метровый слой аллювиально-дерновых почв,
и они выходят из-под действия пойменного режима, переходя в разряд высокой поймы. На заповедном
участке острова высокой поймы покрыты строевыми лиственничными и лиственнично-белоберёзовыми
лесами зрелого возраста (150–200 лет). В отличие от подобных участков на горно-таёжных притоках
Колымы, в поймах Колымы переходные стадии становления лиственничных лесов крайне редки. По-
видимому, все промежуточные состояния ими давно пройдены. Однако стареющие тополёво-чозени-
евые леса переходного облика можно наблюдать на левобережном притоке Колымы – р. Алупча. Ве-
личина и относительная стабильность островов высокой поймы, покрытых зрелой лиственничной тайгой, –
ещё одна особенность заповедного участка, отличающая его от участков с более стремительным те-
чением. Строительство каскада Колымских ГЭС способствует закреплению этой черты.

В нижнем ярусе прирусловой тайги произрастает берёза плосколистная, которая местами образует
на островах живописные рощи. На берегах проток и лесных опушках произрастают рябина сибирская,
черёмуха азиатская, ива росистая; в подлеске – шиповник иглистый, смородина печальная (красная). В
составе наземной растительности – грушанка красная, княжик охотский, линнея северная, княженика и др.

Надпойменные и подгорные террасы (б). Периферийные участки поймы и надпойменные
террасы выглядят более монотонно. Здесь русловые процессы утрачивают силу, действие талика
ослабляется, развиваются торфянисто-болотные почвы. На окраинах поймы господствуют разновозраст-
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ные лиственничники, в основном зрелые и перестойные. По мере удаления от таликовой зоны лесная
растительность разреживается, мельчает и заболачивается. В рельефе почвы становится заметна мерз-
лотная бугристость. Появляются участки осоковых болот. Болотистые понижения чередуются с лес-
ными гривами, покрытыми лиственничным подростом, куртинами ивы сухолюбивой и ерников. Здесь
распространены заросли спиреи Бовера и переувлажнённые кочкарники. Растительность представлена
разнообразными осоками – блестящей, придатконосной, топяной. Всюду много морошки, багульника и
голубики. На пологих возвышениях видны следы разновозрастных гарей. Подобные участки можно
увидеть, поднявшись на лодке по руч. Тёмный. Из птиц здесь обычны, например, синехвостка, бурый
дрозд, свиристель, черноголовый чекан. Здесь держатся лоси: повсюду заметны объеденные ими ивня-
ки и кучки зимнего помёта. На сухих гривах многочисленна северная пищуха, а на берегах озёр –
ондатра. В полосе надпойменных террас старичные и старично-термокарстовые озёра ещё сохраняют
дугообразные очертания. Котловины озёр частью окружены лесными гривами, а частью заболочены.
Вдоль уреза воды развивается неширокая сплавина, поросшая бахромой из осок (редкоцветковая, взду-
тоносая), сабельника болотного, вахты трёхлистной и хвоща речного. Глубина старичных озёр – около
2–3 м, протяжённость – несколько сотен метров, ширина – 25–50 м. Вода, как правило, желтоватая,
торфянистая. В прилежащих к пойме озёрах водятся караси и окуни.

Озёрно-болотная терраса на левобережье Колымы занимает около 450 км2, или около 38%
территории заповедного участка. Её ширина составляет 5–7 км при протяжённости до 40 км. Это без-
лесное, реже с редкостойными лиственницами, пространство покрыто высокими кочкарниками, частич-
но заросшими спиреей Бовера с торфянистыми гривами, ерниковыми полянами и зарослями ив (копье-
видная, Крылова, черничная). В понижениях здесь и там встречаются провально-термокарстовые озё-
ра. На окраине долины подобная местность граничит с подгорными увалами, но, чтобы туда попасть,
приходится не раз переходить глубокие (по грудь), медленно текущие ручьи шириной до 10 м. Балык-
тахские озёра лежат среди увалов и топей в северо-западной части территории. На южной стороне озёр
разрастается бордюр из хвоща речного, кизляка кистецветкового, вахты трёхлистной и водяной сосен-
ки. На более глубоких местах растут кубышка четырёхгранная и кувшинка малая. Характерно присут-
ствие пресноводных полихет и разнообразных обрастателей – пресноводных губок, гидры и мшанки. В
толще воды в большом количестве водятся прудовики, переднежаберные моллюски, кольчатые черви
(олигохеты и пиявки), а также личинки водных насекомых – стрекоз, клопов-гребляков, вислокрылок и жу-
ков. Наиболее обычный здесь зверь – ондатра. Местами встречаются достаточно редкие в басс. Колы-
мы озёра мезотрофного типа с илистыми сплавинами, сформированными кубышкой, стрелолистом, киз-
ляком, вейником, осоками.

Склоновые урочища (в). Вершины, склоны и подножья сопок, окружающие озёрно-болот-
ную низину, охватывают площадь около 655 км2 , или 55% заповедного участка. Около 1/3 этой площади
приходится на разновозрастные гари. Нагорье покрыто «зональной растительностью» – редкостойным
лиственничным лесом с кустарниковым подлеском из кедрового стланика, ольховника и берёзы Мид-
дендорфа. На возвышенных местах и старых гарях этот «подлесок» выходит из-под полога леса и
благоденствует сам по себе. На дренированных склонах высота лиственниц достигает 20–22 м. В на-
земном покрове лиственничной тайги преобладают тривиальные северотаёжные виды – багульник сте-
лющийся, линнея северная, вороника, брусника, голубика и др. На вершинах сопок, обрамляющих доли-
ну Колымы с запада, выше границы леса распространены участки сухих и горных тундр с кассиопой
вересковидной, брусникой и зубровкой альпийской, клейтонией остролистной, плаунком наскальным и
др. На седловинах и шлейфах гор развиты кочкарные и бугристые болота, ниже по склонам – листвен-
ничные мари (ЛП № 8, 1991; Беликович и др., 1992). Среди птиц обыкновенные обитатели этих мест –
каменный глухарь, трёхпалый дятел, сероголовая гаичка, кукша, кедровка. Из млекопиющих – средняя
бурозубка, северная пищуха, красная и красно-серая полёвки, бурундук, белка и соболь.
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ДИАТОМОВЫЕ ВОДОРОСЛИ
В. Г. Харитонов

Магаданский заповедник состоит из пяти участков: Кава-Чёломджинского, Ольского, Ямского
континентального, Ямского прибрежного с островами и Сеймчанского. Первые четыре расположены в
Северном Приохотье, а Сеймчанский – в басс. р. Колыма. Рельеф территории заповедника разнообра-
зен: на большей площади Кава-Чёломджинского участка расположены заболоченные равнины со мно-
жеством озёр; для Ольского участка характерны горные ландшафты, много небольших горных рек,
есть несколько маленьких озёр вулканического происхождения; Ямский участок Магаданского заповед-
ника представляет собой увалистую равнину; рельеф большей части Сеймчанского участка равнинный,
слегка всхолмленный.

В данной работе обобщён материал о трёх участках Магаданского заповедника: Кава-Чёломд-
жинском, Ямском континентальном и Сеймчанском, собранный в разные годы с 1982 по 2005 г.

Таксономия и эколого-географические характеристики видов приводятся с учетом новейших до-
стижений в области систематики и экологии Bacillariophyceae (Witkowski et al., 2000; Дорофеюк, Цэцэг-
маа, 2002; Медведева, Сиротский, 2002; Aboal et al., 2003; Werum, Lange-Bertalot, 2004; Kociolek, 2005;
Баринова и др., 2006; Metzeltin et al., 2005; Watanabe et al., 2005; Antoniades et al., 2008; Levkov, 2009;
Medvedeva et al., 2009; Metzeltin et al., 2009; Kulikovskiy et al., 2010; и др.).

Публикаций, посвящённых диатомовым водорослям водоёмов Магаданского заповедника, не су-
ществует. До выхода в свет монографии В. Г. Харитонова (2010) изученность этой важной группы низ-
ших растений в регионе была явно недостаточной. Сейчас, несмотря на то что указанный пробел в
значительной мере минимизирован, всё ещё ощущается необходимость в дополнительных сведениях о
распределении Bacillariophyceae на конкретных территориях. Здесь мы имеем возможность не только
описать таксономическое разнообразие диатомовых водорослей охраняемых территорий, но и суще-
ственно расширить сведения об их распределении в пределах Охотско-Колымского края для сравни-
тельного анализа.

Общий список диатомовых водорослей, обнаруженных в водоёмах заповедника, включает 697
таксонов видового и подвидового ранга и представлен 639 видами, относящимися к 97 родам (прил. 1).

Центрические диатомеи (10 родов с 41 видом и разновидностями) составляют 6% выявленной
флоры. Доля Fragilariaceae (17 родов, содержащих 92 таксона видового и подвидового ранга) достигает
13%; Achnanthaceae (11 родов с 58 разновидностями) – 8%. Представители семейств Eunotiaceae
(3 рода) и Naviculaceae (46 родов) насчитывают 81 и 326 видовых и внутривидовых таксонов, их вклад
оценивается в 12 и 47% соответственно. Доля каналошовных диатомей, представленных 10 родами и
99 видами и разновидностями, составляет 14%.

В список десяти ведущих (по разнообразию) родов входят: Eunotia – 74 вида (79 разновиднос-
тей), Pinnularia – 56 (61), Nitzschia – 44 (46), Navicula – 38 (40), Gomphonema – 33 (34), Cymbella – 21 (21),
Fragilaria – 19 (22), Stauroneis – 15 (16), Surirella – 13 (15), Planothidium – 13 (14). В совокупности они
составляют более 50% нижеприведенного комплекса видов.

Большинство выявленных диатомей широко распространены в пресных водоёмах земного шара,
более 82% – всесветно, около 18% характеризуются как арктобореальные виды, и лишь единицы из них
тяготеют преимущественно к зонам Арктики и Субарктики. Более половины представленных таксонов
можно считать обычными для данного региона (встречаются с оценками «нередко», «часто» и «очень
часто»). Их доли в совокупности (27, 14 и 12% соответственно) составляют не менее 53%. Они, как
правило, отличаются не только высокой степенью встречаемости, но и заметным количественным раз-
витием. Примерно 22% приведённых в списке таксонов, хотя и распространены практически повсеместно
(встречаются с оценкой «редко»), в количественном отношении представлены единичными экземплярами.
Остальные достаточно редки в водоёмах не только Охотско-Колымского края, но и Берингии в целом
(количество таксонов с оценкой встречаемости «очень редко» насчитывает среди них 16%, а с оценкой
«единично» – 9%). Заслуживает внимания то, что в водоёмах Якутии и Дальнего Востока обитают до
70% выявленных форм, а в водоёмах Аляски – более 82%. Интересно также, что наибольшее количе-
ство дифференциальных форм отмечено в водоёмах Сеймчанского лесничества (7% от приведённого
списка), в Кава-Чёломджинском участке – 5% и в Ямском – менее 1%.

В экологическом отношении приведённый комплекс диатомей характеризуется следующим обра-
зом: галофобов среди них насчитывается 22%, индифферентны по отношению к общей минерализации
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воды 67% таксонов приведённого списка. К группам галофилов и мезогалобов относится по 8 и 3%
соответственно. По отношению к pH преобладают представители нейтральных (29%) и слегка щелоч-
ных вод (46%). Ацидофильных видов насчитывается не более 25%. В данном комплексе таксонов по-
давляющее большинство составляют обитатели чистых или умерено загрязнённых природных вод (оли-
госапробионты составляют 58%, -мезосапробионтов насчитывается 31%), доля -мезосапробионтов
не превышает 11%.

В водоёмах Кава-Чёломджинского участка заповедника выявлено 485 видов (521 разновидность
и форм) диатомовых водорослей из 83 родов.

Центрические диатомеи (8 родов с 30 видами и разновидностями) составляют 6% выявленной
флоры. Доля Fragilariaceae (15 родов, содержащих 78 таксона видового и подвидового ранга) достигает
15%; Achnanthaceae (6 родов с 27 разновидностями) – 5%. Представители семейств Eunotiaceae
(3 рода) и Naviculaceae (43 рода) насчитывают 68 и 253 видовых и внутривидовых таксона, их вклад
оценивается в 13 и 48% соответственно. Доля каналошовных диатомей, представленных 8 родами и
66 видами и разновидностями, составляет 13%.

В список десяти ведущих (по разнообразию) родов входят: Eunotia – 63 вида (66 разновидно-
стей), Pinnularia – 36 (39), Nitzschia – 33 (35), Gomphonema – 29 (29), Navicula – 28 (29), Cymbella – 17
(17), Fragilaria – 16 (19), Caloneis – 11 (12), Cymbopleura – 11 (11), Aulacoseira – 10 (10). Представите-
ли указанных родов составляют более 50% «кава-чёломджинского» комплекса видов.

Большинство выявленных диатомей данного комплекса широко распространены в пресных водо-
ёмах земного шара, более 86% – всесветно, около 14% характеризуются как арктобореальные виды.
Более 75% из них распространены в водоёмах Якутии и более 87% – в водоёмах Аляски.

В экологическом отношении данный комплекс видов практически не отличается от вышеприве-
дённых характеристик, относящихся к обобщённой флоре диатомовых водорослей Магаданского запо-
ведника (табл. 1).

В водоёмах Ямского участка заповед-
ника выявлено 505 видов (547 разновидно-
стей и форм) диатомовых водорослей из
86 родов.

Центрические диатомеи (9 родов с
31 видом и разновидностями) составляют
5% выявленной флоры. Доля Fragilariaceae
(16 родов, содержащих 92 таксона видового
и подвидового ранга) достигает 14%; Achnan-

thaceae (10 родов с 49 разновидностями) – 9%. Представители семейств Eunotiaceae (3 рода) и Na-
viculaceae (39 родов) насчитывают 64 и 245 видовых и внутривидовых таксонов, их вклад оценивается в
12 и 45% соответственно. Доля каналошовных диатомей, представленных 9 родами и 81 разновидно-
стью, составляет 15%.

В список десяти ведущих (по разнообразию) родов входят: Eunotia – 60 видов (62 разновидно-
сти), Pinnularia – 40 (42), Nitzschia – 32 (34), Navicula – 28 (30), Gomphonema – 28 (28), Cymbella – 14
(14), Fragilaria – 16 (17), Surirella – 12 (14), Planothidium – 12 (13), Caloneis – 11 (12). Представители
указанных родов составляют 49% «ямского» комплекса видов.

Большинство диатомей данного комплекса широко распространены в пресных водоёмах земного
шара, 87% – всесветно, 13% характеризуются как арктобореальные виды. Более 78% из них распро-
странены в водоёмах Якутии и более 89% – в водоёмах Аляски.

В экологическом отношении данный
комплекс видов мало чем отличается от пре-
дыдущего (табл. 2).

В водоёмах Сеймчанского лесниче-
ства обнаружены 573 вида (628 разновид-
ностей и форм) диатомовых водорослей из
87 родов.

Центрические диатомеи (8 родов с
32 видами и разновидностями) составляют

5% выявленной флоры. Доля Fragilariaceae (15 родов, содержащих 86 таксонов видового и подвидового
ранга) достигает 14%; Achnanthaceae (10 родов с 48 разновидностями) – 8%. Представители семейств
Eunotiaceae (3 рода) и Naviculaceae (42 рода) насчитывают 72 и 295 видовых и внутривидовых таксонов,
их вклад оценивается в 11 и 47% соответственно. Доля каналошовных диатомей, представленных
10 родами и 99 видами и разновидностями, составляет 15%.

Таблица 1. Эколого-географические характеристики 
диатомового комплекса Кава-Чёломджинского участка, % 

Галобность Сапробность Отношение к pH География 
оh (hb) = 22 os = 56 cn = 25 a-b = 14 
оh (in) = 68 β-ms = 32 alf = 48 k = 86 
оh (hl) = 8 α-ms = 12 azf = 27 – 

мh = 2 – – – 
 

Таблица 2. Эколого-географические характеристики 
диатомового комплекса Ямского участка, % 

Галобность Сапробность Отношение к pH География 
оh (hb) = 20 оs = 54 cn = 25 a-b = 13 
оh (in)  = 70 β-ms = 34 alf = 50 k = 87 
оh (hl) = 6 α-ms = 12 azf = 25 – 

mh = 4 – – – 
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В список десяти ведущих (по разнообразию) родов входят: Eunotia – 65 видов (70 разновиднос-
тей), Pinnularia – 51 (59), Nitzschia – 40 (42), Navicula – 36 (38), Gomphonema –  32 (33), Fragilaria – 18
(21), Cymbella – 16 (16), Stauroneis – 14 (16), Surirella – 13 (15), Aulacoseira – 12 (15). Представители
указанных родов составляют более 52% «сеймчанского» комплекса видов.

Большинство диатомей данного комплекса широко распространены в пресных водоёмах земного
шара, более 82% – всесветно, около 18% характеризуются как арктобореальные виды. Более 75% из
них распространены в водоёмах Якутии и более 84% – в водоёмах Аляски.

В экологическом отношении данный
комплекс видов наиболее близок к харак-
теристикам, относящимся к обобщённой
флоре диатомовых водорослей Магадан-
ского заповедника (табл. 3).

Средняя величина родовой насыщен-
ности выявленной флоры оказалась доста-
точно высокой – 6,6 (7,2), а вариабельность
в целом незначительной – 1,1. Однако в от-
дельных систематических группах эти показатели достигают более существенных значений (табл. 4).
Высокая степень родовой насыщенности, по мнению некоторых авторов, свидетельствует об автохтон-
ной тенденции в развитии флоры (Малышев, Пешкова, 1984).

Приведённые комплексы видов мало чем отличаются друг от друга. Этому есть несколько при-
чин, но главная из них заключается в том, что на этих участках заповедника не велись стационарные,
сезонные, а тем более многолетние альгологические исследования. Материал отбирали в экспедицион-
ных маршрутах в разные годы, часто одноразово, преимущественно в русле реки или в однотипных
водоёмах, расположенных недалеко от русла. Экспедиционные маршруты при этом проводились при-
мерно в одно и то же время года, и отбор проб осуществлялся из водоёмов, находящихся примерно в
одной и той же гидрологической фазе.

В пресных водоёмах арктобореальной зоны в настоящее время выявлено не менее 3 тыс. видов и
разновидностей Bacillariophyceae. В водоёмах Крайнего Северо-Востока Азии (включая басс. Колы-
мы) зарегистрировано нахождение свыше 1300 видов, объединяющих более 1600 разновидностей и форм.
Из них в басс. Колымы встречаются примерно 900–950, в басс. р. Анадырь – около 950–1000, в басс.
рр. Великая, Чаун-Паляваам, Амгуэма – примерно по 600–650. В водоёмах Северного Охотоморья в
ходе рекогносцировочных исследований идентифицировано почти 900 таксонов Bacillariophyceae видо-
вого и подвидового ранга (Харитонов, 2010). Поэтому 697 видов и разновидностей, обнаруженных в
водоёмах Магаданского заповедника, дают достаточное представление не только о таксономическом
разнообразии диатомовых водорослей вышеобозначенных участков заповедника, но и об экологической
обстановке, сложившейся в водоёмах этих участков, в период отбора проб. В целом её можно характе-
ризовать как благополучную.

По сравнению с диатомовыми комплексами Верхней Колымы, Анадыря и Амгуэмы комплекс
диатомовых водорослей Северного Охотоморья характеризуется более высоким количественным раз-
витием мезо- и эвтрофных видов, уменьшением доли стенобионтов на фоне существенного увеличения
количества форм с широким диапазоном экологической валентности и внедрением в аборигенные сооб-
щества космополитных аллохтонов.
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МАКРОМИЦЕТЫ
Н. А. Сазанова

Степень изученности грибов по участкам заповедника различна. По Ольскому имеются лишь
отрывочные данные, а Ямский прибрежный участок до сих пор остаётся необследованным. Полноцен-
ные микологические исследования проводились лишь на Кава-Чёломджинском, Ямском континенталь-
ном и Сеймчанском участках. Они охватывают пойменные тополёво-чозениевые леса, старопоймен-
ные высокопродуктивные лиственничники, березняки и смешанные леса, долинные лиственничные ред-
колесья и отчасти склоновые растительные сообщества. В пойме р. Яма сохранился уникальный ело-
вый «остров». По растительности его территория резко отличается от других участков заповедника. В
долине р. Яма ель вместе с лиственницей образует елово-лиственничные фитоценозы, реже заходит на
уровень средней поймы, встречаясь в сообществе с тополем и чозенией (Мочалова, Андриянова, 2004).
В микологическом отношении подобные сочетания ели с тополем показались нам наиболее интересны-
ми. Несмотря на различные природные условия и флористические особенности, по типам растительно-
сти и основным древесным породам, которые имеют непосредственное значение как субстрат или ми-
коризный симбионт для встречаемости грибов, в некоторой степени участки, на которых проводились
исследования, схожи. Широко распространённые виды грибов, характерные для лиственничников, бе-
резняков, кедровостланиковых зарослей, пойменных лесов, с большой вероятностью могут присутство-
вать на всех участках. Но поскольку список базируется на вполне определённых образцах грибов, со-
бранных на разных участках заповедника, делать тщательный анализ по участкам не представляется
возможным. Чтобы получить более или менее полные видовые списки, необходимо проработать на
каждом участке в течение нескольких лет. Видовой состав грибов заповедника остается ещё недоста-
точно изученным вследствие труднодоступности некоторых участков и сезонным, иногда кратковре-
менным, развитием плодовых тел.

Для каждого обследованного участка приводятся краткая характеристика проведённых исследо-
ваний, ссылки на основные публикации и информация по обнаруженным редким видам макромицетов,
включённым в Красную книгу РФ (2008) и Красную книгу Магаданской области (2008). Приводятся
рекомендации и по другим редким видам, отмеченным на участках заповедника, для проведения мони-
торинга за состоянием их популяций и поиска новых местообитаний.

На сегодня для заповедника «Магаданский» выявлены 322 вида макроскопических грибов. Они
относятся к 67 семействам, 23 порядкам, 11 подклассам, 8 классам. При этом учитываются группы
неопределённого таксономического положения на уровне семейств, порядков и подклассов. Все виды
входят в состав трёх отделов: слизевики – 3 вида, сумчатые грибы – 21 вид и основная часть – базиди-
альные грибы – 298 видов (прил. 2).

Таксономический состав и распределение родов и видов по участкам заповедника представлены
в таблице, где обозначения участков соответствуют таковым прил. 2.

В работе принята таксономическая система согласно последнему 10-му изданию «Словаря гри-
бов» (Kirk et al., 2008). Номенклатура и синонимика выверены по Index Fungorum (http//www.
indexfungorum.org). Материал, собранный с территории заповедника, хранится в Гербарии ИБПС ДВО
РАН (MAG).

Как видно из таблицы, наиболее представительными по количеству родов и видов на всех участ-
ках заповедника являются порядки агариковых, болетовых, полипоровых и сыроежковых грибов.
Остальные порядки значительно беднее в видовом отношении. Ведущими родами являются Cortinarius –
16 видов, Russula – 15, Lactarius – 13, Mycena – 13 видов; Suillus – 10 видов. По 7 видов содержится в
родах Leccinum, Pholiota, Pluteus; по 6 видов – Boletus, Galerina; по 5 видов – Exidia, Phellinus,
Polyporus. Они составляют 37,6%. Остальные роды включают от 4 до 1 вида.

Макромицеты составляют основу гетеротрофного блока лесных экосистем и доминируют среди
почвенных микроорганизмов (Бурова, 1986). Они поддерживают устойчивое функционирование природ-
ных экосистем и способствуют их стабильности. Основные функции, которые они выполняют в природе –
это микоризообразование и разложение растительных остатков. На территории заповедника присут-
ствуют все эколого-трофические группы макромицетов (см. рисунок).

Преобладают сапротрофы, которые составляют 66% исследованной микобиоты, симбиотрофы –
31% и группа паразитов – 3%. Основное ядро среди сапротрофов – ксилотрофы, далее по убывающей идут
подстилочные сапротрофы, гумусовые сапротрофы, бриотрофы, карботрофы, микотрофы и копротрофы.
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Среди симбиотрофов наибольшим богатством обладает группа микоризообразователей – 30%,
лихенизированные симбиотрофы представляют менее 1%. В зависимости от типов растительности, их
состояния и условий произрастания значение эколого-трофических групп в растительных сообществах
неодинаково.

Таксономический состав макромицетов на участках заповедника 
Количество родов / видов Порядок / Количество семейств К-Ч ОК Як Яп СК 

LECIALES – Лециалевые / 1 – – 1/1 – 1/1 
STEMONITALES – Стемонитовые / 1 – – 1/1 – 1/1 
PHYSARALES – Физаровые / 1 – – – – 1/1 
HELOTIALES – Гелоциевые / 3 1/1 – 4/5 – 1/1 
RHYTISMATALES – Ритизмовые / 1 2/2 – – – 1/1 
NEOLECTALES – Неолектовые / 1 1/1 – – – – 
PEZIZALES – Пецициевые / 6 4/4 1/1 4/4 – 1/1 
HYPOCREALES – Гипокрейные / 2 1/1 – 1/1 – – 
XYLARIALES – Ксиляриевые / 1 – – 2/2 – 1/1 
AGARICALES – Агариковые / 20 40/70 6/7 45/82 1/2 38/60 
BOLETALES – Болетовые / 4 8/24 2/2 6/19 1/1 6/17 
GOMPHALES – Гомфовые / 2 – – 2/2 – – 
AURICULARIALES – Аурикуляриевые / 2 1/1 – 1/3 – 1/2 
CANTARELLALES – Лисичковые / 2 – – 2/3 – 1/1 
CORTICIALES – Кортициевые / 1 1/1 – 2/2 – 1/1 
GLOEOPHYLLALES – Глеофилловые / 1 1/1 – 1/1 – 1/2 
HYMENOCHAETALES – Гименохетовые / 2 6/8 1/1 5/8 – 5/8 
POLYPORALES – Полипоровые / 4 24/34 1/1 15/20 – 18/28 
RUSSULALES – Сыроежковые / 8 8/34 – 5/17 – 6/14 
THELEPHORALES – Телефоровые / 1 1/2 1/1 – – 1/1 
INSERTA SEDIS – Неопределённого таксономического  
   положения / 1 1/1 – 2/2 – – 

DACRYMYCETALES – Дакримицетовые / 1 1/1 – – – 2/2 
TREMELLALES – Дрожалковые / 1 – – 1/1 – 1/1 

Всего: порядков – 23 / семейств – 67 101/186 12/13 100/174 2/3 88/144 
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Эколого-трофические группы макромицетов заповедника «Магаданский»

На примере исследованной биоты макромицетов Кава-Чёломджинского участка показано, что
спектр трофических групп от поймы до надпойменной террасы изменяется (Сазанова, 2001). На уровне
поймы и в старопойменных участках первостепенное положение занимают ксилотрофы. В сообще-
ствах надпойменной террасы доминируют микоризообразователи; в понижениях, где наиболее развиты
увлажнённые местообитания, и в надпойменных лиственничных рединах существенную роль играют
бриотрофы.
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Важное значение в природоохранной системе и биологическом мониторинге занимают Красные кни-
ги. В Красную книгу Магаданской области включено 27 видов макромицетов (около 5% всего разнообра-
зия). В дополнительный список предложено внести ещё 24 редких вида, требующих контроля за состоянием
их популяций и поисков новых местообитаний. Наиболее полная охрана редких видов осуществляется в
заповедниках. Из предложенного перечня редких видов грибов на территории заповедника «Магаданский»
отмечено 13 видов из основного списка и 12 из дополнительного. Для заповедника «Магаданский» указыва-
ются также 23 вида лекарственных грибов (Булах, 2004), и этот список далеко не полный.

Все участки заповедника входят в подзону гипоарктической (северной) тайги и лесотундры Вос-
точно-Сибирской подобласти Бореальной флористической области (Юрцев, 1974), и в то же время каж-
дый из них имеет свои микологические особенности, обусловленные распределением растительных
сообществ и рельефом местности, почвенными и климатическими особенностями, историей развития.

Первые исследования по грибам Кава-Чёломджинского участка были проведены ещё до уч-
реждения заповедника Л. В. Любарским и В. Н. Захаровой (1970), представившим данные по грибам
среднего течения р. Чёломджа. Позже, в 1984 г., Е. В. Правосудова попутно с орнитологическими ис-
следованиями там же собрала небольшую коллекцию грибов. Более детальное изучение видового со-
става макромицетов данного участка проведено уже автором в 1985 г. В результате этих исследований
был опубликован систематический список макромицетов (Сазанова, 1996), а затем приведено распре-
деление грибов по растительным сообществам и субстратам (Сазанова, 2001). Сведения по отдельным
таксономическим группам (афиллофоровые, гетеробазидиальные, рогатиковые) содержатся в работах
О. К. Говоровой и Н. А. Сазановой (2000, 2003).

В настоящее время на территории Кава-Чёломджинского участка заповедника зарегистрировано
186 видов макромицетов из 101 рода.

Для данного участка известен один вид, включённый в Красную книгу РФ (2008) – Hericium
alpestre. Из редких видов, включённых в Красную книгу Магаданской области (2008), на территории
Кава-Чёломджинского участка отмечены Artomyces pyxidatus, Daedaleopsis septentrionalis, Heliocybe
sulcata, Hericium coralloides, Hypocreopsis lichenoides, Laetiporus sulphureus, Onnia tomentosa,
Polyporus choseniae, Verpa conica var. conica. Для мониторинговых работ рекомендуются Albatrellus
ovinus, Cudonia circinans, Fomitopsis cajanderi, Gymnopus fuscopurpureus, Hohenbuehelia petaloides,
Infundibulicybe geotropa, Lactarius controversus, Laricifomes officinalis, Lentinellus micheneri,
Piptoporus betulinus, Pluteus thomsonii, Pholiota flammans, Pseudohydnum gelatinosum, Phellinus
tremulae, Polyporus melanopus, Tyromyces kmetii, Russula vinosa.

Детального изучения макромицетов на территории Ольского участка не проводилось. Коллек-
ция грибов данного участка представлена немногочисленными сборами О. А. Мочаловой и др. Также
есть фотографии грибов, сделанные сотрудником заповедника В. В. Ивановым и устные сообщения о
нахождении на заповедном участке п-ова Кони некоторых видов грибов. На сегодня имеются данные о
13 видах из 12 родов, отмеченных на территории Ольского участка. Из видов, включённых в Красную
книгу Магаданской области (2008), встречаются Leccinum arctoi – среди прибрежных арктоусных тундр
и Polyporus choseniae – на валеже чозении в пойменных местообитаниях.

Ямский континентальный участок в микологическом плане представляет особый интерес.
Здесь сохранился участок темнохвойной тайги – реликтовый «еловый остров». В сообществах с учас-
тием ели появляется целый комплекс своеобразных видов, вступающих с ней в симбиоз, специализиру-
ющихся на разложении еловой древесины и хвои и паразитирующих на живых деревьях.

Фрагментарные сборы грибов на территории Ямского континентального участка проводились
О. А. Мочаловой (1998–2006 гг.), Е. А. Андрияновой (2002, 2006 г.), В. А. Зеленским (2003 г.) попутно с
флористическими исследованиями, а также автором в 2003 и 2006 г. На основе полученного материала опубли-
кован список видов макромицетов данного участка (Сазанова, 2009). Информация по некоторым афилло-
фороидным и гетеробазидиальным видам также указана в работе О. К. Говоровой и Н. А. Сазановой (2003).

Для Ямского континентального участка заповедника на данном этапе выявлены 174 вида макроми-
цетов из 100 родов. При этом зарегистрировано 46 видов, непосредственно приуроченных к ели. Типичны-
ми симбиотрофами с елью являются Cortinarius biformis, C. gentilis, C. sanguineus, C. stilatitius, Entoloma
turbidum, Lactarius deterrimus, Tricholoma inamoenum. Хвою ели разлагают Galerina dimorphocystis,
Clavariadelphus ligula, Mycetinis scorodonius, Xeromphalina cauticinalis; на трухлявой древесине посе-
ляются Exidia saccharina, Galerina cerina, Gymnopilus picreus, Stereum sanguinolentum, Trichaptum
abietrinum. Один вид – Phellinus chrysoloma – паразитирует на стволах живых елей. Отметим, что уни-
кальность и своеобразие микобиоты «Ямского елового острова» требуют наиболее тщательного исследо-
вания в течение ряда лет, чтобы более детально выявить видовой состав.

Из видов, включённых в Красную книгу Магаданской области (2008), на участке зарегистрирова-
ны Cortinarius caperatus, Hericium coralloides, Laetiporus sulphureus, Lactarius deterrimus, Trichaptum abietinum.



54
Также рекомендуется проводить наблюдения, следить за состоянием видов, регистрировать но-

вые местонахождения следующих видов: Cantharellus cibarius, Clavariadelphus ligula, Exidia sac-
charina, Hygrophorus hypothejus, Laricifomes officinalis, Omphalina discorosea, Panellus serotinus и
Stropharia hornemannii.

Ямский прибрежный участок до сих пор остаётся необследованным. С Ямских островов в
коллекции присутствуют лишь 2 вида – Lichenomphalia alpina и L. umbellifera, а также имеются уст-
ные данные о встречаемости Leccinum arctoi на побережье п-ова Пьягина.

Сеймчанский участок своими природно-климатическими условиями резко отличается от участ-
ков, расположенных в южной части Магаданской области, но по типам растительности очень схож с
Кава-Чёломджинским участком. Изучение биоты макромицетов здесь проводилось в 2010 г. Наряду с
этим использованы немногочисленные сборы разных лет, предоставленные О. А. Мочаловой, Е. А. Андри-
яновой и Д. С. Лысенко. Микологические публикации по данному участку отсутствуют.

В настоящее время на территории Сеймчанского участка зарегистрированы 144 вида грибов из
88 родов. При этом для территории заповедника приводится ещё 26 новых видов – Antrodia xantha,
Calocera cornea, Calocybe chrysenteron, Clitocybe fragrans, Conocybe tenera, Coprinellus domesticus,
Cortinarius flexipes, C. torvus, Datronia scutellata, Exidia cartilaginea, E. glandulosa, Gloeophyllum
protractum, Gloeoporus dichrous, Inocybe dulcamara, I. geophylla, Lachnellula angustispora, Leocarpus
fragilis, Mycena laevigata, Naucoria luteolofibrillosa, N. silvae-novae, Peziza repanda, Phellinus weirii,
Pleurotus cornucopiae, Pluteus pellitus, Postia lateritia, Stereum hirsutum.

Из редких видов, занесённых в Красную книгу Магаданской области (2008), в пойменных место-
обитаниях р. Колыма отмечены Hericium coralloides, Heliocybe sulcata, Polyporus chosenia. На дан-
ный момент известны лишь два местонахождения Heliocybe sulcata: первое – на заповедной террито-
рии Кава-Чёломджинского участка, второе – на территории Сеймчанского участка. Рекомендуемый
список для мониторинга: Dacrymyces chrysospermus, Piptoporus betulinus, Pluteus pellitus, Pluteus
umbrosus, Polyporus melanopus, Postia caesia, Suillus americanus. Редкий вид Omphalina discorosea
для заповедника пока не отмечен, но вполне возможны его находки в пойменных сообществах. В окрест-
ностях пос. Сеймчан этот вид зарегистрирован.

Несомненно, приведённый систематический список не исчерпывает полного видового разнообра-
зия макромицетов всех природных комплексов заповедной территории и требует дальнейшего изуче-
ния. Списки видов являются основой не только для охраны и сохранения видового разнообразия эталон-
ных природных комплексов, но и для проведения мониторинговых мероприятий, особенно это касается
редких видов.
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СОСУДИСТЫЕ РАСТЕНИЯ
О. А. Мочалова, М. Г. Хорева, Д. С. Лысенко,

А. Н. Беркутенко, Е. А. Андриянова

Ботаническое изучение территории, на которой расположен заповедник «Магаданский», началось
задолго до его создания, ещё в XIX в. И до настоящего времени флору заповедника нельзя считать
полностью исследованной.

Ямский материковый участок. Первые сведения о том, что в басс. р. Яма растёт ель (Picea
obovata), принадлежат первопроходцу-натуралисту Ивану Булычову (1856), а первые сборы там ели
сибирской были сделаны П. А. Казанским в 1913 г. в 15–17 км от устья р. Яма (Васильев, 1945). Это
местонахождение расположено в 10 км от границы Ямского участка заповедника.

Большой вклад в изучение флоры и растительности территорий, где теперь располагаются Кава-
Чёломджинский, Ольский и Ямский участки заповедника, был внесён петербургским ботаником, про-
фессором Виктором Николаевичем Васильевым, работавшим в составе экспедиции Дальневосточного
краевого Научно-исследовательского института. 10 декабря 1938 г. он опубликовал статью «Находка
ботаника» в газете «Советская Колыма» (Васильев, 1938), а в 1939 г. в Лесном отделе Дальстроя в
г. Магадане высказался о том, что искусственный посев сибирской ели и посадка её в соответству-
ющих местах «не встретит препятствий со стороны природных условий» (Васильев, 1945. С. 297). Вопрос
о необходимости создания в Магадане питомника для разведения ели он поднимал на страницах научно-
технического бюллетеня «Колыма» (Васильев, 1939а). Научная статья о сибирской ели на севере Охот-
ского побережья появилась в 1945 г. (Васильев, 1945). К территории заповедника относится его описа-
ние № 191 от 28 октября 1938 г. в долине р. Яма в 50 км от устья, несколько ниже не существующего в
настоящее время пос. Хурчан. Хотя в конце октября уже выпал снег, В. Н. Васильев в своём описании
указывает, кроме деревьев, кустарников и кустарничков (Larix dahurica, Picea obovata, Lonicera edulis,
Pinus pumila, Rosa amblyotis, Juniperus sibirica, Vaccinium vitis-idaea, Linnaea borealis), также травы –
Calamagrostis langsdorffii, Veratrum oxysepalum, Chamaenerion angustifolium, Saussurea oxyodontha,
Thalictrum simplex и Galium boreale.

О том, что В. Н. Васильев до своих наблюдений над елью на севере Охотского побережья был
хорошо знаком с флорой и растительностью других участков, где сейчас находится заповедник «Магадан-
ский», свидетельствует следующее его утверждение: «По-видимому, для современного расширения аре-
ала сибирской ели на Охотском побережье препятствием являются не климатические условия, которые в
Охотском административном районе по рекам Таую и Каве ничуть не хуже, нежели в районе Ямска, а
горный рельеф, препятствующий продвижению ели в каком бы то ни было направлении, за исключением
речных долин... Возможно, что большой отрыв ямского елового острова от основного ареала сибирской
ели частично обязан лесным пожарам (антропогенного или стихийного происхождения)» (Васильев, 1945.
С. 297). Почему же тогда лесные пожары обошли стороной Ямский массив ели? В. Н. Васильев объяснял
это тем, что «насаждения с участием этой породы отделены от горных склонов, наиболее подверженных
пожарам, болотами и тундрой. Может быть, это также содействовало их сохранению. В других же мес-
тах, где не было подобной изоляции, ель могла выгореть и больше уже не возобновилась».

Наблюдаемое В. Н. Васильевым обилие молодого подроста и его численное преобладание над
старовозрастными деревьями позволили ему сделать вывод о том, что это связано «с какими-то кли-
матическими переменами последних лет, благоприятно отзывающимися на росте ели и её подроста.
Поэтому ель в Ямском районе ни в коем случае нельзя считать породой вымирающей. Наоборот, в
последние годы она обнаруживает явные тенденции к расширению своего ареала». А ещё ранее на
страницах «Колымы» он писал, что «наблюдения над её состоянием и подростом показывают, что ель
обнаруживает агрессивные свойства... В виденных мною насаждениях встречалась ель разновозраст-
ная; наряду с молодыми деревьями имеется много вполне спелых, которые необходимо пустить в руб-
ку. Вероятно, не малый процент будет перестойных» (Васильев, 1939б. С. 73). Интересно и такое его
утверждение: «Особенно много самосева за последние 10–15 лет, что, может быть, находится в связи с
потеплением климата, наблюдаемым в северных широтах с 1919 года» (Васильев, 1939а. С. 87).

Через 31 год, 21 сентября 1970 г., участок в 35 км выше Ямска, т. е. теперешнюю территорию
заповедника, посетил с группой исследователей из Института биологических проблем Севера ДВО
РАН А. П. Хохряков. Прилетели они в это место, по словам Андрея Павловича, «в основном из-за
ёлки». На него виденные им насаждения ели произвели прямо противоположное впечатление: «Растёт
она здесь небольшими разреженными островками в долине реки. Больше нигде не встречается. Вид у
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неё довольно жалкий, подроста мало» (Мазуренко, 2006. С. 92). Конечно, это не объясняется тем, что за
прошедшие три десятилетия климат радикально поменялся, а скорее всего тем, что за 4 дня, проведён-
ных А. П. Хохряковым на р. Яма, ему не удалось охватить всё разнообразие насаждений ели. Позднее
лесоведы В. А. Розенберг и В. Н. Дюкарев (1986) при посещении «Ямского елового острова» отмечали,
что на нижних частях пологих склонов распространены елово-каменноберёзовые с лиственницей леса, в
которых ель достигает диаметра 75 см, а ещё ранее Г. Ф. Стариков (1958) указывал для ели в Ямском
местонахождении высоту 24–25 м и в среднем 40 см в диаметре.

В сентябре-октябре 1962 г. под руководством З. М. Науменко (1964) на Яме работала экспедиция
от Магаданской лесной опытной станции. Были выявлены основные наиболее обширные участки рас-
пространения ели на её северо-восточном пределе ареала, в том числе и в нижнем течении р. Яма, где
теперь находится заповедник. Известно, что в 1938–1941 гг. в басс. Ямы проводились выборочные
рубки, в результате которых ель из ближайших к пос. Ямск очагов сильно пострадала (Стариков, 1958;
Науменко, 1964). Её участие в составе древостоя в 1962 г. не превышала там 10–20%. Участники экспе-
диции отмечали, что в благоприятных условиях роста деревья ели достигают высоты 22–24 м при диа-
метре 70–80 см и выходят в верхний ярус древостоев наряду с лиственницей, а на открытых ветру место-
нахождениях высота деревьев не превышает 16–18 м при диаметре до 60–70 см. Анализируя возрастную
структуру лесов с участием ели, З. М. Науменко приходит к выводу, что процесс развития древостоев из
ели и лиственницы можно представить в виде кривой, отражающей первоначальное увеличение и последу-
ющее уменьшение участия ели в их составе. По мнению З. М. Науменко (1964), не разделяющего опти-
мизм В. Н. Васильева по поводу естественного расширения ареала ели в недалеком будущем на Охотс-
ком побережье, имеется тенденция к естественному сокращению площадей, занятых елью, вследствие
неблагоприятных эдафо-климатических условий (заболачивание пойм), кроме того, в силу довольно значи-
тельного возраста древостоев ели во многих местах наблюдается тенденция к снижению её участия в
составе лиственнично-еловых древостоев. Отвлекаясь от дискуссии, разрешить которую может только
долговременный мониторинг, подведём итог тому, какие виды сосудистых растений выявили все эти ис-
следователи на территории, относящейся к Ямскому участку заповедника.

З. М. Науменко в подлеске лиственнично-еловых насаждений отмечает Rosa acicularis, R. amblyotis,
Lonicera edulis, L. chamissoi, Sorbus sambucifolia, Ribes triste, Betula middendorffii, Pinus pumila, Juniperus
sibirica, а в напочвенном покрове – Calamagrostis langsdorffii, Bromus sibiricus, Pyrola incarnata, Angelica
sylvestris, Epilobium angustifolium, Equisetum pratense, Vaccinium vitis-idaea, Empetrum sibiricum, Cacalia
hastata и др. Из этого списка 6 видов уже приводились в описании В. Н. Васильева. Несмотря на различия
в понимании генезиса древостоев с участием ели, и В. Н. Васильев, и З. М. Науменко признавали реликто-
вый характер фитоценозов из Picea obovata, а В. Н. Васильев подчёркивал, что интерес к описанному
лесному острову увеличивается ещё и тем обстоятельством, что в этом же районе встречается ряд
видов, местонахождения которых также оторваны от их основного ареала: Сarex middendorffii, Coptis
trifolia, Lonicera chamissoi, Nuphar pumila, Potamogeton natans, Rosa amblyotis, Saussurea oxyodontha.
А. П. Хохряков (1987) в своей публикации по особенностям флоры долины р. Кава для сравнения упо-
минает «Ямский еловый остров», в котором обитают нигде более не обнаруженные в Магаданской области
Allium ochotense, Clematis fusca, Moneses uniflora, Veronica tenella. Он пишет, что все они концентрируются
на очень небольшом пространстве близ устья р. Халанчига. Массовыми растениями здесь являются также
весьма редкие в Охотии Senecio cannabifolius, Lonicera chamissoi, Streptopus amplexifolius. Отметим, что
первые гербарные сборы Clematis fusca из «елового острова» произвёл в 1970 г. А. П. Хохряков, а черем-
ша (Allium ochotense) впервые документирована сборами А. В. Шаткаускаса в низовьях Ямы в июне
1978 г. и позднее А. Н. Беркутенко и А. Н. Полежаева около устья р. Халанчига в 1988 г. Более подробный
список наиболее редких видов из «Ямского елового острова», среди которых Melica nutans, Anemone
debilis и др., впервые публикует А. П. Хохряков (1979). Позднее сведения о редких видах, произраста-
ющих в низовьях Ямы, пополняемые флористическими находками, публикуются неоднократно (Шаткаускас,
Волобуева, 1983; Беркутенко, Романовский, 1986; Беркутенко, 1987; Хохряков, 1989).

Заметим, что честь обнаружения в Магаданской области остающегося на протяжении многих
лет известным во всей Магаданской области из одной точки в «Ямском еловом острове» Moneses
uniflora принадлежит сотруднику лаборатории ландшафтоведения ИБПС Г. Н. Егоровой (июль 1983,
устье р. Халанчига). Нельзя не отметить подготовленную ею для Летописи природы заповедника в 1982–
1983 гг. детальную картосхему и ландшафтную характеристику территории Ямского участка, включающие
в себя сведения о растительности, приведённые на основании определения её сборов А. П. Хохряковым.

Таким образом, до выхода в свет «Флоры Магаданской области» А. П. Хохрякова (1985), которая
подвела на тот период итог ботаническому изучению Северо-Востока Азии, для Ямского участка запо-
ведника и прилежащей территории в научных публикациях содержались сведения о встречаемости око-
ло 40 видов сосудистых растений.
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Вычленение видов, произрастающих в заповеднике, среди 1695 видов и подвидов сосудистых расте-
ний, приводимых А. П. Хохряковым (1985) для Магаданской области, которая в момент выхода сводки
включала и Чукотский автономный округ, было непростой задачей для работников заповедника, ведь только
для очень редких видов были указания на местонахождение в низовьях р. Яма, на п-ове Кони или на р. Кава.
Эта проблема отчасти была решена с опубликованием 2 выпусков препринта «Флора и растительность запо-
ведника «Магаданский» (Беркутенко и др., 1989, 1990). При их подготовке были использованы как личные
полевые наблюдения, так и литературные источники, а также гербарные материалы ИБПС и центральных
гербариев. Для Ямского участка заповедника в первом выпуске препринта приводится 315 видов. При вы-
читке рукописи не было замечено, что пропущено указание для Ямского участка Melica nutans, имеющего-
ся в общем списке, а также отсутствуют Allium victorialis L. subsp. platyphyllum Hult. (A. ochotense Prokh.
nom. prov.), Lonicera chamissoi и Nuphar pumila, указываемые ранее для низовьев р. Яма (Васильев, 1945;
Хохряков, 1979; Беркутенко, Романовский, 1986; и др.). И, наоборот, к разряду опечаток можно отнести ука-
зания для Ямского участка приуроченных к побережью видов Saxifraga derbekii, Mertensia maritima,
Dendranthema arctica, Agrostis trinii, хотя на общее количество видов это не повлияло, так как они указаны
для других участков заповедника. Авторы преднамеренно включили в список сорные и рудеральные виды,
отмеченные близ жилья, которые, строго говоря, не относились к территории заповедника, но встречались
близ кордонов и могли проникнуть и на территорию заповедника. Фиксирование этих видов позволило бы в
будущем проследить за их динамикой, независимо от того, какая она будет – удастся этим видам внедриться
в аборигенную флору или будет отмечаться их выпадение. Так появились в списке Agrostis scabra, Hordeum
jubatum, Elymus sibiricus, Polygonum aviculare, P. humifusum, Chenopodium album, Stellaria media, Sinapis
arvensis, Brassica campestris, Raphanus raphanistrum, Descurainia sophioides, Senecio vulgaris.

За прошедшее с момента выхода препринта время изменилась номенклатура многих видов и их трак-
товка, некоторые виды были переопределены и внесены уточнения в списочный состав таких сложных в
систематическом отношении семейств, как Poaceae, Cyperaceae и др. В список видов в препринте был
включён также ряд видов, произрастающих на сопредельных территориях, их обнаружение предполага-
лось и на территории заповедника, но они никак специально не выделялись: Silene stenophylla, Cryptogramma
stelleri, Diplazium sibiricum, Coeloglossum viride, Claytonia acutifolia, Potentilla stipularis, Oxytropis
ochotensis, Saxifraga cernua, Myosotis suaveolens, Androsace capitata и др. Их возможное нахождение и
сейчас нельзя исключить: например, на берегу р. Яма, но в 70 км к северу от границы заповедника (около
устья р. Тоб) О. А. Мочалова нашла Cryptogramma stelleri, а такой приметный только во время цветения
вид, как Androsace capitata, обнаруживается только при ранневесенних сборах. Но и без этих видов флора
Ямского участка заповедника за последующий 21 год была пополнена более чем 50 видами.

В августе 1989 г. и в июле 1990 г. на территории Ольского и Ямского лесничеств заповедника рабо-
тали ботаники из Биолого-почвенного института (БПИ) ДВО РАН, опубликовавшие список растений для
п-ова Кони, п-ова Пьягина и низовий р. Яма из 473 видов (Павлова, Якубов, 1998). Для низовий р. Яма они
приводят 206 видов. Для сравнения: список видов Ямского участка заповедника в данном издании более
чем вдвое превосходит разнообразие, приведённое в публикации владивостокских авторов.

В июне 1995 г. кратковременные забросы вертолётом в разные пункты «Ямского елового остро-
ва» были осуществлены российско-швейцарской экспедицией, куда входили дендрохронологи С. Г. Ши-
ятов (Институт экологии растений и животных УРО РАН, г. Екатеринбург), Е. А. Ваганов (Институт
леса СО РАН, г. Красноярск), Ф. Швейнгрубер (Институт леса, снега и ландшафтов, г. Цюрих), а также
ботаник из ИБПС (г. Магадан) А. Н. Беркутенко. Помимо гербария, экспедиция взяла образцы кернов
для определения возраста деревьев ели, которые вошли в дендрохронологическую базу данных, со-
зданную и поддерживаемую в Институте экологии растений и животных УРО РАН.

Начиная с 1997 г. ботанические исследования на Ямском материковом участке проводились по-
чти регулярно. Маршрутами были охвачены прирусловые участки рр. Яма, Студёная и Халанчига на
всём протяжении заповедного участка, левобережье р. Яма вдоль террасы Малкачанских тундр от
р. Студёная до оз. Лебединое и руч. Разводье, Подлесный, Перелесок, р. Обильная. Собрано около 700
листов гербария как на территории заповедника, так и на сопредельных участках.

Результаты исследований частично отражены в публикациях (Андриянова, Мочалова, 2002, 2007;
Мочалова, Андриянова, 2004; Мочалова, 2008б) и отчётах для Летописи природы заповедника.

Полуостров Кони (Ольский участок) и п-ов Пьягина (Ямский прибрежный участок).
Первые ботанические наблюдения и сборы на п-ове Кони, западная часть которого относится к запо-
веднику, проводил участник гидрографической экспедиции В. Белоусов, собравший 10.07.1913 г. на
м. Алевина в числе прочих растений Pennellianthus frutescens (LE!). Спустя 95 лет этот вид был включён
в Красную книгу Магаданской области (2008). В гербарии ИБПС хранятся сборы А. Т. Реутт (август 1959 г.)
с п-ова Кони, с рр. Умара и Орохолинджа, находящихся восточнее заповедника. Краткие сведения о расти-
тельности п-ова Кони имеются также в отчётах краеведческих и геологических экспедиций, работавших
на полуострове в 1941 и 1947  г. в целях организации там заповедника (Романова, 1992).
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В первой публикации по флоре п-ова Кони (Кожевников, Хохряков, 1976) значатся 233 вида, со-

бранных в сентябре 1971 г. на р. Антара, относящейся к территории заповедника. В списке авторами
был приведён папоротник-орляк Pteridium aquilinum. Гербарное подтверждение данного вида отсут-
ствует, а все последующие попытки найти его на полуострове не увенчались успехом, поэтому он приво-
дится в нашем сводном списке со знаком вопроса.

С середины июля до середины августа 1987 г. на п-ове Кони работала эстонская молодёжная
комплексная экспедиция. Их исследованиями была охвачена восточная часть заповедника (долины
рр. Хинджа и Бургаули). Остров Умара и долина р. Хадаранджа (Орохолинджа), находящиеся вне пре-
делов заповедника, также были исследованы. Опубликованный список из 190 видов сосудистых расте-
ний содержит 106 видов, собранных на территории заповедника (Лейто и др., 1991). Последующее изу-
чение гербарного материала этой экспедиции, хранящегося в настоящее время в гербарии ИБПС (MAG),
показало, что при определении видов было допущено много ошибок.

В июне 1988 г. на р. Хинджа гербарий ранневесенних видов собрала Е. Е. Филиппова. Её сборы
были учтены в конспекте флоры Ольского участка заповедника (Беркутенко и др., 1989). Аэровизуаль-
ные (с вертолёта) и наземные наблюдения по флоре п-ова Кони проводились в августе 1989 г. совмест-
ной российско-исландской экспедицией, в которой участвовали А. Н. Беркутенко, А. Н. Полежаев,
V. Ludviksson, T. Tomasson, P. Paulsson. Результаты этих наблюдений были использованы при написании
разделов по флоре и растительности заповедника в упоминаемом препринте (Беркутенко и др., 1989), в
котором для находящегося на п-ове Кони Ольского лесничества приведено 345 видов.

Каждая из экспедиций, работавших на территории заповедника, внесла свой вклад в познание его
растительного мира. Для группы владивостокских ботаников особенно плодотворным было обследова-
ние восточной части п-ова Пьягина, где им удалось обнаружить среди 258 видов, приводимых для полу-
острова, несколько новых видов для Магаданской области: Oreopteris quelpaertensis, Filipendula cam-
tschatica, Oxytropis revoluta (Павлова, Якубов, 1998). Кроме того, новыми для флоры области были
Geum macrophyllum и Angelica genuflexa, произрастающие на п-овах Кони и Пьягина, а также Carex
microtricha и Taraxacum magadanicum, собранные на п-ове Кони.

Наиболее продолжительные исследования флоры п-ова Кони проводились в 1992–1996 гг. (Моча-
лова и др., 1995; Mochalova, 2001). В результате список растений п-ова Кони увеличился до 525 видов,
включая 16 заносных. Получается, что на площади в 2700 км2 оказалась сосредоточена практически
половина всего видового разнообразия аборигенной флоры Магаданской области. Это говорит как о
богатстве флоры данной территории, так и желательности введения режима заповедания или придания
статуса национального парка для всего полуострова.

Ямские острова. Архипелаг из 6 скалистых Ямских островов, относящихся к территории запо-
ведника, долгое время оставался terra incognita из-за труднодоступности. В 1983 г. на о. Матыкиль
гербаризировали сотрудники заповедника А. С. Новиков и М. А. Орехова. 14 видов, собранных ими,
были определены А. П. Хохряковым и хранятся в гербарии ИБПС. В 1988 г. на о. Матыкиль растения
собирали (попутно со своими основными исследованиями) орнитологи И. А. Харитонова и С. П. Хари-
тонов из Института эволюционной морфологии и экологии животных им. А. Н. Северцова. Их сборы
были определены А. Н. Беркутенко и также хранятся в гербарии ИБПС. Список известных на то время
видов растений о. Матыкиль насчитывал 63 вида (Беркутенко и др., 1989).

В июне 1994 г. Ямские острова посетила М. Г. Хорева, в результате чего список произрастающих
на них растений был увеличен до 85 видов (Хорева, 2001, 2003). При более же детальном обследовании
этих островов в 2006 г. аннотированный список флоры о. Матыкиль составил 140 видов (Мочалова,
Хорева, 2009).

Для площади 8,7 км2 это немало, если принять во внимание суровость климатических и эдафичес-
ких условий и орнитогенный пресс со стороны колоний птиц, насчитывающих 7,3 млн. Острова Ямского
архипелага – это уникальные, очень динамичные экосистемы, нуждающиеся в долговременном мони-
торинге. Не исключены во флоре этих островов, в том числе и о. Матыкиль, новые флористические
находки, однако всё это требует значительных усилий и финансового обеспечения из-за удалённости
островов и их труднодоступности. Небольшие острова-скалы могут обследоваться только при наличии
альпинистских навыков и соответствующего снаряжения.

Кава-Чёломджинский участок. В 1930 г. по Таую и нижнему течению Кавы и Чёломджи ис-
следования проводил один из отрядов экспедиции Дальневосточного краевого научно-исследователь-
ского института (Васильев, 1939б). В гербарии Ботанического института (БИН) имеются сборы
М. Д. Семёнова-Тяньшанского – участника этой экспедиции из устья р. Кава (Беркутенко, 1983). Пер-
вая публикация по флоре р. Кава принадлежит А. П. Хохрякову (1987). В ней приводятся списки новых
и редких для Охотии видов по экологическим группам: водных (13), прибрежных (3), сфагново-болотных
(10) и долинно-лесных (7) видов, собранных по долине р. Кава, начиная от оз. Сборное, находящегося в
верховьях реки в Хабаровском крае.
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Список сосудистых растений, собранных в среднем и нижнем течении р. Чёломджа, основан на
сборах В. Б. Докучаевой, А. Н. Беркутенко, С. С. Романовского 1982, 1986, 1987 г., а также на гербар-
ных образцах, полученных Г. Н. и А. О. Егоровыми в 1985 г. Он содержал 283 вида (Докучаева и др.,
1989). Интересной была находка в 1987 г. континентального вида Spiraea media на левом берегу
р. Чёломджа, около её устья (Полежаев и др., 2001).

В 1980-х гг. в басс. Кавы и Чёломджи растения собирали многие сотрудники ИБПС и заповедни-
ка. Однако лишь сборы Г. Н. Егоровой были сделаны в междуречье, тогда как в большинстве других
случаев местом произрастания растений являлись пойменные и долинные леса. Результаты этих со-
вместных усилий нашли отражение в публикациях А. П. Хохрякова (1985, 1989) и А. Н. Беркутенко с
соавторами (1989).

В 1996 и 2004 г. на Кава-Чёломджинском участке растения собирала М. Г. Хорева, а в 2003, 2004
и 2006 г. – О. А. Мочалова. Они собрали около 500 листов гербария. Основное внимание при этом
уделялось водной и прибрежно-водной флоре Кавинской равнины (Мочалова, 2006а, в).

Сеймчанский участок. В 1936–1938 гг. по заданию Народного комиссариата земледелия РСФСР
работала Охотско-Колымская землеустроительная экспедиция, которая, наряду с Ольским и Северо-
Эвенским районами, обследовала растительность Среднеканского района (Стариков, 1958). В БИНе име-
ются сборы за 1957 г. из Среднеканского района геоботаника землеустроительной экспедиции А. Т. Реутт,
которая вполне могла работать и на территории, ставшей впоследствии заповедной. Однако большая
часть её гербарных сборов и отчётов находится в неразобранных архивах названной экспедиции.

Специально флоре Сеймчанского участка заповедника посвящён 2-й выпуск препринта «Флора и
растительность заповедника “Магаданский”» (Беркутенко и др., 1990), при составлении которого учи-
тывались полевые наблюдения А. Н. Беркутенко и А. Н. Полежаева как при подготовке к работе упо-
минаемой российско-исландской экспедиции 1989 г., так и в ходе этой экспедиции при вертолётных за-
бросах и лодочных маршрутах в разные пункты Сеймчанского участка заповедника. В препринте приве-
дены 305 видов, включая рудеральные и адвентивные, растущие у кордонов. Помимо растений с запо-
ведного участка, в данный выпуск вошли виды, встречающиеся на правом, не относящемся к террито-
рии заповедника берегу Колымы. По поводу этого участка автор очерка растительности геоботаник
А. Н. Полежаев писал: «На наш взгляд, было бы целесообразным расширить заповедную территорию
за счёт присоединения к ней правобережного участка площадью 70, 5 тыс. га. Эта местность более
высокогорная (500–800 м н. у. м.) по сравнению с левобережьем. Максимальные отметки высот: 896 м –
г. Толкун-Хая, 920 м – г. Надежда, 1255 м – г. Ветровая» (Беркутенко и др., 1990. С. 7). С ним единодуш-
ны авторы, посетившие заповедник позднее: «В связи с необходимостью повышения зональной репрезен-
тативности Сеймчанского лесничества как отделения Магаданского государственного заповедника, обес-
печения им охраны генофонда всех сосудистых растений субрегиона и важной роли в этом отношении
соседнего Колымского нагорья как крупного очага эндемизма следует расширить заповедную террито-
рию за счёт соответствующей гористой полосы, простирающейся по правому берегу р. Колыма с севера
на юг» (Беликович и др., 1992. С. 68). С перспективой на будущее и в целях более полного отражения
флоры и были включены виды прилежащей правобережной территории. Из природоохранных соображе-
ний был включён в препринт и список г. Замковая, на которой нашли приют многие редкие кальцефильные
виды, а такой вид, как Chamaerhodos grandiflora, продолжает оставаться известным во всей Магадан-
ской области только с этой горы. В препринте информация по этой горе дана как приложение.

В 1989 и 1990 г. на территории Сеймчанского участка работала экспедиция в составе Т. Г. Буч и
С. С. Харкевича (БПИ) и А. В. Беликович (ИБПС). Исследователям удалось посетить наиболее труд-
нодоступные участки на северной и северо-западной границе заповедника. Также исследованиями были
охвачены и пойменные сообщества по левобережью Колымы (Беликович и др., 1992). За 4 недели поле-
вых работ им удалось выявить 236 видов сосудистых растений. Однако детальное изучение нами этой
статьи показало не совсем полное соответствие видов, приводимых в списке, с теми, которые авторы
упоминают в геоботанических описаниях. К примеру, в списке отсутствуют Salix lanata, Carex cespitosa
и др., поэтому мы использовали данные только из составленного экспедицией флористического списка.

Из-за значительной удалённости Сеймчанского участка как от других участков заповедника, так
и от г. Магадана история его ботанического изучения была самой короткой. К 1990-м гг. информация по
флоре была минимальна и ограничивалась сборами А. Н. Беркутенко и владивостокских ботаников из
заповедника, обобщёнными в упоминаемых двух публикациях.

С 2001 по 2010 г. О. А. Мочалова обследовала прирусловые участки и острова по Колыме на всём
протяжении заповедника, а также нижнее течение р. Олупча и руч. Тёмный, Восходный, Толокончан.
Собрано около 300 листов гербария. Сведения о наиболее интересных флористических находках как на
Сеймчанском участке заповедника, так в других районах басс. Колымы отражены в ряде публикаций
(Мочалова, 2002, 2003, 2008а).
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В список сосудистых растений (прил. 3) включены виды и подвиды, зарегистрированные на тер-
ритории заповедника, а также виды, собранные в охранной зоне (или в непосредственной близости от
неё) и нахождение которых в заповеднике вполне вероятно. Нотовиды (гибриды) в список не включены,
равно как и  адвентивные (заносные) виды, обсуждаемые ниже. Семейства и роды расположены по
системе Энглера, виды внутри родов – по алфавиту, номенклатура видов в основном соответствует
сводке С. К. Черепанова (1995) и «Сосудистые растения советского Дальнего Востока» (1985–1996) с
дополнениями (Флора..., 2006), с учётом более поздних ревизий по некоторым таксонам. Основными
источниками при составлении списка послужили критически пересмотренные с учётом изменений в
номенклатуре и трактовке видов публикации (Сосудистые..., 1985–1996; Хохряков, 1985; Беркутенко и
др., 1989, 1990; Докучаева и др., 1989; Беликович и др., 1992; Мочалова и др., 1995; Павлова, Якубов,
1998; Мочалова, Хорева, 1999; Khoreva, 2001; Мочалова, 2003, 2006б, 2008б; Хорева и др., 2005; Флора...,
2006; Хорева, 2006; Мочалова, Хорева, 2009), а также материалы гербария ИБПС ДВО РАН. Кроме
опубликованных материалов, были учтены новые данные, полученные в последние два десятилетия в
ходе экспедиционных исследований, сведения о которых ежегодно передавались в заповедник в виде
отчётов и включались в Летопись природы.

Арборифлора, или дендрофлора, заповедника насчитывает 92 вида и включает деревья, кустарники
(в том числе и полукустарники), лианы, кустарнички и полукустарнички (Беркутенко, 2010). Исследования
последних лет (после издания препринтов по заповеднику) позволили увеличить список видов дендрофлоры
заповедника на 6 видов: Salix glauca, S. jenissejensis, S. phlebophylla, S. reticulata, S. reptans, Arctous erythrocarpa.

Основные сборы с территории заповедника хранятся в гербарии ИБПС (MAG), а сборы дальне-
восточных ботаников – в гербарии БПИ (VLA), часть их дублетов также хранится в гербарии ИБПС.

Степень флористической изученности
Флористическую изученность участков на п-ове Кони, р. Яма и о. Матыкиль можно оценить как

достаточно высокую. Здесь были обследованы практически весь спектр местообитаний, большинство
типов растительных сообществ. В дальнейшем возможно обнаружение редко встречающихся видов. Од-
нако и здесь остались не посещавшиеся ботаниками территории. В пределах Ольского участка (п-ов
Кони) остались слабоизученными западное побережье и горы между м. Таран и м. Алевина, недостаточ-
но обследованы высокогорья центральной части полуострова. На Ямском материковом участке почти не
обследованы низкие водораздельные сопки между рр. Студёная и Халанчига, а также внешняя часть
долины р. Яма (старопойменные террасы) в верхней части участка (в районе рр. Неутрен, Флохосчан,
Хурчан). На о. Матыкиль плохо исследована его западная оконечность. Кроме того, из Ямского архипелага
исследован только о. Матыкиль, так как высадка на о. Атыкан была очень кратковременной (Хорева, 2001).

Весьма специфической задачей представляется точное выявление флоры прерывистой полосы
восточного побережья п-ова Пьягина. Хотя каждый гербарный образец снабжён этикеткой, далеко не
всегда можно установить, собрано растение на территории заповедника или за его границами. Такая
информация имеет значение, в частности, для редких видов.

Недостаточны наши знания о растениях, произрастающих в пределах Сеймчанского и Кава-
Чёломджинского участков. На Сеймчанском участке, по нашим оценкам, исследованиями охвачено
около 3/4 от представленных там ландшафтов. Исследователями из БПИ (Беликович и др., 1992) хорошо
обследована северо-западная среднегорная часть участка, кроме того, периодически исследовались
пойменные сообщества вдоль р. Колыма. Исследования во внешних участках долины Колымы, на её
надпойменных террасах носили единичный характер, однако всего 2 маршрута на этих территориях в
2010 г. пополнили флору участка более чем 10 новыми видами.

Хуже всего изучен Кава-Чёломджинский участок, где велись исследования в основном по долинам
рр. Кава и Чёломджа, а за пределы их средней и высокой поймы исследователи практически не выходили.
Малоисследованным остаётся междуречье Кава – Чёломджа, а правобережье верхнего течения р. Чёлом-
джа и хребет на границе с Хабаровским краем ботаники вообще не посещали. К примеру, в списке флоры
участка отсутствуют лапчатки (за исключением курильского чая), что иллюстрирует неизученность горных
хребтов в междуречье. Не исключено, что экспедиция в верховья р. Чёломджа позволит пополнить новыми
находками флору не только собственно заповедника, но и в целом список региональной флоры.

Особенности флоры участков
На территории Магаданского заповедника достоверно известно 670 видов и подвидов сосудистых расте-

ний, относящихся к 259 родам и 82 семействам. В их числе папоротниковидные – 16, хвощевидные – 7, плауно-
видные – 13 (в том числе полушниковые – 1), голосеменные – 4, покрытосеменные – 630 видов. Весь список, с
учётом сомнительных видов и видов с приграничных участков, включает 690 видов и подвидов из
264 родов и 83 семейств. Распределение количества видов по участкам заповедника представлено в табл. 1.
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Отметим, что участки заповедника не самостоятельны во флористическом отношении, а входят
в состав значительно более крупных территориальных единиц – флористических районов, поэтому при
исследовании заповедных участков пополнение списка в основном происходит за счёт обычных видов,
известных для данной местности. Тем большую ценность представляют единичные находки действи-
тельно редких, реликтовых видов, расширяющие наши представления о флоре и позволяющие судить о
путях её формирования.

Заповедник «Магаданский» отличается от большинства дальневосточных заповедников тем, что
состоит из разрозненных удалённых друг от друга на значительные расстояния участков, что затрудня-
ет проведение анализа его флоры как некоего цельного, объединённого природно-географическими ру-
бежами объекта, но позволяет провести сопоставление его участков по флористическому разнообра-
зию и особенностям флоры.

Согласно флористическому районированию (Хохряков, 1985), Ольский, Ямский и Кава-Чёломд-
жинский участки заповедника относятся в основном к Прибрежно-Охотскому флористическому району,
и лишь северная часть Кава-Чёломджинского участка заходит в водораздельный Охотско-Колымский
район. Отметим, что для Прибрежно-Охотского флористического района известно около 900 видов (без
заносных), так что заповедные участки, на которых произрастает 618 видов растений, достаточно хоро-
шо отражают флору района в целом. Несмотря на принадлежность этих участков заповедника к одному
флористическому району, каждый из них имеет свои неповторимые особенности.

Наибольшим флористическим разнообразием (на настоящее время) отличается заповедный уча-
сток п-ова Кони. Это связано как с уникальностью территории в отношении флористического богат-
ства, так и с наилучшей изученностью флоры всего полуострова (Мочалова и др., 1995; Мочалова,
1999). Участок характеризуется сильно расчленённым альпинотипным рельефом с высотными отмет-
ками до 1500 м, в растительном покрове ярко выражена высотная поясность. Характерны обширные
заросли кедровых и ольховниковых стлаников, значительные площади занимают гольцы и щебнистые
кустарничковые горные тундры. По склонам и приморским террасам представлены различные вариан-
ты сухих кустарничковых, кустарничково-лишайниковых и разнотравно-кустарничковых тундр, а по цир-
кам и истокам горных ручьёв – приснежные осоково-разнотравные лужайки. Древесная раститель-
ность представлена пойменными ивово-чозениевыми, ивовыми, тополёво-чозениевыми лесами и скло-
новыми каменноберезняками. На заповедной части полуострова нет основной лесообразующей породы
Северо-Восточной Азии – лиственницы, но мощно развиты каменноберезняки с богатым кустарнико-
вым и травянистым ярусом, преобладают разнотравные и высокотравные каменноберезняки. В сред-
нем течении рр. Хинджа и Бургаули в долинах обычны высокотравные и закустаренные высокотравно-
злаковые луга. Наибольшая доля редких в области видов с основной областью распространения на
Камчатке или в более южных регионах сосредоточена в каменноберезняках и на высокотравных лугах.
Уникальны также высокогорья полуострова со множеством нивальных лужаек и спорадично распро-
странёнными осоково-кустарничковыми горными тундрами.

Специфика флоры:
разнообразие и высокая активность в составе сообществ бореальных, в том числе дальневосточ-

ных, видов (Equisetum hyemale, Vahlodea flexuosa, Filipendula palmata, Maianthemum dilatatum,
Dactylorhiza aristata, Anemonoides debilis, Senecio cannabifolius и др.);

Таблица 1. Количество видов сосудистых растений по участкам заповедника 
«Магаданский» 

Участок Площадь,  
км2 

Достоверно 
известное  

кол-во видов  

Кол-во видов, 
включая сомни-
тельные и про-
израстающие 
вблизи границ 
заповедника  

Кава-Чёломджинский 6244 367 387 
Ольский (п-ов Кони) 1034 490 496 
Ямский континентальный 317 361 378 
Ямский прибрежный (п-ов Пьягина) 51 308 324 
Ямские острова 14 140 140 
    Всего  по побережью  7660 618 639 
Сеймчанский 1178 307 315 
    Всего  по заповеднику  8838 670 690 
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существование в высокогорьях полуострова рефугиума арктоальпийских видов, таких как Ermania

parryoides, Salix khokhriakovii, Carex micropoda, Salix polaris, Chrysosplenium tetrandrum, Cardamine
bellidifolia и др.;

значительное количество эндемиков Охотии (в том числе локальных эндемиков Тауйской губы),
многие из которых являются обычными видами в подходящих экотопах: Salix magadanensis, Corydalis
magadaniсa, Potentilla rupifraga, Saxifraga derbekii, Taraxacum magadanicum;

парциальная флора каменноберезняков наиболее разнообразная по составу в Северной Охотии. В
каменноберезняках, а также на лугах обычны виды камчатского высокотравья (Maianthemum dilatatum,
Senecio cannabifolius, Еpilobium affine, Thalictrum contortum и др.), хотя по составу они обеднены по
сравнению с аналогичными формациями Камчатки (Нешатаева, 2009).

К наиболее интересным флористическим находкам относятся редкие на полуострове Athyrium
sinense, Helictotrichon davuricum, Danthonia riabuschinskii, а также произрастающие в высокогорьях
Cardamine pedata, Dracocephalum palmatum, Pedicularis ochotensis, Carex micropoda и др.

Приводимый ранее для п-ова Кони Iris laevigata (Лейто и др., 1991) исключён из флоры полуост-
рова, так как его указание основано на образцах I. setosa.

Отметим, что по сборам с п-ова Кони Н. Н. Цвелёв (1992) описал эндемичный вид – одуванчик
магаданский Тaraxacum magadanicum Tzvel., впервые собранный в окрестностях м. Алевина (каменис-
тые склоны морской террасы, 15 VII 1989, В. В. Якубов). Этот вид встречается также на каменистых
приморских склонах п-овов Кони, Пьягина и о. Завьялова.

Кава-Чёломджинский участок изучен в основном по долинам рек. Для Кава-Чёломджинского
и Ямского участков характерно развитие высокоствольных, высокотравных и разнотравных пойменных
лесов с густым и разнообразным подлеском. По пойме р. Чёломджа произрастают типичные для Охо-
тии тополёво-ивовые, чозениево-ивовые леса, сменяющиеся на высокой и старой пойме лиственничны-
ми, лиственнично-белоберёзовыми лесами. Однако в составе их флоры отмечены Swida alba, Ribes
dikuscha, Corispermum sibiricum, не известные более нигде на реках Охотоморского бассейна (Докучаева
и др., 1989). Среди реликтовых бореальных видов, произрастающих в пойме р. Чёломджа, отметим
Stellaria bungeana, Circaea alpina, Cinna latifolia, Glyceria spiculosa и др.

На р. Кава растительность аллювиальных галечных пойм не выражена (аллювиальные наносы –
песчаные), по высоко- и старопойменным террасам произрастают лиственничные и белоберёзовые леса,
в которых из редких в Охотии видов отмечены Trautvetteria japonica и Anemonidium dichotomum.
Основные площади в южной части Кава-Чёломджинского междуречья занимает заболоченная равнина
с осоково-пушицево-моховыми и кустарничково-моховыми тундрово-болотными комплексами. Кавин-
скую равнину можно рассматривать как крупнейший рефугиум водной и болотной флоры на территории
области (Хохряков, 1987; Мочалова, 2006а). Здесь хорошо представлены многие очень редкие виды:
Calla palustris, Nymphaea tetragona, Nuphar pumila, Sagittaria natans, Iris laevigata, Lobelia sessilifolia,
Platanthera tipuloides, Drosera anglica, Lycopodium juniperoideum, Sparganium emersum, Pinguicula
villosa, Isoёtes echinospora subsp. asiatica и др.

Специфика флоры:
для флоры водно-болотных местообитаний на р. Кава характерно сочетание как северных, зо-

нальных гипоарктических и даже арктических элементов флоры (Ranunculus pallasii, Arctophila fulva,
Carex rariflora, Sparganium hyperboreum), так и преобладающих по обилию бореальных видов (Calla
palustris, Lemna trisulca, Persicaria amphibia, Nuphar pumila и др.);

ряд видов водных и водно-болотных местообитаний, распространённых здесь, растут на крайнем
северо-восточном пределе ареала (Potamogeton maackianus, Iris laevigata, Lobelia sessilifolia,
Ceratophyllum demersum), или известны ещё только из 12 местонахождений (Scheuchzeria palustris,
Sparganium glomeratum и др.);

значительное участие видов континентального склада, распространённых не только в верховьях
Чёломджи, но и по долинам обеих рек (Astragalus schelichovii, Spiraea media, Aquilegia parviflora,
Pedicularis sceptrum-carolinum, Swida alba и др.).

Отметим, что приводимые ранее для Кава-Чёломджинского участка виды сырых приречных скал
и каменистых склонов (Woodsia glabella, Saxifraga nivalis и др.) произрастают вне границ заповедника
(в охранной зоне). Однако возможно их нахождение в гористой западной части участка, не посещавшей-
ся ботаниками. Из списка флоры также исключена Carex microglochin Wahlenb., так как в её един-
ственном известном ранее местонахождении на р. Чёломджа (в охранной зоне) болото высохло и зарос-
ло кустарниками, а вид сейчас отсутствует (по данным А. Н. Беркутенко).

Ямский континентальный участок довольно хорошо исследован в связи с присутствием там
ели (Васильев, 1945; Стариков, 1958; Науменко, 1964; Мочалова, Андриянова, 2004). На «Ямском ело-
вом острове» распространены леса с участием ели сибирской, произрастающей дизъюнктивно на своём
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северо-восточном пределе распространения. На участке преобладают пойменные ландшафты с раз-
личными типами тополёво-ивовых, чозениево-ивовых лесов, а местами и мощными зарослями ольхи
волосистой. На старопойменных уровнях преобладают тополёво-ивово-лиственничные леса, местами с
участием ели. По нашим данным, между рр. Хурчан и Халанчига протяжённость участков долины, на
которых ель отсутствует (или произрастают единичные ели), не превышает 2–3 км. Вне поймы р. Яма
и её крупных притоков основные площади занимают низкие пологие сопки, заросшие кедровым стлани-
ком. По склонам сопок и на низких седловинах местами существуют заболоченные кустарничково-
моховые лиственничные редколесья с одиночными низкобонитетными елями, высотой не более 3 м. По
низкогорным выположенным участкам обычны заболоченные лиственничные редколесья и реже пуши-
цево-осоково-моховые комплексные болота.

Долинные леса с участием ели являются наиболее сложными по флористическому составу и
строению на североохотском побережье. Активность бореальных реликтовых видов в них наиболее
высокая, хотя их видовой состав немного беднее, чем в каменноберёзовых лесах. Уникальными явля-
ются елово-каменноберёзовые леса высокотравные и папоротниково-разнотравные на склонах южной и
юго-западной экспозиций, в том числе и места произрастания черемши, которые, к сожалению, находят-
ся за пределами заповедника. Доля редких в области видов из водно-болотных местообитаний
(Trichophorum alpinum, Myrica tomentosa, Carex middendorffii) в составе флоры участка высока за
счёт крайнего юго-западного участка по р. Халанчига, однако основная область их произрастания рас-
положена за границами участка по рр. Обильная и Сердцекаменная. Отметим также значительное ко-
личество ольхи (Alnus hirsuta), которая в массе произрастает и по пойме р. Яма выше устья Флохосча-
на, вдоль ручьёв и на заболоченных осоково-моховых тундрах.

Специфика флоры:
присутствие во флоре ели сибирской, которая встречается не только в пойменных и долинных

местонахождениях, но и в составе водораздельных лиственничников, стланиковых зарослей, где от-
дельные низкобонитетные ели растут практически по всей территории заповедника и его охранной зоны;

разнообразие и значительное обилие в составе сообществ бореальных, в первую очередь темно-
хвойно-таёжных видов Moneses uniflora, Clematis fusca, Carex falcata, Melica nutans, Impatiens noli-
tangere, Matteuccia struthiopteris, Solidago spiraeifolia и др.;

произрастание на сопредельной с заповедником территории (не входящей, к сожалению, даже в
охранную зону) таких уникальных для Магаданской области бореальных видов, как Allium ochotense, в
составе склоновых каменноберёзово-лиственничных лесов с елью и (или) ольхой на правобережье
р. Халанчига и в истоках притоков Чёрной речки и Scheuchzeria palustris на мохово-осоковых болотах
в среднем течении р. Студёная.

Основной интерес Ямский участок представляет в качестве одного из важнейших рефугиумов
темнохвойно-таёжной флоры. В ельниках и других сообществах произрастает множество реликтов раз-
ного возраста. Только здесь произрастает Monesses uniflora, более нигде в области не встречающаяся.
Обычными видами в пойменных сообществах в долине р. Яма, в первую очередь ниже р. Хурчан,
являются такие редкие в области, в основном реликтовые виды, как Equisetum hyemale, Angelica
genuflexa, Melica nutans, Glyceria lithuanica, Clematis fusca, Anemonoides debilis, Senecio cannabifolius,
Еpilobium affine и др. Нередки на участке Danthonia riabuschinskii, Matteuccia struthiopteris, Platan-
thera tipuloides, Drosera anglica, Вatrachium mongolicum, Elymus boreoochotensis, которые в Охотии
очень редки, а в единственном крупном озере встречается Isoёtes echinospora subsp. asiatica.

Ямский участок включает в себя также скалистое побережье п-ова Пьягина и живописные Ям-
ские острова, замечательные тем, что здесь размещаются одни из крупнейших в Северной Пацифике
колоний морских птиц.

Восточное побережье п-ова Пьягина (от м. Чёрный до м. Япон). Заповедная территория здесь
представляет собой прерывистую полосу шириной 1 км и общей протяжённостью 51 км. Специальные
работы по инвентаризации флоры тут не проводились. Наши сведения по составу и встречаемости сосу-
дистых растений на заповедной полосе п-ова Пьягина пока не вполне точны. Они основаны на литератур-
ных источниках (Хохряков, 1985; Павлова, Якубов, 1998) и наших данных, полученных при обследовании
побережья от м. Бабушкина до м. Япон и зал. Кекурный (Khoreva, 2001; Мочалова, 2009).

Гористый рельеф, суровый климат и протяжённая береговая линия, по большей части скалистая,
определяют отсутствие лесного пояса. Тем не менее заросли кустарников местами спускаются почти
до уровня моря (кедровый стланик, ольховник, рябина бузинолистная, кустарниковые ивы по долинам
ручьёв), перемежаясь участками разнотравно-злаковых лугов, кустарничковых тундр и каменистых
осыпей. В целом преобладают кустарниковая и тундровая растительность (сухие кустарничковые и
сырые осоково-кустарничковые тундры).
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Специфика флоры:
отсутствуют деревья, в том числе лиственница (Larix kajanderi) и берёза шерстистая (Betula lanata);
только с заповедных участков п-ова Пьягина известны Oxytropis revoluta и Carex nesophyla, а с

сопредельной с заповедником территории – Oreopteris quelpaertensis и Filipendula camtschatica. Кро-
ме того, здесь обычны и обильны многие виды, проникшие сюда с Камчатки: Cacalia kamtschatica, Artemisia
opulenta, Athyrium americanum, Juncus beringensis, Ranunculus eschscoltzii, Poa shumushuensis и др.;

из эндемиков Северной Охотии и Колымы на п-ове Пьягина произрастает только Salix khokhria-
kovii, что не сравнимо с количеством эндемиков на п-ове Кони.

Приводимый ранее для м. Чёрный (Khoreva, 2001) вид магадания ольская (Magadania olaensis
(Gorovoi et N. S. Pavlova) M. Pimen. et Lavrova), включённый в Красную книгу РСФСР (1988) и Красную
книгу РФ (2008), следует исключить из списка флоры заповедника из-за ошибки в определении (ранняя
фаза вегетации, отсутствие генеративных органов).

Ямские острова уникальны, в первую очередь, многочисленными скоплениями морских колони-
альных птиц, которые существенно влияют на состав и распределение растительности. Самый крупный
остров Ямского архипелага – Матыкиль – в настоящее время довольно хорошо изучен в ботаническом
отношении. Его флора представлена 140 видами сосудистых растений, относящимися к 103 родам и
52 семействам (Мочалова, Хорева, 2009). На о. Атыкан высадка была очень кратковременной и позво-
лила выявить только 8 видов сосудистых растений (Хорева, 2001).

На о. Матыкиль, кроме наиболее массового вида Calamagrostis langsdorffii, на береговых ска-
лах в нижней части склонов аспектирует Rhodiola rosea, формирующая уникальный тип растительнос-
ти – наскальные подушечники орнитогенного происхождения – «родиоловый пояс». В средней части
склонов, где влияние птиц остаётся значительным, преобладают одновидовые сообщества вейника. В
верхней части склонов, на вершинном гребне и плато растительные сообщества наиболее разнообраз-
ны (заросли кустарников, кустарничковые тундры, разнотравно-злаковые и высокотравно-папоротнико-
вые луга, приснежные лужайки, группировки мезоксерофитов на сухих скалах и др.), здесь орнитогенная
вейниковая и папоротниково-морошковая растительность маркирует локальное направление стока обо-
гащённых биогенами вод с заселённых птицами каменистых осыпей.

Особый интерес представляют биоморфологические адаптации растений к условиям гнездовых
колоний: формирование кочкообразной формы роста у Calamagrostis langsdorffii и подушковидной у
Rhodiola rosea.

Специфика флоры:
относительная бедность флоры о. Матыкиль объясняется в основном широким распространени-

ем бедных во флористическом отношении орнитогенных растительных сообществ, особенно одновидо-
вых сообществ Calamagrostis langsdorffii как типичного, так и кочкарного облика.

отсутствие не только деревьев, но и обычных кустарников североохотского побережья (Betula
middendorffii, Duschekia fruticosa, Rosa acicularis и др.), а также узколокальных североохотских энде-
миков, обычных на островах и побережье Тауйской губы;

на о. Матыкиль обнаружены очень редкие в Северной Охотии виды – Chrysosplenium rimosum,
Puccinellia vaginata и Polystichum lonchitis. Найден пока не описанный новый вид одуванчика, который
должен быть собран в фазе не только цветения, но и зрелых плодов.

Сеймчанский участок расположен в Среднеканском районе Магаданской области. По флорис-
тическому районированию А. П. Хохрякова (1985) он относится к Колымскому континентальному фло-
ристическому району. Флора данного участка сильно отличается от заповедных территорий, располо-
женных на охотоморском побережье.

Сеймчанский участок отличается относительным однообразием ландшафтов и растительности,
общей бедностью флоры плакорных местообитаний, на фоне которой выделяется своеобразием и бо-
гатством водно-болотная флора (Беликович и др., 1992). По хорошо разработанной пойме Колымы обычны
ивовые и ивово-тополёвые закустаренные леса разнотравные, разнотравно-хвощово-вейниковые. На
высокой и старой пойме преобладают разнотравные кустарниковые ивово-тополёво-лиственничные леса,
а также леса лиственничные и смешанные белоберёзово-лиственничные кустарниково-разнотравно-
злаковые, кустарниково-разнотравные. В континентальных колымских районах они отличаются наибо-
лее разнообразным видовым составом растений, в первую очередь травяно-кустарничкового яруса.
Особым богатством характеризуется флора водоёмов различного генезиса во внешней части долины
Колымы, среди которых известно не менее 3 озёр мезотрофного типа.

Специфика флоры:
относительная бедность флористического состава (малая репрезентативность относительно флоры

Колымского флористического района). Нет наиболее интересных во флористическом плане высокого-
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рий и выходов карбонатных пород, отсутствуют остепнённые склоны, хотя отдельные виды степных
сообществ спорадически встречаются по бровкам террас;

присутствие растений, обычных в океанических районах и находящихся в континентальных рай-
онах на положении реликтов, например, Trisetum sibiricum, Carex schmidtii, Atragene ochotensis, Trientalis
europaea, Tilingia ajanensis и др.;

наличие крупного рефугиума водной и прибрежно-водной флоры, где отмечены самые северные в
области местонахождения Sagittaria natans, Hammbarya paludosa, Oxycoccus palustris, Potamogeton
compressus и др. Вниз по течению р. Колыма этот рефугиум достигает устья р. Балыгычан, располо-
женного в 30 км северо-восточнее границы заповедника;

произрастание по галечным и илистым косам на р. Колыма заносных видов, которые быстро
появляются и исчезают из флоры (Chenopodium glaucum, Potentilla norvegica).

На Сеймчанском участке произрастает только один эндемичный вид – Pedicularis kolymensis.
Количество реликтов, редких в басс. Колымы, тоже незначительно. Наиболее интересны находки
Hammbarya paludosa, Calla palustris, Potamogeton compressus, Salix pyrolifolia, Pinguicula algida.
Интересно обнаружение Chenopodium rubrum на краю сплавины оз. Утиное (окрестности р. Олупча) –
адвентивного вида, занесённого, вероятно, птицами.

Редкие и охраняемые растения
На территории заповедника не произрастает ни один вид, занесённый в Красную книгу РФ (2008).

Указанный ранее для п-ова Пьягина Magadania olaensis, включённый в Красные книги РСФСР (1988)
и РФ (2008), исключён из списка флоры заповедника из-за ошибочного определения. Два вида – Iris
laevigata и Isoёtes asiatica, включённые в старое издание Красной книги (1988), в новое издание (Крас-
ная..., 2008) не вошли. Однако I. asiatica, а также Cardamine pedata и Cardamine trifida включены в
дополнительный список приложения к Красной книге РФ (Перечень..., 2008). Из 105 видов, включённых
в Красную книгу Магаданской области (2008), в заповеднике произрастают 53 и 4 вида известны с
сопредельных территорий.

В Магаданской области только на территории заповедника отмечено произрастание следующих
6 видов растений – Oxytropis revoluta (п-ов Пьягина), Carex microtricha (п-ов Кони), Potamogeton
maackianus, Ceratophyllum demersum (Кава-Чёломджинский участок), Moneses uniflora (Ямский ма-
териковый участок), Carex iljinii (Сеймчанский участок). Однако нахождение этих растений вне запо-
ведника также вполне вероятно, так как сопредельные территории в большинстве случаев изучены
гораздо хуже, чем собственно заповедные.

Заносные (адвентивные) виды
В опубликованных ранее списках для заповедника приводилось 27 видов адвентивных растений,

встречающихся вблизи жилья и включённых в конспект флоры заповедника. Однако большинство кор-
донов расположено в охранной зоне, за пределами собственно заповедных участков. Заносные виды
могут присутствовать в списке, только если они произрастают на п-ове Кони (кордоны «Скалистый»,
«Плоский» и заброшенные кордоны на рр. Антара и Бургаули), на кордоне «Студёная» на р. Яма (функ-
ционирующем с середины 1990-х гг.) или на кордоне «Центральный» и заброшенном кордоне
«95-й км» на Кава-Чёломджинском участке.

На Ямском материковом участке (кордон «Студёная») в 2010 г. нами отмечены Lepidotheca
suaveolens, Tripleurospermum perforatum, Polygonum aviculare, Trifolium repens, T. hybridum, Stellaria
media. Целенаправленного изучения адвентивной флоры на кордонах п-ова Кони не проводилось. Без
сомнения, здесь произрастают такие обычные спутники даже временного жилья, как Lepidotheca
suaveolens, Polygonum aviculare, Stellaria media, Chenopodium album.

Большая часть кордонов расположена в охранной зоне: на Кава-Чёломджинском участке это кор-
доны «Бургали», «Молдот», «Хета» (все на левом берегу р. Чёломджа); на Сеймчанском – кордоны
«Нижний», «Средний» и «Верхний» (все на правом берегу р. Колыма); на Ямском участке – кордон
«Халанчига» (около 2 км ниже устья р. Халанчига). На п-ове Кони расположены также маяки (м. Таран
и м. Алевина) и метеостанция (м. Алевина), территория которых выделена как зона отчуждения.

На большинстве кордонов в охранной зоне, а также на кордоне «Центральный» (Кава-Чёломд-
жинский участок) адвентивные растения собирались только в 1980–1990-х гг. (Беркутенко и др., 1989,
1990). Potentilla fragiformis – вид, обычно не выходящий за пределы приморских лугов, выявлен в
сборах Е. В. Правосудовой за 1984 г. с кордона на р. Чёломджа. Artemisia commutata приведена для
Ямского участка В. В. Якубовым (Павлова, Якубов, 1998).

Сведения о старых и новых находках заносных видов отражены в табл. 2 (виды расположены по
алфавиту).
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В последние годы были составлены списки для кордона «Хета» (р. Чёломджа), маяка на м. Таран
(п-ов Кони) и кордонов Сеймчанского участка, расположенных вне заповедника. На кордоне «Хета» в
июле 2004 г. отмечены огородные сорняки Stellaria media, Chenopodium album, Poa annua, а на тропинке –
Lepidotheca suaveolens и Polygonum aviculare. В окрестностях маяка на м. Таран (зона отчуждения) в
2005–2006 гг. обнаружены Capsella bursa-pastoris, Chenopodium album, Galeopsis bifida, Hordeum jubatum,
Lepidotheca suaveolens, Poa annua, Polygonum aviculare, Stellaria media, Tripleurospermum perforatum.
На кордонах Сеймчанского участка в 2010 г. найдены Hordeum jubatum, Lepidotheca suaveolens,
Polygonum aviculare, Geum aleppicum, Plantago major, Chenopodium album, Potentilla norvegica.

Таким образом, на всех кордонах заповедника как на побережье, так и на Сеймчанском участке
встречаются Lepidotheca suaveolens, Polygonum aviculare, Chenopodium album, Stellaria media. До-
вольно обильны (местами образуют заросли) только 3 вида – Lepidotheca suaveolens, Polygonum
aviculare, Hordeum jubatum, а остальные виды редкие и очень редкие. Среди интересных находок
следует отметить Galium vaillantii, найденный в 1989 г. на кордоне «Нижний» Сеймчанского участка
заповедника. Всего же за весь период наблюдений на территории кордонов и маяков отмечены 34 вида
адвентивных растений (см. табл. 2).

Таблица 2. Адвентивные виды в заповеднике «Магаданский» 
Латинское название Русское название К-Ч ОК Як СК 

Achillea millefolium L. Тысячелистник обыкновенный 1    
Agrostis scabra Willd. Полевица шероховатая   1  
Artemisia commutata Bess. Полынь замещающая   1  
Brassica campestris L.  Капуста полевая 1  1  
Capsella bursa-pastoris (L.) Medik. Пастушья сумка обыкновенная  2  1 
Chenopodium album L.  Марь белая 1, 2 2 1 1, 2 
Cirsium setosum (Willd.) Bess. Чертополох курчавый 1    
Crepis tectorum L.  Скерда кровельная  1   
Descurainia sophioides (Fish. ex Hook.)  
   O. E. Schulz Декурения софиевидная 1  1 1 

Draba nemorosa L. Крупка дубравная, или перелесковая    1 
Elymus sibiricus L.  Пырейник сибирский 1, 2  1  
Elytrigia repens (L.) Nevski Пырей ползучий 1 1   
Galeopsis bifida Boenn. Пикульник двунадрезанный 1 2   
Galium vaillantii DC. Подмаренник Вайяна    1 
Geum aleppicum Jacq.  Гравилат алеппский    2 
Hordeum jubatum L. Ячмень гривастый 1 2 1 1, 2 

Lepidotheca suaveolens (Pursh) Nutt. Лепидотека душистая, или  ромашка 
   душистая 1, 2 2 2 2 

Lactuca tatarica (L.) C. A. Mey. Латук татарский 1    

Oberna behen (L.) Ikonn. Хлопушка обыкновенная, или    
   смолёвка обыкновенная 1    

Phleum pratense L. Тимофеевка луговая 1    
Plantago depressa Willd. Подорожник приземистый 1    
Plantago major L. Подорожник большой 1, 2   2 
Poa annua L. Мятлик однолетний 2 2   
Polygonum aviculare L. s. l. Спорыш птичий 1, 2 2 1, 2 1, 2 
Potentilla fragiformis Willd. ex Schlecht. Лапчатка земляниковидная 1    
Potentilla norvegica L.  Лапчатка норвежская    2 
Raphanus raphanistrum L.  Редька дикая, или полевая 1  1  
Senecio vulgaris L. Крестовник обыкновенный   1  
Sinapis arvensis L.  Горчица полевая   1  
Stellaria graminea L.  Звездчатка злаковая 1    
Stellaria media (L.) Vill.  Звездчатка средняя, или мокрица 1, 2 1, 2 1, 2 1, 2 
Trifolium hybridum L. Клевер гибридный, или розовый   2  
Trifolium repens L. Клевер ползучий, или белый 1  2  
Tripleurospermum perforatum (Мerat)  
   M. Lainz 

Трёхребросемянник продырявлен- 
   ный, или ромашка непахучая 1 2   

Количество видов  23 11 15 12 
Примечание. 1 – вид приводится по сборам 1980–1990 гг.; 2 – вид собирался после 2000 г.  
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Сравнение с флорой других заповедников Дальнего Востока России
Биологическое разнообразие является одним из важнейших показателей при выборе особо охра-

няемых природных территорий (ООПТ) и анализе существующих на их территории экосистем. Одной из
важнейших характеристик биоразнообразия служит видовое богатство флоры. При сравнении количе-
ства видов сосудистых растений, произрастающих в Магаданском заповеднике и в других заповедни-
ках, расположенных даже в более южных районах Дальнего Востока, можно заключить, что оно вполне
сопоставимо (табл. 3).

Таблица 3. Видовое разнообразие растений на некоторых ООПТ Дальнего Востока 

ООПТ Площадь, км2 
(наземная) 

Кол-во видов 
природной 

флоры 
Источник 

Магаданский заповедник 8834 670 Наши данные 
Кроноцкий заповедник, Камчатка 11421 728 В. В. Якубов, 2010 

Джугджурский заповедник, Хабар. край 8063 731 С. Д. Шлотгауэр,  
М. В. Крюкова, 2005 

Шантарский заказник, Хабар. край 5155 591 С. Д. Шлотгауэр,  
М. В. Крюкова, 2005 

о. Врангеля, Чукотский АО 7670 415 В. В. Петровский, 1988;  
Б. А. Юрцев, 1998 

 
Репрезентативность флоры заповедника – один из показателей, по которому можно судить об

удачности выбора его месторасположения. Анализ репрезентативности флоры Магаданского заповед-
ника должен стать очередным этапом в изучении флоры заповедника.

Отметим, что заповедные участки, расположенные в Прибрежно-Охотском флористическом рай-
оне (прил. 3), достаточно хорошо отражают его флору (не менее чем на 70%). Сеймчанский участок
менее репрезентативен, поскольку представляет немногим более 30% видового разнообразия Колым-
ского флористического района.

В заключение подчеркнём наиболее значимые с природоохранных позиций особенности флоры и
растительности каждого заповедного участка:

Ямский материковый – дизъюнктивно расположенный участок ареала ели сибирской, произрас-
тающей на своём северо-восточном пределе распространения. Отличается большим видовым разно-
образием и обилием темнохвойно-таёжных реликтовых видов растений;

Ямский (п-ов Пьягина) – интересен высоким участием и активностью видов, обычных на Кам-
чатке, причём 2 из них в Магаданской области известны на современном этапе изученности только с
этой территории. На скалистых мысах с птичьими базарами сформировалась своеобразная орнитоген-
ная растительность;

Ямские острова – наибольший интерес представляет своеобразная растительность на птичьих
базарах, сформировавшаяся в результате длительного воздействия птиц. Кроме вейниковых кочкарни-
ков, на о-вах Матыкиль и Атыкан – уникальные наскальные подушечники из родиолы розовой;

Кава-Чёломджинский – кроме большой площади и разнообразия типов растительности, уника-
лен по составу и структуре существующих водно-болотных комплексов. Ряд видов здесь произрастает
на северо-восточных границах своего ареала;

Ольский (п-ов Кони) имеет одну из наиболее богатых конкретных флор на севере Дальнего Во-
стока, в составе которой отмечено большое количество эндемиков различных рангов и реликтов разно-
го возраста и происхождения;

Сеймчанский – единственный континентальный участок со сложной структурой поймы и богатой
и разнообразной пойменной и водно-болотной растительностью. Его своеобразие в том, что в поймен-
ных лесах произрастает много растений, нередких в океанических районах, которые в континентальных
районах находятся на положении реликтов. Недостатком участка можно назвать отсутствие на его
территории остепнённых склонов и участков с выходами карбонатных пород, которые отмечены на
сопредельных с заповедником территориях.

Виды, включённые в Красную книгу РФ (2008), на территории заповедника отсутствуют. В Крас-
ной книге Магаданской области (2008) – 105 видов, из них 53 встречаются в заповеднике. Заносные
виды весьма ограниченно распространены в заповеднике, большая часть из них встречается очень
редко и не внедряется в естественные сообщества.
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РАСТИ ТЕЛЬНО СТЬ
А. Н. Полежаев, В. Б. Докучаева

Систематического исследования растительных сообществ в целях их инвентаризации, классифи-
кации и картирования в заповеднике не проводилось. Сведения о растительности содержатся в отчётах
по итогам экспедиционных работ и в Летописях природы заповедника (Утехина, 2005). Некоторые дан-
ные имеются в публикациях, архивных материалах по землеустройству оленьих пастбищ, лесоустрой-
ству и др. Очерк растительности заповедника составлен по результатам собственных исследований с
использованием литературных источников. Геоботанические карты участков заповедника созданы на
основе цифровой карты растительности Магаданской области масштаба 1 : 200 000 (Полежаев, 2010а).

Заповедник «Магаданский» имеет пять участков: Кава-Чёломджинский, Ольский, Ямский конти-
нентальный, Ямский прибрежный и Сеймчанский. Ямский континентальный расположен в нижнем тече-

Рис. 1. Геоботаническое районирование Магаданской области.
Округ: 1 – Охотско-Магаданский, 2 – Шелиховский прибрежный, 3 –
Гижигинско-Пенжинский, 4 – Колымский горный, 5 – Черско-Верхоян-
ский горный, 6 – Юкагирский (чёрные пятиугольники – участки запо-
ведника)

4 2

6

5

1

3

нии р. Яма, а Ямский прибрежный за-
нимает четыре относительно узких
отрезка прибрежной полосы на п-ове
Пьягина и Ямские острова. Четыре пер-
вых участка относятся к Приохотью, а
Сеймчанский расположен в континен-
тальной части Магаданской области.

Закономерности растительнос-
ти на заповедных участках опреде-
ляются климатическими условиями, свя-
занными с их географическим поло-
жением, особенностями рельефа и
влиянием природных факторов (пиро-
генного, орнитогенного и др.). Место-
положение заповедных участков по-
казано на схеме геоботанического
районирования территории Магадан-
ской области (рис. 1).

Группа приморских участков
заповедника

По флористическому райониро-
ванию Северо-Восточной Азии тер-
ритория, где расположена группа при-
морских участков заповедника, вклю-
чена в Охотскую приморскую подпро-
винцию Северо-Охотской провинции
Бореальной флористической области
(Юрцев, 1974). Согласно флористи-

ческому районированию Магаданской области (Хохряков, 1985), эта группа участков заповедника на-
ходится в Прибрежно-Охотском и Охотско-Колымском флористических районах.

По геоботаническому районированию России группа приморских участков заповедника включена
в Витимо-Колымскую подпровинцию (полоса кустарниковых лиственничных лесов; полоса второго по-
рядка мохово-кустарниковых лиственничных лесов) Якутской провинции Восточно-Сибирской подобла-
сти светлохвойных лесов Евразиатской хвойнолесной (таёжной) области (Геоботаническое..., 1947).
Согласно геоботаническому районированию Магаданской области А. Н. Полежаева (2010б), эти участ-
ки заповедника находятся в Охотско-Магаданском геоботаническом округе (см. рис. 1).

Кава-Чёломджинский участок занимает междуречье Кава – Чёломджа. Рельеф местности
представлен интенсивно расчленённым низкогорьем с отметками высот 600–1200 м н. у. м. Сведения
о растительности данного участка содержатся в ряде публикаций (Котляров, 1971; Благодатских,
1987; Хохряков, 1987; Беркутенко и др., 1989; Докучаева и др., 1989; Москалюк, 1990; Мочалова,
2006).
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На заповедной территории распространены тополёво-чозениевые леса, лиственничные леса, кед-
ровые стланики. Довольно широкая (5–10 км) долина р. Чёломджа имеет хорошо развитую пойму со
множеством островов. Пойменные сообщества представлены последовательно сменяющимися серия-
ми сообществ: от ценотически несформированных агрегаций на самых низких уровнях поймы, редко-
покровных групповых зарослей деревьев и кустарников на повышенных участках поймы, где начинают
формироваться собственно почвы, до лесных фитоценозов. Так, вейниковые чозенники возраста 10–
20 лет, занимающие нижнюю пойму, по мере накопления аллювия и повышения уровня местоположения
относительно уреза воды в русле, сменяются недотроговыми и крупнотравно-недотроговыми чозенни-
ками, характерными для средней поймы.

На аллювиальных песчано-галечниковых отложениях низкой поймы формируется разреженная
травянистая растительность из Aconogonon tripterocarpum, Artemisia leucophylla, Astragalus alpinus,
Cardaminopsis lyrata, Carex eleusinoides, C. schmidtii, C. rhynchophysa, Elymus confusus, Erysimum
hieracifolium, Poa pratensis, P. palustris, Polygonum lapathifolium, Ptarmica alpina, Rorippa barbareifolia,
Tanacetum boreale, Trisetum spicatum subsp. molle. По влажным пониженным местам растут: Alopecurus
aequalis, Juncus castaneus, Carex sordida и мхи: Dicranella subulata, Philonotis fontana. На песчано-
глинистых и иловато-глинистых наносах формируются заросли ив (Salix boganidensis, S. rorida,
S. schwerinii, S. udensis) c травяным покровом из Calamagrostis purpurea subsp. langsdorffii, Elymus
confusus, E. macrourus, Lathyrus pilosus, Poa arctica, Pulsatilla dahurica, Trisetum spicatum subsp.
molle. На первичных аллювиях поселяется Chosenia arbutifolia.

На средней пойме распространены травяные ивняки и леса: ивово-чозениевые, чозениевые и раз-
реженные тополёво-чозениевые.

Высокую, хорошо дренированную пойму занимают высокоствольные (до 30 м) сомкнутые (0,7–
0,8) тополёво-чозениевые леса. В них густой подлесок слагают: Alnus hirsuta, Padus avium – в первом
ярусе; Ribes triste, R. dikuscha, Rosa acicularis, R. amblyotis, Sorbaria sorbifolia – во втором ярусе.
Травяной покров густой с элементами высокотравья (1,0–1,5 м): Cacalia hastata, Calamagrostis purpurea
subsp. langsdorffii, Equisetum pratense, Fillipendula palmata, Thalictrum contortum, T. sparsiflorum,
T. minus subsp. kemense. Затенение и влажность благоприятствуют существованию в этих лесах Circaea
alpina, Impatiens noli-tangere. Мхи и лишайники не образуют здесь сплошного покрова. Небольшими
участками встречаются травяные чозениевые леса. Проективное покрытие травами и кустарниками в
них составляет 70–80%; преобладают Anthriscus sylvestris, Phalaroides arundinacea, Impatiens noli-
tangere, Poa pratensis. Вдоль ручьёв на высокой пойме встречаются редкотравно-моховые (Calliergon
stramineum) насаждения из Alnus hirsuta. По берегам проток формируются ольхово-ивняковые заросли
из Duschekia fruticosa, Salix schwerinii. Встречаются небольшие участки злаково-осоковых лугов из
Calamagrostis lapponica, Carex appendiculata, Castilleja rubra, Galium boreale с участием кустарни-
ков Salix saxatilis, Spiraea beauverdiana и др.

Растительность стариц и озёр представлена зарослями Hippuris vulgaris, Potamogeton alpinus.
На берегах зарастающих водоёмов произрастают Sparganium angustifolium, Menyanthes trifoliata.

На старой пойме распространены берёзово-лиственничные леса. В них высота древостоя лист-
венницы – 25–30 м, сомкнутость крон 0,6–0,7. Подлесок в этих лесах формируют кустарники: Rosa
acicularis, R. amblyotis, Sorbaria sorbifolia, Lonicera caerulea, Ribes triste; довольно обычен Atragene
ochotensis. Местами на участках леса, приближённых к реке, среди кустарников произрастают черёму-
ха и рябина. Травяно-кустарничковый покров слагают: Calamagrostis purpurea subsp. langsdorffii,
Equisetum pratense, Geranium erianthum, Linnaea borealis, Maianthemum bifolium, Trientalis europaea,
Vaccinium vitis-idaea, Veratrum oxysepalum. Мохово-лишайниковый покров неравномерный: встречают-
ся пятна с Aulacomnium palustre, A. turgidum, Polytrichum commune, Sphagnum girgensohnii. Много
эпифитных и эпиксильных мхов и лишайников.

В разнотравно-хвощово-вейниковых берёзово-лиственничных лесах мохово-лишайниковый покров
почти не развит. На участках, расположенных ближе к реке, по берегам проток и ручьёв в древостое
этих лесов присутствует тополь. Сомкнутый (0,7) полог кустарников слагает в основном Sorbaria
sorbifolia с участием Rosa amblyotis, Ribes triste, Lonicera caerulea, иногда Swida alba. Так же как в
тополёво-чозениевых лесах, здесь встречаются черёмуха и рябина (высота 2–3 м). В травяно-кустар-
ничковом покрове доминирует Calamagrostis purpurea subsp. langsdorffii (проективное покрытие 40–
50%); разнообразен видовой состав разнотравья: Equisetum pratense, Thalictrum sparsiflorum, Cacalia
auriculata, Aruncus dioicus, Urtica angustifolia, Impatiens noli-tangere, Geranium erianthum. Мохово-
лишайниковый покров развит слабо. Как и в тополёво-чозениевых лесах, мхи и лишайники располагают-
ся в основном на коре деревьев, пнях и валежнике.

Небольшими участками по берегам речек распространены чистые кустарниковые хвощово-раз-
нотравные березняки из Betula platyphylla. В ярусе кустарников преобладает Rosa amblyotis; в траво-



72
стое присутствуют лесные и лугово-лесные виды: Equisetum arvense, Moehringia lateriflora, Fritillaria
camschatcensis, Valeriana capitata, Carex sordida.

Для повышенных старопойменных участков характерны кедровниковые брусничные лишайниково-
моховые лиственничные леса. Подлесок (сомкнутость 0,6), кроме кедрового стланика, слагают: Betula
middendоrffii, Lonicera caerulea, Rosa acicularis. Сомкнутость древостоя из лиственницы с единич-
ным участием берёзы плосколистной составляет 0,5–0,6. В травяно-кустарничковом покрове домини-
руют Calamagrostis purpurea subsp. langsdorffii, Equisetum pretense, Ledum palustre, Linnaea borealis,
Vaccinium vitis-idaea. В напочвенном покрове господствуют мхи (проективное покрытие до 70%):
Drepanocladus exannulatus, Pleurozium schreberi, Polytrichum commune, Ptilidium ciliare и др.

В понижениях на старой пойме развиты участки сфагновых лиственничных лесов. Среди них встре-
чаются небольшие кочкарно-осоковые моховые болотца, по краям которых растут: Betula middendorffii,
Duschekia fruticosa, Salix saxatilis, S. udensis, Spiraea salicifolia, Ledum palustre, Vaccinium uliginosum,
Carex appendiculata, C. canescens, C. globularis, C. pallida, C. rhynchophysa, Comarum palustre и др.
Напочвенный покров из сфагновых мхов почти сплошной. Во влажных западинках среди мхов произраста-
ют отдельные экземпляры Cardamine pratensis, Chrysosplenium alternifolium, Galium trifidum. Иногда
встречаются влажные заросшие ложбины с Carex vesicata, Glyceria lithuanica. Поверхность старой пой-
мы пересечена множеством ручейков, берега которых зарастают кустарниками и разнотравьем: Salix
saxatilis, S. udensis, Spiraea salicifolia, Calamagrostis purpurea subsp. langsdorffii, Caltha arctica, Comarum
palustre, Epilobium palustre, Equisetum arvense, Ranunculus propinquus, R. lapponicus.

Надпойменная терраса (высота 4–5 м, уклон склона 30–55°) занята в основном лиственничными
лесами. На бровке террасы распространены ерниковые багульниково-голубичные мохово-лишайнико-
вые лиственничные леса. Полог кустарников в них слагает Duschekia fruticosa, присутствуют также
Pinus pumila, Salix bebbiana, Spiraea beauverdiana. В травяно-кустарничковом покрове преобладают:
Empetrum nigrium, Ledum palustre, Loiseleuria procumbens, Vaccinium uliginosum, V. vitis-idaea, Carex
vanheurckii, Chamаеnerion angustifolium, Festuca ovina, Tilingia ajanensis. В наземном покрове доми-
нируют лишайники; мхов мало.

На повышенных сухих участках террасы встречаются разреженные лиственничные леса: ерниково-
водяниково-луазелеуриево-лишайниковые, водяниково-лишайниковые, лишайниковые. Многие террасные лист-
венничники вторичные, восстановившиеся после пожаров. Местами распространены загущенные молодые
лиственничники, в которых отсутствуют полог кустарников и сомкнутый напочвенный покров.

Наиболее распространены на террасах заболоченные лиственничные редколесья и редины, напри-
мер, ерниковые пушицево-сфагновые. Здесь травяно-кустарничковый покров слагают Eriophorum
vaginatum, Andromeda polifolia, Ledum decumbens; на буграх, образованных сфагновыми мхами, доволь-
но много клюквы и морошки. Изредка в понижениях на террасе встречаются небольшие участки осоко-
вых кочкарников из Carex schmidtii с участием Carex rhynchophysa, C. rotundata, Eriophorum scheuchzeri,
E. angustifolium, Iris setosa, растущего группами. Из кустарников и кустарничков здесь присутствуют:
Salix fuscescens, S. krylovii, S. myrtilloides, S. udensis, Spiraea beauverdiana, Vaccinium uliginosum. Мо-
ховой покров образует Polytrichum commune; сфагновые мхи распространены небольшими пятнами. Вдоль
ручьёв на террасе формируются разнотравно-злаково-осоковые ивняково-ерниковые заросли. Здесь при-
сутствуют: Betula middendorffii, Potentilla fruticosa, Salix pseudopentandra, S. saxatilis, S. udensis, Spiraea
beauverdiana, Vaccinium uliginosum. В травяном покрове преобладают: Trichophorum caespitosum,
Eriophorum vaginatum, Carex falcata, C. gynocrates, C. rotundata. В ложбинах террас формируются не-
большие участки осинников из Populus tremula, в которых часто присутствует лиственница. Подлесок
здесь состоит из Betula middendorffii, Lonicera caerulea, Rosa acicularis, Ribes triste; иногда присутству-
ет Atragene ochotensis. В травяно-кустарничковом покрове, проективное покрытие которого составляет
50–60%, преобладают Aconitum delphinifolium, Chamаеnerion angustifolium, Galium boreale, Geranium
erianthum, Hierochloё alpina. В напочвенном покрове доминируют мхи: Drepanocladus uncinatus,
Hylocomium splendens, Pleurozium schreberi, Polytrichum alpestre, P. commune.

Склоны возвышенностей покрыты преимущественно лиственничными лесами. Наиболее широко
распространены кедровниковые лиственничные леса. Здесь древостой имеет сомкнутость 0,1–0,3, а
полог кустарников – 0,3–0,4. Среди кедрового стланика растут: Betula middendorffii, Rhododendron
aureum, Spiraea beauverdiana. В травяно-кустарничковом покрове присутствуют: Carex globularis (про-
ективное покрытие 50%), Aconogonon tripterocarpum, Pedicularis labradorica, Empetrum nigrum, Ledum
palustre, Vaccinium uliginosum, V. vitis-idaea. Мохово-лишайниковый покров почти сплошной. Участки с
господством сфагновых мхов и меньшим участием Polytrichum commune, Pleurozium schreberi чере-
дуются с участками, где преобладают кустистые лишайники рода Cladonia.

В более влажных условиях ложбин склонов произрастают разреженные лиственничники с кедро-
вым стлаником и ольховником в подлеске. Под их пологом обитают Ledum palustre, Rhododendron
aureum, Vaccinium vitis-idaea и др.
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Верхние части склонов гор занимают кедровниковые кустарничково-лишайниковые лиственнич-
ники, формирующие верхнюю границу леса на высоте 600–800 м н. у. м. Из кустарничков здесь присут-
ствуют: Arctous alpina, Empetrum nigrum, Ledum palustre, Phyllodoce caerulea, Vaccinium vitis-idaea
и др.; из лишайников – Cladonia stellaris, C. rangiferina.

Выше полосы лиственничных редколесий и редин распространены кустарничково-лишайниковые
кедровые стланики сомкнутостью 0,3–0,4. В травяно-кустарничковом ярусе здесь преобладают: Cassiope
ericoides, Empetrum nigrum, Ledum decumbens, Vaccinium vitis-idaea. Лишайники представлены следу-
ющими видами: Alectoria ochroleuca, Flavocetraria cucullata, F. nivalis. Сомкнутые кедровые стлани-
ки распространены на крутых (30–40°) каменистых склонах. В ложбинах крутых склонов неширокими
полосами встречаются кустарниковые травяно-моховые ольховниковые (Duschekia fruticosa) заросли.

На вершинах возвышенностей распространены горные тундры: лишайниковые, кустарничково-
лишайниковые, кустарничково-мохово-лишайниковые, каменистые кустарничковые. Здесь ещё присут-
ствуют такие типичные представители флоры Прибрежно-Охотского района, как Dicentra peregrina,
Rhododendron camtschaticum, которые в горах басс. верхней Колымы уже не встречаются. Широко
распространённые в Прибрежно-Охотском районе каменноберезняки из Betula lanata здесь встреча-
ются изредка небольшими рощицами в распадках на крутых приречных южных склонах. Подлесок в
них сложен ольховником; в травяно-кустарничковом покрове присутствуют: Chamaepericlymenum
suecicum, Claytonia sarmentosa, Dryopteris expansa, Lycopodium annotinum, L. clavatum, Maianthemum
bifolium, Trientalis europaea. Также небольшими рощицами и группами по крутым каменистым, лучше
обогреваемым склонам, обращённым к реке, встречается осина (Populus tremula) с Rosa acicularis и
разреженным травяно-кустарничковым покровом, в котором часто принимают участие ксерофиты:
Aconogonon ochreatum var. laxmannii, Allium strictum, Artemisia lagopus.

В отличие от Чёломджи, Кава большей частью протекает по обширной равнине. Лишь местами
сравнительно близко к ней подступают возвышенности с высотой до 500 м н. у. м. Слабый уклон равни-
ны с запада на восток обусловливает небольшую скорость течения (около 4 км/ч). Это обстоятельство
благоприятно для заселения русла водными растениями. Особенность этой реки также в том, что она
сильно меандрирует и течёт в одном русле, которое редко разбивается на два рукава. У Кавы нет
аллювиальной поймы, поэтому здесь отсутствуют долинные тополёво-чозениевые леса. Подобием пой-
менных лесов (разреженными лиственничниками с ярусом кустарников из ивы, спиреи, шиповника, оль-
ховника, местами с участием Betula platyphylla) заняты лишь редкие острова и прирусловая полоса
шириной 100–200 м. Между берегом реки и краем пойменного леса обычно имеется узкая полоса луго-
вой растительности из Bromopsis pumpelliana subsp. sibirica, Carex sordida, C. rhynchophysa, Geranium
erianthum, Hedysarum hedysaroides, Poa pratensis. Дальше от реки за полосой пойменного леса форми-
руются заболоченные закустаренные (Betula middendorffii, Spiraea beauverdiana) осоково-вейнико-
вые (Calamagrostis purpurea subsp. langsdorffii, Carex lugens, C. soczavaeana) кочкарники. Среди
кочкарников обычны ручьи и старичные озёра. Берега озёр зарастают травами: хвощом (Equisetum
fluviatile), вейником и осоками с участием Comarum palustre.

Вдоль Кавы и её притоков располагаются крупные озёра, связанные с рекой протоками. На низ-
ких заливных берегах формируются ольхово-ивняковые заросли высотой 2–3 м из Alnus hirsuta, Salix
bebbiana, S. udensis. Под их пологом присутствуют Calamagrostis purpurea subsp. langsdorffii, Carex
lugens, C. soczavaeana, Spiraea beauverdiana, S. salicifolia. Песчано-торфянистые и илисто-торфяни-
стые участки берегов массово заселяют Deschampsia borealis, Eleocharis acicularis, Iris setosa. На
незатопляемых паводками берегах формируются кустарничково-моховые лиственничные леса с под-
леском из Betula middendorffii, Pinus pumila. Во внешней части поймы Кавы местами многочисленны
старичные озёра, отделённые от основного русла береговым валом и не связанные с рекой протоками.
По периметру таких стариц формируются мощные осоково-разнотравно-моховые сплавины из Calla
palustris, Carex rariflora, C. rhynchophysa, C. rotundata, Chamaedaphne calyculata, Cicuta virosa, Iris
laevigata, Menyanthes trifoliata, Pedicularis adunca.

За пределами долины Кавы на заболоченной равнине преобладают тундрово-болотные комплексы:
осоково-пушицево-моховые и кустарничково-моховые. В осоково-пушицевых кочкарниках доминируют
Carex lugens, Eriophorum vaginatum; обычны Betula exilis, Carex canescens, Ledum decumbens, Vaccinum
uliginosum. В кустарничково-моховых и осоково-кустарничково-моховых сообществах обычны Carex
canescens, C. rariflora, C. schmidtii, Eriophorum vaginatum, E. scheuchzeri, Ledum decumbens, L. palustre,
Rubus chamaemorus, Salix fuscescens, Vaccinum uliginosum. Нередки участки зарослей Betula middendorffii
с осоково-пушицевым моховым покровом. В мочажинах доминируют сфагновые мхи, среди которых се-
лятся: Carex chordorrhiza, Chamaedaphne calyculata, Drosera anglica, D. rotundifolia, Oxycoccus palustris.

По берегам озёр, обычно со сплавинами, произрастают: Andromeda polifolia, Calamagrostis
neglecta, Calla palustris, Carex rariflora, C. rhynchophysa, C. rotundata, Chamaedaphne calyculata,
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Cicuta virosa, Comarum palustre, Equisetum fluviatile, Menyanthes trifoliata, Naumburgia thyrsiflora,
Oxycoccus microcarpus, Ranunculus pallasii и др.

На равнине встречаются участки кустарничково-лишайниковых бугристых болот. Бугры высотой
2–3 м, диаметром до 10 м, нередко с Pinus pumila, покрыты кустарничками: Andromeda polifolia,
Empetrum nigrum, Ledum decumbens, Rubus chamaemorus, Vaccinium vitis-idaea и кустистыми лишай-
никами рода Cladonia.

Возвышенные места левобережной расчленённой аллювиальной террасы высотой 10–15 м заня-
ты осоково-кустарничковыми (Carex globularis, Ledum decumbens, Vaccinium vitis-idaea) или мёртво-
покровными лиственнично-берёзовыми лесами. В этой части Кавинской равнины преобладают комп-
лексные грядово-мочажинно-озерковые болота. На грядах формируются сухие кустарничково-лишай-
никовые лиственничные редкостойные насаждения или разреженные кедровые стланики. Местами на
буграх и грядах вдоль проточных мочажин или у берегов озёр встречаются брусничные или бруснично-
моховые березняки из Betula platyphylla. В мочажинах формируются осоково-сфагновые сообщества. По
более влажным местам из Chamaedaphne calyculata, Carex canescens, C. rariflora, C. rhynchophysa,
Drosera anglica, Eriophorum brachyantherum. По относительно сухим и ровным участкам распростра-
нены пухоносово-моховые сообщества, где содоминируют Carex rariflora, Trichophorum caespitosum;
обычны Andromeda polifolia, Eriophorum scheuchzeri, Rubus chamaemorus; нередки Platanthera tipuloides,
Smilacina trifolia. В озёрах зеркало воды обычно окружено осоково-разнотравно-моховыми сплавинами
из Calla palustris, Carex canescens, C. rariflora, C. rotundata, Cicuta virosa, Eriophorum russeolum, Iris
laevigata, Menyanthes trifoliata, Oxycoccus microcarpus, Pedicularis adunca. Также встречаются ред-
кие для Охотии травяные сплавины (с низким участием сфагновых мхов) из Calamagrostis neglecta,
Chamaedaphne calyculata, Drosera anglica, Iris laevigata, Lobelia sessilifolia, Naumburgia thyrsiflora,
Rorippa barbareifolia, Scutellaria ochotensis и др.

На Кавинской равнине находятся крупные озёра термокарстового происхождения. В них преобла-
дают осоково-разнотравно-моховые сплавины, ширина которых достигает 20 м.

На геоботанической карте Кава-Чёломджинского участка заповедника цифрами, которые соот-
ветствуют номерам легенды карты растительности Магаданской области, показано присутствие в ме-
зокомбинациях полигонов преобладающих (  50%) типов комплексов растительности (рис. 2).

Рис. 2. Карта растительности Кава-Чёломджинского участка
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На основании картометрического анализа растительности Кава-Чёломджинского участка запо-
ведника можно заключить, что здесь присутствуют все характерные для Магаданской области зональ-
ные типы комплексов растительности. Бореальные типы комплексов растительности представлены
лиственничными лесами: лишайниковыми (17), кустарничковыми лишайниковыми (18), кустарничковы-
ми моховыми (19), осоково-пушицевыми (20), кустарниковыми моховыми (21). Арктические типы ком-
плексов растительности представлены тундрами: кустарничково-моховыми (6), моховыми осоково-
пушицевыми (8), мохово-лишайниковыми осоково-пушицевыми (9). Горные арктические типы комплек-
сов растительности распределены фрагментарно (1, 1.1), тогда как бореальные комплексы раститель-
ности представлены в полном объёме кедровыми стланиками: кустарничковыми (10), моховыми (11),
лишайниковыми (12) и горными лиственничными лесами: кустарничково-моховыми (13), кедровниковы-
ми моховыми (14), кедровниковыми лишайниковыми (15). Зонально-интерзональная растительность
представлена пойменными лесами: травяными лиственничными (23), кустарниковыми травяными чозениево-
лиственничными (24); зарослями ив и ольховника (28, 29); лугами (30); болотами (34, 35, 37, 38) и тунд-
роболотами (39). Имеются участки растительности в стадии послепожарных сукцессий (40) и груп-
пировок растений на речных песчано-галечниковых отложениях (41).

Ольский участок занимает часть гористого п-ова Кони. Горная гряда, простирающаяся через
весь полуостров в широтном направлении, возвышается на 800–900 м н. у. м. (г. Скалистая – 1548 м) и
имеет альпийские формы рельефа – отвесные скалистые склоны и остроконечные зубчатые вершины.
Приморские склоны большей частью высокие, крутые, зачастую обрываются почти отвесными скала-
ми. Узкая полоса галечникового берега выражена фрагментарно; песчаные пляжи практически отсут-
ствуют.

Краткая характеристика растительности данного участка приводится в следующих публикациях (Ко-
жевников, Хохряков, 1976; Лейто и др., 1991; Мочалова и др., 1995; Мочалова, 1999; Павлова, Якубов, 1998).

Особенности распределения растительности, обусловленные рельефом местности и влиянием
Охотского моря, требуют дополнительного изучения. Например, следует уточнить состав и структуру
комплексов растительности на местообитаниях, близких к плакорным, которые на геоботанической кар-
те участка обозначены как мохово-лишайниковые осоково-пушицевые тундры (8) и осоково-пушицевые
кедровые стланики (22). Возможно, здесь имеет место развитие луготундрового типа растительности,
который по причине температурной инверсии распространился на мысах, приморских террасах, в доли-
нах рек, открытых к побережью. Растительность речных долин представлена злаково-разнотравными
ивняковыми зарослями (28) и кустарниковыми травяными тополёво-чозениевыми лесами (27), имеются
также небольшие ивовые и ивово-чозениевые рощицы. Подлесок в долинных лесах образуют Duschekia
fruticosa, Ribes triste и др. В травяном покрове преобладают: Anthriscus sylvestris, Artemisia leucophylla,
Cacalia hastata, Calamagrostis purpurea subsp. langsdorffii, Chamаеnerion angustifolium, Urtica
angustifolia. Мхи и лишайники практически отсутствуют.

Обращённые на юг, в сторону моря, склоны гор на высоте от 50 до 300 м покрыты иногда
довольно обширными рощами каменной берёзы (16), достигающей здесь высоты 15 м. Из кустарни-
ков в каменноберезняках преобладает Spiraea beauverdiana, местами Lonicera caerulea; из трав –
Calamagrostis purpurea subsp. langsdorffii; обычны также Empetrum nigrum, Polytrichum juniperinum.
Среди каменноберезняков на полянах, приуроченных к сухим склонам, доминируют Spiraea beauverdiana,
Calamagrostis purpurea subsp. langsdorffii, Carex pallida, Poa sibirica, Thalictrum minus subsp. kemense,
Empetrum nigrium, Polytrichum juniperinum. Склоны других экспозиций практически лишены каменно-
березняков и покрыты густыми кедровыми стланиками (10,11). Каменная берёза (Betula lanata)
достигает рубежа 400 м н. у. м. Высотная граница между каменноберезняками и кедровыми стлани-
ками довольно резкая. Берёзы высотой до 8 м встречаются среди стлаников, но не образуют рощиц.
Сосна карликовая (Pinus pumila), формирующая хорошо выраженный подгольцовый пояс стлаников
(c Ledum decumbens, Rubus chamaemorus, Pleurozium schreberi, кустистыми лишайниками), подни-
мается до 1100 м н. у. м., причём в нижних частях склонов её высота 2–3 м, на уровне 500 м – 0,5–1 м,
а на пределе распространения (800–1100 м) она принимает стелющуюся форму. Среди стлаников рас-
пространены осыпи и россыпи обломков скальных пород, которые с высоты 500–600 м н. у. м. стано-
вятся господствующим элементом в ландшафте, и заросли кустарников из Duschekia fruticosa и
Betula middendorffii (с Carex globularis, Empetrum nigrium, Ledum decumbens, Vaccinium vitis-idaea).

Кустарничковые горные тундры на крутых склонах гор встречаются с высоты 100 м н. у. м., а
выше занимают все более пологие участки склонов. Среди горных тундр обычны участки альпийских
лужков и нивальных луговин. Широко распространены на заповедном участке комплексы растительно-
сти с преобладанием эпилитно-лишайниковых каменистых горных пустынь (1, 1.1). Имеются комплек-
сы растительности на разных стадиях послепожарных восстановительных сукцессий (40).
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Относительно мало распространённые комплексы растительности, которые не могли быть ото-

бражены на карте, представлены лугами и болотами. Луга встречаются в долинах рек, на гарях, вдоль
опушек зарослей ольховника; на песчано-галечниковых морских пляжах формируются сообщества с
доминированием Leymus mollis, Phalaroides arundinacea, Senecio pseudoarnica, которые дальше от
берега сменяют приморские луга с доминированием Calamagrostis purpurea subsp. langsdorffii,
Geranium erianthum, Ligusticum scoticum. Болота имеются на низменных участках побережья, в доли-
нах рек, на плоских седловинах перевалов.

На геоботанической карте Ольского участка заповедника цифрами, которые соответствуют но-
мерам легенды карты растительности Магаданской области, показано присутствие в мезокомбинациях
полигонов преобладающих ( 50%) типов комплексов растительности (рис. 3).

Рис. 3. Карта растительности Ольского (п-ов Кони) участка заповедника: эпилитно-лишайнико-
вые горные пустыни (1) и их сочетания с фрагментами горных тундр, луговин, ивняков, стлаников (1.1),
мохово-лишайниковые осоково-пушицевые тундры (8), кустарничковые кедровые стланики (10), мохо-
вые кедровые стланики (11), рощи каменной берёзы (16), осоково-пушицевые кедровые стланики (22).
Растительность речных долин: злаково-разнотравные ивняковые заросли (28) и кустарниковые травяные
тополёво-чозениевые леса (27). Комплексы растительности на разных стадиях послепожарных восстано-
вительных сукцессий (40)

Ямский участок имеет несколько обособленных территорий. Он включает часть долины
р. Яма с прилегающей к ней холмисто-увалистой равниной, 4 отрезка побережья на п-ове Пьягина и
расположенные неподалеку в зал. Шелихова Ямские острова: Матыкиль, Коконце, Атыкан, Баран,
Хатемалью.

В Ямском (континентальном) участке сохраняются уникальные реликтовые комплексы рас-
тительности с участием ели сибирской. В заповедных границах находится лишь часть крайнего северо-
восточного островного форпоста ели в Евразии, так называемого Ямского елового острова. За граница-
ми заповедника ель произрастает в долинных лиственничных лесах р. Яма и некоторых её притоков
(Халанчига, Студёная, Ельничная и др.), Поперечная, Сиглан (по её левому притоку р. Буочах),
руч. Средний, впадающего в зал. Бабушкина (Булычов, 1856; Васильев, 1945; Васьковский, 1958; Стари-
ков, 1958; Науменко, 1964; Шаткаускас, Волобуева, 1983; Розенберг, Дюкарев,1986; Кузнецова, Мочало-
ва, 1996; Мочалова, 1996; Мочалова, Андриянова, 2004). Расположение основных местонахождений ком-
плексов растительности с участием ели показано на рис. 4.
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Включения этих комплексов в массивы долинных тополёво-чозениевых и лиственничных лесов, а
также, в меньшей степени, лиственнично-каменноберёзовых лесов, занимающих нижние части пологих
возвышенностей, характеризуются как диффузно-очаговые. В выделяемых мезокомбинациях они не
преобладают, поэтому на геоботанической карте, где показано распространение только преобладающих
типов комплексов растительности, ценозы, включающие группы или отдельные деревья ели, из-за не-
значительности занимаемой ими площади, не могли быть выделены. Присутствие сообществ с участи-
ем ели в полигонах геоботанической карты обозначено условным знаком     (см. рис. 5).

Особенности роста, развития и фитоценотической роли ели определяются характером местообита-
ния. Доля её участия в сложении лесных сообществ колеблется от единичного до господства. Совместно
с ивами, тополем, чозенией, ольхой, лиственницей ель поселяется на свежих песчано-галечниковых реч-
ных отложениях. Она выдерживает аллювиальный режим значительной интенсивности и продолжает су-
ществовать на надпойменных террасах разного уровня в составе тополёво-чозениевых и тополёво-чозе-
ниево-литвенничных лесов, преимущественно в подчинённом пологе древостоев. Наибольшие площади
леса с участием ели занимают на редко заливаемых хорошо дренированных надпойменных террасах.
Здесь ель согосподствует с лиственницей в первом ярусе древостоев. В значительно меньшем количе-
стве ель присутствует в кедровниковых лиственничных лесах и лиственнично-каменноберёзовых лесах,
занимающих шлейфы и подножия пологих склонов возвышенностей. Древостои с максимальным участи-
ем, а иногда и абсолютным преобладанием ели занимают незначительные площади. Они встречаются в
виде куртин и полос на слабовыпуклых конусах выноса ручьёв, перекрывающих надпойменные террасы.

На территории заповедного участка в распределении сообществ с елью установлены следующие
закономерности: в долинах они встречаются на всех уровнях поймы, за исключением низкой (до 1,5 м
над урезом воды). На средней пойме (1,5–2,0 м) ель произрастает в кустарниково-высокотравных ивово-
тополёвых лесах и кустарниково-разнотравных ивово-тополёвых лесах. На старой пойме (2,5–3,0 м)
распространены кустарничково-разнотравные тополёво-елово-лиственничные леса, кедровостланиково-
кустарниковые кустарничково-разнотравные елово-лиственничные леса, кустарничково-разнотравно-
моховые елово-лиственничные леса. Отдельные молодые ели присутствуют в высокотравных ольхово-
ивняковых зарослях, формирующихся на старой пойме вдоль проток. Местами на сухих участках над-
пойменных террас (3,0–10,0 м над урезом воды) встречаются редкостойные (сомкнутость крон 0,2)
елово-лиственничные леса. Они могут соседствовать с редкостойными ельниками со сходным соста-
вом кустарникового полога и травяно-кустарничкового яруса. В них отдельные преимущественно пере-
стойные деревья ели и лиственницы стоят среди сухих злаково-разнотравных лугов. На внешних частях
и на сырых участках шлейфов склонов надпойменных террас распространены кустарничково-моховые
елово-лиственничные леса. Значительно реже ель поднимается вдоль небольших водотоков по склонам

Рис. 4. Расположение очагов ели (обозначены точками) в басс. рр. Яма
и Поперечная (по: З. М. Науменко, 1964). Очаг: 1 – «Угольная», 2 – «Тунгуска», 3 –
«Матвейкино», 4 – «Ельничная», 5 – «Студёное», 6 – «Устье Халанчиги», 7 – «Безы-
мянное», 8 – «Круглая сопка», 9 – «Сердце Каменное», 10 – «Поперечная»
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возвышенностей до 250–300 м н. у. м. Здесь ель наряду с лиственницей входит в состав комплексов
растительности с преобладанием каменной берёзы. Лиственничники с фрагментами елово-лиственнич-
ных сообществ спорадически встречаются на склонах водораздельных возвышенностей между
рр. Халанчига и Студёная. В них наиболее высокие деревья ели приурочены к распадкам и лощинам.
На седловинах и террасах склонов местами формируются заболоченные кустарничково-моховые лист-
венничные редколесья с одиночными низкобонитетными деревьями елей высотой не более 3 м.

В составе большинства смешанных хвойных насаждений ель занимает до 10–20%. Участки елово-
лиственничных древостоев, в составе которых ель занимает до 50%, встречаются очень редко. В отно-
сительно благоприятных условиях произрастания ель сибирская достигает 24–25 м высоты и 70–80 см
в диаметре. Высотный предел распространения ели (до 350 м н. у. м.) ниже, чем каменной берёзы и
лиственницы (400–500 м н. у. м.).

Геоботанические описания растительности лиственничных лесов с участием ели на территории запо-
ведника (в окрестностях бывшего пос. Хурчан) имеются в работе В. Н. Васильева: «Ель вкраплена в лист-
венничнике отдельными экземплярами. Деревья хорошо очищены от сучьев и достигают высоты 24 м.
Подрост очень хороший. В нём преобладают молодые экземпляры в возрасте 10–30 лет. Самосев обиль-
ный. Более высоковозрастный подрост очень немногочислен» (1945. С. 295). Ещё одно описание сделано им
на надпойменной террасе правого берега р. Яма, несколько ниже пос. Хурчан, 28 октября 1938 г.: «Ассоциа-
ция Larix dahurica – Picea obovata – Lonicera edulis. 1-й ярус – древостой: cостав 8Л2Е, средняя высота 18
м, сомкнутость 0,8. Ель имеет хороший вид. Стволы ровные, прямые с небольшим количеством мелких
сучьев в нижней их части. Подрост и самосев обеих пород хорошие. 2-й ярус – подлесок: проективное
покрытие 50%, средняя высота 0,8 м. Его слагают Lonicera edulis (проективное покрытие 30%), Juniperus
sibirica (проективное покрытие 20%), Pinus pumila и Rosa acicularis (единично). 3-й ярус – травянисто-
кустарниковая растительность: Calamagrostis langsdorffii – cop.2, Chamaenerium angustifolium – cop.1,
Veratrum oxysepalum – sp., Saussurea oxydontha – sol., Thalictrum simplex – sol. 4-й ярус – травяно-кустар-
ничковая растительность: Vaccinium vitis-idaea – cop.1, Linnaea borealis – sp. gr., Galium boreale – sp. gr. 5-
й ярус – наземный покров: Hylocomium proliferum, Pleurozium schreberi, Polytrichum ssp. – sp. gr.».

Общие закономерности распределения растительности на Ямском (континентальном) участке
заповедника следующие: вдоль основного русла реки и многочисленных проток на песчано-галечниковом
аллювии формируется разреженная растительность из разнотравья: Astragalus frigidus, Barbarea
orthoceras, Chamаеnerion angustifolium, Stellaria fischeriana и др. На влажных песчаных отложениях,
заиленных участках близ водотоков с медленным течением произрастают: Alopecurus aequalis, Cardamine
umbellata, Ranunculus reptans, R. gmelinii.

Пойму более высокого уровня с песчано-галечниковыми отложениями занимает поросль чозении,
а песчано-илистые берега густо зарастают ивами: Salix schwerinii, S. udensis. Заросли прирусловых
ивняков обычно бывают настолько загущены, что травяной покров здесь практически не развивается.
В более разреженных зарослях преобладают Cacalia hastata, Equisetum sylvaticum, Trientalis europaea.
В полосе распространения ивняков часто встречаются старицы с водной растительностью из Batrachium
trichophyllum, Huppuris vulgaris, Sparganium hyperboreum.

Старопойменные участки заняты ивовыми, ольховыми, тополёво-чозениевыми и елово-листвен-
ничными лесами с примесью из Betula plathyphylla, Chosenia arbutifolia и Populus suaveolens. В
ярусе, образованном их подростом, присутствуют также Alnus hirsuta, Padus avium, Salix rorida, S. bebbiana,
Sorbus sambucifolia. Деревья высотой 16–0 м образуют верхний ярус леса. Древостой молодых долин-
ных лесов обычно плотный. В старовозрастных сообществах деревья стоят поодиночке или небольши-
ми группами, разделёнными лужайками с высокотравьем из Aconitum ajanense, Antriscus sylvestris,
Cacalia hastata, Geranium erianthum, Senecio cannabifolius.

Примыкающие к руслу реки небольшие возвышенности в нижней части заняты зарослями оль-
ховника, которые выше по склону в зависимости от почвенных и гидрологических условий сменяются
небольшими участками берёзовых из Betula lanata лесов или кедровыми стланиками. На скальных
обнажениях произрастают Silene amoena, Woodsia ilvensis и др. Среди зарослей ольховника нередки
разнотравные приручьевые луговины. В берёзовых насаждениях произрастают Allium ochotense, Athyrium
filix-femina, Streptopus amplexifolius, Veratrum oxysepalum. Наземный покров труднопроходимых за-
рослей кедрового стланика формируют лишайники, кустарнички и мхи.

Долинные группировки растительности граничат с тундровой и озёрно-болотной растительнос-
тью, развивающейся на выровненных участках коренного берега, или непосредственно контактируют с
сообществами горных склонов. Лиственничные леса с кустарниково-разнотравным покровом и участ-
ками злаково-разнотравных лугов, занимающие окраинные части долины Ямы, на склонах возвышенно-
стей сменяют кедровниковые кустарничково-лишайниковые лиственничные леса. На крутых склонах с
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россыпями и осыпями обломков скальных пород разреженно произрастает сосна карликовая (Pinus
pumila). В таких местообитаниях обычно встречаются: Arctagrostis latifolia, Dryopteris fragrans,
Gymnocarpium jessoense, Festuca brachyphylla.

На геоботанической карте Ямского (континентального) участка заповедника цифрами, которые
соответствуют номерам легенды карты растительности Магаданской области, показано присутствие в
мезокомбинациях полигонов преобладающих (  50%) типов комплексов растительности (рис. 5).

Рис. 5. Карта растительности Ямского континентального участка

Зональные комплексы растительности представлены здесь кустарничковыми лишайниковыми
лиственничными лесами (18), осоково-пушицевыми лиственничными лесами (20), кустарниковыми мо-
ховыми лиственничными лесами (21). Широко распространены комплексы растительности подгольцо-
вого пояса: кустарничковые кедровые стланики (10), моховые кедровые стланики (11) лишайниковые
кедровые стланики (12) и горные леса: кустарничково-моховые лиственничные леса (13), кедровнико-
вые моховые лиственничные леса (14), кедровниковые лишайниковые лиственничные леса (15). В долине
р. Яма и её притоков распространены комплексы растительности с преобладанием: травяных листвен-
ничных лесов (23), кустарниковых травяных чозениево-лиственничных лесов (24), кустарниковых тра-
вяных тополёво-чозениевых лесов (27), кустарниковых ольхово-ивняковых зарослей (29), разреженной
растительности песчано-галечниковых кос (41). Представлены комплексы растительности с пре-
обладанием: комплексных болот (38), кустарниковых кустарничково-осоково-пушицевых тундроболот
(39), кустарниковых моховых тундр (6). Имеются комплексы растительности на разных стадиях после-
пожарных восстановительных сукцессий (40).

Ямский прибрежный (п-ов Пьягина и Ямские острова) участок. Ширина четырёх запо-
ведных отрезков побережья на п-ове Пьягина – 1 км. Берега большей частью обрывистые с узкими
галечниковыми пляжами. В растительном покрове восточного и западного отрезков с отметками высот
до 500–800 м н. у. м. преобладают эпилитно-лишайниковые горные пустыни (1) и их сочетания с фраг-
ментами горных тундр, луговин, ивняков, стлаников (1.1). В двух центральных отрезках доминируют
кустарничковые кедровые стланики (10) и моховые кедровые стланики (11). Лесная растительность
отсутствует. Болота располагаются в межгорных понижениях и на пологих переувлажнённых склонах.
Крутые береговые обрывы покрывает разреженная растительность, характерная для осыпей и скал.
Луга формируются фрагментарно на склонах морских террас и среди разреженных ивняковых зарослей,
распространённых в долинах речек и ложбинах.

Ямский архипелаг включает шесть островов, отстоящих от побережья на 4–18 км, а друг от друга – на
2–8 км. Площадь самого большого из них – о. Матыкиль – 8,7 км2, наименьшего (один из о-вов Коконце) – 0,2 км2.

Рис. 5. Карта растительности Ямского континентального участка
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Острова гористые (наибольшая высота у о. Матыкиль – 697 м); их берега обрывисты, обычно отвесны с
многочисленными нишами, гротами, нависшими уступами и скальными отторженцами. На островах гнез-
дятся многочисленные колонии птиц: о. Матыкиль – 7 млн ос. (Кондратьев и др., 1993), о. Атыкан – 180 тыс.,
о. Баран – 70 тыс., о-ва Коконце – 17 тыс. (Велижанин, 1975, 1978). Их жизнедеятельность существенно
влияет на растительность островов. Деревья на островах отсутствуют.

Растительность о. Матыкиль довольно чётко дифференцирована по типам местообитаний (Хоре-
ва, 2003). Для береговых обрывов характерны несомкнутые наскальные травянистые сообщества, свя-
занные с жизнедеятельностью птиц, а также мезофитные и ксерофитные группировки растений. В вер-
шинной части острова имеются фрагменты кустарничковых и кустарничково-лишайниковых тундр, кед-
ровых стлаников, заросли можжевельника, спиреи, куртины рябины бузинолистной; распространены разно-
травно-вейниковые луга. На о. Матыкиль связанные с жизнедеятельностью птиц травянистые сообще-
ства распределяются в зависимости от экспозиции склона и достигают высоты 200–350 м н. у. м.
Calamagrostis purpurea subsp. langsdorffii, Poa arctica, Rhodiola rosea аспектируют на береговых
скалах и в расщелинах по всему периметру острова. В растительном покрове о. Атыкан (площадь 3,7 км2,
высота 384 м) преобладают сообщества с доминированием Calamagrostis purpurea subsp. langsdorffii,
Rhodiola rosea. На скалистых без галечных пляжей островах Баран (площадь 0,6 км2, высота 193 м),
Хатемалью (площадь 0,4 км2, высота 59,9 м), Коконце (площадь 0,3 и 0,2 км2, средняя высота 50 м)
растительность представлена исключительно травянистыми сообществами. Поскольку комплексы рас-
тительности островов имеют общие специфические отличия от комплексов растительности, распро-
странённых на материке, они были включены в классификацию как отдельный тип комплекса расти-
тельности (растительность в стадии орнитогенных сукцессий) в ранге комбинации под номером 42.
Каждый остров на геоботанической карте обозначен отдельным полигоном. Мезокомбинации расти-
тельности в границах островных полигонов характеризуются преобладанием (> 40%) вейниковых
(Calamagrostis purpurea subsp. langsdorffii) сообществ (Мочалова, Хорева, 2009).

На геоботанической карте Ямского прибрежного (п-ов Пьягина и острова) участка заповедника
цифрами, которые соответствуют номерам легенды цифровой карты растительности Магаданской
области, показано присутствие в мезокомбинациях полигонов преобладающих ( 50%) типов комплек-
сов растительности (рис. 6).

Рис. 6. Карта растительности Ямского прибрежного (п-ов Пьягина и Ямские
острова) участка заповедника: эпилитно-лишайниковые горные пустыни (1) и их
сочетания с фрагментами горных тундр, луговин, ивняков, стлаников (1.1), кустар-
ничковые кедровые стланики (10), моховые кедровые стланики (11), раститель-
ность в стадии орнитогенных сукцессий (42)
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Сеймчанский участок заповедника расположен примерно в 120 км ниже пос. Сеймчан на
левом берегу р. Колыма. Он включает: острова и широкую (8–12 км) долину реки; заболоченную равни-
ну с многочисленными озёрами; холмисто-увалистое низкогорье с отметками высот 300–700 м н. у. м.;
часть водораздельной возвышенности, отделяющей мелкие притоки Колымы от истоков её более круп-
ного притока – р. Поповка. Максимальные отметки высот – г. Балыктах (797 м) и г. Сашка (723 м).
Территорию участка пересекают небольшие ручьи и речки: Восходный, Тёмный, Толокончан, Кетех-
Балыктах, Болотная, Залесённая. Наиболее крупные озёра – Фигурное, Проточное, Болотное, Утиное.

Распределение почв связано с рельефом. На низкой пойме аллювиальные примитивные почвы
сочетаются с песчано-галечниковыми пляжами. На средних уровнях поймы распространены аллюви-
альные дерновые почвы. Лиственничники старой поймы произрастают на аллювиальных дерновых отор-
фованных мерзлотных почвах. Для первой надпойменной террасы характерны различные остаточно-
аллювиальные почвы со значительной степенью оторфованности и наличием признаков пирогенного
воздействия. Вторая терраса образована болотными мерзлотными почвами. На третьей надпойменной
террасе преобладают пирогенные криозёмы. Поймы водотоков на этой террасе несколько отличаются
от поймы Колымы: здесь сильнее выражена оторфованность почв, вплоть до формирования аллювиаль-
ных торфянистых почв под лиственничными лесами высоких уровней поймы. Под зарослями ив вдоль
мелких водотоков сформировались аллювиальные примитивные глеевые почвы. На привершинных участ-
ках возвышенностей распространены практически лишённые почвы россыпи камней (Почвы..., 1988).

По флористическому районированию Северо-Восточной Азии территория Сеймчанского участка за-
поведника включена в Верхнеколымскую континентальную подпровинцию Северо-Охотской провинции Бо-
реальной флористической области (Юрцев, 1974). Согласно флористическому районированию Магаданской
области А. П. Хохрякова (1985), участок заповедника находится в Колымском флористическом районе.

По геоботаническому районированию России территория Сеймчанского участка заповедника вклю-
чена в Витимо-Колымскую подпровинцию (полоса кустарниковых лиственничных лесов; полоса второ-
го порядка лишайниково-кустарниковых лиственничных лесов) Якутской провинции Восточно-Сибир-
ской подобласти светлохвойных лесов Евразиатской хвойнолесной (таёжной) области (Геоботаничес-
кое..., 1947). По геоботаническому районированию Магаданской области (Полежаев, 2010б) участок
заповедника находится в Юкагирском геоботаническом округе (см. рис. 1).

Сведения о растительности Сеймчанского участка заповедника содержатся в публикациях А. Н. Бер-
кутенко и др. (1990) и А. В. Беликович и др. (1992).

Наиболее разнообразно и широко здесь представлены пойменные комплексы растительности. Колы-
ма, разбиваясь на множество проток, образует островную пойму шириной 2–4 км, которая характеризуется
относительно быстрыми сменами растительности, связанными с изменениями направления и скорости те-
чения, колебаниями уровня воды в русле. На молодых песчано-галечниковых наносах формируются куртин-
ная растительность и участки редкотравных лугов. Пионеры заселения первичных аллювиев: Salix schwerinii,
S. udensis. Затем появляются Chosenia arbutifolia, Populus suaveolens, а позже – Betula platyphylla, Larix
cajanderi. Наиболее типичны для низких уровней поймы чозениево-тополёво-ивовые леса и тополёво-
ивовые леса. Подлесок в них образуют Swida alba, Ribes dikuscha, а в высоком травостое доминируют
Cacalia hastata, Calamagrostis purpurea subsp. langsdorffii, Chamаеnerion angustifolium, Equisetum prаtense,
Poa pratensis, Urtica angustifolia.

На средних уровнях поймы распространены травяные тополёво-лиственничные леса с подлеском из
Duschekia fruticosa, Padus avium, Sorbus sibirica. На высоких уровнях поймы и на первых надпойменных
террасах формируются лиственничные и берёзово-лиственничные леса, в подлеске которых присутству-
ют Betula middendorffii, Duschekia fruticosa, Padus avium, Pinus pumila, Ribes triste, Rosa acicularis,
Salix pyrolifolia, Sorbus sibirica. Безлесные участки здесь занимают вейниковые (Calamagrostis purpurea
subsp. langsdorffii) луга.

За пределами долины Колымы в растительном покрове преобладают леса и редколесья из Larix
cajanderi. В верховьях руч. Тёплый описаны коренные полновозрастные мохово-лишайниковые разно-
травные лиственничные леса, отличающиеся высокоствольным древостоем и богатым напочвенным
покровом (Беликович и др., 1992). Примерно на половине заповедной территории растительность нахо-
дится на разных стадиях восстановительных сукцессий после воздействия пожаров. Типичные после-
пожарные комплексы на шлейфах склонов и надпойменных террасах Колымы представлены сочетания-
ми закустаренных осоковых лугов и возобновляющихся кустарниковых лиственничников. Пожарами
затронуты берёзово-лиственничные леса на верхних уровнях поймы, растительные сообщества во внут-
ренних частях террас и в прибрежной полосе. На месте берёзово-лиственничных лесов обильно возоб-
новляется Betula platyphylla.
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Массивы болот приурочены к низменной равнине, примыкающей к долине Колымы. Участки болот

формируются также в притеррасных понижениях, на седловинах перевалов и в межгорных депрессиях.
Осоковые болота формируются в условиях избыточного увлажнения. Поверхность их обычно

ровная. Травостой здесь сравнительно густой (проективное покрытие 60%, средняя высота 45 см), кус-
тарничков мало или их нет совсем, моховой покров не выражен (проективное покрытие мхами 5–10%).
Флористический состав травостоя существенно отличается в зависимости от местообитания, его обычно
слагают: Carex bonanzensis, C. gynocrates, C. limosa, C. rariflora, Cardamine pratensis, Comarum palustre,
Eriophorum russeolum, E. angustifolium, Menyanthes trifoliata, Pedicularis kolymensis.

Осоково-моховые болота сильно увлажнены. Поверхность их бугристо-кочковатая. В них хорошо
развиты (проективное покрытие 30–40%) мелкие кустарники и кустарнички (Andromeda polifolia, Betula
exilis, Chamaedaphne calyculata, Ledum palustre, Salix saxatilis, S. krylovii, S. myrtilloides, Vaccinium
uliginosum) и мхи (проективное покрытие 30–40%): Aulacomnium palustre, Drepanocladus uncinatus,
Oncophorus wahlenbergii, Sphagnum girgensohnii, S. teres. Разреженный травостой (проективное по-
крытие 20–25%) слагают: Arctagrostis latifolia, Calamagrostis neglecta, Carex chordorrhiza, C. rotundata,
Cardamine pratensis, Castilleja rubra, Iris setosa, Pedicularis labradorica, P. lapponica и др.

Ивняково-осоковые болота встречаются на надпойменной террасе, в пойме и во внутренних час-
тях крупных речных островов. Для этого типа болот характерен крупнокочковатый (высота кочек от 0,4
до 1 м) микрорельеф, который формируют: Calamagrostis purpurea subsp. langsdorffii, Carex
appendiculata, C. schmidtii, Eriophorum vaginatum. Здесь хорошо развиты мелкие кустарники и кус-
тарнички (Chamaedaphne calyculata, Ledum palustre, Salix saxatilis, S. krylovii, Spiraea salicifolia),
которые почти смыкаются, прикрывая пространство между кочек.

В комплексном болоте сочетаются относительно равномерно распределённые в пространстве фраг-
менты кустарничково-сфагнового (верхового) болота на буграх, валиках или грядах, для которых характерны
Betula exilis, Ledum decumbens, Vaccinium uliginosum, V. vitis-idaea, Sphagnum lenense, S. magellanicum,
S. warnstorfii и осоково-мохового (переходного, или низинного осокового) болота в мочажинах, где произра-
стают Carex limosa, C. rariflora, Hamatocaulis vernicosus, Pseudobryum cinclidioides, Sphagnum obtusum.

Тундроболота развиваются на шлейфах склонов. Здесь так же, как и в осоково-пушицевых коч-
карниках, доминируют Eriophorum vaginatum и Carex lugens, но из-за более сильной обводнённости
кочки располагаются менее плотными группами, а мочажины имеют большие размеры. Преобладают
мелкие кустарники и кустарнички: Andromeda polifolia, Betula exilis, Ledum palustre, Salix krylovii,
S. myrtilloides, S. pulchra, Vaccinium uliginosum. Из трав обычно присутствуют: Aconogonon tripte-
rocarpum, Bistorta vivipara, Calamagrostis lapponica, Carex appendiculata, Equisetum arvense, Rubus
chamaemorus, Trisetum spicatum. Лишайники практически отсутствуют.

Растительные сообщества на вершинах возвышенностей и привершинных террасах представле-
ны кустарничково-лишайниковыми горными тундрами, в которых единично присутствуют лиственницы
карликовой стелющейся формы. Небольшими фрагментами встречаются нивальные разнотравно-
кустарничковые горные тундры, формирующиеся на местах снежников и в верховьях распадков. На
крутых щебнисто-суглинистых склонах южной экспозиции имеются участки степоидов из Aquilegia
parviflora, Arnica iljinii, Astragalus kolymensis, Chamaenerion angustifolium, Festuca jacutica, Galium
boreale, Poa stepposa, P. botryoides, Pulsatilla multifida, Rubus sachalinensis, Rosa acicularis, Selaginella
rupestris. На высоких предгорных террасах и шлейфах склонов, в местах выхода грунтовых вод, разви-
ваются кочкарные и бугристые осоково-пушицевые и осоково-кустарничковые тундры, которые образу-
ют полосы шириной 50–100 м выше границы леса. Ближе к границе леса в них появляются Pinus pumila,
Betula middendorffii, отдельные деревья лиственницы. Ниже по склонам и шлейфам распространены
сфагново-осоковые лиственничные редколесья кочкарные, часто заболоченные.

Хорошо дренированные склоны и сглаженные вершины возвышенностей заняты лишайниковыми
кедровыми стланиками. Здесь всегда присутствуют Betula middendorffii, Duschekia fruticosa высотой
1,2–1,8 м, а также Potentilla fruticosa, Rhododendron aureum, Spiraea beauverdiana. Проективное по-
крытие кустарничками (Cassiope ericoides, Empetrum nigrum, Ledum decumbens, Vaccinium uliginosum,
V. vitis-idaea) составляет 10–50%. Травы (Bistorta elliptica, Carex globularis, Calamagrostis lapponica,
Hierochloё alpina, Claytonia acutifolia) произрастают разреженно. Проективное покрытие лишайника-
ми (Cetraria islandica, Cladonia rangiferina, C. stellaris, C. turgida, Flavocetraria cucullata, F. nivalis,
Stereocaulon paschale) составляет 70–80%. Зелёные мхи сосредоточены преимущественно под гус-
тым пологом стлаников.

На геоботанической карте Сеймчанского участка заповедника цифрами, которые соответствуют
номерам легенды карты растительности Магаданской области, показано присутствие в мезокомбина-
циях полигонов преобладающих (  50%) типов комплексов растительности (рис. 7).
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Рис. 7. Карта растительности Сеймчанского участка

В Сеймчанском заповедном участке зональные комплексы растительности представлены кус-
тарничковыми лишайниковыми лиственничными лесами (18), осоково-пушицевыми лиственничными
лесами (20), кустарниковыми моховыми лиственничными лесами (21). Вертикальная поясность сфор-
мирована следующими комплексами растительности: кустарничковыми кедровыми стланиками (10),
лишайниковыми кедровыми стланиками (12), кедровниковыми моховыми лиственничными лесами (14),
кедровниковыми лишайниковыми лиственничными лесами (15). В пойме Колымы и по её притокам
распространены комплексы растительности с преобладанием: кустарниковых травяных чозениево-
лиственничных лесов (24), травяных лиственничных лесов (23), злаково-разнотравных ивняковых зарос-
лей (28), разреженной растительности песчано-галечниковых кос (41). На придолинной низменной мате-
риковой террасе сформировались комплексы растительности с преобладанием болот: осоково-моховых
(35), кустарниковых осоковых (37), комплексных (38), а также комплексы растительности, переходные
от тундр к болотам, – кустарниковые кустарничково-осоково-пушицевые тундроболота (39). Следует
отметить наличие комплексов растительности, близких к зональным тундровым, – моховых осоково-
пушицевых тундр (8), существующих здесь в условиях горного рельефа местности вследствие темпе-
ратурной инверсии. Широко представлены комплексы растительности на разных стадиях послепожар-
ных восстановительных сукцессий (40).

Распределение преобладающих комплексов растительности в мезокомбинациях полигонов гео-
ботанических карт заповедных участков, с учётом всех подразделений легенды карты растительности
Магаданской области, показано в таблице.
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Типы комплексов растительности заповедника «Магаданский» 
Участок заповедника № 

п/п Тип комплекса растительности К-Ч ОК Як Яп СК 
1 2 3 4 5 6 7 

АРКТИЧЕСКАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ 
Комплексы растительности гор 

Гольцовый пояс 
Горные пустыни  

1 Эпилитно-лишайниковые каменистые горные пустыни + + – + – 

  1.1 
Эпилитно-лишайниковые горные пустыни в сочетании 
   с фрагментами горных тундр, луговин, ивняков, стла- 
   ников, редколесий 

+ + – + – 

Подгольцовый пояс 
Горные тундры 

2 Лишайниковые горные тундры – – – – – 
3 Кустарничковые горные тундры – – – – – 

Горные луготундры 
4 Травяные горные луготундры – – – – – 

Горные луга 
5 Злаково-разнотравные горные луга – – – – – 

Комплексы растительности выровненных водоразделов, пологих склонов, 
межгорных долин, речных террас, приморских равнин 

Тундры 
6 Кустарниковые моховые тундры + – + – – 
7 Кустарниковые кустарничково-лишайниковые тундры – – – – – 
8 Моховые осоково-пушицевые тундры + + + – + 
9 Мохово-лишайниковые осоково-пушицевые тундры + – + – – 

  9.1 Мохово-лишайниковые осоково-пушицевые пятнистые 
   тундры – – – – – 

БОРЕАЛЬНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ 
Комплексы растительности гор 

Подгольцовый пояс 
Кедровые (Pinus pumila) стланики 

10 Кустарничковые кедровые стланики + + + + + 
11 Моховые кедровые стланики + + + + - 
12 Лишайниковые кедровые стланики + - + – + 

Лесной пояс 
Горные леса 

Лиственничные (Larix cajanderi) леса 
13 Кустарничково-моховые лиственничные леса – – + – – 
14 Кедровниковые моховые лиственничные леса + – + – + 
15 Кедровниковые лишайниковые лиственничные леса + – + – + 

16 Травяные и кустарничковые берёзовые (B. lanata)  
   и берёзово-лиственничные леса – + – – – 

Комплексы растительности выровненных водоразделов, пологих склонов, речных и морских террас: 
лиственничные (Larix cajanderi) леса 

17 Лишайниковые лиственничные леса + –  – – 
18 Кустарничковые лишайниковые лиственничные леса + – + – + 
19 Кустарничковые моховые лиственничные леса + – – – – 
20 Осоково-пушицевые лиственничные леса + – + – + 
21 Кустарниковые моховые лиственничные леса  + – + – + 

кедровые (Pinus pumila) стланики 
22 Осоково-пушицевые кедровые стланики – + – – – 

ЗОНАЛЬНО-ИНТЕРЗОНАЛЬНАЯ РАСТИТЕЛЬНОСТЬ 
Комплексы растительности речных пойм, низменных равнин и морских побережий: 

с преобладанием лиственничных (Larix cajanderi) лесов 
23 Травяные лиственничные леса + – + – + 
24 Кустарниковые травяные чозениево-лиственничные леса + – + – + 
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Заключение

Известно, что растительный покров Магаданской области слагают комплексы растительности с
широкой экологической амплитудой, приспособленные к существованию в условиях повышенного
увлажнения и низких термических показателей. Сравнительный картометрический анализ заповедных
участков показал, что на территории заповедника представлены все характерные комплексы расти-
тельности, отражающие основные зональные и поясные закономерности состава и структуры расти-
тельного покрова Магаданской области. Часть растительных сообществ испытывает периодическое
или постоянное воздействие естественных факторов (пирогенного, орнитогенного и др.). Изменений
растительного покрова заповедных участков под влиянием антропогенных факторов не зафиксировано.

Комплексы растительности, не представленные в мезокомбинациях как преобладающие, могут
быть учтены в базах данных цифровых карт или отображены на геоботанических картах условными
знаками, как это было сделано для лесов с участием ели. По другим малораспространённым комплек-
сам растительности сведений недостаточно, но некоторые из них упомянуты в очерке растительности.

С точки зрения сохранения ландшафтного разнообразия наиболее благополучно обстоят дела в
Охотско-Магаданском геоботаническом округе – здесь имеются три участка заповедника, которые
охватывают всё разнообразие природных ландшафтов. В Юкагирском геоботаническом округе, где

Окончание таблицы 
1 2 3 4 5 6 7 

25 Кустарниковые травяные берёзовые (B. platyphylla)  
   и берёзово-лиственничные леса – – – – – 

26 Травяные елово-лиственничные леса – – – – – 
с преобладанием тополёво-чозениевых (Chosenia arbutifolia, Populus suaveolens) лесов 

27 Кустарниковые травяные тополёво-чозениевые леса – + + – – 
с преобладанием зарослей кустарников 

28 Злаково-разнотравные ивняковые заросли + + – – + 
29 Кустарниковые ольховниково-ивняковые заросли + – + – – 

с преобладанием лугов 
30 Разнотравно-злаковые луга + – – – – 
31 Злаково-осоковые луга – – – – – 
32 Злаково-разнотравные луга – – – – – 
33 Осоково-злаковые луга – – – – – 

с преобладанием болот 
34 Осоковые болота + – + – – 
35 Осоково-моховые болота + – – – + 
36 Моховые болота – – – – – 
37 Кустарниковые осоковые болота + – – – + 
38 Комплексные болота + – + – + 

c преобладанием тундроболот 

39 Кустарниковые кустарничково-осоково-пушицевые  
   тундроболота + – + – + 

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ, ИЗМЕНЁННАЯ СИЛЬНОДЕЙСТВУЮЩИМИ 
СТРЕССОВЫМИ ФАКТОРАМИ: 
преимущественно естественными 

40 Растительность на разных стадиях восстановительных 
(после пожаров) сукцессий + + + – + 

41 Растительность в стадии динамичных (на песчано- 
   галечниковых косах в поймах рек) сукцессий + – + – + 

42 Растительность в стадии орнитогенных сукцессий – – – + – 
антропогенными 

43 Растительные сообщества и группировки растений,  
   формирующиеся на техногенных формах рельефа – – – – – 

44 Растительность на стадиях пасквальных сукцессий – – – – – 
45 Культурфитоценозы – – – – – 

Примечание. Участок: К-Ч – Кава-Чёломджинский; ОК – Ольский, п-ов Кони; Як – Ямский континентальный; 
Яп – Ямский прибрежный (п-ов Пьягина и Ямские острова); СК – Сеймчанский. 
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расположен Сеймчанский участок заповедника, хорошо представлена пойменная растительность, а ха-
рактерные для округа горные ландшафты практически отсутствуют. Предложения по присоединению к
Сеймчанскому участку дополнительных площадей в целях сохранения полного спектра природных ланд-
шафтов высказывались и ранее (Беркутенко и др., 1990; Беликович и др., 1992). Объекты с особым
режимом охраны ландшафтного разнообразия должны быть организованы и в других геоботанических
округах: Черско-Верхоянском горном, Колымском горном, Шелиховском прибрежном, Гижигинско-
Пенжинском. Это позволит сформировать природоохранный ландшафтный каркас территории Мага-
данской области, в который органически включатся памятники природы, заказники, заповедники, наци-
ональные парки, другие природные объекты с ограничениями на производственно-хозяйственное ис-
пользование.

Литература

Беликович А. В., Буч Т. Г., Харкевич С. С. Флора и растительность Сеймчанского лесничества Магаданского
заповедника // Ботан. журн. – 1992. – Т. 77, № 2. – С. 55–69.

Беркутенко А. Н., Докучаева В. Б., Полежаев А. Н. Флора и растительность заповедника «Магаданский».
Вып. 1. Североохотская часть : препринт. – Магадан : СВКНИИ ДВО РАН, 1989. – 58 с.

Беркутенко А. Н., Полежаев А. Н., Маленина М. О. Флора и растительность заповедника «Магаданский».
Вып. 2. Среднеканский участок : препринт. – Магадан : СВКНИИ ДВО РАН, 1990. – 66 с.

Благодатских Л. С. Эколого-ценотическая характеристика мхов в среднем течении Чёломджи // Экология,
распространение и жизненные формы растений Магаданской области. – Владивосток : ДВНЦ АН СССР, 1987. –
С. 106–116.

Булычов И. Путешествие по восточной Сибири. Ч. 1. Якутская область, Охотский край. – СПб. : РАН, 1856. – 298 с.
Васильев В. Н. Сибирская ель (Picea obovata Ldb.) на севере Охотского побережья // Изв. ВГО. – 1945. – Т. 77. –

Вып. 5. – С. 293–298.
Васьковский А. П. Новые данные о границах распространения деревьев и кустарников-ценозообразователей

на Крайнем Северо-Востоке СССР // Материалы по геол. и полезн. ископ. Северо-Востока СССР. – Магадан : Кн. изд-
во, 1958. – Вып.13. – С. 187–204.

Велижанин А. Г. Птичьи базары Ямских островов // Охота и охотничье хоз-во. – 1975. – № 7. – C. 18–19.
Велижанин А. Г. Размещение и состояние численности колоний морских птиц на Дальнем Востоке // Актуаль-

ные вопросы охраны природы на Дальнем Востоке. – Владивосток : ДВНЦ АН СССР, 1978. – С. 154–173.
Геоботаническое районирование СССР. – М. ; Л. : АН СССР, 1947. – 152 с.
Докучаева В. Б., Романовский С. С., Беркутенко А. Н. К флоре и растительности заповедника «Магаданский»

(Магаданская область, бассейн реки Чёломджи) // Ботан. журн. – 1989. – Т. 47, № 6. – C. 877–885.
Кожевников Ю. П., Хохряков А. П. К флоре полуострова Кони // Флора и растительность Магаданской обла-

сти. – Владивосток : ДВНЦ АН СССР, 1976. – С. 53–63.
Кондратьев А. Я., Зубакин В. А., Харитонов С. П. Изучение птичьих базаров островов Матыкиль и Коконце

(Ямские острова) и полуострова Пьягина // Бюл. МОИП. Отд. биол. – 1993. – Т. 98. – Вып. 5. – С. 21–32.
Котляров И. И. Краткая характеристика лиственничников юга Магаданской области // Биологические пробле-

мы Севера. – Магадан, 1971. – С. 188–197. – (Тр. СВКНИИ ; вып. 42).
Кузнецова М. Г., Мочалова О. А. О новых местонахождениях ели сибирской на юге Магаданской области //

Флора и растительность Сибири и Дальнего Востока: тез. докл. 2-й рос. конф. – Красноярск, 1996. – С. 74–75.
Лейто А. А., Мянд Р. А., Оя Т. А. и др.  Исследование экосистем полуострова Кони (Магаданский заповедник). –

Таллин : АН Эстонии, 1991. – 224 с.
Москалюк Т. А. Возрастное развитие и биологическая продуктивность чозениевых лесов на юге Магаданской

области // Лесоведение. – 1990. – № 5. – С. 46–56.
Мочалова О. А. О новом местонахождении ели сибирской (Picea obovata Lеdeb.) на крайнем Северо-Востоке

Азии // Ботан. журн. – 1996. – Т. 81, № 12. – С. 127–133.
Мочалова О. А. Анализ флоры полуострова Кони (северная часть Охотского моря) // Там же. – 1999. – Т. 84,

№ 3. – С. 44–55.
Мочалова О. А. Флористические особенности тундрово-болотных комплексов Кавинской равнины (Северная

Охотия) // Геология, география и биологическое разнообразие Северо-Востока России : Материалы Дальневост.
регион. конф., посвящ. памяти А. П. Васьковского и в честь его 95-летия (Магадан, 28–30 ноября 2006 г.). – Магадан :
СВНЦ ДВО РАН, 2006. – С. 383–387.

Мочалова О. А., Андриянова Е. А. Об изолированных местонахождениях Picea obovata (Pinaceae) на северо-
востоке Азии // Ботан. журн. – 2004. – Т. 89, № 12. – С. 1823–1839.

Мочалова О. А., Хорева М. Г. Флора и растительность о. Матыкиль (Охотское море), их особенности в связи с
воздействием морских колониальных птиц // Вестник СВНЦ ДВО РАН. – 2009. – № 4. – С. 35–47.

Мочалова О. А., Беркутенко А. Н., Кузнецова М. Г. Сосудистые растения полуострова Кони (северное побере-
жье Охотского моря) // Ботан. журн. – 1995. – Т. 80, № 12. –  С. 46–63.



87

Науменко З. М. Picea obovata Ledeb. на крайнем северо-восточном пределе своего ареала // Ботан. журн. –
1964. – Т. 49, № 7. – С. 1008–1013.

Павлова Н. С., Якубов В. В. Сосудистые растений Ольского и Ямского лесничеств заповедника «Магадан-
ский» // Флора охраняемых территорий российского Дальнего Востока: Магаданский, Буреинский и Курильский
заповедники. – Владивосток : Дальнаука, 1998. – С. 7–25.

Полежаев А. Н. Цифровая карта растительности Дальнего Востока России // Вестник ДВО РАН. – 2010а. – № 4. –
С. 12–18.

Полежаев А. Н. Картометрический анализ растительного покрова Магаданской области с использованием
геоинформационных технологий // Устойчивое развитие территорий: теория ГИС и практический опыт : материалы
междунар. науч. конф. – Ростов-на-Дону : ЮНЦ РАН, 2010б. – С. 359–366.

Почвы и почвенный покров Сеймчанского лесничества:  отчёт НИР «Почвы и почвенный покров заповедника
“Магаданский”». – Фонды ИБПС ДВО РАН, 1988. – Ч. 1. –  С. 15–18.

Розенберг В. А., Дюкарев В. Н. Ель сибирская в заповеднике «Магаданский» и задачи её изучения // Современ-
ное состояние и перспективы научных исследований в заповедниках Сибири : тез. докл. Всесоюз. совещ. (Новоси-
бирск, авг. 1986 г.). – М. : Росагропромопт, 1986. – С. 102–104.

Стариков Г. Ф. Леса Магаданской области. – Магадан : Кн. изд-во, 1958. – 223 с.
Утехина И. Г. Государственный природный заповедник «Магаданский» // Биологическое разнообразие Тауй-

ской губы Охотского моря. – Владивосток : Дальнаука, 2005. – С. 698–709.
Хорева М. Г. Флора островов Северной Охотии. – Магадан : СВНЦ ДВО РАН, 2003. – 173 с.
Хохряков А. П. Флора Магаданской области. – М. : Наука, 1985. – 396 с.
Хохряков А. П. Флористические особенности долины реки Кава (северная Охотия) // Экология, распростране-

ние и жизненные формы растений Магаданской области. – Владивосток : ДВНЦ АН СССР, 1987. – С. 38–43. – (Биол.
проблемы Севера).

Шаткаускас А. В., Волобуева Н. Г. Фитоценотичекие и почвенные особенности ели сибирской на северо-
восточном пределе её ареала // Биологические проблемы Севера : тез. Х Всесоюз. симп. – Магадан : ДВНЦ АН СССР,
1983. – Ч. 1. – С. 171–172.

Юрцев Б. А. Проблемы ботанической географии Северо-Восточной Азии. – Л. : Наука, 1974. – 159 с.



88

ПАРАЗИТЫ (ГЕЛЬМИНТЫ, ПИЯВКИ И РАКООБРАЗНЫЕ)
ЖИВОТНЫХ

Г. И. Атрашкевич, О. М. Орловская, К. В. Регель

Комплексное изучение биоразнообразия живых организмов в каких-либо природных выделах –
экосистемах и биоценозах – будет неполным без учёта паразитов (Черешнев и др., 2006). Тем не менее
на протяжении более чем 40-летних паразитологических (главным образом гельминтологических) ис-
следований в Охотско-Колымском крае основной их объём проводился на сопредельных с Магадан-
ским заповедником территориях. Паразитологические исследования животных непосредственно в гра-
ницах современных участках заповедника осуществлялись эпизодически и в различном объёме по груп-
пам животных-хозяев. С середины 60-х гг. прошлого столетия целенаправленное изучение паразитов
животных Колымского бассейна и побережья Тауйской губы Охотского моря в разное время проводили
специалисты различных учреждений России. Так, гельминтов рыб изучали специалисты Гельминтоло-
гической лаборатории (ГЕЛАН) СССР (Трофименко, 1969; Скрябина, 1973) и Зоологического института
(ЗИН) РАН (Пугачёв, 1984, 2002, 2003, 2004); гельминтами рыб и наземных позвоночных занимались
сотрудники Дальневосточного госуниверситета, ИБПС ДВО РАН и ЗИН РАН (Белогуров, 1965; Надто-
чий, Рассказова, 1971; Надточий, Орловская, 1978; Домнич, Обушенков, 1983; Домнич, 1985; Леонов,
Обушенков, 1985; Novikov, 1995). С начала 1990-х гг. эпизодические гельминтологические исследования
животных на всех участках заповедника и сопредельных территориях проводят специалисты ИБПС
ДВО РАН (Атрашкевич и др., 2005, 2006; Mikhailova, Atrashkevich, 2008; Атрашкевич, 2009) и Магадан-
НИРО (Поспехов, 2004а,б, 2009; Поспехов, Хаменкова, 2005; Шедько и др., 2005; Поспехов, Атрашке-
вич, 2009; Поспехов и др., 2009). Гельминтологическое исследование амфибий (углозуба и сибирской
лягушки) в басс. р. Тауй, включая Кава-Чёломджинский участок заповедника, и в басс. р. Колыма на
участке от Буюнды – Сеймчана до Балыгычана проведено при содействии И. Г. Утехиной и С. В. Задаль-
ского, которым авторы искренне признательны.

Результаты обработки гельминтологической коллекции, имеющейся в распоряжении авторов, и
анализ литературных данных позволяют составить современное общее представление о таксономичес-
ком и экологическом разнообразии основных групп многоклеточных паразитов (паразитических червей-
гельминтов, пиявок и ракообразных) животных Магаданского заповедника (прил. 4).

Всего у животных Магаданского заповедника на сегодня обнаружено 589 видов многоклеточных
паразитов, принадлежащих 289 родам, 119 семействам, 25 отрядам, 8 классам и 5 типам животного
царства (табл. 1).

Можно видеть,
что доминирующее по-
ложение занимают при-
мерно равные между
собой по объёму пред-
ставители трёх классов
гельминтов – цестоды,
трематоды и нематоды.
В свою очередь, скреб-
ни, в 3–4 раза уступа-
ющие первым трём

группам по количеству видов, выделяются относительно большим количеством таксонов высокого ран-
га, что является одной из отличительных черт этого своеобразного типа животных.

Наиболее богатой и вполне сопоставимой по количеству таксонов паразитофауной выделяются
животные Кава-Чёломджинского и Ямского континентального участков, и лишь немного в этом им
уступает Ольский участок (табл. 2).

Заметим, что порядок доминирования классов гельминтов на этих трёх участках в целом сохра-
няет характер, свойственный всему Охотско-Колымскому краю (Атрашкевич и др., 2006). Наиболее
обеднённой фауной паразитов характеризуется Ямский прибрежный участок, что естественно, учиты-
вая его размеры. На Сеймчанском участке наиболее представительной группой по количеству таксо-
нов (вслед за цестодами) оказываются нематоды, которым здесь заметно уступают наиболее много-
численные на приохотских участках трематоды.

Таблица 1. Количество таксонов паразитов животных в заповеднике 
«Магаданский» 

Паразиты Тип Класс Отряд Семейство Род Вид 
Цестоды 1 7 30 93 191 
Трематоды  Plathelminthes 1 3 41 92 193 
Скребни Acanthocephales 3 5 8 18 44 
Нематоды Nemathelminthes 1 7 36 79 146 
Пиявки Annelida 1 2 2 3 3 
Ракообразные Arthropoda 1 1 2 4 12 

Всего  5 8 25 119 289 589 
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Данное распределение проведено именно по дефинитивным и, мало того, в отношении некоторых
паразитов – по основным облигатным дефинитивным хозяевам, поскольку в ряде случаев один и тот же
вид паразита в личиночном состоянии встречается у беспозвоночных, рыб и микромаммалий, а в поло-
возрелом виде – у рыб других видов, птиц, наземных хищников и морских млекопитающих (ластоногих
и китообразных). Более чем для половины списочного состава видов паразитов – 386 (65,5%) облигат-
ными дефинитивными хозяевами выступают птицы, главным образом морские, водоплавающие и око-
ловодные. Млекопитающие являются облигатными дефинитивными хозяевами 108 видов паразитов
(18,3%), абсолютное большинство которых (93 вида) – паразиты различных наземных млекопитающих
(от бурозубок и полёвок до бурого медведя и копытных). На долю же пресноводных, проходных и мор-
ских рыб, вместе взятых, приходится всего лишь 90 видов паразитов (15,3%), 2/3 из которых – паразиты
пресноводных и проходных видов.

Выявленная тенденция распределения паразитов по хозяевам в целом сохраняется и на отдель-
ных участках заповедника, где птицы повсюду являются доминирующей группой облигатных дефини-
тивных хозяев паразитов – от 62,3% в Колымском участке до 68,8–70,2% в трёх приохотских (табл. 4).

При этом видовое распределение паразитов на отдельных участках внутри других групп дефини-
тивных хозяев представляется иным, чем вышеописанная общая картина. Ярче всего это проявляется
на Сеймчанском участке из-за полного отсутствия морских животных и облигатно связанных с ними
морских видов паразитов.

Общий характер и специфика паразитофаунистического статуса животных Сеймчанского участ-
ка заповедника обусловлены особенностями природы басс. Средней Колымы, в определённой мере
испытывающей влияние Полярного бассейна, фауной и экологическими особенностями пресноводных
гидробионтов, наземных позвоночных и дальних мигрантов из числа перелётных птиц, осуществля-
ющих сезонный перенос гельминтозной инвазии через магистральный Колымский пролётный «коридор».

Таблица 2. Количество видов/родов/семейств/отрядов паразитов животных  
и количественная характеристика паразитофауны отдельных участков заповедника  

Участок заповедника Паразиты К-Ч ОК Як Яп СК 
1. Цестоды 174/87/25/6 106/61/19/5 140/69/22/6 27/17/10/5 149/69/22/5 
2. Трематоды 181/85/38/3 130/63/31/3 180/84/30/3 66/40/23/3 82/43/24/1 
3. Скребни 38/17/8/5 31/14/7/4 32/17/8/5 19/9/4/2 23/12/8/5 
4. Нематоды 138/79/35/7 125/71/35/7 135/74/34/7 61/46/23/4 119/64/34/7 
5. Пиявки Нет Нет Нет Нет 3/3/2/2 
6. Ракообразные 5/2/2/1 1/1/1/1 4/2/2/1 1/1/1/1 9/3/2/1 
Всего таксонов: 
   видов/родов 
   семейств/отрядов 

 
536/270 
108/22 

 
393/210 

93/20 

 
491/246 

96/22 

 
174/113 
61/15 

 
385/194 

92/21 
Примечание. Обозначения участков соответствуют таковым прил. 4. 

 

Таблица 3. Распределение видов паразитов по группам облигатных дефинитивных хозяев  
в заповеднике «Магаданский» 

Паразиты 
Облигатные 

дефинитивные хозяева Цестоды Трематоды Скребни Нематоды Пиявки Раки 

Всего  
видов 

паразитов 
Рыбы пресноводные  
   и проходные 13 5 9 9 3 11 60 

Рыбы морские  
   и проходные 6 16 4 3 Нет 1 30 

Амфибии Нет 3 Нет 2 Нет Нет 5 
Птицы 140 153 22 71 Нет Нет 386 
Млекопитающие  
   наземные 31 5 1 56 Нет Нет 93 

Млекопитающие  
   морские 1 1 8 5 Нет Нет 15 

Всего видов паразитов: 191 193 44 146 3 12 589 
 

Весьма любопытную картину выявляет распределение видов паразитов по основным группам
дефинитивных (окончательных) хозяев в целом по заповеднику (табл. 3).
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Таблица 4. Распределение видов паразитов по группам дефинитивных хозяев 
на участках заповедника «Магаданский» 

Паразиты Участок заповедника Облигатные 
дефинитивные 

хозяева 
всего 
видов по группам К-Ч ОК Як Яп СК 

Цестоды 5 – 5 – 13 
Трематоды 10 1 10 – 14 
Скребни 4 1 5 – 9 
Нематоды 8 4 8 4 7 
Пиявки – – – – 3 

Рыбы пресноводные 
   и проходные 60 

Ракообразные 4 – 3 – 9 
Цестоды 5 5 5 6 – 
Трематоды 11 13 11 16 – 
Скребни 4 4 4 3 – 
Нематоды 1 1 1 1 – 

Рыбы морские 
   и проходные 30 

Раки 1 1 1 1 – 
Трематоды 3 – 3 – 3 Амфибии 5 Нематоды 2 1 2 – 2 
Цестоды 135 77 102 20 108 
Трематоды 151 110 151 49 61 
Скребни 21 18 19 8 13 Птицы 386 

Нематоды 69 71 66 43 58 
Цестоды 30 22 29 1 28 
Трематоды 5 4 5 1 4 
Скребни 1 – 1 – 1 

Млекопитающие  
   наземные 93 

Нематоды 54 45 55 6 52 
Цестоды – 1 – 1 – 
Трематоды – 1 – 1 – 
Скребни 8 8 3 8 – 

Млекопитающие  
   морские 15 

Нематоды 4 5 2 5 – 
Всего видов паразитов по участкам 536 393 491 174 385 

 
Относительно высокое таксономическое и экологическое разнообразие гельминтов животных на

трёх приохотских участках заповедника обусловлено как общим видовым богатством их фауны, так и
особыми физико-географическими и биогеографическими характеристиками составляющих их природ-
ных акваторий и территорий. Во всех изученных районах, прежде всего в морских гидроценозах, полно-
стью доминируют личиночные формы различных видов трематод, в существенно меньшей мере –
цестод, нематод и акантоцефалов. Примечательно, что в такой же степени и взрослые паразиты этих
групп инвазируют проходных и морских рыб, а также наземных позвоночных, тяготеющих к морскому
побережью, в числе которых разнообразные птицы и некоторые млекопитающие (бурый медведь и дру-
гие хищники). Причём в период осенних миграций фоновые виды перелётных птиц побережий (как пра-
вило, молодые особи) заражены паразитическими червями примерно на порядок больше, чем весной
(как по числу видов паразитов, так и по количественным показателям заражённости). Очевидно, это
проявление успешной реализации жизненных циклов широкого круга гельминтов как в экосистемах бас-
сейнов рек Тауйской губы и зал. Шелихова, так и в более северных, сопредельных регионах, где гнез-
дятся, линяют и пролетают птицы, осуществляющие из этих мест широкий вынос гельминтозной инва-
зии по пути к зимовкам. Разнообразные гидробионты басс. рр Тауй и Яма, прибрежных акваторий Охот-
ского моря из числа массовых видов и групп, являясь центральными звеньями в качестве промежуточ-
ных и паратенических хозяев в паразитарных системах фоновых и патогенных видов биогельминтов,
способствуют накоплению и сохранению разнообразной личиночной гельминтозной инвазии в биоцено-
зах и экосистеме. Среди же облигатных дефинитивных хозяев гельминтов – основных регуляторов чис-
ленности паразитических популяций в регионе, наибольшее значение имеют ближние и дальние мигран-
ты из числа рыб, птиц и млекопитающих (Атрашкевич, 2009; Атрашкевич и др., 2005, 2006; Черешнев
и др., 2006).

Инвентаризация таксономического состава и анализ биологического разнообразия паразитов жи-
вотных заповедника со всей очевидностью показали их недостаточную изученность и необходимость
продолжения и интенсификации этих исследований. В первую очередь они позволят уточнить и детали-
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зировать встречаемость на конкретных участках заповедника тех или иных групп и видов паразитов.
Нет сомнения в том, что общий список паразитов животных заповедника при этом увеличится как
минимум на четверть, главным образом благодаря новым обнаружениям гельминтов морских при-
брежных животных и гельминтов птиц Колымского бассейна.

В определённых участках заповедника установлены многолетние природные очаги ряда массовых и
патогенных видов паразитов. Например, кишечного скребня пресноводных рыб Acanthocephalus tenuirostris –
на Кава-Чёломджинском, Ямском континентальном и Колымском участках; двух видов лёгочных гельмин-
тов сибирской лягушки – трематоды Pneumonoeces cf. sibiricus и нематоды Rhabdias bufonis – на Кава-
Чёломджинском и Колымском участках; массового скребня околоводных птиц Arhythmorhynchus teres – на
п-ове Кони и в Ямском прибрежном участке, включая о. Матыкиль; желудочной нематоды куньих
Soboliphyme baturini – на Кава-Чёломджинском, Ямском континентальном и Колымском участках. В
связи с этим представляется также перспективным продолжить паразитологические исследования, свя-
занные с изучением биологии и экологии паразитов массовых и патогенных видов, реализующих свои
жизненные циклы непосредственно на заповедных территориях с участием различных беспозвоночных
животных (промежуточных хозяев), а также рыб и микромаммалий в качестве паратенических хозяев.
Это будет способствовать дальнейшему выявлению природных очагов паразитарных инвазий в запо-
веднике, имеющих реальное и потенциальное значение в регуляции популяционной численности своих
окончательных хозяев из числа рыб, амфибий, птиц и млекопитающих.
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ДОННЫЕ БЕСПОЗВОНОЧНЫЕ
ПРЕСНОВОДНЫХ ВОДОЁМОВ

И. А. Засыпкина

Донные беспозвоночные водоёмов разнообразны по происхождению, систематическому положе-
нию, типу развития, морфологии, образу жизни. В работе учитываются только макробеспозвоночные –
организмы длиной более 2 мм. Часть из них является постоянными компонентами донных биоценозов,
не покидающими водоёмы в течение всего периода жизни. К этой группе относятся планарии, немато-
ды, олигохеты, пиявки, моллюски, водяные клещи, изоподы и амфиподы. Группа организмов, наиболее значи-
тельная по биоразнообразию и количественным показателям развития, – амфибиотические насекомые –
большую часть жизни от яйца до созревания преимагинальных стадий развития (личинок либо куколок)
проводит в водной среде, а на кратковременный период откладки яиц покидает водоёмы. К ним относятся
стрекозы, подёнки, веснянки, водные клопы, водные жуки, вислокрылки, ручейники и двукрылые. Вынос из
водоёмов огромной биомассы во время вылета взрослых насекомых, определяющий связь наземных и вод-
ных экосистем, является одним из существенных моментов в круговороте веществ в природе.

Каждый из перечисленных элементов структуры пресноводных экосистем несёт вполне опреде-
лённую функциональную нагрузку в системе трофических связей организмов, являясь либо потребите-
лем органики и детрита, либо объектом питания хищных видов беспозвоночных, рыб, птиц и наземных
млекопитающих.

Ниже приводятся сведения о сроках и местах сбора материа. В работе учитываются также лите-
ратурные данные о фауне гидробионтов.

Кава-Чёломджинский участок. Русло р. Кава (от места впадения р. Чукча до оз. Няша), её
притоки (рр. Чукча, Олачан, Эльгенджа, Хаянджа) и левобережные озёра были обследованы автором в
августе 1992 г. Обработаны также фрагментарные материалы по фауне гидробионтов басс. рр. Кава
(Осиновая, Черёмуховка и Омылен) и Чёломджа (Хета, Молдот, Бургали), собранные в июне-июле 1983 г.
и в мае-июне 1984 г. А. В. Ионовым. Результаты отражены в публикациях (Засыпкина, 1999, 2000;
Засыпкина и др., 1996; Рябухин, Засыпкина, 2005; Zasypkina, Rhyabukhin, 2001) и в Отчёте, переданном в
заповедник (Засыпкина, 1993). В июне – сентябре 2001 г. детальные исследования общего биоразно-
образия донных беспозвоночных и сезонных показателей их развития проводились сотрудниками Мага-
данНИРО и БПИ ДВО РАН (г. Владивосток). Они обследовали русло р. Кава в нижнем течении и её
приток (р. Омылен), а также р. Чёломджа (в районе стана «Бургали»), р. Невта (в устье) и протоку,
соединяющую эти реки (Арефина и др., 2003; Кочарина, Хаменкова, 2003).

Общий список донных беспозвоночных водоёмов Кава-Чёломджинского участка представлен в
прил. 5, видовой состав бентоса отдельных рек приводится в тексте. Для многих видов насекомых
личинки не описаны и идентифицируются только до рода, поэтому уровень биоразнообразия амфибион-
тов может быть занижен.

Ольский участок (п-ов Кони). Для оценки фауны донных беспозвоночных использованы ре-
зультаты обследования ручьёв, характерных для всего полуострова (Асаткан, Летний, Кедровый, Ду-
шистый, Малый Бугурчан, ручей в 2 км от оз. Веры, ручьи без названия), а также оз. Россыпное и Веры.
Исследования носили эпизодический характер и проводились главным образом в приустьевых участках
ручьёв в июле 1992–1994 гг. (сб. А. И. Обушенковой и Э. А. Грищенко). Из водотоков вне территории
заповедника имеются фрагментарные сборы ручейников из русла р. Орохолинджа (сб. К. В. Регель,
июнь 2002 г.) и р. Кулькуты (сб. Ю. И. Оноприенко, июль 2003 г.).

Опубликованы сведения об общем составе и структуре сообществ донных беспозвоночных ис-
следованных ручьёв, а также о составе амфибиотических насекомых (Грищенко, 1996; Засыпкина, 2000;
Zasypkina, Ryabukhin, 2001). В настоящей работе по результатам ревизии материалов уточняется состав
эдификаторов ритрона. Полученные данные пока в полной мере не отражают реальный уровень биораз-
нообразия водной биоты исследуемой территории.

Ямский континентальный участок. Русло и пойменные водоёмы р. Яма на территории запо-
ведника (от впадения р. Дулакан до р. Халанчига) были исследованы в июле 1980 г. и в июне-июле 1981 г.
(сборы автора) и в сентябре 2001 г. (сб. М. Нейман). Для оценки общего биоразнообразия амфибионтов
используются также сборы В. Ведерникова имаго насекомых в июле 1979 г. и донных беспозвоночных в
нижнем течении р. Яма в июне-июле 1989 г. (сб. О. Борохоша). Сведения о фауне подёнок, веснянок и
ручейников опубликованы (Засыпкина, 1999, 2000; Рябухин, Засыпкина, 2005; Zasypkina, Rhyabukhin, 2001).
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В прил. 5 учитываются материалы, собранные на территории заповедника. Подёнки, веснянки и

ручейники, отловленные в верхнем и нижнем течении р. Яма, а также водные жуки и двукрылые (по
литературным данным, без уточнения мест сбора) представлены как «возможные» элементы донных
биоценозов исследуемого участка реки. Следует учесть, что обследование р. Яма было ограничено во
времени, и сведения о фауне веснянок и ручейников получены в основном по сборам имаго. Поэтому
представленный уровень их биоразнообразия в водоёмах исследуемого участка может быть занижен.

Сеймчанский участок. Специальные гидробиологические исследования водоёмов этой терри-
тории заповедника до настоящего времени не проводились. Участок находится в пределах басс. Верх-
ней Колымы, характеризующегося однотипными физико-географическими и климатическими условия-
ми. Кроме того, водным организмам локальность распространения свойственна в меньшей степени,
чем наземной биоте. Этот факт подтверждается, в частности, высокими коэффициентами сходства
фаун амфибиотических насекомых различных районов в пределах Северо-Востока Азии (Засыпкина,
Засыпкин, 1991; Засыпкина, 1999). Поэтому предлагаемый анализ распределения донных беспозвоноч-
ных в разнообразных типах водоёмов, проведённый по результатам изучения фауны гидробионтов басс.
Колымы от верховий реки до пос. Сеймчан, вполне может отражать общий характер пресноводной
биоты участка заповедника. Для выявления специфики фауны, безусловно, необходимы дополнитель-
ные исследования.

В работе используются сведения, полученные в результате исследований бентоса водотоков в
нижнем течении р. Колыма в 1976 г., водоёмов в районе затопления Колымского водохранилища в 1978–
1981 гг. и в басс. р. Тенке в 1994 и в 1997 г. (Засыпкина, 1980, 1984, 1991, 1999, 2000, 2004; Засыпкина,
Засыпкин, 1991; Морев и др., 1985). Коллекция донных беспозвоночных, собранных в обследованных
водоёмах заповедника, хранится в лаборатории гидробиологии ИБПС ДВО РАН; часть подёнок, весня-
нок и ручейников передана в БПИ ДВО РАН (г. Владивосток).

В прил. 5 на уровне крупных таксонов (типов, отрядов, семейств) представлены сведения
об общем разнообразии донных беспозвоночных водоёмов четырёх участков заповедника, на видовом –
о фауне большей части насекомых. Личиночные формы (лич. ф.) указываются для организмов, опре-
делённых только до уровня рода либо семейства. Подёнки, веснянки и ручейники – объекты ориги-
нальных исследований автора. Список стрекоз, клопов, жуков, вислокрылок и двукрылых составлен
по результатам обобщения многочисленных публикаций различных авторов. Библиография и подроб-
ная информация о местах сборов и экологии насекомых приводятся в работах И. А. Засыпкиной (2000)
и А. С. Рябухина, И. А. Засыпкиной (2005). Положение участков по биогеографическому районирова-
нию определяется по Я. И. Старобогатову (1970) и В. А. Тесленко (2007).

Представленный список моллюсков включает 45 видов из 2 классов 5 отрядов 9 семейств (Про-
зорова, 2005). Большая часть видов, широко распространённых в пределах своих ареалов, указывается
для отдельных участков заповедника как «возможные».

Диагностированы 540 видов из 60 семейств (сем.) 8 отрядов амфибиотических насекомых: 31 вид
из 5 сем. стрекоз, 34 вида из 8 сем. подёнок, 42 вида из 6 сем. веснянок, 20 видов из 4 сем. водных клопов,
83 вида из 5 сем. водных жуков, 1 вид вислокрылок, 64 вида из 14 сем. ручейников и 265 видов из 14 сем.
двукрылых. В числе двукрылых учитываются только водные и околоводные формы: 7 видов сем. Tipulidae,
15 – Limoniidae, 1 – Psychodidae, 2 – Blephariceridae, 1 – Deuterophlebiidae, 1 – Nymphomyiidae, 22 – Culicidae,
116 – Chironomidae, 8 – Ceratopogonidae, 24 – Simuliidae, 1 – Stratiomyiidae, 23 – Tabanidae, 1 – Empididae,
21 – Dolichopodidae, 22 – Syrphidae. Часть организмов определена до уровня рода (98 таксонов).

Кава-Чёломджинский участок
К настоящему времени в общем составе донных беспозвоночных водоёмов Кава-Чёломджин-

ской долины выявлены 16 систематических групп организмов: планарии, нематоды, олигохеты, пиявки,
моллюски, водяные клещи, изоподы (водяные ослики), амфиподы (гаммариды), стрекозы, подёнки,
веснянки, водные клопы, водные жуки, вислокрылки, ручейники и двукрылые.

Имеются достоверные сведения (Прозорова, 2005) о нахождении в басс. р. Кава 8 видов моллюсков
из 2 классов 4 отрядов 4 семейств 4 родов. 37 видов из 2 классов 4 отрядов 8 семейств 15 родов приводятся
для водоёмов исследуемой территории как «возможные» (указаны в целом для побережья Северного Охото-
морья, Северо-Востока Азии либо широко распространены в Голарктике и Палеарктике).

Список амфибиотических насекомых включает 302 вида и 98 лич. ф. (с учётом возможных ви-
дов). В составе стрекоз выявлены 22 вида и 2 лич. ф. из 5 сем.; подёнок – 30 видов и 5 лич. ф. из 8 сем.;
веснянок – 23 вида и 6 лич. ф. из 6 сем.; водных форм клопов – 17 видов из 4 сем.; водных жуков –
56 видов и 2 лич. ф. из 4 сем.; вислокрылок – 1 вид; ручейников – 42 вида и 11 лич. ф. из 13 сем.;
двукрылых – 111 видов и 72 лич. ф. из 14 сем. (см. прил. 5).
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По результатам ревизии материалов выявлено, что на побережье Охотского моря обитают подён-
ки Paraleptophlebia (P.) chocolata Iman., Seratella thymalli (Tshern.) и ручейник Arctopsyche amurensis
Mart. В цитируемых нами работах (Засыпкина, 1980, 1991, 1999, 2004; Засыпкина и др., 1996; Арефина и
др., 2003; Рябухин, Засыпкина, 2005) эти виды приводились как Paraleptophlebia (P.) strandii Etn.,
Ephemerella ignita (Poda) и Arctopsyche ladogensis (Kol.). В прил. 5 эти виды пока сохраняются под
вопросом.

По биогеографическому районированию Кава-Чёломджинский участок расположен в Охотском
районе Охотского округа Охотско-Камчатской провинции Восточно-Сибирской подобласти Палеаркти-
ческой области (Тесленко, 2007).

По результатам ареалогического анализа общего состава фауны амфибиотических насекомых на
исследуемой территории выявлены все 9 типов ареалов, характерных для дальневосточной фауны ам-
фибиотических насекомых (табл. 1). Большая часть видов широко распространена в пределах Голарк-
тики (36,1%) и Палеарктики (34,4%); менее значительна доля видов, обитающих только в Восточной
Сибири (21,2%). Остальные виды (8,3%) характеризуются локальным характером распространения.
Часть из них ограничена Амфипацифическим сектором Голарктики (3,3% – притихоокеанские виды,
обитающие исключительно на западном побережье Пацифики от южных до северных широт Дальнего
Востока, и 1,7% – амфипацифические, встречающиеся вдоль побережья по обе стороны Тихого океа-
на). Часть видов обитает в пределах Берингии (0,7% – амфиберингийские и 0,3% – западноберингий-
ские виды). В составе фауны амфибионтов исследуемого района присутствуют элементы палеархеарк-
тической фауны с преимущественным распространением в Индо-Малайской подобласти Палеархеарк-
тической области (6 видов – 2,0%), что подтверждает былые связи водной биоты северных и южных
районов дальневосточного региона. На побережье Северного Охотоморья концентрируется их макси-
мальное (для североазиатского региона) биоразнообразие.

Таблица 1. Зоогеографический состав фауны амфибиотических насекомых водоёмов Кава- 
Чёломджинского участка заповедника (здесь и в табл. 2, 3: количество видов и доля каждого типа 
ареала (в скобках) в общем составе рассматриваемой группы организмов; жирным шрифтом 
отмечен доминирующий тип ареала) 

Тип ареала* Отряд гол амп амб пал впа пто зб э пах 
Стрекозы 3 (13,6) – – 11 (50,0) 6 (27,3) 1 (4,5) 1 (4,5) – – 
Подёнки 3 (10,0) – – 10 (33,3) 11 (36,7) 2 (6,7) – – 4 (13,3) 
Веснянки 2 (8,7) – – 4 (17,4) 13 (56,5) 3 (13,0) – – 1 (4,3) 
Клопы 10 (58,8) – – 4 (23,5) 2 (11,8) 1 (5,9) – – – 
Жуки 21 (37,5) – – 28 (50,0) 6 (10,7) – – 1 (1,8) – 
Вислокрылки – – – – – 1 (100) – – – 
Ручейники 25 (59,5) – 2 (4,8) 3 (7,1) 10 (23,8) 1(2,4) – – 1 (2,4) 
Двукрылые 45 (40,5) 5 (4,5) – 44 (39,6) 16 (14,4) 1 (0,9) – – – 

*Обозначения типов ареалов см. в прил. 5. 
 Оригинальным элементом фауны амфибионтов Кава-Чёломджинской долины является эндемик

Северо-Восточной Азии – жук Hydroporus (Suphrodytes) tomentosus. Однако структура зоогеографи-
ческих комплексов всех отрядов насекомых упрощена (отсутствуют отдельные типы ареалов), что
нехарактерно, в частности, для фауны веснянок и ручейников Северо-Востока Азии (см. табл. 1).

Реофильная фауна гидробионтов
Бассейн р. Кава

Долина р. Кава на обследованном участке (от впадения р. Чукча до устья) по ряду факторов
нетипична для северного побережья Охотского моря, что определяет специфику фауны донных беспо-
звоночных. Поэтому описание типов водоёмов этой территории приводится более подробно.

Кавинская долина образует западную часть басс. р. Тауй. Протяжённость реки от истоков до
слияния с р. Чёломджа составляет 306 км. Питание реки обеспечивают дождевые и снеговые воды,
влияние грунтовых вод незначительно, поэтому зачастую наблюдаются длительные периоды межени в
летне-осенний период. В это время глубина на плёсах достигают лишь 1,2 м, на перекатах – 0,3–0,4 м.
Весеннее половодье и летне-осенние паводки определяют максимальный уровень воды в реке, который
долго сохраняется вследствие заболоченности поймы. Из-за слабой проточности (скорость течения
составляет 0,3–0,5 м/с) русло реки подвержено интенсивному зарастанию водной растительностью,
достигающей в периоды межени поверхности воды. Наиболее мощные заросли макрофитов отмечают-
ся на участке от 90-го до 95-го км, в протоке – на 95-м км и в верховьях р. Кава – на 160–210-м км.
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В русле р. Кава отсутствуют каменисто-галечниковые грунты; острова и приречные террасы сложены
песком. Температура воды в поверхностных слоях глубиной до 0,5 м в июле-августе достигает 22–24°С;
среднелетняя температура воды в русле р. Кава в 2001 г. составила 14,1°С. Вода всегда тёмно окраше-
на вследствие подпитки торфянистыми водами из поймы реки.

В общий состав бентоса водотоков басс. р. Кава входят 16 систематических групп организмов:
планарии, нематоды, олигохеты, пиявки, моллюски, водяные клещи, изоподы, амфиподы, стрекозы
(3 вида и 2 лич. ф.), подёнки (26 видов и 3 лич. ф.), веснянки (15 видов и 6 лич. ф.), водные клопы, водные
жуки (3 вида и 2 лич. ф.), вислокрылки (1 вид), ручейники (29 видов и 9 лич. ф.) и двукрылые (51 вид и
26 лич. ф. из 6 семейств).

Река Кава. В русле реки сосредоточено всё разнообразие систематических групп донных бес-
позвоночных, характерное для озёрно-речной системы Кава-Чёломджинской долины, за исключением
изопод (водяных осликов).

В составе амфибиотических насекомых р. Кава выявлены 3 вида и 2 лич. ф. стрекоз (Lestes drias,
L. sponsa, Coenagrionidae gen. sp., Aeschna sp., Sympetrum flaveolum), 19 видов и 2 лич. ф. подёнок (Cinygma
lyriformis, Cinygmula sp., Ecdyonurus inversus, E. jornensis, Heptagenia sulphurea, Rhithrogena  sibirica,
Metretopus borealis, Ameletus camtschaticus, A. inopinatus, A. labiatus, A. montanus, Siphlonurus lacustris,
Baetis (B.) fuscatus, B. (B.) vernus, B. (A.) sibiricus, Baetis sp., Ephemerella aurivillii, E. ignita, E. mucronata,
Caenis horaria, C. maculata), 6 видов и 3 лич. ф. веснянок (Zapada quadribranchiata, Arcynopteryx sp.,
Diura sp., Isoperla obscura, Skwala pusilla, Haploperla lepnevae, Paraperla lepnevae, Suwallia sp., Utaperla
orientalis), 3 вида и 1 лич. ф. жуков (Haliplus lineolatus, H. lapponicus, Colymbetes dolobratus, Dytiscus sp.).

Список ручейников включает 19 видов и 5 лич. ф. (Rhyacophila sibirica, Rhyacophila sp., Agapetus
inaequispinosus, Glossosoma intermedium, Agraylea cognatella, Oxyethira ecornuta, Stactobiella sp.,
Hydropsyche newae, Micrasema gelidum, Arctopora trimaculata, Dicosmoecus obscuripennis, Limnephilus
subcentralis, Limnephilus sp., Goera tungusensis, Apatania crymophila, A. stigmatella, Apatania sp.,
Architremma ulachensis, Molanna albicans, Molannodes tinctus, Ceraclea (A.) annulicornis, C. (A.) exсisa,
C. (C.) nigronervosa, Mystacides sp.).

Двукрылые представлены 5 семействами: Tipulidae (Pedicia sp.), Ceratopogonidae (Culicoides sp.),
Chironomidae, Simuliidae и Empididae. В составе хирономид выявлены 52 вида и лич. ф. (Lasiodiamesa
sphagnicola, Ablabesmyia sp., Procladius ferrugineus, Thienemannimyia sp., Sympotthastia fulva,
Monodiamesa gr. bathyphila, Bryophaenocladius scanicus, Corynoneura scutellata, Cricotopus (I.)
trifasciatus, С. (С.) bicinctus, С. (С.) gr. tremulus, Eukiefferiella gr. brehmi, E. claripennis, E. ? tentoriola,
Heterotrissocladius gr. marcidus, Krenosmittia halvorseni, Limnophyes pumilio, Limnophyes sp., Nanocladius
(N.) distinctus, Orthocladius (E.) rivulorum, O. (O.) annectens, O. (O.) frigidus, O. (O.) gr. saxicola,
Orthocladius spp., Parakiefferiella bathophila, P. triquetra, Parametriocnemus ? borealpinus, Psectrocladius
(P.) gr. psilopterus, P. oxoniana, Pseudosmittia sp., Rheocricotopus pauciseta, Rheosmittia spinicornis, Smittia
sp., Synorthocladius semivirens, Thienemanniella sp., Tvetenia gr. discoloripes, Cladotanytarsus sp.,
Constempellina brevicosta, Constempellina sp., Cryptochironomus sp., Demicryptochironomus sp.,
Dicrotendipes modestus, Micropsectra ? viridiscutellata, Paracladopelma sp., Polypedilum (T.) scalaenum,
Rheotanytarsus sp., Robackia pilicauda, Stempellina sp., Stempellinella minor, Stictochironomus sticticus,
Tanytarsus brundini, Tanytarsus sp.).

Вследствие особенностей гидрологического режима р. Кава и характера грунтов фауна донных
беспозвоночных реки носит смешанный характер. В донных биоценозах обитают стенобионтные рео-
фильные, лимнофильные и эврибионтные формы. Присутствие стрекоз, подёнок семейства Caenidae,
ручейников рода Arctopora и Limnephilus (лимнофилов) в русле реки нехарактерно для предгорных рек,
а ручейники семейств Hydroptilidae, Molannidae и Leptoceridae (эврибионты) обычно встречаются в про-
токах с замедленным течением.

Притоки р. Кава. Протяжённость исследованных притоков реки от 46-го (р. Хаянджа) до 91-го км
(р. Эльгенджа). В верховьях водотоки носят предгорный характер (русла рек выложены валунами,
булыжниками, крупной и мелкой галькой). И только в нижнем течении, пересекая закочкаренную, заку-
старенную и облесённую местность, изобилующую массой больших и малых озёр, тяготеют к равнин-
ному типу (преобладают мелкогалечные грунты, гравий и песок, в прибрежных участках – заиленные
грунты, заросли высшей водной растительности). Русло р. Омылен (правобережного притока р. Кава)
сохраняет предгорный характер по всему продольному профилю. Среднемесячная температура воды в
2001 г. составила здесь 10,3°С.

Общий состав бентоса притоков р. Кава включает 13 групп организмов: планарий, олигохет, пия-
вок, моллюсков, водяных клещей, изопод, амфипод, стрекоз, подёнок (18 видов и 3 лич. ф.), веснянок (14
видов и 5 лич. ф.), водных жуков, ручейников (19 видов и 7 лич. ф.) и 6 семейств двукрылых (53 вида и
лич. ф.; личинки сем. Simuliidae не диагностированы).
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Специфика водной биоты исследованных притоков, как и русла р. Кава, – в присутствии элемен-
тов лимнофильной и эврибионтной фауны насекомых, нехарактерных для предгорных рек (стрекоз, по-
дёнок Caenidae и ручейников Phryganeidae, Hydroptilidae, Limnephilidae рода Limnephilus, Molannidae и
Leptoceridae).

Река Омылен. В общем составе донных беспозвоночных выявлены 7 систематических групп
организмов: планарии, олигохеты, водяные клещи, подёнки, веснянки, ручейники и двукрылые. Возмож-
но присутствие других (незначительных) групп бентоса.

Список амфибиотических насекомых включает 13 видов и 2 лич. ф. подёнок: Cinygmula sp.,
Ecdyonurus jornensis, Epeorus (I.) maculatus, Heptagenia sulphurea, Rhithrogena sp., Ameletus labiatus,
A. montanus, Baetis (B.) bicaudatus, B. (B.) fuscatus, B. (B.) pseudothermicus, B. (B.) vernus, B. (A.)
sibiricus, Drunella triacantha, Ephemerella aurivillii, E. mucronata), 10 видов и 5 лич. ф. веснянок
(Taenionema japonicum, Amphinemura sp., Isocapnia guentheri, Paraleuctra gracilis, Paraleuctra sp.,
Arcynopteryx polaris, Diura majuscula, Diura sp., Isoperla obscura, Isoperla sp., Haploperla lepnevae,
Paraperla lepnevae, Suwallia teleckojensis, Suwallia sp., Utaperla orientalis).

Ручейники представлены 7 видами и 3 лич. ф.: Glossosoma intermedium, Stactobiella sp., Agrypnia
obsoleta, Brachycentrus americanus, Micrasema gelidum, Onocosmoecus unicolor, Apatania crymophila,
A. stigmatella, Apatania spp., Goerodes sp.

В составе двукрылых выявлены личинки сем. Tipulidae (Hexatoma sp., Pedicia sp., Tipula sp.),
Limoniidae (Dicranota sp., Limnophila sp.), Blephariceridae (Agathon decorilarva, A. eoasiaticus),
Ceratopogonidae (Culicoides sp.), Simuliidae и Empididae (Chelifera sp.).

Хирономиды представлены 41 видом и лич. ф.: Thienemannimyia sp., Diamesa sp., Sympotthastia
fulva, Bryophaenocladius sp. 1, Chaetocladius nudisquama sp. n., Corynoneura scutellata, С. (C.) bicinctus,
С. (C.) gr. tremulus, Diplocladius cultriger, Eukiefferiella gr. brehmi, E. claripennis, E. gr. cyanea, E. gr.
devonica, Heterotrissocladius gr. marcidus, Hydrobaenus sp., Krenosmittia halvorseni, Limnophyes eltoni,
L. minimus, L. pumilio, Limnophyes sp., Nanocladius (N.) distinctus, Orthocladius (E.) rivulorum, O. (O.)
annectens, O. (O.) gr. saxicola, Orthocladius spp., Parakiefferiella bathophila, Psectrocladius (P.) gr.
psilopterus, Pseudosmittia sp., Rheosmittia spinicornis, Smittia sp., Stilocladius sp., Synorthocladius semivirens,
Thienemanniella sp., Tvetenia calvescens, Tvetenia gr. discoloripes, Micropsectra ? viridiscutellata,
Neozavrelia sp., Polypedilum gr. convictum, P. (P.) tuberculum, Rheotanytarsus sp., Stempellina sp.

Фауна гидробионтов р. Омылен носит преимущественно реофильный характер. В русле реки об-
наружен только один лимнофильный вид ручейников (Agrypnia obsoleta) – возможный элемент дрифта
из пойменных озёр.

Прочие притоки р. Кава. В связи с эпизодическим характером исследований рр. Осиновая,
Черёмуховка, Чукча, Олачан, Эльгенджа, Хаянджа и Халкинджа обобщаем полученные фрагментар-
ные сведения о фауне донных беспозвоночных, представляя их как возможные элементы донных био-
ценозов всех этих водотоков.

В составе бентоса указанных рек выявлены 13 групп организмов: планарии, олигохеты, моллюс-
ки, водяные клещи, амфиподы, подёнки, веснянки, водные жуки, ручейники и двукрылые (Simuliidae и
Ceratopogonidae); пиявки, изоподы и стрекозы были обнаружены только в русле р. Чукча, сообщающей-
ся с системой оз. Чукча.

Список амфибиотических насекомых притоков р. Кава включает 12 видов и 1 лич. ф. подёнок:
Heptagenia sulphurea, Ameletus camtschaticus, A. labiatus, A. montanus, Siphlonurus lacustris, Baetis
(B.) bicaudatus, B. (A.) sibiricus, Baetis sp., Leptophlebia (P.) chocolata, Ephemerella aurivillii, E. mucronata,
Seratella thymalli, Caenis horaria). В составе веснянок выявлено 7 видов (Amphinemura standfussi, Zapada
quadribranchiata, Isocapnia guentheri, Alloperla mediata, A. rostellata, Paraperla lepnevae, Utaperla
orientalis).

Ручейники представлены 12 видами и 5 лич. ф.: Agraylea cognatella, Phryganea bipunctata,
Micrasema gentile, Asynarchus iteratus, Limnephilus subcentralis, Limnephilidae gen. sp., Goera
tungusensis, Apatania crymophila, Apatania spp., Molanna sp., Ceraclea (A.) annulicornis, C. (A.) exсisa,
Ceraclea sp., Mystacides interjectus, M. sepulchralis, Mystacides sp., Oecetis (O.) nigropunctata.

В составе двукрылых выявлены личинки семейств Ceratopogonidae, Simuliidae и Chironomidae.
Бассейн р. Чёломджа

Своеобразие природных условий долины р. Чёломджа (протяжённостью 208 км) определяется её
положением в переходной зоне от резко континентального климата центральных районов Северо-Востока
Азии к более мягкому, богатому осадками и ветреному приморскому климату Охотского побережья.
Река имеет множество притоков, сохраняющих предгорный характер на всём протяжении, и проток с
замедленным течением, выраженными плёсами и перекатами; дно выстлано крупной и мелкой галькой.
Питание реки преимущественно снего-дождевое с ежегодным формированием весеннего половодья и
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нескольких дождевых паводков; значительно влияние грунтовых вод. Среднелетняя температура воды
в июне – августе 2001 г. составила 9,7°С; скорость течения на перекатах глубиной 0,25 м не превышает
1 м/с.

В общий состав донных беспозвоночных водотоков басс. р. Чёломджа входят 12 систематичес-
ких групп организмов: планарии, нематоды, олигохеты, водяные клещи, изоподы (водяные ослики), ам-
фиподы (гаммариды), подёнки (22 вида и 5 лич. ф.), веснянки (19 видов и 5 лич. ф.), водные жуки,
ручейники (17 видов и 4 лич. ф.) и двукрылые (1 вид и 1 лич. ф. сем. Tipulidae, 2 лич. ф. Limoniidae,
46 видов и 19 лич. ф. Chironomidae, 1 лич. ф. Ceratopogonidae, Simuliidae, 3 лич. ф. Empididae и 1 лич. ф.
Dolichopodidae).

Река Чёломджа. В русле реки выявлен типичный для предгорных водотоков комплекс видов. В
составе бентоса присутствуют все указанные для бассейна реки группы гидробионтов. Элементы лим-
нофильной фауны единичны (подёнка Caenis horaria и ручейник Arctopora trimaculata – обитатели
озёр и проток с замедленным течением).

Список амфибиотических насекомых р. Чёломджа включает 19 видов и 3 лич. ф. подёнок: Cinygma
lyriformis, C. hirasana, C. putoranica, Cinygmula sp., Ecdyonurus sp., Epeorus (I.) maculatus, Rhithrogena
sibirica, Rhithrogena sp., Metretopus borealis, Ameletus camtschaticus, A. inopinatus, A. labiatus,
A. montanus, Siphlonurus lacustris, Baetis (B.) bicaudatus, B. (B.) fuscatus, B. (B.) pseudothermicus,
B. (A.) sibiricus, Drunella triacantha, Ephemerella aurivillii, E. mucronata, Caenis horaria.

В составе веснянок выявлены 15 видов и 4 лич. ф.: Taenionema japonicum, Amphinemura sp.,
Nemoura arctica, Isocapnia arcuata, I. guentheri, I. orientalis, Paraleuctra gracilis, Arcynopteryx sp.,
Diura majuscula, Diura sp., Isoperla sp., Skwala pusilla, Alloperla deminuta, A. mediata, A. rostellata,
Haploperla lepnevae, Paraperla lepnevae, Suwallia kerzhneri, Utaperla orientalis.

Ручейники представлены 11 видами и 3 лич. ф.: Rhyacophila sibirica, Glossosoma intermedium,
G. schmidi, Padunia forcipata, Stactobiella sp., Arctopsyche amurensis, Arctopora trimaculata, Hydato-
phylax nigrovittatus, Onocosmoecus unicolor, Apatania crymophila, A. stigmatella, Apatania spp., Triae-
nodes levanidovae, Mystacides sp.

В составе двукрылых выявлены личинки семейств Tipulidae (Tipula sp. aff. sacra, Tipula sp.),
Limoniidae (Dicranota sp.), Ceratopogonidae (Culicoides sp.), Empididae (Phyllodromia sp.). Список хиро-
номид включает 54 вида и лич. ф.: Thienemannimyia sp., Diamesa sp., Sympotthastia fulva, Abiskomyia
virgo, Brillia flavifrons, Bryophaenocladius scanicus, Camptocladius stercorarius, Corynoneura scutellata,
С. (С.) gr. tremulus, Diplocladius cultriger, Eukiefferiella gr. brehmi, E. claripennis, E. gr. cyanea, Euryhapsis
cilium, Euryhapsis sp., Heterotrissocladius gr. marcidus, Hydrobaenus sp., Krenosmittia halvorseni,
Limnophyes edwardsi, L. pumilio, L. okhotensis, Limnophyes sp., Nanocladius (N.) distinctu, ? Oliveridia
sp., Orthocladius (E.) ashei, O. (E.) rivulorum, O. (О.) gr. saxicola, Orthocladius spp., Parakiefferiella
bathophila, P. triquetra, Parakiefferiella sp., Parametriocnemus ? borealpinus, Paraphaenocladius
impensus, Paratrichocladius skirwithensis, Parorthocladius sp., Psectrocladius (P.) gr. psilopterus,
Pseudosmittia holsata, Pseudosmittia sp., Rheosmittia spinicornis, Smittia aterrima, S. joganbrevicosta,
S. pratorum, Smittia sp., Symbiocladius rhithrogenae, Thienemanniella sp., Tvetenia calvescens, Tvetenia
gr. discoloripes, Micropsectra ? viridiscutellata, Polypedilum gr. convictum, P. (P.) tuberculum, Rheo-
tanytarsus sp., Sergentia sp., Stictochironomus sticticus, Stictochironomus sp.

Фауна амфибиотических насекомых р. Чёломджа, относительно их биоразнообразия в русле
р. Кава, характеризуется отсутствием лимнофильных форм (что определило обеднение состава ручей-
ников), сохранением биоразнообразия подёнок и хирономид; более разнообразен комплекс реофильных
веснянок. Коэффициент общности фаун этих рек (с учётом личиночных форм) составляет для подёнок
0,651, для веснянок – 0,429, для ручейников – 0,421, для хирономид – 0,523. Уровень сходства фаун
подтверждает различия биотопических условий в водотоках.

Притоки р. Чёломджа. В общем составе бентоса притоков реки обнаружены 9 систематичес-
ких групп организмов: планарии, олигохеты, изоподы, водяные клещи, подёнки (19 видов и 5 лич. ф.),
веснянки (13 видов и 4 лич. ф.), водные жуки, ручейники (11 видов и 3 лич. ф.) и 8 семейств двукрылых
(53 вида и лич. ф.; личинки сем. Stratiomyidae не диагностированы).

Фауна амфибиотических насекомых притоков р. Чёломджа типична для предгорных водотоков
побережья Тауйской губы. Лимнофильные и эврибионтные формы единичны.

Река Молдот. В составе бентоса выявлены олигохеты, водяные клещи, подёнки, веснянки, ру-
чейники и двукрылые.

Амфибиотические насекомые представлены 6 видами и 2 лич. ф. подёнок (Cinygmula hirasana,
C. putoranica, Cinygmula sp., Ameletus camtschaticus, Ameletus inopinatus, Baetis (B.) bicaudatus, Baetis
sp., Ephemerella aurivillii), 10 видами и 1 лич. ф. веснянок (Taenionema japonicum, Capnia nigra,
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Mesocapnia variabilis, Diura sp., Skwala pusilla, Alloperla mediata,  A. rostellata, Paraperla lepnevae,
Suwallia kerzhneri, S. teleckojensis, Utaperla orientalis), 7 видами и 1 лич. ф. ручейников (Rhyacophila
sibirica, Brachycentrus americanus, Micrasema gelidum, Dicosmoecus obscuripennis, Hydatophylax
variabilis, Apatania crymophila, A. stigmatella, Apatania spp.).

В составе двукрылых выявлены личинки семейств Tipulidae (Tipula sp. aff. sacra) и Limoniidae
(Dicranota sp.). Список хирономид включает 10 видов и лич. ф.: Thienemannimyia sp., Pagastia orientalis,
Chaetocladius variabilis sp. n., Corynoneura scutellata, Limnophyes sp., Orthocladius spp., Parakiefferiella
triquetra, Rheosmittia spinicornis, Tvetenia gr. discoloripes, Micropsectra ? viridiscutellata.

Река Бургали. Данные о нахождении в русле реки планарий, олигохет, подёнок, веснянок, ручей-
ников и двукрылых (Арефина и др., 2003), возможно, не исчерпывают всего их биоразнообразия.

Список амфибиотических насекомых включает 11 видов и 4 лич. ф. подёнок (Cinygma lyriformis,
Cinygmula cava, C. hirasana, Cinygmula sp., Ecdyonurus sp., Epeorus sp., Rhithrogena sp., A. montanus,
Baetis (B.) bicaudatus, B. (B.) fuscatus, B. (B.) pseudothermicus, B. (B.) vernus, B. (A.) sibiricus, Ephemerella
aurivillii, E. mucronata), 5 видов и 2 лич. ф. веснянок (Taenionema japonicum, Arcynopteryx sp., Diura
sp., Isoperla obscura, Alloperla deminuta, Haploperla lepnevae, Suwallia kerzhneri), 5 видов и 4 лич. ф.
ручейников (Rhyacophila sibirica, Rhyacophila sp., Stactobiella sp., Brachycentrus americanus, Micrasema
gelidum, Dicosmoecus obscuripennis, Onocosmoecus unicolor, Apatania spp., Goerodes sp.).

В составе двукрылых выявлены личинки семейств Tipulidae (Tipula sp.), Limoniidae (Dicranota
sp.), Dolichopodidae (Rhaphium sp.); личинки Stratiomyidae не диагностированы. Хирономиды представ-
лены 24 видами и лич. ф. (Chaetocladius sp., Corynoneura scutellata, Euryhapsis sp., Krenosmittia
halvorseni, Limnophyes pumilio, Limnophyes sp., Nanocladius (N.) distinctus, Orthocladius (E.) rivulorum,
О. (О.) annectens, Orthocladius spp., Parakiefferiella bathophila, P. triquetra, Parametriocnemus ?
borealpinus, Parorthocladius sp., Rheosmittia spinicornis, Synorthocladius semivirens, Thienemanniella
sp., Tvetenia calvescens, Cryptochironomus gr. defectus, Micropsectra ? viridiscutellata, Micropsectra
sp., P. (Р.) tuberculum, Rheotanytarsus sp., Sergentia sp.).

Протока р. Чёломджа (в нижнем течении). Приводятся сведения о нахождении в русле протоки
6 групп организмов: планарий, изопод, подёнок, веснянок, ручейников и двукрылых.

Фауна бентоса носит смешанный характер: в сообществах донных биоценозов присутствуют как
реофильные, так и лимнофильные и эврибионтные формы.

Список подёнок включает 14 видов и 3 лич. ф.: Cinygmula hirasana, C. putoranica, Cinygmula sp.,
Epeorus (I.) maculatus, Rhithrogena sp., Metretopus borealis, Ameletus camtschaticus, A. cedrensis,
A. montanus, Baetis (B.) bicaudatus, B. (B.) fuscatus, B. (B.) vernus, B. (A.) sibiricus, Baetis sp., Drunella
triacantha, Ephemerella aurivillii, Caenis horaria.

В составе веснянок выявлены 3 вида и 4 лич. ф. (Taenionema japonicum, Arcynopteryx sp., Diura
sp., Isoperla sp., Skwala pusilla, Suwallia sp., Utaperla orientalis), ручейников – 4 вида и 1 лич ф. (Padunia
forcipata, Stactobiella sp., Hydropsyche newae, Apatania stigmatella, Apatania spp.).

Двукрылые представлены семействами Tipulidae (Tipula sp.), Limoniidae (Dicranota sp., Limnophila
sp.), Ceratopogonidae (Culicoides sp.), Simuliidae, Empididae (Chelifera sp., Rhamphomyia sp.). Список
хирономид включает 29 видов и лич. ф.: Pagastia orientalis, Monodiamesa gr. bathyphila, Corynoneura
scutellata, С. (С.) gr. tremulus, Diplocladius cultriger, Eukiefferiella gr. brehmi, E. claripennis, E. gr.
cyanea, Euryhapsis cilium, Krenosmittia halvorseni, Limnophyes okhotensis sp. n., Nanocladius (s. str.)
distinctus ?, Oliveridia sp., Orthocladius (E.) ashei, О. (E.) rivulorum, О. (О.) gr. saxicola, Parakiefferiella
sp., Parametriocnemus ? borealpinus, Parorthocladius sp., Psectrocladius (Ps.) sp., Pseudosmittia sp.,
Rheocricotopus pauciseta, Rheosmittia spinicornis, Thienemanniella sp., Tvetenia calvescens, Tvetenia gr.
discoloripes, Micropsectra ? viridiscutellata, Polypedilum sp., Stictochironomus sp.

Лимнофильная фауна гидробионтов
По морфогенетической классификации озёр, разработанной для разнотипных озёр криолитозоны

Центральной Якутии (Жирков, 1983), озёра басс. р. Кава условно отнесены к типу «водно-эрозионные»,
подтипу «старичные» (по способу образования котловин и приуроченности водосборов к определённым
азональным ландшафтам). По местоположению в типах местности, в зависимости от стадии развития,
выделяются 3 группы озёр (перечисление – вниз по течению р. Кава):

1 – «эрозионно-термокарстовые» (в устье р. Хаянджа): озёра овальной формы с площадью водно-
го зеркала в пределах 0,1 км2; берега крепкие, оконтуренные узкой полосой зарослей ириса; у берегов
резкие свалы глубин до 1 м и более («провальные» озёра); дно илисто-детритное; вода тёмно-коричне-
вого цвета, прозрачность до 0,5 м; температура 8–9°С;

2 – «меандровые старицы», подгруппа «собственно меандровые» (Олачанские и Эльгенджинские
озёра): изолированные водоёмы каплевидной формы, вытянутые вдоль русла реки; площадь водного
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зеркала до 0,05 км2, ширина в пределах 0,1 км, длина – до 0,5 км; берега низкие, заболоченные и закочка-
ренные; дно заросшее мхами и водорослями, слой иловых отложений достигает 0,5–0,7 м; для озёр харак-
терно полное пересыхание в маловодный период; прозрачность воды до дна, температура – 16–18°С;

3 – старичные «протоковые» озёра: оз. Няша – самое крупное из обследованных озёр в нижнем
течении р. Кава, сообщающееся протокой с руслом реки даже в маловодный период; площадь водного
зеркала около 0,6 км2; берега крепкие, высокие, сложенные песчано-галечниковыми грунтами, харак-
терными для литорали, где они покрыты илами, местами проросшими зарослями осоки; в пелагиали дно
покрыто иловыми отложениями.

В озёрах 1-й и 2-й групп обитают олигохеты, моллюски (Valvata sp., Limnaea sp., Pisidium sp.),
водяные клещи, изоподы (водяные ослики), водные клопы (Corixidae, Gerridae), водные жуки (Haliplidae,
Gyrinidae, Hydraenidae), личинки стрекоз (Lestidae, Corduliidae, Aeschnidae) и двукрылых (Chaoboridae,
Ceratopogonidae, Chironomidae). В донных отложениях и зарослях макрофитов были обнаружены пустые
домики и молодые личинки ручейников семейств Phryganeidae и Limnephilidae. В окрестностях озёр
отмечался лёт Agrypnia obsoleta, Limnephilus nigriceps, L. picturatus, L. sericeus, L. stigma.

По всей видимости, наибольшие показатели численности и биомассы донных беспозвоночных в
этих озёрах отмечаются в весенне-летний период (максимального наполнения водоёмов талыми вода-
ми) за счёт присутствия крупных личинок ручейников и стрекоз. Выживание водной биоты в промерза-
ющих в зимний период (и в пересыхающих летом) водоёмах определяют различного рода адаптации.
Известно, в частности, что ручейникам (лимнефилидам и фриганеидам) свойственны: откладка яиц,
обладающих особой желатиновой оболочкой вне воды, диапауза личинок и их способность к обитанию
во влажных биотопах наземной среды (Wiggins, 1973). Быстрый прогрев воды в мелководных водоёмах
обеспечивает ранние сроки созревания перезимовавших личинок и вылета основной массы насекомых.
Конец лета и начало осени – период обеднения фауны и снижения показателей развития бентоса. В
августе 1992 г. в Олачанских озёрах в зарослях мха и на поверхности воды в массе были обнаружены
низшие ракообразные (Crustacea, подкласс Branchiopoda, отряд Conchostraca), водные клопы и водные
жуки; находки ручейников и стрекоз единичны. Из разнообразия насекомых многочисленными (но ме-
нее значительными по биомассе) компонентами бентоса являются личинки хирономид, постоянное при-
сутствие которых в водоёмах обеспечивается за счёт их видового разнообразия и разных сроков созре-
вания. К концу осени численность насекомых в озёрах повышается, но уже не достигает таких уровней,
как в начале сезона открытой воды.

Фауна донных беспозвоночных оз. Няша носит, по всей видимости, смешанный характер. В за-
рослях макрофитов были обнаружены личинки ручейников Agraylea cognatella, Mystacides sepulchralis,
Mystacides sp., Molanna albicans, характерные для медленно текущих и стоячих вод, в донных отложе-
ниях – олигохеты, моллюски, личинки хирономид. На каменистой литорали обитают личинки веснянок
Nemoura arctica (элемент речной фауны) и ручейников Molannodes tinctus (эврибионт). В зарослях
прибрежной растительности собраны имаго ручейников Ceraclea (A.) lobulata, C.(C.) nigronervosa,
Goera tungusensis, Limnephilus nigriceps (эврибионты, рео- и лимнофилы).

Ольский участок (п-ов Кони)
Условия обитания водной биоты на исследуемой территории определяют ряд факторов природной

среды. Преимущественно горный рельеф ограничивает площади водосборных бассейнов, поэтому во-
дотоки здесь небольшой протяжённости, дно выложено средними и крупными валунами, скорость тече-
ния достигает 1,5–2 м/с, температура воды в летний период составляет от 8 до 11°С. Муссонный кли-
мат с холодным летом, частыми туманами и сильными ветрами ограничивает миграции воздушных
фаз развития амфибиотических насекомых. Положение полуострова на границе подзоны предтундрово-
го редколесья зоны хвойных лесов и лесотундровой (лесокустарниковой) зоны определяет низкий уро-
вень трофности водоёмов, водорослевые обрастания и скопления детрита на дне водотоков практичес-
ки отсутствуют.

В ручьях небольшой протяжённости выявлены 7 групп донных беспозвоночных: планарии, олиго-
хеты, изоподы, подёнки, веснянки, ручейники и двукрылые. Изоподы присутствовали только в бентосе
ручья, вытекающего из оз. Веры.

Список эдификаторов ритрона включает 7 видов и 3 лич. ф. подёнок и 8 видов веснянок (см. прил. 5).
В приустьевых участках ручьёв были обнаружены 10 видов ручейников: Rhyacophila lenae, Brachycentrus
americanus, Dicosmoecus obscuripennis, Ecclisomyia kamtshatica, Hydatophylax nigrovittatus, H. variabilis,
Apatania crymophila, A. stigmatella, A. zonella и Apataniana tschukschorum. В составе двукрылых
обнаружены типулиды, хирономиды и мошки.

Все виды насекомых широко распространены на побережье Северного Охотоморья, за исключе-
нием двух видов ручейников: Rhyacophila lenae (известного на Северо-Востоке Азии из басс. Верхней
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и Нижней Колымы и с Чукотки) и Hydatophylax soldatovi (охватывающего в своём распространении
Восточную Якутию, север Хабаровского края и южные районы Дальнего Востока). На побережье они
найдены пока только в водотоках п-ова Кони (первый из них) и в басс. р. Яма (второй).

Представленные данные (даже при всей их ограниченности) свидетельствуют об относительно
высоком уровне биоразнообразия ручьевой фауны гидробионтов полуострова. Лишь часть из них (по-
дёнки рода Baetis, ручейники Rhyacophila и Apataniana) являются типичными обитателями очень ма-
лых водотоков североохотского побережья. Большая часть видов характерна для водотоков более вы-
сокого порядка. Для веснянки Arcynopteryx polaris выявлен крыловой полиморфизм (в популяциях има-
го встречались как полнокрылые, так и короткокрылые особи). Эта особенность морфологии насеко-
мых выявлена и для веснянок Чукотского полуострова (Леванидова, 1982).

Данные о биоте малых рек ограничены сведениями о нахождении в русле р. Кулькуты четырёх
видов ручейников. Один из них (Hydatophylax nigrovittatus) широко распространён в реках Северо-
Востока Азии. Для трёх видов (Ecclisomyia kamtshatica, Hydatophylax soldatovi, Onocosmoecus fla-
vus) побережье Северного Охотоморья является северной границей их распространения на Дальнем
Востоке.

На каменистой литорали озёр выявлены типично реофильные виды: подёнки Ameletus sp., Cinygmula
putoranica, Baetis (B.) bicaudatus, веснянки Suwallia talalajensis, ручейники Apatania stigmatella и
Hydatophylax nigrovittatus. Ручейники Limnephilus incisus и Asynarchus sp. характерны для стоячих
мелководных водоёмов.

В представленном составе трёх отрядов амфибиотических насекомых, явно не исчерпывающем
их биоразнообразия в водоёмах полуострова (25 видов подёнок, веснянок и ручейников), преобладают
восточнопалеарктические виды сибирского происхождения (17 видов). Незначительна доля широко рас-
пространённых голарктов (3) и палеарктов (2). Единичны виды, обитающие вдоль тихоокеанского побе-
режья Дальнего Востока, и элементы берингийской фауны (амфи- и западноберингийский виды).

Ямский участок (континентальный)
Река Яма – одна из крупных в Северном Охотоморье (протяжённость составляет 285 км, пло-

щадь водосбора 12 500 км2). В пределах заповедника река протекает по равнинной местности Ямской
низменности, где обширные пространства полигональных болот и заболоченные кочкарниковые тундры
чередуются со множеством больших и малых озёр. Разнообразие типов водоёмов в басс. р. Яма и
смена характера русла реки по её продольному профилю определяют биоразнообразие реофильной и
лимнофильной фауны донных беспозвоночных.

В общем составе бентоса водоёмов басс. р. Яма на территории заповедника выявлено 14 систе-
матических групп организмов, известных в водотоках побережья Тауйской губы: планарии, нематоды,
олигохеты, пиявки, моллюски, водяные клещи, изоподы, вислокрылки, подёнки, веснянки, водные клопы,
водные жуки, ручейники и двукрылые.

Из басс. р. Яма достоверно известен лишь один вид моллюсков; 38 видов из 2 классов 10 отрядов
8 семейств 16 родов указаны как «возможные». В их числе присутствуют обитатели различных типов
водотоков, постоянных и временных водоёмов (Прозорова, 2005).

Список амфибиотических насекомых включает (с учётом возможных видов) 16 видов и 5 лич. ф.
подёнок, 28 видов и 5 лич. ф. веснянок, 34 вида ручейников и группу неидентифицированных личинок
сем. Limnephilidae. Сведения об общем биоразнообразии донных беспозвоночных, а также о нахожде-
нии на территории Северо-Востока Азии ручейника Allomyia sichotalinensis (элемента палеархеаркти-
ческой фауны, известного только из южных районов Дальнего Востока) приводятся впервые. Расширя-
ют известный список амфибиотических насекомых басс. р. Яма 4 вида подёнок и 7 – веснянок. Уточне-
на видовая принадлежность двух видов насекомых: подёнки Paraleptophlebia chocolata, указанной ра-
нее как P. strandii, и ручейника Arctopsyche amurensis (Arctopsyche ladogensis).

Фауна двукрылых представлена 8 семействами (Tipulidae, Limoniidae, Deuterophlebiidae,
Chironomidae, Ceratopogonidae, Simuliidae, Tabanidae, Empididae).

По литературным данным из басс. р. Яма известны 18 видов из 3 семейств водных жуков
(Dytiscidae, Gerridae, Hydrophilidae) и 24 вида из 6 семейств двукрылых (Deuterophlebiidae, Ceratopogonidae,
Simuliidae, Tabanidae, Empididae, Syrphidae).

По биогеографическому районированию Ямский участок также расположен в пределах Охотско-
го района Охотского округа Охотско-Камчатской провинции Восточно-Сибирской подобласти Палеарк-
тической области.

В общем составе фауны трёх отрядов амфибиотических насекомых (78 видов подёнок, веснянок
и ручейников) выявлены 8 типов ареалов (отсутствуют эндемики). В их разнообразии преобладают
восточнопалеарктические виды сибирского происхождения (51,3%), из которых 4 вида (5,1%) ограниче-
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ны в своём распространении западным побережьем Тихого океана вплоть до южных районов Дальнего
Востока (подёнки Ameletus camtschaticus и A. montanus, а также веснянки Isocapnia orientalis и Utaperla
orientalis), 2 вида (2,6%) – пределами Берингии (веснянка Mesocapnia gorodkovi и ручейник Apataniana
tschukschorum). Значительную долю составляют голаркты (39,7%), в числе которых преобладают цир-
кумполярные либо циркумбореальные виды (35,9%); виды с локальным характером распространения
составляют 3,8%. К их числу относятся элементы берингийской фауны: амфипацифический вид (вес-
нянка Eucapnopsis brevicauda) и амфиберингийские (веснянка Podmosta weberi и ручейник Dicosmoecus
obscuripennis). Комплекс транспалеарктов составляет лишь 7,7%; палеархеарктическая фауна пре-
ставлена единственным видом (ручейник Allomyia sichotalinensis).

Зоогеографический состав фауны трёх отрядов насекомых (наиболее детально изученных) при-
водится в табл. 2. У преимущественно реофильных подёнок и веснянок преобладают восточнопалеарк-
тические виды; у эврибионтных ручейников доминирует голарктический комплекс видов.

 Таблица 2. Зоогеографический состав фауны амфибиотических насекомых басс. р. Яма 
Тип ареала* Отряд гол амп амб пал впа пто зб пах 

Подёнки  3 (18,8) – – 3 (18,8) 8 (50,0) 2 (12,5) – – 
Веснянки  3 (10,7) 1 (3,6) 1 (3,6) 1 (3,6) 19 (67,9) 2 (7,1) 1 (3,6) – 
Ручейники  22 (64,7) – 1 (2,9) 2 (5,9) 7 (20,6) – 1 (2,9) 1 (2,9) 

*Обозначения типов ареалов см. в прил. 5. 
 Притоки р. Яма, вытекающие из горных озёр, характеризуются небольшой протяжённостью (1–2 км),

крутизной склонов, глубоко врезанными долинами с узким ступенчатым дном (каскадного типа), запол-
ненным крупнообломочным материалом, а также более мелкими наносами и детритом; на камнях пре-
имущественно моховые обрастания.

Реофильная фауна гидробионтов
На крупных валунах обычны планарии и насекомые, которые здесь же и завершают свою водную

стадию развития (окукливаются): личинки мошек, хирономид, деутерофлебиид и ручейников (Allomyia
sichotalinensis, Apatania zonella, Apataniana tschukschorum и Architremma ulachensis, встречающих-
ся по всему продольному профилю; в приустьевой части ручьёв обычен Dicosmoecus obscuripennis).
На поверхности различных грунтов встречаются личинки подёнок Cinygmula sp., Rhithrogena sibirica,
Ameletus camtschaticus, Parameletus chelifer, Baetis sp., а также веснянок рода Mesocapnia sp., Nemoura
arctica, Podmosta weberi, постоянно мигрирующих в толще воды. Среди средней и мелкой гальки оби-
тают водяные клещи, личинки двукрылых (типулиды, лимонииды, эмпидиды). В моховых обрастаниях
камней концентрируются личинки подёнок Drunella triacantha. Олигохеты обычно являются незначи-
тельным элементом истинного бентоса в таких ручьях.

Вся реофильная фауна подёнок, веснянок и ручейников, сложившаяся в верхнем течении на сфор-
мировавшемся русле р. Яма (от впадения р. Майманджа), характерна как для среднего, так и для
нижнего течения реки (см. прил. 5).

В сообществах донных беспозвоночных р. Яма выявлены 13 групп организмов. В их числе –
планарии, нематоды, олигохеты, вислокрылки, подёнки, веснянки, ручейники и двукрылые (7 семейств и
группа «прочих»). Пиявки и моллюски обнаружены в русле только на нерестилищах в зоне заповедника,
вислокрылки, водные клопы и жуки – в протоках с замедленным течением.

Типичными обитателями русла реки являются подёнки семейств Heptageniidae (6 видов и 3 лич. ф.),
Ameletidae (2 вида и 1 лич. ф.), Baetidae (2 вида и группа видов рода Baetis), Leptophlebiidae (1 вид), Ephemerellidae
(3 вида). Из двух видов подёнок семейства Siphlonuridae многочислен лишь Siphlonurus lacustris – харак-
терный обитатель плёсов и затонов в скоплениях детрита; Parameletus chelifer редок. Многочисленны вес-
нянки семейств Taeniopterygidae (1 вид), Capniidae (6 видов и 1 лич. ф. родов Capnia и Isocapnia), Leuctridae
(2), Perlodidae (9 видов и 2 лич. ф.) и Chloroperlidae (7 видов и 1 лич. ф.). Малочисленны в реке Nemoura
arctica, Podmosta weberi и виды рода Mesocapnia (элементы фауны преимущественно небольших ручьёв).
В сообществах донных биоценозов р. Яма значительна доля ручейников семейств Rhyacophilidae (2 вида),
Glossosomatidae (1), Arctopsychidae (1), Hydropsychidae (1), Brachycentridae (2) и Limnephilidae (Asynarchus
lapponicus, Dicosmoecus obscuripennis, Hydatophylax nigrovittatus, Hydatophylax soldatovi, H. variabilis,
Apatania crymophila, A. stigmatella, A. zonella).

Таким образом, к настоящему времени список амфибиотических насекомых водотоков басс. р. Яма
включает 16 видов и 5 лич. ф. подёнок, 28 видов и 5 лич. ф. веснянок, 3 вида жуков, 1 вид вислокрылок, 20 –
ручейников, а также 13 видов из трёх семейств двукрылых (Deuterophlebiidae – 1, Simuliidae – 11, Empididae – 1).
Личинки мух из семейств Tipulidae, Limoniidae, Chironomidae, Tabanidae не идентифицированы.
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Лимнофильная фауна гидробионтов
Материалы по фауне донных беспозвоночных пойменных водоёмов р. Яма ограничены сборами

имаго ручейников вдоль русла реки во время сплавов. Опубликованы сведения (Засыпкина и др., 1996)
о 17 видах из 3 семейств водных жуков и 6 видах из 3 семейств двукрылых (Ceratopogonidae – 3, Tabanidae –
2 и Syrphidae – 1).

В составе лимнофильной фауны ручейников участка заповедника возможны 18 видов, известных
из водоёмов верхнего и нижнего течения р. Яма, и широко распространённых в басс. Верхней Колымы, на
побережье Тауйской губы и Камчатке: Holocentropus picicornis, Agrypnia sahlbergi, Arctopora trimaculata,
Asynarchus iteratus, A. lapponicus, Grammotaulius signatipennis, Grensia praeterita, Limnephilus argentius,
L. fenestratus, L. incisus, L. picturatus, L. sericeus, L. stigma, Ceraclea nigronervosa, Mystacides sepulchralis.
Естественно, эти данные пока не исчерпывают всего биоразнообразия лентической фауны донных бес-
позвоночных. Ручейники Goera tungusensis и Molannodes tinctus, отловленные в долине реки, харак-
терны для каменистой литорали озёр и проток с замедленным течением (эврибионты).

Сеймчанский участок
В общем составе бентоса водоёмов басс. Верхней Колымы выявлены все 16 систематических

групп макробеспозвоночных, известных из водоёмов Северо-Востока Азии: планарии, нематоды, олиго-
хеты, пиявки, моллюски, водяные клещи, изоподы, амфиподы, стрекозы, подёнки, веснянки, водные кло-
пы, водные жуки, вислокрылки, ручейники и двукрылые (см. прил. 5).

В составе фауны моллюсков представлены 33 вида из 2 классов 5 отрядов 8 семейств 13 родов,
известных из басс. р. Колыма и широко распространённых в Голарктике, Палеарктике и Восточной
Сибири. В их числе присутствуют обитатели различных типов водоёмов (водотоков, проток с замедлен-
ным течением, озёр, временных водоёмов и пр.).

Список амфибиотических насекомых включает 404 вида из 8 отрядов. Часть материала (моло-
дые, трудно идентифицируемые личинки) определена до уровня рода (13 таксонов). По результатам
наших исследований и обработки литературных данных выявлено 20 видов подёнок, 29 – веснянок и 45 –
ручейников. Впервые для Северо-Востока Азии (по сообщению Т. И. Арефиной-Армитэйдж) приводят-
ся сведения о нахождении в басс. р. Колыма ручейника Grammotaulius inornatus – дальневосточного
вида, обитающего вдоль побережья Тихого океана.

По опубликованным данным, в водоёмах исследуемой территории обитают 21 вид стрекоз, 19 –
водных форм клопов, 75 – водных жуков, 1 вид вислокрылок и 194 вида двукрылых. В составе мух
выявлено 13 семейств: Tipulidae – 6 видов, Limoniidae – 14, Psychodidae – 1, Blephariceridae – 1,
Deuterophlebiidae – 1, Nymphomyiidae – 1, Culicidae – 22, Chironomidae – 52, Ceratopogonidae – 7, Simuliidae –
23, Tabanidae – 23, Dolichopodidae – 21, Syrphidae – 22 вида.

По зоогеографическому районированию басс. Верхней Колымы относится к Колымской провин-
ции Восточно-Сибирской подобласти Палеарктической области (Старобогатов, 1970).

В общем составе 8 отрядов насекомых выявляются 8 типов ареалов (отсутствуют амфипацифи-
ческие виды). Преобладают виды с обширными ареалами, составляющими 92,8% (голарктические –
35,1, палеарктические – 34,4, восточнопалеарктические – 23,3%). Лишь 7,2% приходится на долю видов
с локальным характером распространения в Голарктике (амфиберингийские виды – 0,7%) и в Палеарк-
тике (притихоокеанские – 2,7, западноберингийские – 1,5 и палеархеарктические – 0,2%).

Оригинальными элементами колымской фауны насекомых являются 8 видов (2% от общего со-
става фауны): эндемики Северо-Востока Азии (жук Hydroporus (S.) tomentosus, хирономида Cricotopus
biformis), а также эндемики Колымы (стрекоза Aesshna squamata septentrionalis, веснянка Capnia
kolymensis, ручейник Rhyacophila kolymensis, хирономида Trichotanypus aberrata, лимониида Phylidorea
(M.) latistyla, зеленушка Dolichopus plathychaetus).

Зоогеографический состав фауны отдельных отрядов насекомых представлен в табл. 3. Максимальное
разнообразие типов ареалов отмечается у реофильных веснянок и эврибионтных ручейников. Структура зоогео-
графических комплексов, преимущественно лимнофильных групп амфибионтов (стрекоз, клопов, жуков и дву-
крылых) упрощена. Для фауны отдельных семейств двукрылых характерны виды только с обширными ареала-
ми в Голарктике и в Палеарктике (от 2 типов у комаров и мокрецов до 3 – у типулид, лимониид, слепней и
сирфид). Более локальна фауна мошек и мух-зеленушек (помимо голарктов, палеарктов и восточнопалеаркти-
ческих видов, в составе их фауны присутствуют притихоокеанские, западноберингийские виды и эндемики).

Реофильная фауна гидробионтов
Для сообществ донных беспозвоночных водотоков басс. Верхней Колымы характерны малона-

сыщенные таксоценозы, вплоть до полного отсутствия типичных эдификаторов ритрона, и малая доля
(по численности и биомассе) хищных форм. Зообентос представлен холодноводными, оксифильными,
реофильными видами организмов; в составе сообществ преобладают амфибиотические насекомые
преимущественно с одногодичным циклом развития.
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Наиболее детально изучены малые водотоки басс. р. Колыма. Для притоков небольшой протя-
жённости (в пределах 10 км) характерны: высокие уклоны, каскадный тип русла, простой профиль, ка-
менистые грунты, низкие температуры воды летом, промерзание зимой, короткий режим функциониро-
вания. В руслах ручьёв преобладает литореофильный биоценоз, в приустьевых участках и в затонах
может сложиться фитолитореофильный биоценоз (на моховых и водорослевых обрастаниях).

Ритрон малых водотоков состоит преимущественно из эпифауны, обитающей на поверхности суб-
страта (планарии, моллюски, клещи, изоподы, амфиподы, подёнки, веснянки, ручейники и двукрылые).
Элементы инфауны (олигохеты, нематоды, некоторые личинки двукрылых) составляют незначитель-
ную долю в структуре сообществ бентоса.

Малощетинковые черви представлены в основном люмбрикулидным комплексом, в котором до-
минируют Lumbricolus olgae и Styloscoles (S.) tetrathecus. Тубифициды (Rhyacodrilus sp., Peloscolex
chukotensis, Tubifex kessleri americanus, Alexandrovia ringulata) довольно редки и, как правило, встре-
чаются в водотоках, вытекающих из озёр. Таксоценозы олигохет малокомпонентны. В малых водото-
ках отмечены лишь 3 вида водяных клещей: Lebertia sp., Sperchon sp. 1, Sperchon sp. 2. Последний
наиболее обилен.

В небольших ручьях (1–2 км) фауна амфибионтов обеднена. Многочисленны подёнки рода Baetis
sp., веснянки Nemoura arctica, Mesocapnia sp. и ручейники Rhyacophila sibirica, Apataniana tschuk-
schorum, Architremma ulachensis, обитающие по всему руслу водотоков. Редки и немногочисленны в
приустьевых участках ручьёв подёнки Cinygmula sp., Rhithrogena sibirica и Ameletus camtschaticus,
веснянки Amphinemura standfussi, ручейники Dicosmoecus obscuripennis (элементы фауны водотоков
с более значительными расходами воды). В составе двукрылых выявлены хирономиды, лимонииды,
мошки и эмпидиды.

В более крупных притоках р. Колыма обычны подёнки Rhithrogena sibirica, Cinygmula cava,
C. kurenzovi, C. putoranica, Cinygmula sp., Ameletus camtschaticus, Baetis bicaudatus, Baetis sp.,
Leptophlebia strandii, Drunella triacantha, Ephemerella aurivillii, E. mucronata. Многочисленны вес-
нянки Isocapnia guentheri, Mesocapnia sp., Paraleuctra cercia, Skwala brevis, все виды рода Arcynopteryx
и семейства Chloroperlidae (см. прил. 5). Характерные обитатели водотоков – ручейники Rhyacophila
sibirica, Glossosoma intermedium, Arctopsyche ladogensis, Hydropsyche newae, Neureclipsis bimaculata,
Brachycentrus americanus, Micrasema gelidum, Dicosmoecus obscuripennis, Hydatophylax nigrovittatus,
Goera tungusensis, все виды рода Apatania.

Незначительную долю в структуре бентоса составляют подёнки Metretopus borealis, Parameletus
chelifer, Siphlonurus lacustris, веснянки Nemoura arctica и ручейники Apataniana tschukschorum и
Architremma ulachensis.

Веснянки Podmosta weberi, Capnia nearctica, C. kolymensis, Isocapnia kudia, I. orientalis, Meso-
capnia gorodkovi, M. variabilis, Alascaperla longidentata , ручейники Rhyacophila egijenica,
Rh. kolymensis, Rh. lenae, Rh. mongolica, Hydatophylax variabilis были выявлены в басс. р. Колыма по
сборам имаго (личиночные фазы их развития не идентифицируются), поэтому установить тип водотока,
в которых они обитают, пока не удалось.

В крупных притоках встречаются водные клопы, водные жуки и двукрылые (типулиды, лимони-
иды, блефарицериды, деутерофлебииды, нимфомийиды, хирономиды, мошки, мокрецы, слепни и группа
неидентифицированных личинок).

Русло р. Колыма остаётся пока практически не изученным. Исследованы только отдельные био-
топы в прибрежной зоне реки. В затонах со слабозаиленным дном зооценозы представлены в основном
олигохетами и хирономидами. Плотность их населения достигает значительных величин. Из мало-

Таблица 3. Зоогеографический состав фауны амфибиотических насекомых басс. Верхней Колымы 
Тип ареала* Отряд гол амб пал впа пто зб э пах 

Стрекозы 7 (33,3) – 8 (38,1) 3 (14,3) 1 (4,8) 1 (4,8) 1 (4,8) – 
Подёнки 4 (20,0) – 8 (40,0) 6 (30,0) 1 (5,0) – – 1 (5,0) 
Веснянки 5 (17,2) 2 (6,9) 2 (6,9) 14 (48,3) 3 (10,3) 2 (6,9) 1 (3,4) – 
Клопы 11 (57,9) – 5 (26,3) 2 (10,5) 1 (5,3) – – – 
Жуки 29 (38,7) – 33 (44,0) 11 (14,7) 1 (1,3) – 1 (1,3) – 
Вислокрылки – – – – 1 (100,0) – – – 
Ручейники 29 (64,4) 1 (2,2) 5 7 (15,6) 1 (2,2) 1 (2,2) 1 (2,2) – 
Двукрылые 57 (29,4) – 78 51 (26,3) 2 (1,0) 2 (1,0) 4 (2,1) – 

*Обозначения типов ареалов см. в прил. 5. 
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щетинковых червей преобладает Lumbriculus olgae, встречаются также Rhyacodrilus sp. и Alexandrovia
ringulata. Фауна гидракарин в русле реки исключительно бедна (обнаружен только Sperchon sp.). На
галечниковом дне, местами поросшем мхами, разнообразна фауна подёнок (Cinygma lyriformis,
Cinygmula cava, C. putoranica, C. unicolorata, Cinygmula sp., Ecdyonurus kibunensis, Ecdyonurus sp.,
Rhithrogena sibirica, Parameletus chelifer, Baetis sp., Ephemerella aurivillii, Drunella triacantha), вес-
нянок (Isocapnia guentheri, Arcynopteryx polaris, A. compacta, Diura majuscula, Diura sp., Isoperla
obscura, Isoperla sp., Skwala brevis, Paraperla lepnevae, Haploperla lepnevae, Suwallia kerzhneri,
S. teleckojensis) и ручейников (Rhyacophila sibirica, Arctopsyche ladogensis, Asynarchus lapponicus,
Hydatophylax nigrovittatus).

В прил. 5 представлен список реофильных форм амфибиотических насекомых водотоков Верхней
Колымы, включающий 15 видов подёнок, 29 – веснянок, 2 – водных клопов, 2 – водных жуков, 20 –
ручейников, 1 – вислокрылок и 51 вид 8 семейств двукрылых (Tipulidae, Psychodidae, Nymphomyiidae,
Blephariceridae, Deuterophlebiidae, Chironomidae, Simuliidae, Dolichopodidae).

К числу обитателей проток с замедленным течением (эврибионтов) относятся 3 вида подёнок,
7 – водных клопов, 12 – водных жуков, 6 – ручейников и 17 видов из 4 сем. двукрылых (Culicidae,
Chironomidae, Tabanidae, Syrphidae). Для значительной части водных клопов, жуков и двукрылых приуро-
ченность личинок к определённому типу водоёмов не выяснена. При дальнейшем уточнении экологии
видов возможно расширение списков.

Лимнофильная фауна гидробионтов
В пойме р. Колыма выделяются 3 типа стоячих водоёмов, разнообразных по генезису, морфоло-

гии и режиму питания: озёра, болота и временные водоёмы (Засыпкина, 1984, 1991; Морев и др., 1985).
Озёра. Исследованы старопойменные водоёмы верхних террас с относительно обширной водной

поверхностью, подрусловым питанием, берегами, оконтуренными зарослями осок и хвоща топяного,
образующими сплавину, илисто-детритным дном; присклоновые старичные озёра с чёткими берега-
ми, окружёнными зарослями цикуты и осоки носатой, частично заболоченные; питание осуществля-
ется за счёт склоновых вод. Распространены также старично-термокарстовые озёра – с заболочен-
ными террасами, местами с полигонально-термокарстовой переработкой, питание – за счёт атмо-
сферных осадков.

В озёрах басс. Верхней Колымы обитают олигохеты, пиявки, изоподы (водяные ослики), моллюс-
ки, водяные клещи, стрекозы, подёнки, водные клопы, водные жуки, ручейники и двукрылые.

Для зоны поверхности воды характерны водные клопы, в толще воды обитают олигохеты семей-
ства Naididae, водные жуки, а также некоторые двукрылые (Culicidae); открытые грунты осваивают
олигохеты, моллюски и хирономиды. Все остальные организмы концентрируются в зоне макрофитов.

Водные малощетинковые черви представлены 11 видами 4 семейств (Naididae, Tubificidae,
Lumbriculidae и Enchytracidae). По численности и биомассе в таксоценозах олигохет преобладают
Lumbriculus variegatus и Rhyacodrilus coccineus. В составе водяных клещей выявлены 35 видов
7 семейств. Наиболее характерны для озёр Oxidae, Arrenuridae и Pionidae. В составе бентосных сооб-
ществ доминируют 4 вида – Piona alpikola, Pionacerus colymicus, Frontipoda musculus и Oxus sp.
Моллюски представлены в озёрах 22 видами 5 семейств, относящимися к 2 классам: Gastropoda и
Bivalvia. В пробах бентоса обычно преобладают Anisus acronicus и Valvata sibirica.

Фауна подёнок и ручейников озёр характеризуется бедностью видового состава. Подёнки пред-
ставлены единственным родом семейства Baetidae (Cloeon sp.) и видами семейства Caenidae. Типично
озёрные формы ручейников – Holocentropus picicornis, Agrypnia sahlbergi, Mystacides sepulchralis и
Nemotaulius admorsus. Остальные лимнофильные виды (см. прил. 5) встречаются в стоячих водоёмах
всех типов, однако высокой численности в озёрах достигают лишь Agrypnia picta, Oligotricha lapponica,
Phryganea bipunctata и Limnephilus fenestratus; менее значительны Arctopora trimaculata, Grammo-
taulius signatipennis, Limnephilus incisus, L. picturatus, L. stigma и L. sericeus. Редки находки ручейни-
ков Oxyethira ecornuta и Mystacides interjectus.

Болота – старичные водоёмы, сформированные на нижних террасах реки, заливаемые русловы-
ми водами р. Колыма во время половодья и паводков, закочкаренные злаковым разнотравьем.

Временные водоёмы – группа мелких изолированных водоёмов с сильно заиленным дном, за-
росшим водяными мхами; питание только за счёт атмосферных осадков, поэтому уровень воды в них
подвержен резким колебаниям в течение года, промерзанию водоёмов зимой, затоплению в период
весеннего таяния снегов, летних и осенних дождей, периодически сменяющемуся полным пересыхани-
ем при недостатке влаги).

Фауна болот и временных водоёмов изучена недостаточно. По предварительным данным, в них
обитают практически те же группы, что и в озёрах (олигохеты, моллюски, стрекозы, подёнки, водные
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клопы, водные жуки, ручейники и двукрылые); редко личинки вислокрылок. Разнообразие фауны донных
беспозвоночных различных типов водоёмов проявляется в основном на видовом уровне.

Водные малощетинковые черви в этих водоёмах представлены видами семейств Enchytreidae и
Lumbriculidae (Lumbriculus variegatus). В составе фауны моллюсков выявлены 11 видов, из которых
наиболее обильны Anisus acronicus, Lymnea streletskajae, L. jacutica. В целом преобладают виды се-
мейства Limnaeidae и Planorbidae. Из гидракарин для болот специфичны 9 видов (Hydryphantes rubber,
Oxus sp., Piona inflata, P. clavicornis, Piona sp. 2, Megaluracarus sp., Megaluracarus sp. 2, Truncaturus
victorovi и Tiphys paludosa).

Из общего разнообразия подёнок в болотах и временных водоёмах обитают лишь 2 вида
(Parameletus chelifer и Siphlonurus lacustris). Ручейники более разнообразны. В сообществах донных
беспозвоночных доминируют Limnephilus stigma, Grammotaulius signatipennis, G. inornatus, Agrypnia
picta, A. pagetana, Arctopora trimaculata, Asynarchus iteratus.

Из хирономид обычны для фауны болот Chironomus f. l. salinarius, Ch. sordidatus, Orthocladius
gr. saxicola.

Особый тип водоёмов – остаточные лужи в пойме реки, заливаемые в период повышения уровня
воды в реке (с каменистыми грунтами, покрытыми детритом), где встречаются вислокрылки, водные
клопы, водные жуки, хирономиды и в массе обитают подёнки Siphlonurus lacustris и ручейники
Hydatophylax nigrovittatus.

В стоячих водоёмах басс. Верхней Колымы выявлены 2 вида подёнок и 19 – ручейников. По
опубликованным данным, к числу лимнофилов относятся также 186 видов из 5 отрядов амфибиотичес-
ких насекомых: 21 вид стрекоз, 10 – водных клопов, 61 – водных жуков и 94 видов из 9 сем. двукрылых
(Tipulidae, Limoniidae, Culicidae, Chironomidae, Ceratopogonidae, Tabanidae, Empididae, Dolichopodidae,
Syrphidae).

Различия озёр, болот и временных водоёмов в гидрологическом режиме и составе грунтов опре-
деляют низкий уровень сходства фаун донных беспозвоночных на видовом уровне, выявленный по со-
ставу моллюсков, водяных клещей, ручейников и хирономид. Развитие видов в весенне-летний период
зависит от типов водоёмов, в которых они развиваются. Сравнение сроков лёта имаго ручейников пока-
зывает, что вылет типично озёрных форм (с более стабильными условиями обитания личиночных ста-
дий, но при достаточно низких температурах воды) сдвинут на более поздние сроки и проходит гораздо
быстрее, чем у обитателей болот и временных водоёмов, благодаря единовременному созреванию
преимагинальных стадий насекомых. Высокая численность разновозрастных личиночных популяций
мелководных форм тех же видов и растянутые сроки вылета взрослых особей компенсируют значи-
тельную гибель насекомых в воде из-за резких колебаний условий среды.
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СТАФИЛИНИДЫ (INSECTA : COLEOPTERA)
А. С. Рябухин

На сегодня на территории заповедника зарегистрировано 85 видов стафилинид из 46 родов, отно-
сящихся к 13 подсемействам. В работе не рассматривается лишь подсемейство Aleocharinae – самое
многочисленное, но практически не изученное на всей территории бывшего СССР.

Материалы по стафилинидам с разных участков заповедника не равноценны. Лучше всего иссле-
дована фауна Кава-Чёломджинского участка и прилегающих к нему территорий, откуда известны
73 вида из всех 13 подсемейств (табл. 1). Изученность Сеймчанского и Ямского континентального
участков и прилегающих к ним территорий несколько хуже: 47 из 9, и 45 видов из 8 подсемейств соответ-
ственно. С п-ова Кони (Ольский участок) известно всего 19 видов стафилинид из 3 подсемейств, а
Ямский прибрежный участок до сих пор остаётся неисследованным.

Таблица 1. Таксономическое разнообразие стафилинид заповедника  
«Магаданский»  

Участок заповедника № 
п/п Подсемейство К-Ч ОК Як СК 
1 Omaliinae MacLeay, 1825 13 (22) 6 (11) 9 (17) 12 (19) 
2 Proteininae Erichson, 1839 2 (4) – 1 (2) 1 (2) 
3 Micropeplinae Leach, 1815 3 (4) – – – 
4 Pselaphinae Latreille, 1802 1 (1) – – – 
5 Olisthaerinae Thomson, 1858 1 (1) – – 1 (1) 
6 Tachyporinae MacLeay, 1825 5 (10) 2 (3) 5 (8) 5 (6) 
7 Trichophyinae Thomson, 1858 1 (1) – – – 
8 Oxytelinae Fleming, 1821 6 (7) – 1 (1) 4 (5) 
9 Oxyporinae Fleming, 1821 1 (1) – – – 

10 Steninae MacLeay, 1825 1 (2) – 1 (6) 1 (2) 
11 Euaesthetinae Thomson, 1859 1 (1) – 1 (1) 1 (1) 
12 Paederinae Fleming, 1821 2 (4) – 2 (2) 1 (2) 
13 Staphylininae Latreille, 1802 7 (15) 3 (5) 4 (8) 5 (9)  

Всего  44 (73) 11 (19) 24 (45) 31 (47) 
Примечание. Участок: К-Ч – Кава-Чёломджинский; ОК – Ольский, п-ов Кони; 

Як – Ямский континентальный; СК – Сеймчанский, р. Колыма. Первая цифра – количе-
ство родов, в скобках – видов. 

Из табл. 1 можно видеть, что в плане как таксономического разнообразия, так и численности на
территории заповедника наиболее представлены три подсемейства: Omaliinae, насчитывающее 25 ви-
дов из 13 родов, Staphylininae – 16 из 7 и Tachyporinae – 13 видов из 7 родов. Остальные подсемейства
выглядят скромнее: Oxytelinae – 7 видов из 6 родов, Paederinae – 5 из 2 и Steninae – 6 видов одного рода
Stenus. Подсемейства Micropeplinae и Proteininae насчитывают по 4 вида из 3 и 2 родов соответственно.
В подсемействах Pselaphinae, Olisthaerinae, Trichophyinae, Oxyporinae и Euaesthetinae – по одному виду.

Таксономический состав фауны жуков разных участков заповедника приведён в прил. 6. В него не
включены виды, определённые только до рода, за исключением таксона из подсемейства Pselaphinae,
ранее бывшее отдельным семейством и недавно вошедшее в состав семейства стафилинид.

Для определения и классификации типов ареалов использовался метод К. Б. Городкова (1984),
когда рассматриваются региональные (долготные), зональные (широтные) и высотные составляющие
ареалов. Однако из-за крайне слабой изученности фауны и географического распространения стафили-
нид в Сибири и на Дальнем Востоке при определении ареалов пришлось отказаться от их высотной
составляющей, а сами ареалы рассматривать в двухмерном измерении.

Всё разнообразие типов ареалов сведено к трём группам: космополитной, голарктической и пале-
арктической. К космополитной группе относятся ареалы видов, распространённых всесветно (космопо-
литы) или в нескольких зоогеографических областях (мультирегиональные). Голарктическую группу
составляют ареалы видов, обитающих в Палеарктике и Неарктике. Сюда же входит амфипацифичес-
кий тип ареалов – для видов, обитающих на обоих побережьях Тихого океана. К палеарктической группе
относятся ареалы видов, обитающих в Евразии к северу от 30° с. ш., к неарктической – ареалы видов,
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обитающих в Северной Америке к северу от 30° с. ш. Сибирскими названы ареалы видов, населяющих
северную Азию к востоку от Урала. Приставка «циркум» подразумевает распространение видов в ре-
гиональном аспекте по всей Голарктике, «транс» – по всей Палеарктике или Неарктике. Термин «боре-
альный» означает распространение видов в таёжной зоне; «арктобореальный» – в арктической (тундро-
вой), субарктической (зоне южных тундр, лесотундр и северной тайги) и таёжной зонах. Термин «темпе-
ратный» используется для обозначения умеренного пояса, слагающегося из бореального и суббореаль-
ного (или неморального). Под термином «Северо-Восток Азии» подразумевается территория, ограни-
ченная на западе р. Индигирка, на юге – южными отрогами Верхоянского хребта и хр. Джугджур.

Большинство стафилинид заповедника имеют широкие ареалы (табл. 2). К ним относятся космо-
политы и мультирегиональные (4 и 6 видов соответственно), циркумголарктические и транспалеаркти-
ческие (24 и 16). Голарктические представлены 10 видами, палеарктические – 8, сибирско-неарктичес-
кие – двумя видами. Северовосточноазиатско-неарктическим и амфипацифическим ареалами облада-
ют по одному виду. На долю сибирско-дальневосточных и дальневосточных ареалов приходятся соот-
ветственно 4 и 2 вида. Восточносибирско-северовосточных видов – 3. Эндемиками Северо-Востока
Азии являются 3 вида. Однако следует отметить, что большинство из них описаны в последние годы,
поэтому правильнее считать их условными эндемиками.

Таблица 2. Распределение стафилинид по типам ареалов 
                                                      Зональность 
Региональность 1 2 3 4 5 6 Всего  

Космополиты 4      4 
Мультирегиональные 6      6 
Циркумголарктические 4 4 3 11 1 1 24 
Голарктические 1 5 1 3   10 
Сибирско-неарктические    2   2 
Северовосточноазиатско-неарктические      1 1 
Амфипацифические   1    1 
Транспалеарктические 6 5 5    16 
Палеарктические   4 3  1 8 
Сибирско-дальневосточные    1 1 2 4 
Восточносибирско-северовосточные      3 3 
Дальневосточные   1   1 2 
Эндемики Северо-Востока Азии      3 3 

Всего  21 14 15 20 2 12 84 
Примечание. В таблицу не включён неидентифицированный таксон из подсемей-

ства Pselaphinae. Типы ареалов: 1 – полизональные; 2 – субарктотемператные; 3 – тем-
ператные; 4 – арктобореальные; 5 – субарктобореальные; 6 – бореальные. 

 
 

 
В зональном аспекте фауна не имеет чётко выраженного характера. Стафилиниды с полизональ-

ным и субарктотемператным распространением представлены 21 и 14 видами соответственно. Темпе-
ратных видов – 15. Арктобореальных и субарктобореальных – соответственно 20 и 2. Бореальным
распространением обладают 12 видов.

Полизональные виды присутствуют в пяти региональных группах, но преобладают среди широко-
ареальных видов: циркумголарктических и транспалеарктических (4 и 6 видов соответственно). Космо-
политы и мультирегиональные (также 4 и 6 видов) являются полизональными по определению. Сюда же
относится и один голарктический вид.

Виды с субарктотемператной зональностью отмечены среди голарктических, циркумголаркти-
ческих и транспалеарктических (5, 4 и 5 видов соответственно).

Температный тип распространения лучше представлен среди палеарктических и транспалеаркти-
ческих видов – 4 и 5 соответственно. Циркумголарктических видов – 3. Голарктическим, амфипацифи-
ческим и дальневосточным ареалами обладают по одному виду.

Больше половины арктобореальных видов (11) являются циркумголарктическими. Голарктичес-
кими и палеарктическими ареалами обладают по 3 вида. Сибирско-неарктических и сибирско-дальне-
восточных видов – 2 и 1 соответственно.

Два субарктобореальных вида имеют циркумголарктический и сибирско-дальневосточный ареалы.
Бореальное распространение преобладает среди видов палеарктической группы: эндемиков

Северо-Востока Азии и восточносибирско-северовосточных – по 3 вида. Сибирско-дальневосточных – 2.
И по одному виду с палеарктическим и дальневосточным ареалами. В меньшей степени бореальные
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виды представлены в голарктической группе: по одному циркумголарктическому и северовосточно-
азиатско-неарктическому виду.

Ниже приводится аннотированный список видов по подсемействам. В списке учтены последние
номенклатурные изменения (Herman, 2001; Lobl, Smetana, 2004). Внутри подсемейств таксоны располо-
жены в алфавитном порядке. После видового названия приводятся: тип ареала с учётом региональной и
зональной составляющих; общее распространение по ареалу (где необходимо); субрегионы Северо-
Востока Азии, откуда вид известен; биотопическая приуроченность; фенология; встречаемость. После
названия семейства и подсемейств указано количество родов, в скобках – количество видов.

Семейство Staphylinidae Latreille, 1802 – Коротконадкрылые, или хищники. 46 (85)
1. Подсемейство Omaliinae MacLeay, 1825. 13 (25)

Acidota crenata (Fabricius, 1793). Циркумголарктический температный. На юге ареала встре-
чается в горах. На Северо-Востоке Азии известен из Магаданской области и с Камчатки. Обитает во
влажной почвенной подстилке лесов, кустарников, во влажном моховом и мохово-лишайниковом напоч-
венном покрове понижений микрорельефа. Встречается с июня по сентябрь. Редок.

Acidota quadrata (Zetterstedt, 1828). Циркумголарктический арктобореальный. На юге ареала
встречается в горах. На Северо-Востоке Азии обнаружен в Магаданской области, на Чукотке и Кам-
чатке. Обитает во влажной почвенной подстилке лиственных и смешанных лесов и кустарников, в на-
почвенном покрове низинных и горных тундр, по берегам стоячих и проточных водоёмов среди расти-
тельного мусора. Встречается с июня по август. Редок.

Arpedium quadrum (Gravenhorst, 1806). Палеарктический арктобореальный. Распространение:
Северо-Восток Азии, Сибирь, центральная и северная Европа. На Северо-Востоке Азии распространён
в Магаданской области. Обитает по берегам ручьёв под камнями, во мху, среди корней травы. Встре-
чается с июля по сентябрь. Редок.

Boreaphilus henningianus C. R. Sahlberg, 1832. Циркумголарктический арктобореальный. На
Северо-Востоке Азии известен в Магаданской области, на Чукотке и Камчатке. Обитает во влажной
подстилке склоновых и пойменных лиственных лесов и кустарников, среди гниющей травяной расти-
тельности, в моховом и мохово-лишайниковом напочвенном покрове тундр, во влажных выбросах по
берегам стоячих и проточных водоёмов и на болотах. Отмечено нахождение в гниющих трубчатых
грибах рода Boletus и под подсохшим конским помётом (Campbell, 1978). Встречается с июля по сен-
тябрь. Редок.

Deliphrum tectum (Paykull, 1789). Транспалеарктический бореальный. На Северо-Востоке Азии
отмечен в Магаданской области и на Камчатке. Обитает в гниющих грибах, на пищевых отбросах,
реже – на падали и в экскрементах. Встречается с августа по сентябрь. Не редок.

Eucnecosum brachypterum (Gravenhorst, 1802). Циркумголарктический арктобореальный. Ха-
рактерен для зоны тундры и северной тайги. На юге ареала встречается в горах. На Северо-Востоке
Азии распространён повсеместно. Обитает в напочвенном покрове низинных тундр, во влажной под-
стилке лесов и кустарников, по берегам водоёмов среди выбросов, во мху. Есть указания на нахождение
этого вида в наземных гнёздах птиц и норах грызунов (Campbell, 1984a). Встречается с апреля до
октября. Обычен.

Eucnecosum brunnescens (J. Sahlberg, 1871). Циркумголарктический арктобореальный. Харак-
терен для зоны тундры и северной тайги. На юге ареала встречается в горах. На территории Северо-
Востока Азии распространён повсеместно. Обитает там же, где предыдущий вид. Встречается с мая
по сентябрь. Не редок.

Eucnecosum tenue (LeConte, 1863). Циркумголарктический арктобореальный. Характерен для
зоны тундры и северной тайги. На юге ареала встречается в горах. На территории Северо-Востока
Азии распространён повсеместно. Обитает там же, где предыдущий вид. Встречается с мая по сен-
тябрь. Не редок.

Eusphalerum sibiricum (Luze, 1910). Сибирско-дальневосточный бореальный. Распространение:
Северо-Восток Азии, Дальний Восток, Сибирь. На юге доходит до Монголии. На Северо-Востоке Азии
распространён в Магаданской области и на Камчатке. Обитает на травяной и кустарниковой расти-
тельности. Фитофаг. Встречается с июня по август. Иногда – в массе.

Eusphalerum tenenbaumi (Bernhauer, 1932). Палеарктический температный. Распространение:
Северо-Восток Азии, Сибирь, европейская часть России, Европа. На Северо-Востоке Азии найден на
юге Магаданской области. Обитает на травяной и кустарниковой растительности. Фитофаг. Встречает-
ся в июле. Иногда – в массе.
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Olophrum boreale (Paykull, 1792). Циркумголарктический арктобореальный. Характерен для
зон тундры и северной тайги. На юге ареала встречается в горах. На Северо-Востоке Азии широко
распространён на территории Магаданской области и Чукотки. Отмечен на Камчатке. Обитает в на-
почвенном покрове низинных тундр, в пойменных, особенно прирусловых влажных биотопах: в почвен-
ной подстилке, речных наносах, во мху, под камнями. 1 экз. был пойман на трупе собаки. Встречается с
июня по август. Не часто.

Olophrum consimile (Gyllenhal, 1810). Циркумголарктический арктобореальный. На Северо-
Востоке Азии широко распространён на территории Магаданской области. Отмечен на Камчатке и Ко-
мандорских островах. Обитает во влажной почвенной подстилке склоновых и пойменных лесов, во мху, в
выбросах по берегам стоячих и проточных водоёмов. Встречается с июня до октября. Довольно редок.

Olophrum latum Maklin, 1853. Сибирско-неарктический арктобореальный. Распространение:
Северо-Восток Азии, центральный и северный Алтай, северная Монголия, Север Канады, Северо-
Запад США (Аляска). Характерен для зоны тундр и северной тайги. На юге ареала встречается в
горах. Широко распространён на территории Магаданской области и Чукотки. Отмечен на Камчатке.
Обитает в почвенной подстилке пойменных лесов и кустарников, напочвенном покрове низинных тундр,
среди выбросов по берегам стоячих и проточных водоёмов, во мху, под камнями. Изредка – под трупа-
ми мелких животных (Campbell, 1983). 1 экз. был пойман ранней весной в муравейнике. Встречается с
конца апреля до октября. Обычен.

Olophrum rotundicolle (C. R. Sahlberg, 1830). Циркумголарктический арктобореальный. На
Северо-Востоке Азии известен в Магаданской области, на Чукотке и Камчатке. Обитает в почвенной
подстилке лиственных лесов и кустарников, на влажных берегах стоячих и медленнотекущих водоёмов
среди осоки, мха, в речных выбросах, в прелой траве, листовом опаде, изредка – под камнями. Встре-
чается с июня до августа. Довольно редок.

Omalium oxyacanthae Gravenhorst, 1806. Циркумголарктический температный. На Северо-
Востоке Азии широко распространён на территории Магаданской области. Отмечен на Камчатке. Оби-
тает во влажной почвенной подстилке лесов и кустарников, на берегах медленнотекущих и стоячих
водоёмов среди влажных выбросов, в грибах, на падали, экскрементах, пищевых отбросах. Встречает-
ся с мая по сентябрь. Не редок.

Omalium septemtrionis Thomson, 1856. Палеарктический температный. Распространение:
Северо-Восток Азии, Дальний Восток, Сибирь, центральная и северная Европа. На Северо-Востоке
Азии отмечен в Магаданской области. 3 экз. были пойманы в июле в окрестностях пос. Талон. Вполне
вероятно нахождение этого вида на территории заповедника. Обитает на влажных, илистых берегах
различных водоёмов среди выбросов.

Omalium strigicolle Wankowicz, 1869. Голарктический полизональный. Распространение: Северо-
Восток Азии, Сибирь, Монголия, Кавказ, Европа, Северная Америка. На Северо-Востоке Азии найден
в Магаданской области. Обитает во влажной почвенной подстилке пойменных лиственных и смешан-
ных лесов и кустарников, во мху и выбросах на влажных берегах небольших ручьёв. Встречается в
июне – начале июля. Редок.

Phloeonomus pusillus (Gravenhorst, 1806). Циркумголарктический субарктотемператный. На
Северо-Востоке Азии распространён в Магаданской области. Обитает под корой сухостойных и пова-
ленных деревьев. Встречается с июня по август. Не часто.

Phloeostiba lapponica (Mannerheim, 1830). Циркумголарктический субарктотемператный. На
Северо-Востоке Азии широко распространён на территории Магаданской области. Отмечен на Кам-
чатке. Обитает под корой трухлявых деревьев, в трутовиках, в лесной подстилке, во мху. Иногда – под
камнями по берегам ручьёв, на болотах. Изредка – на экскрементах, падали. Встречается с мая по
сентябрь. Обычен.

Phloeostiba plana (Paykull, 1792). Транспалеарктический субарктотемператный. На Северо-Во-
стоке Азии отмечен на юге Магаданской области. 1 экз. был пойман в июле в окрестностях пос. Талон.
Вполне вероятно его нахождение на территории заповедника. Обитает под корой поваленных деревьев.

Phyllodrepa angustata (Maklin, 1877). Палеарктический арктобореальный. Распространение:
Северо-Восток Азии, Сибирь, северо-восточная Европа. На Северо-Востоке Азии широко распростра-
нён на территории Магаданской области и Чукотки. Отмечен в северо-восточной Якутии. Обитает в
почвенной подстилке лесов и кустарников, среди прелого травяного опада, в напочвенном покрове тундр,
изредка – на болотах. Встречается с мая по сентябрь. Довольно редок.

Porrhodites fenestralis (Zetterstedt, 1828). Циркумголарктический бореальный. На Северо-
Востоке Азии распространён в Магаданской области. Обитает в почвенной подстилке пойменных ле-
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сов и кустарников. Иногда – под гниющими растительными остатками, на трупах мелких животных, в
экскрементах. Есть указания на нахождение в гнёздах североамериканских хомячков рода Peromyscus
(Campbell, 1984б). Преобладающее большинство наших экземпляров было поймано сачком во время
вечернего лёта. Встречается с июля по август. Редок.

Pycnoglypta heydeni Eppelsheim, 1886. Сибирско-неарктический арктобореальный. Распро-
странение: Северо-Восток Азии, Дальний Восток, север Сибири, Канада (Юкон, Северо-Западные Терри-
тории), США (Аляска). На Северо-Востоке Азии распространён в Магаданской области и на Чукотке.
Обитает во влажной почвенной подстилке пойменных лиственных и смешанных лесов, по берегам сто-
ячих и проточных водоёмов среди выбросов, гниющей травы, на болотах, в напочвенном покрове тундр,
изредка – в норах мелких грызунов. Встречается с июня по август. Не часто.

Pycnoglypta lurida (Gyllenhal, 1813). Транспалеарктический полизональный. На Северо-Востоке
Азии распространён повсеместно. Обитает во влажной подстилке склоновых и пойменных лесов и кус-
тарников, в напочвенном покрове низинных тундр, среди гниющих выбросов по берегам стоячих и про-
точных водоёмов, на осоково-сфагновых кочкарных болотах, во мху, изредка – в норах мелких грызу-
нов. Встречается с мая до октября. Не часто.

Pycnoglypta sibirica Maklin, 1876. Сибирско-дальневосточный субарктобореальный. Распро-
странение: Северо-Восток Азии, восточная Сибирь, Монголия. На Северо-Востоке Азии широко рас-
пространён на территории Магаданской области. Обитает в более сухих биотопах, чем предыдущий
вид, в почвенной подстилке, в моховом и мохово-лишайниковом напочвенном покрове лесов и кустарни-
ков. Встречается с июня по сентябрь. Не часто.

2. Подсемейство Proteininae Erichson, 1839. 2 (4)
Megarthrus depressus (Paykull, 1789). Транспалеарктический температный. На Северо-Востоке

Азии распространён в Магаданской области и на Камчатке. Обитает в почвенной подстилке лесов и
кустарников, по берегам водоёмов среди разлагающихся растительных остатков, под камнями, на па-
дали, в экскрементах, гниющих грибах, в трутовиках, на пищевых отбросах. Встречается с июня по
сентябрь. Обычен.

Megarthrus cf. prosseni Schatzmayr, 1904. Голарктический субарктотемператный. Распростра-
нение: Северо-Восток Азии, Сибирь, европейская часть России, Кавказ, Европа, Средиземноморье,
Северо-Запад США (Аляска), западная Канада. На Северо-Востоке Азии распространён в Магадан-
ской области и на Камчатке. Обитает там же, где предыдущий вид. Встречается с июня по сентябрь.
Обычен.

Proteinus atomarius Erichson, 1840. Голарктический субарктотемператный. Распространение:
Северо-Восток Азии, Дальний Восток, европейская часть России, Малая Азия, Европа, Средиземномо-
рье, США, Канада (Британская Колумбия, Онтарио). На Северо-Востоке Азии распространён в Мага-
данской области. Обитает в лесной подстилке, гниющих грибах, трутовиках. Встречается с июня по
сентябрь. Довольно редок.

Proteinus brachypterus (Fabricius, 1792). Голарктический субарктотемператный. Распростране-
ние: Северо-Восток Азии, Сибирь, Кавказ, европейская часть России, Европа, Средиземноморье, Ма-
лая Азия, США (Аляска), Канада (Британская Колумбия). На Северо-Востоке Азии отмечен на юге
Магаданской области и Камчатке. Небольшая серия жуков была поймана в окрестностях пос. Талон.
Вполне вероятно нахождение этого вида на территории заповедника. Обитает во влажной почвенной
подстилке лесов и кустарников, в гниющих грибах. Встречается с июня по август. Редок.

3. Подсемейство Micropeplinae Leach, 1815. 3 (4)
Arrhenopeplus tesserula (Curtis, 1828). Мультирегиональный. Распространение: Голарктика. За-

ходит в Неотропическую область (Мексику). На Северо-Востоке Азии отмечен на юге Магаданской
области. 1 экз. был пойман в августе в окрестностях пос. Талон. Вполне вероятно его нахождение на
территории заповедника. Обитает в почвенной подстилке пойменных лиственных и смешанных лесов и
кустарниковых зарослей, во мху, в гниющей растительности. J. M. Campbell (1968) отмечал нахождение
этого вида на трупе гагары.

Micropeplus borealis Ryabukhin, 1991. Условный эндемик Северо-Востока Азии. Пока известен
только из Магаданской области. Обитает в почвенной подстилке пойменных лиственных и смешанных
лесов, на мокрых, заболоченных берегах стоячих и медленнотекущих водоёмов среди гниющих расти-
тельных остатков, во мху. Встречается с июня по сентябрь. Очень редок.

Micropeplus dokuchaevi Ryabukhin, 1991. Условный эндемик Северо-Востока Азии. Пока изве-
стен только с юга Магаданской области и из центральной Камчатки. Обитает на мокрых, заболоченных
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берегах стоячих и медленнотекущих водоёмов среди гниющих растительных остатков, изредка – в
почвенной подстилке пойменных лиственных и смешанных лесов, во мху. Встречается в июне. Очень
редок.

Pseudokalissus glabratus (A. Tichomirova, 1973). Дальневосточный температный. Распростра-
нение: юг Приморского края, юг Магаданской области. Обитает во влажной почвенной подстилке при-
русловых лиственных лесов, на мокрых берегах стоячих и медленнотекущих водоёмов среди гниющего
растительного мусора. Встречается с мая до сентября. Очень редок.

4. Подсемейство Pselaphinae Latreille, 1802. 1 (1)
Pselaphinae gen. sp. Небольшая серия этого неидентифицированного таксона была собрана в

июле-августе в окрестностях пос. Талон на старой зарастающей вырубке и на болоте; во мху и лишай-
никах. Вполне вероятно его нахождение на территории заповедника.

5. Подсемейство Olisthaerinae Thomson, 1858. 1 (1)
Olisthaerus substriatus (Paykull, 1790). Циркумголарктический субарктобореальный. На Северо-

Востоке Азии обнаружен в Магаданской области и на Чукотке. Обитает под корой мёртвых хвойных и
лиственных деревьев. Встречается с июля по сентябрь. Очень редок.

6. Подсемейство Tachyporinae MacLeay, 1825. 7 (13)
Bolitobius af. castaneus (Stephens, 1829). Палеарктический температный. Распространение:

Северо-Восток Азии, Сибирь, Кавказ, Европа, Средиземноморье, Малая Азия, северная Африка. На
Северо-Востоке Азии отмечен на юге Магаданской области. 1 экз. предположительно этого вида был
пойман в июне в окрестностях пос. Талон. Вполне вероятно его нахождение и на территории заповедни-
ка. Обитает во мху, в трухе старых деревьев.

Bryophacis rufus punctipennis (Thomson, 1861). Палеарктический бореальный. Распростране-
ние: Северо-Восток Азии, Сибирь, северная Монголия, северная Европа. На Северо-Востоке Азии встре-
чается в Магаданской области. Обитает в различных биотопах: от осоковых болот, прирусловых топо-
лёво-чозениевых лесов и кустарников до вершинных горных каменистых кустарничково-лишайниковых
тундр. Встречается с июня по сентябрь. Не часто.

Bryophacis rugipennis (Pandelle, 1869). Транспалеарктический полизональный. На Северо-
Востоке Азии распространён в Магаданской области, на Чукотке и Камчатке. Обитает в почвенной
подстилке пойменных и склоновых лесов и кустарников, в напочвенном покрове тундр. Встречается с
июня по август. Редок.

Ischnosoma splendidum (Gravenhorst, 1806). Мультирегиональный. Распространение: вся Гол-
арктика. Заходит в Индо-Малайскую область (Индия). На Северо-Востоке Азии распространён по-
всеместно. Обитает в почвенной подстилке преимущественно пойменных лесов и кустарников, во мху,
в гниющих растительных остатках, под камнями, корягами, в напочвенном покрове тундр, иногда – на
побережье в устьях рек среди морских выбросов. Отмечено присутствие этого вида как энтомофага в
наземных гнёздах мышей (Медведев, Соснина, 1973). Встречается с конца мая по сентябрь. Не часто.

Lordithon thoracicus thoracicus (Fabricius, 1777). Циркумголарктический полизональный. На
Северо-Востоке Азии встречается в Магаданской области, на Чукотке и Камчатке. Мицетобионт, оби-
тает в заселённых личинками двукрылых трубчатых и реже пластинчатых грибах. Изредка – в разла-
гающихся растительных остатках, во мху, под корой поваленных трухлявых лиственных деревьев, в
трутовиках. Встречается с мая по сентябрь. Не редок.

Mycetoporus nigrans Maklin, 1853. Голарктический арктобореальный. На Северо-Востоке Азии
обнаружен в Магаданской области, на Чукотке и Камчатке. Обитает в почвенной подстилке пойменных
лесов и кустарников, в напочвенном покрове тундр, в выбросах по берегам ручьёв, под камнями, во мху.
Встречается с июня по август. Редок.

Tachinus elongatus Gyllenhal, 1810. Циркумголарктический субарктотемператный. На юге аре-
ала встречается в горах. На Северо-Востоке Азии найден в Магаданской области, на Камчатке и Се-
верных Курилах. Обитает во влажных биотопах: в сырой лесной подстилке, в гниющих листьях, возле
снежников, в сыром мху на болотах, на топких илистых берегах стоячих и небольших проточных водо-
ёмов среди растительного мусора и под камнями, иногда в гниющих грибах. Есть указания на нахожде-
нии этого вида в северных частях ареала на морских побережьях среди гниющих водорослей, изредка в
навозе и на падали (Campbell, 1973). 1 экз. был пойман у входа в нору земляной белки. Встречается с
июня по сентябрь. Редок.

Tachinus pallipes pallipes (Gravenhorst, 1806). Транспалеарктический субарктотемператный.
На Северо-Востоке Азии распространён в Магаданской области, отмечен на Камчатке и Северных
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Курилах. Обитает в лесной подстилке, на полянах под камнями, в разлагающихся растительных остат-
ках, гниющих грибах, в экскрементах, на падали, иногда – в кухонных отбросах. Встречается в августе –
сентябре. Не часто.

Tachinus rufipes (Linnaeus, 1758). Голарктический субарктотемператный. Распространение:
Северо-Восток Азии, Дальний Восток, Сибирь, Кавказ, Фенноскандия, Европа, северная Африка. Интро-
дуцирован на юго-западное и юго-восточное побережье Канады. На Северо-Востоке Азии найден в Ма-
гаданской области. Обитает в почвенной подстилке, прелой траве, листьях, во влажных выбросах по бере-
гам стоячих и проточных водоёмов, во мху. Реже – в гниющих грибах, кухонных отбросах. Отмечены
находки этого вида в ходах мелких млекопитающих (Ullrich, 1975). Встречается в июле-августе. Редок.

Tachyporus abdominalis (Fabricius, 1781). Циркумголарктический субарктотемператный. Ши-
роко распространён в Магаданской области, отмечен на Камчатке. Обитает во влажных биотопах: в
почвенной подстилке пойменных лиственных лесов, под камнями, корягами, под корой и в толще древе-
сины поваленных трухлявых ив, чозений, тополей, среди выбросов по берегам стоячих и проточных
водоёмов, иногда – в гнилых грибах, на кухонных отбросах. Встречается с мая по сентябрь. Обычен.

Tachyporus chrysomelinus (Linnaeus, 1758). Голарктический субарктотемператный. Распро-
странение: Северо-Восток Азии, Сибирь, Монголия, Памир, Средняя Азия, Кавказ, Малая Азия, Фен-
носкандия, Европа, Средиземноморье. Интродуцирован на западное и восточное побережье Северной
Америки. На Северо-Востоке Азии встречается в Магаданской области. Обитает преимущественно в
пойменных биотопах, в почвенной подстилке, гниющих растительных остатках, во мху, среди выбросов
по берегам стоячих и проточных водоёмов. Отмечено присутствие в подземных гнёздах полёвки (Мед-
ведев, Соснина, 1973). Встречается с июня по август. Не часто.

Tachyporus nitidulus (Fabricius, 1781). Космополит. На Северо-Востоке Азии повсеместно встре-
чается в Магаданской области, отмечен на Чукотке и Камчатке. Обитает преимущественно во влаж-
ных биотопах: во мху, почвенной подстилке, разлагающихся растительных остатках, грибах, среди вы-
бросов по берегам рек, озёр, болот. Находили этот вид также в подземных норах мелких грызунов
(Медведев, Соснина, 1973; Медведев, Скляр, 1974), в норах сурков и хатках бобров (Campbell, 1979) и в
гнёздах муравьёв рода Formica (Hatch, 1957). Встречается с июля по сентябрь. Не редок.

Tachyporus obtusus (Linnaeus, 1767). Транспалеарктический субарктотемператный. На Северо-
Востоке Азии найден на юге Магаданской области. Небольшая серия жуков была собрана в июле-
августе в окрестностях пос. Талон. Вполне вероятно нахождение этого вида на территории заповедника.
Обитает в почвенной подстилке пойменных лиственных лесов и кустарников, на лугах на почве под
различными предметами. Отмечался в гнёздах грызунов (Медведев, Чикилевская, 1977).

7. Подсемейство Trichophyinae Thomson, 1858. 1 (1)
Trichophya pilicornis (Gyllenhal, 1810). Мультирегиональный. Распространение: Голарктика. За-

ходит в Индо-Малайскую область (Индия). На Северо-Востоке Азии найден на юге Магаданской обла-
сти (окрестности пос. Талон). Вполне вероятно нахождение этого вида на территории заповедника. Оби-
тает под корой деревьев, в листовом опаде, особенно по берегам водоёмов. Встречается с июня по
август. Очень редок.

8. Подсемейство Oxytelinae Fleming, 1821. 6 (7)
Bledius denticollis Fauvel, 1872. Транспалеарктический полизональный. На Северо-Востоке Азии

отмечен в Магаданской области, на Чукотке и Камчатке. Обитает на илистых и песчано-галечниковых
берегах рек, ручьёв, стариц под камнями, влажными выбросами. Роет норки в грунте. Встречается с
июня до сентября. Обычен.

Bledius opacicollis Eppelsheim, 1893. Сибирско-дальневосточный арктобореальный. Распро-
странение: Северо-Восток Азии, восточная Сибирь, Монголия. Встречается вместе с предыдущим ви-
дом. Обычен.

Carpelimus bilineatus Stephens, 1832. Космополит. На Северо-Востоке Азии обнаружен в Мага-
данской области. Обитает на топких, илистых берегах стоячих и медленнотекущих водоёмов среди
гниющей травы, речных выбросов. Иногда – на болотной растительности. Встречается с июня по ав-
густ. Очень редок.

Ochthephilus curtipennis (Eppelsheim, 1893). Восточносибирско-северовосточный бореальный.
Распространение: Северо-Восток Азии, восточная Сибирь. На Северо-Востоке Азии известен в Мага-
данской области и на Камчатке. Обитает на песчано-галечниковых и илисто-песчаных берегах рек,
ручьёв, стариц под камнями, в выбросах, во мху, среди гниющих травы, листьев, иногда – на прибреж-
ной травяной растительности. Встречается с мая до сентября. Не часто.
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Oxytelus laqueatus (Marsham, 1802). Мультирегиональный. Распространение: Голарктика с за-
ходом в Неотропическую область. На Северо-Востоке Азии распространён в Магаданской области, на
Чукотке и Камчатке. Г. Г. Якобсон (1905–1915) приводит этот вид для Хабаровского края (пос. Аян).
Обитает в экскрементах, реже на падали, в пищевых отбросах. Иногда – на мокрых, илистых берегах
стоячих и проточных водоёмов среди гниющих выбросов. Встречается с июня по август. Не часто.

Syntomium marusiki Ryabukhin, 1992. Дальневосточный бореальный. Распространение: юг Ха-
баровского края, юг Магаданской области. Обитает в подстилке смешанных и лиственничных лесов.
Встречается с августа по сентябрь. Очень редок.

Thinodromus arcuatus (Stephens, 1834). Транспалеарктический температный. На Северо-Вос-
токе Азии обнаружен на юге Магаданской области (окрестности пос. Тауйск и Талон). Вполне вероятно
нахождение этого вида на территории заповедника. Обитает на галечниковых берегах рек, вплоть до
устья, под камнями, среди выбросов, во мху. Встречается с июня до августа. Очень редок.

9. Подсемейство Oxyporinae Fleming, 1821. 1 (1)
Oxyporus maxillosus Fabricius, 1793. Транспалеарктический температный. На Северо-Востоке

Азии найден на юге Магаданской области. Облигатный мицетобионт. Обитает преимущественно в труб-
чатых, реже в пластинчатых грибах. Встречается с июля по сентябрь. Редок.

10. Подсемейство Steninae MacLeay, 1825. 1 (6)
Stenus boops boops Ljungh, 1810. Палеарктический температный. Распространение: Северо-

Восток Азии, Сибирь, европейская часть России, Монголия, Фенноскандия, Европа. На Северо-Востоке
Азии найден в Магаданской области. Обитает на влажных, илистых и илисто-песчаных берегах рек,
ручьёв, проток, на осоковых болотах. Иногда – на травяной растительности. Встречается в июле. Ре-
док.

Stenus clavicornis (Scopoli, 1763). Голарктический температный. Распространение: Северо-Вос-
ток Азии, Дальний Восток, Сибирь, Кавказ, Европа, Средиземноморье, Малая Азия, Канада. На Северо-
Востоке Азии известен из Магаданской области. Обитает во влажных биотопах, по берегам стоячих и
медленнотекущих водоёмов. Находили этот вид и в гнёздах грызунов (Медведев, Чикилевская, 1977;
Медведев и др., 1980). Встречается в июне-июле. Редок.

Stenus comma comma LeConte, 1863. Циркумголарктический температный. На Северо-Восто-
ке Азии встречается в Магаданской области, на Камчатке и Командорах. Обитает открыто на поверх-
ности почвы, на песчано-галечниковых берегах стоячих и проточных водоёмов, на морских побережь-
ях. Иногда – в почвенной подстилке, на травяной и кустарниковой растительности. Встречается с июня
по август. Обычен.

Stenus immarginatus Maklin, 1853. Голарктический арктобореальный. Распространение: Северо-
Восток Азии, Сибирь (кроме юга), северо-восток европейской части России, США (Аляска), Канада.
На Северо-Востоке Азии встречается в Магаданской области и на Камчатке. Обитает на осоковых
болотах, лугах. Встречается с мая по июль. Очень редок.

Stenus juno (Paykull, 1789). Циркумголарктический полизональный. На Северо-Востоке Азии
известен из Магаданской области и с Камчатки. Г. Г. Якобсон (1905–1915) приводит этот вид для
о. Врангеля. Обитает во влажных биотопах, по берегам стоячих и медленнотекущих водоёмов. Встре-
чается с июня по август. Редок.

Stenus sibiricus J. Sahlberg, 1880. Голарктический арктобореальный. Распространение: Северо-
Восток Азии, Сибирь, Монголия, север европейской части России, Фенноскандия, США, Канада. На
Северо-Востоке Азии найден в Магаданской области. Обитает в подстилке лесов, на лугах, болотах, в
тундре, под корой трухлявых деревьев, на берегах стоячих и проточных водоёмов, на древесной расти-
тельности, изредка – на каменистых осыпях с куртинами злаков, ольхи, кедрового стланика. Встреча-
ется с мая до сентября. Обычен.

11. Подсемейство Euaesthetinae Thomson, 1859. 1 (1)
Euaesthetus ruficollis Motschulsky, 1860. Палеарктический арктобореальный. Распростране-

ние: Северо-Восток Азии, Якутия, восточная Сибирь, полярный Урал, север европейской части России.
На Северо-Востоке Азии известен в Магаданской области и на Камчатке. Обитает на болотах, заболо-
ченных берегах стоячих и проточных водоёмов, во мху, влажной лесной подстилке, изредка – на лугах
среди корней травы, кустарников, под камнями. Встречается с июня по август. Редок.

12. Подсемейство Paederinae Fleming, 1821. 2 (5)
Lathrobium brunnipes (Fabricius, 1793). Транспалеарктический температный. На Северо-Вос-

токе Азии распространён в Магаданской области и на Камчатке. Обитает во влажной подстилке лист-
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венных лесов и кустарников, в преющей травяной старике, под корой и в толще влажной, трухлявой
древесины поваленных деревьев, на болотах во мху, по берегам стоячих и проточных водоёмов среди
влажных выбросов. Изредка – в гнёздах и норах грызунов. Встречается с июня до сентября. Не
редок.

Lathrobium transsibiricum Ryvkin, 1989. Условный эндемик Северо-Востока Азии. Распростра-
нение: Магаданская область. Обитает в почвенной подстилке пойменных лесов, на болотах. Встреча-
ется с июня до сентября. Редок.

Tetartopeus baicalicus (Eppelsheim, 1878). Восточносибирско-северовосточный бореальный.
Распространение: Северо-Восток Азии, восточная Сибирь, Монголия. На Северо-Востоке Азии найден
в Магаданской области и в Якутии. Обитает в почвенной подстилке пойменных лиственных лесов, под
различными предметами на лугах. Встречается с июня до сентября. Очень редок.

Tetartopeus niger (LeConte, 1863). Северовосточно-неарктический бореальный. Распростране-
ние: Северо-Восток Азии, Канада, США. На Северо-Востоке Азии встречается на юге Магаданской
области и на Камчатке. Обитает во влажных биотопах: на болотах во мху, гниющих растительных
остатках, среди корней болотной растительности, на мокрых берегах стоячих и проточных водоёмов,
реже – в мокрой почвенной подстилке прибрежных лиственных лесов и кустарниковых зарослей. Встре-
чается с июня по август. Редок.

Tetartopeus poppiusi (Koch, 1939). Восточносибирско-северовосточный бореальный. Распро-
странение: Северо-Восток Азии, Якутия. На Северо-Востоке Азии найден в Магаданской области. Оби-
тает на мокрых, топких берегах болот во мху, в гниющих растительных остатках, среди корней болот-
ной растительности, иногда во влажных речных наносах, в мокрой почвенной подстилке прибрежных
чозениевых, ивовых и ольховых зарослей. Изредка – весной на снегу. Встречается с конца апреля по
сентябрь. Редок.

13. Подсемейство Staphylininae Latreille, 1802. 7 (16)
Atrecus pilicornis (Paykull, 1790). Транспалеарктический полизональный. На Северо-Востоке

Азии встречается в Магаданской области, на Чукотке, Камчатке. Обитает в почвенной подстилке пой-
менных лиственных лесов и кустарников, под влажной, отстающей корой и в толще трухлявой древеси-
ны поваленных деревьев, в напочвенном покрове низинных тундр. Отмечен также в гнёздах грызунов
(Медведев, Чикилевская, 1977). Встречается с июня по август. Редок.

Creophilus maxillosus (Linnaeus, 1758). Мультирегиональный. На Северо-Востоке Азии повсе-
местно встречается в Магаданской области и на Камчатке. Отмечен на Чукотке и северных Курилах.
Обитает на падали, реже – в экскрементах, гниющих растительных остатках, пищевых отходах. Встре-
чается с мая по сентябрь. Обычен.

Gabrius nigritulus (Gravenhorst, 1802). Мультирегиональный. Распространение: Голарктика,
Австралийская область. На Северо-Востоке Азии отмечен на юге Магаданской области и на Камчат-
ке. Небольшая серия жуков поймана в июле в окрестностях пос. Талон. Вполне вероятно нахождение
этого вида на территории заповедника. Обитает на пойменных лугах и в кустарниковых зарослях среди
корней и под различными предметами на почве.

Heterothops dissimilis (Gravenhorst, 1802). Транспалеарктический субарктотемператный. На
Северо-Востоке Азии найден в Магаданской области. Обитает в почвенной подстилке пойменных лист-
венных и смешанных лесов и кустарников, под камнями и другими различными предметами на почве.
Изредка – в червивых трубчатых грибах. Встречается с июля до сентября. Редок.

Heterothops praevius praevius Erichson, 1837. Транспалеарктический субарктотемператный. На
Северо-Востоке Азии отмечен на юге Магаданской области. 2 экз. этого вида пойманы в июне-июле в
окрестностях пос. Талон. Вполне вероятно его нахождение на территории заповедника. Обитает на
лугах под камнями и различными предметами на почве. Есть указания на нахождение этого вида в
гнёздах полёвки (Медведев, Скляр, 1974; Медведев, Соснина, 1973).

Nudobius lentus (Gravenhorst, 1806). Транспалеарктический температный. На Северо-Востоке
Азии отмечен на юге Магаданской области. 1 экз. этого вида пойман в июне в окрестностях пос. Талон.
Вполне вероятно его нахождение на территории заповедника. Обитает под корой преимущественно хвой-
ных пород в ходах короедов и некоторых других ксилофагов (Никитский, 1980).

Philonthus carbonarius (Gravenhorst, 1802). Циркумголарктический полизональный. На Северо-
Востоке Азии обнаружен в Магаданской области и на Чукотке. Обитает во влажной подстилке поймен-
ных лесов и кустарников, во мху, на болотах, на экскрементах, падали. Находили этот вид в ходах коро-
едов Orthomicus proximus (Бабенко, 1980) и в гнёздах мышевидных грызунов (Медведев, Скляр, 1974).
Встречается с июня до сентября. Обычен.
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Philonthus concinnus (Gravenhorst, 1802). Циркумголарктический полизональный. На Северо-
Востоке Азии найден в Магаданской области. Обитает во влажной почвенной подстилке пойменных и
склоновых лесов и кустарников. Иногда – на экскрементах. Встречается с июня по сентябрь. Не часто.

Philonthus latiusculus Hochhuth, 1851. Сибирско-дальневосточный бореальный. Распростране-
ние: Северо-Восток Азии, Дальний Восток, восточная Сибирь, Монголия. На Северо-Востоке Азии об-
наружен на юге Магаданской области в окрестностях пос. Талон. Вполне вероятно его нахождение на
территории заповедника. Обитает на лугах под камнями и различными предметами на почве.

Philonthus nudus Sharp, 1874. Амфипацифический температный. Распространение: Северо-
Восток Азии, Дальний Восток, Восточный Китай, Корея, Япония, Юго-Запад Канады, Северо-Запад
США. На Северо-Востоке Азии отмечен на побережье Магаданской области, Камчатки и северных
Курил. Обитает на морских побережьях в зоне супралиторали среди выбросов, под камнями. Встреча-
ется с июня по август. Иногда – в массе.

Philonthus politus (Linnaeus, 1758). Космополит. На Северо-Востоке Азии повсеместно распро-
странён в Магаданской области и на Камчатке. Г. Г. Якобсон (1905–1915) приводит этот вид для Коман-
дорских островов. Обитает в почвенной подстилке, разлагающихся растительных остатках, на падали,
экскрементах, кухонных отбросах, в гнилых грибах, изредка – на деревьях с вытекающим соком. Отме-
чен также в норах грызунов (Медведев и др., 1980). Встречается с конца мая по сентябрь. Обычен.

Philonthus rotundicollis (Menetries, 1832). Транспалеарктический полизональный. На Северо-
Востоке Азии найден в Магаданской области. Обитает в почвенной подстилке, во мху, по берегам
стоячих и проточных водоёмов, в разлагающихся растительных остатках, изредка – на падали. Встре-
чается с июня по август. Не часто.

Quedius fellmani (Zetterstedt, 1838). Циркумголарктический арктобореальный. На юге ареала
встречается в горах. На Северо-Востоке Азии повсеместно распространён в Магаданской области и на
Камчатке, отмечен на Чукотке. Обитает в почвенной подстилке лесов и кустарниковых зарослей, на
болотах во мху, в моховом и мохово-лишайниковом напочвенном покрове низинных тундр, по берегам
стоячих и проточных водоёмов среди выбросов, в разлагающихся растительных остатках, под камня-
ми и другими предметами на почве на лугах, обочинах грунтовых дорог. А. Smetana (1971) указывает на
приуроченность этого вида к влажным биотопам, при этом отнюдь не исключая его нахождения в сухих.
Встречается с мая по сентябрь. Обычен.

Quedius fulvicollis (Stephens, 1832). Циркумголарктический арктобореальный. На юге ареала
встречается в горах. На Северо-Востоке Азии отмечен в Магаданской области, на Чукотке, Камчатке,
Командорах и Северных Курилах. Обитает во влажных биотопах: на болотах, по берегам стоячих и
проточных водоёмов среди выбросов, в почвенной подстилке пойменных лесов и кустарников, во мху, в
напочвенном покрове низинных кустарничково-мохово-лишайниковых тундр, в разлагающихся расти-
тельных остатках. Встречается с июня до сентября. Не часто.

Quedius mesomelinus (Marsham, 1802). Космополит. На Северо-Востоке Азии широко распро-
странён в Магаданской области и на Камчатке. Часто обитает вблизи человеческого жилья: в подва-
лах, оранжереях, на фермах, в различных сельскохозяйственных постройках. В природе встречается в
лесной подстилке, во мху, прелой траве, речных выбросах, под различными предметами на почве, в
поваленных трухлявых деревьях, дуплах, пещерах, норах млекопитающих, гнилых грибах, кухонных от-
бросах, экскрементах, на падали. Встречается с конца апреля до октября. Обычен.

Quedius sublimbatus Maklin, 1853. Циркумголарктический арктобореальный. На юге ареала
встречается в горах. На Северо-Востоке Азии распространён в Магаданской области, на Чукотке, Кам-
чатке и Командорах. Обитает во влажных биотопах: на болотах, по берегам стоячих и проточных водо-
ёмов среди выбросов, в подстилке пойменных лесов и кустарников, во мху, в моховом и мохово-лишай-
никовом напочвенном покрове низинных тундр, в разлагающихся растительных остатках. Встречается
с июня по август. Не часто.
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ИХТИОФАУНА

И. А. Черешнев

Таксономическое и экологическое разнообразие ихтиофауны заповедника довольно значительное,
что обусловлено различным характером его водоёмов, включающих пресные воды бассейнов рек, их
эстуарии и морские прибрежные акватории. В ихтиофауне представлены 158 таксонов видового и под-
видового ранга, относящихся к 111 родам, 39 семействам, 15 отрядам и 3 классам рыбообразных и рыб
(прил. 7). Наиболее многочисленные по количеству родов и видов следующие семейства: Рогатковые
(Cottidae) – 14 родов и 25 видов, Бельдюговые (Zoarcidae) – 10 и 18, Стихеевые (Stichaeidae) – 12 и 14,
Камбаловые (Pleuronectidae) – 11 и 13, Лисичковые (Agonidae) – 7 и 7, Лососёвые (Salmonidae) – 3 и 9,
Сиговые (Coregonidae) 3 и 7, Карповые (Cyprinidae) – 3 и 5, Колюшковые (Gasterosteidae) – 2 и 3. В
целом эти 9 семейств (23,0% от всего количества семейств) включают более половины родов (66 ро-
дов; 59,4%) и видов (101; 64,7%) от состава всей ихтиофауны водоёмов заповедника. Распределение
доминирующих групп рыб по отдельным участкам заповедника приведено в таблице.

Как видно из таблицы, наибольшее ко-
личество таксонов присутствует в морских
прибрежных водах Ольского и Ямского при-
брежного участков, которые практически иден-
тичны по составу ихтиофауны. Среди пресно-
водных участков самый богатый разнообраз-
ной ихтиофауной – Сеймчанский, тогда как
Кава-Чёломджинский и Ямский континенталь-
ный менее обильны, но чрезвычайно сходны
друг с другом по фауне рыб (прил. 7).

В ихтиофауне присутствуют три эколо-
гические группы рыб, различающиеся, в пер-
вую очередь, своим отношением к солёности
воды: 1 – пресноводные (27 видов, 19 родов,
14 семейств); 2 – проходные (12 видов, 6 ро-
дов, 5 семейств); 3 – морские (117 видов, 87
родов, 23 семейства).

Пресноводные рыбы населяют прес-
ные водоёмы заповедника, расположенные в
Каво-Чёломджинском (басс. р. Тауй), Ямском
континентальном (басс. р. Яма) и Сеймчан-
ском (басс. р. Колыма) участках. Проходных
рыб больше всего в охотоморских водоёмах заповедника и почти нет в басс. р. Колыма (за исключени-
ем довольно редкой и малочисленной кеты). Морские рыбы широко представлены в прибрежных водах
участка Ольского лесничества (п-ов Кони) и Ямского прибрежного (п-ов Пьягина, Ямские острова)
участка Ямского лесничества.

Для пресноводных рыб (их можно также называть жилыми пресноводными рыбами) характерно
обитание в течение всего жизненного цикла в пресных водах. Миграции у них, как правило, сезонные,
связаны с размножением, нагулом и зимовкой и по протяжённости незначительные. Исключение со-
ставляют некоторые сиговые рыбы (омуль, муксун, чир, нельма) и сибирский осётр, которые нагулива-
ются в низовьях и дельтах рек, а на нерест поднимаются по течению, преодолевая сотни километров к
местам размножения и зимовки. Такие виды рыб называются полупроходными. К собственно жилым
пресноводным рыбам относятся дальневосточная ручьевая и сибирская миноги, сибирский усатый го-
лец, сибирский чукучан, якутский карась, сибирский елец, 3 вида гольянов, щука, пелядь, обыкновенный
валёк, оба подвида сибирского хариуса, ленок, налим, окунь, ёрш, амурская девятииглая колюшка, обык-
новенная малоротая корюшка и девятииглая колюшка; последние два вида характеризуются чрезвычайно
высокой экологической пластичностью и образуют в зависимости от преобладающих условий среды жи-
лые (речные и озёрные), проходные и полупроходные, эстуарные и прибрежные морские формы.

Проходные рыбы, в отличие от пресноводных и морских, могут несколько раз в течение жизни
менять среду обитания. В целом схема жизненного цикла у всех этих рыб одинаковая – они размножа-

Количество видов/родов доминирующих семейств рыб  
и количественная характеристика ихтиофауны  
отдельных участков заповедника  

Участок заповедника Семейство К-Ч ОК Як Яп СК 
1. Рогатковые 1/1 25/14 1/1 25/14 1/1 
2. Бельдюговые – 18/10 – 18/10 – 
3. Стихеевые – 14/12 – 14/12 – 
4. Камбаловые – 13/11 – 13/11 – 
5. Лисичковые – 7/7 – 7/7 – 
6. Лососёвые 8/2 8/2 8/2 8/2 2/2 
7. Сиговые – – – – 7/3 
8. Карповые 2/1 – 2/1 – 5/3 
9. Колюшковые 3/2 3/2 2/2 3/2 1/1 

Всего таксонов:      
   семейств 8 27 7 27 13 
   родов 10 95 9 95 19 
   видов 19 134 17 134 25 

Примечание. Участок: К-Ч – Кава-Чёломджинский; ОК – 
Ольский, п-ов Кони; Як – Ямский континентальный; Яп – Ям-
ский прибрежный; СК – Сеймчанский, р. Колыма). 
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ются в пресных водах, здесь же нагуливаются до достижения определённого возраста ската, затем
мигрируют в прибрежные пространства, где адаптируются к солёной воде и, наконец, уходят на нагул в
открытые морские и океанические пространства, удалённые от рек рождения на сотни и тысячи кило-
метров. Самые характерные представители проходных рыб – тихоокеанские лососи (кета, горбуша,
нерка, кижуч, чавыча) и гольцы (мальма, кунджа и голец Леванидова), однако протяжённость морских
миграций гольцов существенно меньше, чем лососей, и не превышает первые сотни километров. Инте-
ресен факт появления у некоторых проходных видов рыб жилых, самовоспроизводящихся популяций,
которые, подобно настоящим пресноводным рыбам, никогда не покидают пресных вод. Среди проход-
ных видов ихтиофауны заповедника такие жилые популяции существуют у гольцов – у мальмы в басс.
рр. Тауй, Яма и некоторых речках на п-ове Кони и кунджи из озёр басс. р. Кава.

Морские рыбы постоянно обитают в морской воде с нормальной солёностью (35‰), и лишь
отдельные – эвригалинные виды из этой большой группы способны в летнее время находиться в сильно
опреснённых водах в районах устьев рек, прибрежных протоках, лиманах и даже заходить на короткие
периоды в низовья рек. Тем не менее размножаются все виды морских рыб в морской воде. Сезонные
миграции у морских рыб в северной части Охотского моря изучены крайне слабо и в самом общем виде
заключаются в перемещениях в мелководную прибрежную зону на нагул и размножение в конце весны –
начале лета и откочёвки на зимовку в более глубоководные районы в конце осени с наступлением похо-
лодания и ледостава. Однако, по-видимому, далеко не все виды осенью уходят на большую глубину. По
наблюдениям в Тауйской губе, зимой в уловах сетями и на крючковую снасть постоянно встречаются на
небольшой глубине (до 15–20 м) более 30 видов рыб.

Морские рыбы по образу жизни делятся на пелагических – активных пловцов, живущих в толще
воды в прибрежных акваториях (неритические виды) и открытых морских пространствах, и донных – в
общем, малоподвижных обитателей дна, использующих для маскировки покровительственную окраску
тела и различные укрытия (грунты и рельеф дна, скопления водорослей). Первая группа сравнительно
малочисленная и включает вместе с проходными видами немногим более 20 видов из 15 родов и
9 семейств. Донных рыб существенно больше – 111 видов из 82 родов и 22 семейств.

В связи с тем, что максимальная глубина у берегов заповедных участков не превышает 60–65 м,
все обитающие здесь донные рыбы входят в состав двух групп или ихтиоценов вертикальной зонально-
сти (обитание половозрелых рыб в определённом диапазоне глубин) – литоральный (в пределах при-
ливно-отливной зоны, в диапазоне от поверхности до 5 м) и элиторальный, или шельфовый (от нижней
границы отлива до 150–200 м). Однако многие виды обладают весьма значительным диапазоном оби-
тания, превышающим глубину в сотни и даже тысячу метров. К числу таких видов, называемых ин-
тер(поли)зональными, относятся, например, обе акулы, все скаты, мойва, бычки-шлемоносцы, ицелы,
некоторые керчаки, триглопсы, лисички, рыба-лягушка, отдельные карепрокты и морские слизни, боль-
шинство видов бельдюговых рыб, некоторые стихеевые, запрора, волосозуб, рыба-тряпка, большин-
ство камбаловых рыб (Фёдоров и др., 2003).

Биогеографический статус ихтиофаун отдельных участков заповедника неодинаковый в пределах
пресноводных биохоров и идентичный у морских.

Ихтиофауна Сеймчанского участка – более многочисленная и разнообразная по сравнению с
охотоморскими – Кава-Чёломджинским и Ямским континентальным. Здесь обитают 25 видов, относя-
щихся к 19 родам и 13 семействам, что в 1,3–1,9 раза превосходит по числу таксонов ихтиофауну Кава-
Чёломджинского и Ямского континентального участков. Для ихтиофауны Сеймчанского участка харак-
терно наличие большой группы сиговых рыб (7 видов из 3 родов), отсутствующих в охотоморских реках
заповедника, существенно большее число видов и родов карповых рыб, но также существенно меньшее
число таксонов лососёвых рыб, из которых общий для обеих ихтиофаун лишь один вид – кета, а также
меньше видов колюшковых рыб; среди последних в басс. Колымы нет трёхиглой колюшки и амурской
девятииглой колюшки (см. прил. 7).

Ихтиофауна Сеймчанского участка представлена видами преимущественно палеарктического
(евроазиатского или евросибирского) происхождения. К ним относятся следующие виды, большинство
из которых отсутствуют в водоёмах сопредельных территорий Северной Америки (Неоарктики): сибир-
ская минога, сибирский осётр, сибирский усатый голец, якутский карась, сибирский елец, все 3 вида
гольянов, щука, омуль, сиг-пыжьян, муксун, чир, пелядь, восточносибирский хариус, ленок, налим, пес-
троногий подкаменщик, окунь, ёрш. За исключением таких видов, как щука, омуль, чир, нельма, сибир-
ский хариус, имеющих почти циркумарктическое распространение (т. е. обитающих в реках Северного
Ледовитого океана на обоих континентах), все остальные виды ихтиофауны Сеймчанского участка –
эндемы водоёмов Сибири и в целом Евразии. Но здесь же обитают 2 бореальных неоарктических –
североамериканских по происхождению вида – сибирский чукучан и обыкновенный валёк, проникшие в
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Восточную Сибирь в конце третичного периода (Черешнев, 1996). В басс. Колымы расположен краевой
– самый восточный район обширной Палеарктической (Евроазиатской) биогеографической области,
протянувшейся от Скандинавского полуострова в Европе до Колючинской губы на Чукотке. По
Колымо-Охотоморскому и Колымо-Беринговоморскому водоразделам проходит восточная граница меж-
ду палеарктической (евроазиатской, евросибирской) и тихоокеанской фаунами рыб, населяющими прес-
ные водоёмы Северо-Востока Азии (Черешнев, 1996, 2008а).

Биология и состояние популяций рыб Сеймчанского лесничества практически не изучены, по-
скольку специальных ихтиологических исследований здесь не проводилось ни до организации заповед-
ника, ни после. Поэтому о состоянии рыбного населения этого участка можно судить по экспертным
оценкам (экстраполяция, аналогия, опросные данные). Незначительная протяжённость вдоль русла реки,
малая площадь и расположение только на левом берегу р. Колыма существенно снижают роль этого
участка заповедника в сохранении биологического разнообразия ихтиофауны, особенно тех её видов,
которые обитают в русле реки.

По аналогии с другими сходными участками басс. р. Колыма, а также по литературным и опрос-
ным данным распределение пресноводных рыб в пределах Сеймчанского участка выглядит следу-
ющим образом.

Сибирская ручьевая минога встречается в притоках и по основному руслу – она многочисленна и
обычна в питании многих жилых рыб р. Колыма – осетра, омуля, сига-пыжьяна, чира, нельмы, ленка,
хариуса, налима (Новиков, 1966; Кириллов, 1972; Штундюк, Скопец, 1988). Для сибирского осетра, ому-
ля, возможно, муксуна, нельмы и кеты по заповедному руслу пролегают транзитные пути миграций –
эти виды поднимаются выше границы заповедника (Чекалдин, Копосов, 2006; Черешнев и др., 2008а, б;
Черешнев, Кириллов, 2008) и, по-видимому, нерестилища у них в данном районе отсутствуют. К посто-
янным обитателям русловой части реки, безусловно, относятся сибирский елец, речной гольян, щука,
чир, сиг-пыжьян, обыкновенный валёк, восточносибирский хариус, ленок, налим, пестроногий подка-
менщик, окунь. Такие виды, как якутский карась, гольяны Чекановского и озёрный, пелядь, ёрш, девя-
тииглая колюшка, больше тяготеют к озёрам, старицам и протокам с замедленным течением, но иногда
могут выходить и в русловую часть, если озёра соединены с рекой непросыхающими постоянными
протоками. В этом случае в обратном направлении в озёра на нагул могут заходить речной гольян,
щука, чир, сиг-пыжьян, хариус, налим, окунь (Новиков, 1966; Кириллов, 1972; Штундюк, Скопец, 1988;
Черешнев, 2008а).

Экологическое разнообразие представителей ихтиофауны Сеймчанского участка довольно высо-
кое и включает весь спектр особенностей, характерных для рыб субарктических рек Сибири (Череш-
нев, 1996).

По срокам нереста выделяются следующие группы:
весенненерестующие – ленок, хариус, щука, окунь, ёрш, елец. Их размножение начинается сразу

после ледохода и появления открытых прибрежных пространств в озёрах, хотя у ерша нерест происхо-
дит ещё подо льдом;

летненерестующие – минога, осётр, кета, все три вида гольянов, карась, сибирский усатый го-
лец, чукучан, девятииглая колюшка, пестроногий подкаменщик;

осенненерестующие – все виды сиговых рыб; нерест происходит при близких к замерзанию
температурах воды и образовании шуги; у пеляди он может длиться вплоть до января уже подо льдом;

зимненерестующие – налим.
У большинства рыб нерест единовременный, но у карася, озёрного гольяна, ерша и девятииглой

колюшки – порционный, т. е. икра вымётывается в несколько порций в течение определённого периода
(обычно 2–3 недели). Также большинство рыб нерестуют каждый год, но для осетра и сиговых рыб
характерны пропуски нереста.

Большинство рыб нерестуют в текучей воде на каменисто-галечных грунтах. Сибирский усатый
голец, речной гольян и ёрш откладывают икру преимущественно на песчаный грунт. Щука, озёрный
гольян и гольян Чекановского, карась, елец, окунь и девятииглая колюшка вымётывают икру на при-
брежную водную растительность, затопленные кустарники. Пелядь в озёрах нерестует на илистом грунте.

Пищевая специализация у большинства видов рыб не выражена или проявляется слабо (на уровне
тенденции). В целом рыбам присуща эврифагия, т. е. питание любым доступным в данное время и в данном
месте кормом, хотя нередко наблюдается явная избирательность и предпочтение какого-либо одного пи-
щевого объекта. Большинство видов рыб питаются в реках донными организмами, находящимися на дне
или сносимыми течением, в озёрах к ним добавляются различные планктонные формы. Наиболее ярко
выраженные хищники – нельма, щука, налим, менее – ленок, хариус, взрослые окунь и ёрш, которые при
дефиците рыбной пищи легко переходят на питание второстепенными, но массовыми видами кормов.
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Предельные размеры (длина и масса) и возраст видов рыб Колымского бассейна, встречающих-

ся также в Сеймчанском участке заповедника, следующие: сибирской миноги – 26,0 см; 12,3 г; 5 лет;
сибирского осетра – 124,0 см; 9,6 кг; 20 лет; якутского карася – 30,2 см; 518,0 г; 9 лет; сибирского
ельца – 32,5 см; 410,0 г; 10 лет; гольяна Чекановского – 8,2 см; 7,0 г; 4 года; озёрного гольяна –
14,5 см; 55,8 г; 6 лет; речного гольяна – 9,0 см; 8,3 г; 7 лет; сибирского чукучана – 54,0 см; 1,65 кг;
13 лет; сибирского усатого гольца – 17,0 см; 45,0 г; 7 лет; щуки – 130,0 см; 20,0 кг; 25 лет; аркти-
ческого омуля – 56,1 см; 1,61 кг; 12 лет; сига-пыжьяна – 43,3 см; 0,9 кг; 15 лет; муксуна – 61,7 см;
2,67 кг; 13 лет; чира – 57,0 см; 2,99 кг; 14 лет; пеляди – 40,3 см; 722,0 г; 11 лет; обыкновенного
валька – 46,0 см; 850,0 г; 14 лет; нельмы – 120 см; 25,0 кг; 19 лет; восточносибирского хариуса –
39,0 см; 580,0 г; 13 лет; ленка – 52,3 см; 1,69 кг; 12 лет; кеты – 69,5 см; 3,9 кг; 3 года; налима – 110,0 см;
16,8 кг; 25 лет; девятииглой колюшки – 7,0 см; 5,0 г; 6 лет; пестроногого подкаменщика –
13,0 см; 20,0 г; 8 лет; речного окуня – 40,0 см; 1,2 кг; 16 лет; обыкновенного ерша – 14,7 см; 30,7 г;
6 лет (Новиков, 1966; Кириллов, 1972; Черешнев, 2008а).

Из числа пресноводных рыб, включённых в Красную книгу Магаданской области (2008), под за-
щитой заповедного режима Сеймчанского участка в периоды анадромной и катадромной миграции могут
находиться сибирский осётр, омуль и нельма и в течение всей жизни голец Чекановского, обитание
которого в озёрах участка весьма вероятно (Черешнев, 2008в; Черешнев и др., 2008а, б; Черешнев,
Кириллов, 2008). Для всех остальных популяций и видов рыб акватории заповедника также играют за-
щитную роль, значение которой будет более существенным для тех видов, у которых здесь могут быть
расположены места размножения и нагула молоди. Вместе с тем ничтожная, по сравнению с площадью
Колымского бассейна, заповедная акватория Сеймчанского участка не может служить надёжным га-
рантом сохранения биологического разнообразия ихтиофауны даже относительно среднего по величине
района р. Колыма. Для достижения этой цели необходима организация ещё 3–4 равных по площади
Сеймчанскому участку охраняемых территорий в различных, пока ещё девственных районах Колым-
ского бассейна. Наиболее перспективными в этом плане являются крупные притоки р. Колыма – Буюн-
да, Балыгычан, Сугой и Коркодон. Особенно эффективны в плане сохранения ихтиофауны приустьевые
участки этих рек, в которых наблюдается наибольшее разнообразие видов, высокая численность попу-
ляций, расположены места нереста, нагула и зимовки рыб.

Ихтиофауны Кава-Чёломджинского и Ямского континентального участков чрезвычайно
сходны как по видовому составу, так и по структуре рыбного населения. Отличия между ними следу-
ющие. В первом обитает 19 видов, из которых калуга в пределах заповедных акваторий пока не обнару-
жена, но периодическое обитание её там весьма вероятно, поскольку она встречается в низовьях
р. Тауй. Во втором участке – 17 видов. Здесь нет калуги и амурской колюшки, а также озёрного гольяна,
но присутствие последнего весьма вероятно. Кроме того, в Кава-Чёломджинском бассейне обитает
камчатский подвид сибирского хариуса, а в Ямском – восточносибирский. Основу ихтиофауны в обоих
бассейнах составляют проходные лососёвые рыбы – 5 видов тихоокеанских лососей и 3 вида гольцов;
кроме них общими являются оба вида миног, гольянов, трёхиглая и девятииглая колюшки, пестроногий
подкаменщик (см. прил. 7). Интересно присутствие в обоих бассейнах группы палеарктических пресно-
водных рыб, проникших на охотоморское побережье из сопредельной Колымы – оба вида гольянов,
сибирский хариус и пестроногий подкаменщик. Все остальные виды – выходцы из пресных и морских
водоёмов тихоокеанского побережья Азии и Северной Америки (только нерка и чавыча). Проходные
лососёвые в тихоокеанских пресноводных сообществах рыб преобладают не только по количеству ви-
дов, но и по численности популяций (или стад), достигающих значительных величин (десятки миллионов
особей) и имеющих важное экономическое значение в Магаданской области.

В отличие от Сеймчанского участка, рыбы Кава-Чёломджинского и Ямского континентального
участков служат объектами всестороннего изучения на протяжении почти 50 лет. Начало этим иссле-
дованиям было положено специалистами Магаданского отделения ТИНРО (МагаданНИРО), затем к
ним подключились ихтиологи Центральной ихтиологической лаборатории управления «Охотскрыбвод»
и, примерно с конца 70-х гг. прошлого столетия, – учёные ИБПС ДВО РАН. Естественно, наибольшее
внимание уделялось тихоокеанским лососям, среди которых по численности доминируют кета, горбуша
и кижуч. По этим трём важным в экономическом отношении видам проводится ежегодный мониторинг
состояния популяций с применением наземных и экспериментальных наблюдений и исследований, аэро-
визуальных съёмок во время нерестовой миграции и нереста, что позволяет разрабатывать стратегию
промыслового изъятия и неистощимого рыболовства (Евзеров, 1983; Голованов, Марченко, 2001; Че-
решнев и др., 2002; Утехина, 2005; Волобуев и др., 2006).

Функционирование рыбного сообщества участков охотоморских рек заповедника существенно и
принципиально отличается от такового Колымского участка. Главное отличие заключается в том, что в
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первых в течение короткого летнего периода происходит резкое увеличение количества видов рыб за
счёт мигрирующих из моря на нерест тихоокеанской миноги, пяти видов тихоокеанских лососей и трёх
видов гольцов, а также трёхиглой колюшки. При этом наблюдается колоссальное – иногда на несколько
порядков возрастание численности и биомассы рыб в рыбном сообществе, которое поддерживается на
таком высоком уровне до окончания нереста лососей и гольцов, после которого наступает такое же
резкое снижение численности и биомассы из-за посленерестовой гибели всех производителей лососей и
частичной – гольцов. В этот период в речную экосистему вносится с трупами рыб огромное количество
органического материала, который в течение зимы и весны трансформируется и поступает в энергети-
ческие потоки в экосистеме в виде участвовавших в разложении трупов простейших микроорганизмов,
грибов, амфибиотических насекомых, которые существенно увеличивают её продуктивность. Личинки
амфибиотических насекомых – в первую очередь, хирономид, веснянок, подёнок и ручейников – состав-
ляют основной корм для молоди лососей и гольцов во время обитания их в реках, а также для всех
других жилых рыб в течение всей жизни. Кроме того, производителями, а позднее – трупами лососей
кормится многочисленное население наземных животных и птиц заповедника.

Второй, но значительно менее существенный период возрастания количества видов и численнос-
ти, но не биомассы рыб, связан с весенним выходом молоди лососей и гольцов из нерестовых бугров.
Молодь горбуши в реках не задерживается, почти не питается и сразу скатывается в прибрежные
акватории для нагула и роста перед откочёвкой в море. Скат молоди кеты происходит в течение
2 месяцев, при этом молодь активно питается и быстро растёт, поэтому в прибрежье её смертность от
хищников намного меньше, чем горбуши. Молодь кижуча, нерки и чавычи может задерживаться в
пресных водах до 1–3 лет, а гольцов – до 6–7 лет (массовый скат в море у гольцов в 2–3 года) (Череш-
нев и др., 2002; Волобуев и др., 2006).

Таким образом, к постоянным обитателям речных экосистем охотоморских участков заповедни-
ка относятся ручьевая минога, озёрный и речной гольяны, жилая малоротая корюшка (озёрная форма),
оба подвида сибирского хариуса, обыкновенная и амурская девятииглая колюшки, пестроногий подка-
менщик, которые встречаются в самой реке, её притоках и пойменных озёрах, особенно многочислен-
ных в долине р. Кава.

Оба участка заповедника в басс. рр. Тауй и Яма играют важную роль в сохранении популяционно-
го разнообразия и численности стад проходных лососей и гольцов, а также в целом типичных лососёвых
экосистем побережья Охотского моря.

По р. Тауй горбуша, кета и кижуч распределяются по двум крупным притокам – предгорного типа
р. Чёломджа и равнинной р. Кава. По р. Чёломджа нерестилища горбуши расположены в самом русле
и простираются от устья вверх до места впадения левого притока – р. Бургагылкан. Нерестилища кеты по
протяжённости немного уступают нерестилищам горбуши (верхняя граница в районе правого притока –
р. Кетене), но включают многочисленные право- и левобережные притоки. На участке от устья р. Чё-
ломджа до р. Кетене размножается до 85% всей тауйской кеты. По р. Кава кета поднимается также
довольно высоко – выше устья р. Черёмуховая, а также использует для размножения левобережные пред-
горные притоки, среди которых больше всего кеты заходит на нерест в р. Олачан. Однако в басс. р. Кава
численность кеты несравненно меньше, чем в р. Чёломджа, и составляет всего 5% от всего стада
тауйской кеты (Евзеров, 1983; Голованов, Марченко, 2001; Волобуев и др., 2006). Тем не менее научная
значимость кавинской кеты весьма высока. Она представляет собой довольно малочисленную на охо-
томорском побережье «раннюю» по сроках хода (пик – в июле) форму, которая отличается от обычной
в реках побережья «поздней» формы (идёт на нерест в массе в августе) сроками и местами размноже-
ния, длиной, массой, плодовитостью производителей, сроками покатной миграции и размерами покатной
молоди – «ранняя» кета по размерно-весовым показателям в величине плодовитости уступает «позд-
ней», но по размерам молоди превосходит последнюю. В басс. р. Чёломджа размножается исключи-
тельно «поздняя» кета (Волобуев и др., 2006).

Нерестилища кижуча расположены в основном в среднем течении р. Чёломджа и занимают часть
нерестового ареала кеты, однако топография нерестилищ этих видов различная – кижуч предпочитает
протоки со слабым течением, выходами грунтовых вод и более низкой температурой воды; по срокам –
это самый поздненерестующий лосось (сентябрь-октябрь). Чавыча и нерка встречаются в басс. р. Тауй
регулярно, но в очень малых количествах (Черешнев и др., 2002).

Бассейн р. Яма менее разнообразный по экологическим и гидрологическим условиям по сравне-
нию с басс. р. Тауй. В р. Яма нерестилища кеты и горбуши начинаются практически от самого устья, и
у горбуши тянутся вверх до впадения в основное русло правого притока р. Алут, а у кеты ещё выше – до
устья также правого притока – р. Маякан (Евзеров, 1983; Голованов, Марченко, 2001). Значительный по
протяжённости (почти 40 км) участок основного русла с нерестилищами лососей находится под охраной
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заповедного режима. Основная часть нерестилищ в басс. р. Яма, где размножается больше половины
стада кеты, расположена в среднем течении между рр. Студёная и Тоб (примерно в 35 км выше грани-
цы заповедника).

Также заповедный режим распространяется на низовья таких важных правобережных нересто-
вых притоков, как рр. Халанчига и Студёная, впадающие в р. Яма в пределах Ямского участка заповед-
ника, хотя по этим рекам лососи поднимаются довольно высоко и занимают значительные нерестовые
площади (Евзеров, 1983). Кета басс. р. Яма экологически однородная, и у неё не выражены сезонные
формы по срокам хода, как у кеты в басс. р. Тауй, но она превосходит последнюю по размерам и
плодовитости (Черешнев и др., 2002).

Примерно в те же сроки, что и тихоокеанские лососи, в охотоморские реки мигрируют проходные
гольцы – кунджа, мальма и голец Леванидова. Последний вид редкий в басс. р. Тауй, но многочислен-
ный в р. Яма, откуда он был впервые описан. Структура стад и жизненные циклы проходных гольцов
более сложные, чем у лососей. В начале хода идут самые крупные, зрелые особи, которые будут нере-
стовать в этом же году. Постепенно их количество уменьшается, и в общих косяках увеличивается
доля средних по размерам, но незрелых гольцов, пропускающих нерест и заходящих в реки для зимовки.
Завершают миграцию самые мелкие, многочисленные гольцы, также идущие на зимовку. Отметим,
что если зрелые особи размножаются только в тех реках, где они родились, то незрелые после нагула в
море могут заходить в любую реку, удалённую от «родной» на десятки и сотни километров в обе сторо-
ны. Примером такой «зимовальной» для нескольких стад гольцов Тауйской губы реки является р. Яна,
устье которой находится довольно близко от устья р. Тауй. У гольцов, в отличие от лососей, более
сложный жизненный цикл. Лососи характеризуются в целом короткой продолжительностью жизни: гор-
буша живет 1,5 года, кета – от 2 до 6 (чаще 3–4), кижуч – 2–4 (чаще 3) года. После нереста все
производители погибают. Гольцы живут дольше: кунджа – 18 лет, мальма – 11, голец Леванидова – 10.
При этом гольцы в течение жизни несколько раз совершают ежегодные миграции в море на нагул и
также несколько раз размножаются. Так, кунджа впервые скатывается в море в возрасте 3–5 (чаще
3–4) лет, совершает 3–5 (чаще 3–4) ежегодных миграций в море и созревает в 6–7 лет. У мальмы
первый скат происходит в 2–7 (чаще 3–4), возраст созревания – 5–7 лет; максимальное количество
сезонов размножения достигает 5, но большинство особей нерестует 1–2 раза в жизни. Голец Левани-
дова впервые уходит в море в 1–4 (2–3) года, совершает 1–7 (3–5) ежегодных морских миграций, созре-
вает в 5–6 лет после 3–4 сезонов нагула и нерестует 2–4 раза в жизни. Большинство созревших гольцов
всех трёх видов размножаются ежегодно, но незначительное количество особей могут пропускать не-
рест (до 5% от всей популяции). Идущие из моря на нерест производители тихоокеанских лососей и
гольцов в пресных водах прекращают питаться, и лишь в районах нерестилищ лососей и самих гольцов
незрелые и пропускающие нерест гольцы поедают лососёвую икру (до 150 икр. в одном желудке) и икру
собственного вида (до 840 икр.) (Черешнев и др., 2002; Волобуев и др., 2006).

Размножаются гольцы примерно в те же сроки, что и кета и кижуч (т. е. в сентябре – ноябре), но
занимают другие нерестовые биотопы. Нерестилища гольцов располагаются существенно выше по
течению, чем лососей, – в небольших, неглубоких притоках с каменисто-галечным грунтом и выходами
грунтовых (ключевых) вод. Так же как и лососи, самки гольцов роют на дне гнёзда, откладывают в них
икру, которую оплодотворяют самцы, и затем зарывают гнёзда; диаметр такого нерестового бугра 25–
30 см. В басс. р. Яма кунджа занимает для нереста равнинные притоки нижнего течения, голец Левани-
дова доходит почти до истоков по основному руслу, где строит гнёзда. Мальма, напротив, рассредото-
чивается по притокам верхнего течения реки.

В пресных водах у взрослых лососей и гольцов нет врагов, за исключением медведей и крупных
рыбоядных птиц, изымающих рыб главным образом на нерестилищах. Молодь лососей и гольцов во
время миграции по реке в прибрежье активно выедается сибирским хариусом – в мае количество маль-
ков лососей в одном желудке хариуса может достигать 120–170 экз. Особенно интенсивно хариус начи-
нает питаться после нереста, который у него происходит в конце мая – начале июня, т. е. несколько
позже, чем массовый скат лососей. Летом хариус питается любой доступной пищей, включающей мальков
и взрослых особей колюшек, подкаменщика, малоротой корюшки, а также личинками и имаго амфибио-
тических насекомых, осенью желудки хариусов набиты лососёвой и гольцовой икрой. Икру гольцов и
лососей потребляет также пестроногий подкаменщик (Черешнев, 2008г, д; Черешнев и др., 2002; Воло-
буев и др., 2006).

У тихоокеанских лососей, гольцов и хариусов самцы всегда крупнее самок одного с ними возрас-
та. Предельные размеры и возраст лососевидных рыб из рек заповедника следующие: кеты – 83,0 см;
10,0 кг; 6 лет; горбуши – 64,0 см; 3,4 кг; 1,5 года; кижуча – 81,0 см; 8,7 кг; 6 лет; мальмы – 64,0; 2,6 кг;
11 лет; кунджи – 120,0 см; 15,0 кг; 18 лет; гольца Леванидова – 66,5 см; 2,15 кг; 10 лет; камчатского
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хариуса (р. Чёломджа) – 49,5 см; 1,48 кг, 14 лет; восточносибирского хариуса (р. Яма) – 52,5 см;
1,8 кг; 14 лет (Черешнев и др., 2002; Волобуев и др., 2006).

Из числа видов рыб, включённых в Красную книгу Магаданской области (2008), под охраной
заповедного режима находятся очень малочисленные, но, скорее всего, самовоспроизводящиеся попу-
ляции чавычи из рр. Тауй и Яма, довольно крупная популяция эндемичного гольца Леванидова р. Яма и
озёрные популяции амурской девятииглой колюшки из левобережных озёр р. Кава (Черешнев, 2008г-е).
Однако эффективность охраны гольца Леванидова в р. Яма довольно проблематичная, так как его нере-
стилища, расположенные у истоков реки, не охраняются и доступны для рыбаков-любителей и браконь-
еров, легко вылавливающих нерестующих рыб. Более существенна роль заповедных участков в сохра-
нении тех популяций тихоокеанских лососей и проходных гольцов, у которых в пределах заповедных
акваторий расположены нерестилища. Этим требованиям в большей мере отвечает самый крупный
заповедный участок – Кава-Чёломджинский, но только в части, относящейся к басс. р. Чёломджа,
тогда как основные нерестилища ранней кеты, горбуши, проходных гольцов в басс. р. Кава расположе-
ны за границей заповедника и Магаданской области – в Хабаровском крае. Этот пример ещё раз на-
глядно показывает абсурдность административного подхода при установлении границ заповедников.
Безусловно, наиболее эффективным является бассейновый принцип организации наземных заповедни-
ков, предполагающий охрану всей наземной и входящей в неё водной экосистемы, обеспечивающей
сохранение её естественных биоценотических процессов, связей и устойчивости (Черешнев, 1996).

Ещё более уязвимой для критики с точки зрения сохранения биоразнообразия выглядит конфигу-
рация Ямского лесничества, также совершенно не учитывающая особенности пространственного рас-
пределения и популяционной структуры ямских лососей и гольцов. Несомненно, что именно вследствие
незащищённости отдельных нерестилищ кеты, на которых с 1984 по 2008 г. происходил массовый забор
оплодотворённой икры для магаданских рыборазводных заводов (в основном – для Ольского), в послед-
нее десятилетие произошло катастрофическое – более чем в 2 раза снижение численности всего ям-
ского стада кеты, которое как стадо-донор исчерпало свои возможности и требует полного запрета на
любой вид промысла и рыбоводных мероприятий. Подобная ситуация могла произойти и в басс. р. Тауй,
в частности, в басс. р. Чёломджа, где также, начиная с 1983 г., происходил забор икры для Ольского и
Арманского рыборазводных заводов, но был вскоре прекращён, по-видимому, из-за малой мощности
нерестилищ (на р. Хурэн). Безусловно, сильной депрессии лососёвых стад в реках заповедника, кроме
усилившегося пресса промышленного промысла, способствовало чрезвычайно активное браконьерство,
изымавшее объёмы лососей, по экспертным оценкам, не уступавшие промышленным (Черешнев и др.,
2002; Волобуев и др., 2006). Очевидно, что гарантированной мерой по сохранению биологического раз-
нообразия лососёвых экосистем заповедных рр. Тауй и Яма следует признать увеличение площади
территорий заповедных участков. В частности, включить в состав Кава-Чёломджинского участка пол-
ностью Кавинскую долину с границами по водоразделам. К Ямскому участку необходимо отнести бассей-
ны правых притоков – рр. Халанчига, Студёная и Алут, а верхнюю границу установить по устью р. Тоб.
Безусловно, заслуживает присоединения к Ямскому участку расположенный рядом заказник «Малкачан-
ская тундра», обладающий также значительным нерестовым фондом кеты, горбуши и проходных гольцов.

Хотя Ольский и Ямский прибрежный – морские участки заповедника – удалены друг от
друга на довольно значительное расстояние (240–250 км), ихтиофауны их практически идентичные, что
обусловлено сходными ландшафтными, климатическими и гидрологическими условиями этого района
Охотского моря. В частности, от Ямских островов вдоль побережья на запад проходит Ямское холод-
ное течение, одна из ветвей которого огибает п-ов Кони и с юга через Ольский пролив (между о. Завь-
ялова и п-овом Кони) заходит в Тауйскую губу (Шершенкова, Чернявский, 2006). Мимо прибрежных
участков заповедника проходят пути миграций проходных видов рыб – тихоокеанской миноги, тихо-
океанских лососей и гольцов в периоды нерестового хода в реки их производителей и обратного ската и
откочёвки в море молоди этих рыб. Здесь же возможны сезонные перемещения из других районов
Охотского моря калуги, тихоокеанской сельди, обоих видов акул, мойвы, наваги, северного однопёрого
терпуга. Интересен факт обоюдных миграций наваги между Ямской и Тауйской губой, установленный
прямыми наблюдениями (мечением рыб); причём если из Тауйской губы в Ямскую навага двигалась
170 сут (против Ямского течения), то в обратном направлении – почти вдвое быстрее – 75–115 сут
(Гриценко, 1964; Комель, 1968).

Среди 134 видов рыб, встречающихся в водах прибрежных участков заповедника, лишь один вид –
пестроногий подкаменщик может считаться типично пресноводным; к пресноводной форме также от-
носится жилая – ручьевая мальма из некоторых рек северного побережья п-ова Кони. В реки этого
участка заповедника заходят на нерест только горбуша и мальма, причём постоянно не во все, а в наибо-
лее значимые для воспроизводства этих видов реки – Хинджу и Бургаули (Голованов, Марченко, 2001).
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Морская ихтиофауна заповедника, как и в целом северной части Охотского моря, характеризует-

ся смешанным обликом. По типам ареалов – приуроченности к конкретным водным массам и отчасти
к центрам происхождения – в ихтиофауне присутствуют следующие биогеографические группы (Фёдо-
ров и др., 2003):

1) арктическо-бореальная (виды, сравнительно широко распространённые в Арктике и северной
части Тихого океана) – 25 видов, 22 рода, 14 семейств; 11 промысловых видов.

2) преимущественно бореальная (в Арктике – редко в Восточно-Сибирском и море Бофорта, в
южной части Чукотского моря, в основном – в северной части Тихого океана) – 28 видов, 24 рода,
10 семейств; 13 промысловых видов;

3) низкобореальная субтропическая (виды, многочисленные в южных широтах, изредка встре-
чающиеся в северной части Охотского моря) – 2 вида, 2 рода, 2 семейства; 2 промысловых вида (япон-
ский анчоус, длиннопёрая лемонема);

4) высокобореальная приазиатская (виды, распространение которых ограничено северными ча-
стями Охотского и Берингова морей) – 15 видов, 12 родов, 5 семейств; промысловых нет;

5) широкобореальная приазиатская (виды, распространённые по всему Охотскому морю на юг
до Татарского пролива, у северо-западных берегов Берингова моря и у юго-восточной Камчатки) – 37
видов, 31 род, 16 семейств; 9 промысловых видов;

6) низкобореальная приазиатская (виды случайные и редкие в северной части Охотского моря,
но обычные в средней и южной, а также по всему Японскому морю) – 5 видов, 4 рода, 4 семейства;
1 промысловый вид;

7) высокобореальная тихоокеанская (виды, широко распространённые по всему Берингову морю
и в северной части Охотского до северных Курильских островов; у Северной Америки в зал. Аляска) –
4 вида, 4 рода, 3 семейства; 1 промысловый вид;

8) широкобореальная тихоокеанская (виды, широко распространённые в северной части Тихо-
го океана от Берингова пролива к югу по обоим побережьям континентов до южной части Японского
моря в Азии и Калифорнии в Северной Америке) – 12 видов, 10 родов, 8 семейств; 4 промысловых вида;

9) космополитическая (виды, живущие в Атлантическом, Индийском и Тихом океанах) – 1 вид,
1 род, 1 семейство; 1 промысловый вид (кефаль-лобан).

За очень небольшим исключением (японский анчоус, кефаль-лобан), все остальные виды ихтио-
фауны – холодолюбивые, приспособленные к обитанию в суровых и даже крайне суровых условиях
арктических и северных морей. Большинство этих рыб широко распространены в северной части Тихо-
го океана – в дальневосточных морях России, у Алеутских островов, вдоль тихоокеанского побережья
Северной Америки. Таких рыб (с типами ареалов 1,2,3,7 и 8) насчитывается 71 вид из 66 родов и
37 семейств; 31 вид используется промыслом.

Вторая крупная группа также холодолюбивых рыб включает виды и роды, встречающиеся толь-
ко у азиатского побережья северной части Тихого океана (типы ареалов 4–6), что определённо свиде-
тельствует об их происхождении именно в дальневосточных морях. Таких видов – 57 из 47 родов и
25 семейств; 10 видов промысловых.

Прибрежные акватории морских участков заповедника имеют большое значение в сохранении
видового и популяционного разнообразия ихтиофауны северной части Охотского моря. Из числа видов
рыб, включённых в Красную книгу Магаданской области (2008), в водах заповедника достоверно встре-
чаются проходные лососёвые – чавыча и голец Леванидова; весьма вероятны также калуга, японский
анчоус, северный однопёрый терпуг, кефаль-лобан – сезонные мигранты из южных и восточных районов
Охотского моря, обнаруженные в отдельных местах Тауйской губы. Кроме перечисленных, здесь оби-
тают литоральные виды – магадания Скопеца, бельдюга Фёдорова, южный бахромчатый бычок, шан-
тарский липарис и сублиторальные – вихрастый и красный морские петушки, пятнистый батимастер и
японский волосозуб (Черешнев, 2008г, д, ё-о; Черешнев и др., 2008в).

Наибольшее видовое разнообразие рыб наблюдается по нарастающей с конца весны – начала
лета и совпадает с исчезновением льда, прогревом прибрежных и поверхностных вод, подходом на
нерест многочисленных стад тихоокеанской сельди, а затем мойвы, которые размножаются у берегов
заповедных участков. В это время с мест зимовки на больших глубинах выходят в прибрежные мелко-
водные участки на нагул молодь и взрослые особи корюшковых, тресковых, окунёвых, терпуговых,
рогатковых, лисичковых, бельдюговых, стихеевых, маслюковых, зубатковых, камбаловых рыб, отдель-
ные виды которых здесь и размножаются (двурогий бычок, бычок-бабочка, дву- и трёхлопастной быч-
ки, короткошипый бычок, тихоокеанский щитонос, длинноусая лисичка, двенадцатигранная лисичка, рыба-
лягушка, стреловидный люмпен, длиннобрюхий маслюк, тихоокеанская песчанка, колючая камбала,
малоротая камбала, узкозубая камбала, северная палтусовидная камбала, желтопёрая камбала, желто-
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брюхая камбала, звёздчатая камбала). Основная концентрация взрослых особей и молоди рыб, а также
наибольшее видовое разнообразие наблюдается в водорослевом поясе – зарослях ламинарий, которые
служат местом размножения и нерестовым субстратом для сельди, а позднее – убежищем для её
личинок и ранней молоди. Именно здесь формируется зона очень высокой продуктивности, которую
используют для летнего нагула рыбы различных систематических групп, многие из которых остаются в
этом биоценозе до поздней осени (Черешнев и др., 2005).

Среди литоральных рыб есть отдельные виды, приспособленные к жизни в условиях значитель-
ных (до 5,8 м) перепадов приливно-отливных волн. Во время самых сильных отливов на обнажившейся
крупнокаменистой литорали могут присутствовать более 30 видов рыб, представленных как молодью,
так и взрослыми особями. Одна их часть в этот период обязательно нуждается в воде, поэтому остаёт-
ся в литоральных лужах и углублениях под камнями с водой до следующего прилива. К таким рыбам
относятся: тихоокеанская навага, треска, редко минтай (молодь); трёх- и девятииглая колюшки (взрос-
лые и молодь), бурый и пятнистый терпуги (молодь); двурогий бычок, широколобка, седловидный бы-
чок, керчак-яок, многоиглый керчак, керчак Стеллера, охотоморский и южный бахромчатые бычки,
игловидная лисичка, рыба-лягушка, охотский и шантарский липарисы, фолидапус Дыбовского, глазча-
тый опистоцентр, сетчатый стихей, длиннобрюхий маслюк, восточная зубатка, тихоокеанская песчан-
ка, желтопёрая, полярная и звёздчатая камбалы (в основном молодь, но и взрослые рыбы тоже). Для
другой части литоральной группы рыб наличие воды необязательно, эти виды способны пребывать до
12 часов под камнями во влажной атмосфере до следующего прилива: толстощёк Миддендорфа, мага-
дания Скопеца, восточная бельдюга, морской петушок; бельдюга Фёдорова также остаётся на литора-
ли во время отливов, но она перемещается в пресную воду впадающих в море ручьёв и небольших
речек побережья. Численность этих видов бывает довольно высокой – до 20–30 экз. на 1 м2, причём
среди них самый многочисленный вид – морской петушок.

Прибрежные воды, омывающие морские участки заповедника, характеризуются очень высокой
биологической продуктивностью благодаря влиянию Ямского апвеллинга, воды которого богаты биоге-
нами. Поэтому здесь сосредоточены довольно большие запасы промысловых видов рыб. К примеру, на
2010 г. в прибрежных водах Магаданской области обоснован прогноз вылова около 10 тыс. т рыбы, в
том числе минтая 3,5 тыс. т, сельди – 14,1 тыс. т, мойвы – 4,6 тыс. т, корюшек – 194 т, широколобого
окуня – 42 т, трески – 800 т, белокорого палтуса – 52 т, камбал желтопёрой – 1124 т и желтобрюхой –
 92 т, звёздчатой – 178 т, палтусовидной – 385 т, наваги – 476 т, бычков (яока, многоиглого, Стеллера) –
195 т, скатов (в основном щитоносного) – 349 т. Основной прибрежный промысел в Магаданской обла-
сти ведётся в Тауйской губе, а также менее значительный – вокруг п-ова Кони от м. Таран до м. Алеви-
на и далее до Ямских островов.

Промысловые виды рыб из прибрежных вод в районах заповедных участков достигают довольно
крупных размеров: минтая – 72,0 см; 3,9 кг; 13 лет; трески – 102,5 см; 13,2 кг; 13 лет; белокорого
палтуса – 149,0 см; 49,0 кг; 17 лет; желтопёрой камбалы – 53,0 см; 1,32 кг; 18 лет; северной палту-
совидной камбалы – 52,0 см; 1,2 кг; 15 лет; желтобрюхой камбалы – 57,6 см; 2,8 кг; 17 лет; звёзд-
чатой камбалы – 54,5 см; 2,0 кг; 15 лет; широколобого морского окуня – 43,0 см; 1,2 кг; 20 лет;
наваги – 44,0 см; 0,5 кг; 11 лет; керчака-яока – 70,0 см; 4,7 кг; 12 лет; многоиглого керчака –
77,0 см; 9,3 кг; 13 лет (Черешнев и др., 2001; Ракитина, 2006; Юсупов, 2006).

Ихтиофауна морских участков заповедника находится под защитой 2-километровой охранной по-
лосы прибрежной акватории общей площадью 38,1 тыс. га. Этой меры вполне достаточно для сохране-
ния биоразнообразия большинства видов рыб (особенно литоральных и сублиторальных), на популяци-
онном и таксономическом уровнях, но только при организации эффективной охраны заповедных аквато-
рий, что до сих пор отсутствует в деятельности заповедника из-за хронического недофинансирования.
Поэтому уже на протяжении многих лет рыбные ресурсы в заповедных акваториях подвергаются зна-
чительному прессу со стороны рыбопромысловых организаций, а также браконьеров (Задальский и др.,
1999; Утехина, 2005). Последствия данной угрозы состоянию водной биоты заповедника в целом не
являются необратимыми и могут быть устранены благодаря усилению охранных мер, а также увеличе-
нию ширины охранной зоны до границ территориального моря – 12-мильной зоны, что предлагалось
ввести ещё в прошлом столетии (Задальский и др., 1999), но до сих пор не реализовано.

Две другие, пока виртуальные, но вполне реальные в будущем угрозы по своим последствиям
гораздо более катастрофичны для морской биоты и связаны с планами разработки месторождений
бурого угля на побережье Тауйской губы (Ланковское и Мелководнинское) и нефти и газа на Примага-
данском шельфе (Замощ, 2006). По мнению независимых экспертов-специалистов из академических
институтов Дальневосточного отделения РАН, а также отраслевых рыбохозяйственных институтов
(МагаданНИРО, КамчатНИРО, ТИНРО-центр), в северной части Охотского моря, где сосредоточены
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основные водные биологические ресурсы дальневосточных морей России, недопустимы любые проек-
ты, реализация которых может (даже потенциально) привести к необратимым негативным последстви-
мям для окружающей среды региона и его биоты.
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ПТИЦЫ
А. В. Андреев, А. В. Кречмар, И. Г. Утехина

Орнитологические наблюдения в заповеднике ведутся с момента его образования. В разные годы
их выполняли сотрудники заповедника, специалисты Российской академии наук и других научных орга-
низаций. С 1984 г. в заповеднике ведётся картотека регистраций животных по наблюдениям инспекто-
ров и научных сотрудников заповедника, в которой отражены встречи и обычных, и редких для заповед-
ника видов. Результаты этих наблюдений и исследований нашли отражение в многолетних материалах
Летописей природы (ЛП) заповедника и многочисленных публикациях.

Первые сведения по птицам Кава-Чёломджинского участка собрала Е. В. Правосудова в 1984 г.
(ЛП № 2, 1985). В 2002–2007 гг. фаунистические наблюдения в нижнем течении этой реки проводил
А. В. Андреев. В июне 2003 г. обследованы верховья р. Чёломджа, а в июле того же года – озёрно-
болотный край в междуречье Кавы и Невты. Часть собранных во время этих поездок материалов
вошла в сводку по биоразнообразию басс. Тауйской губы (Андреев, 2005) и в Летописи природы (ЛП № 20,
2003; № 21, 2004).

В 1990–1992 гг. сотрудники заповедника проводили учёт птиц на весеннем пролёте на постоянных
пунктах наблюдения на всех участках заповедника (ЛП № 8, 1991; № 9, 1992; № 10, 1993). В 1991 г. на
левобережье р. Кава А. В. Кречмар организовал орнитологическую полевую базу ИБПС ДВО РАН, на
которой в течение 20 лет вёл ежегодные наблюдения. Основная тематика этих работ была связана с
биологией водоплавающих птиц (Кречмар, 1996, 2001, 2006; Кречмар, Кречмар, 1997; Кречмар, Кондра-
тьев, 2006), но параллельно здесь был собран значительный объём фаунистических сведений, а также
данных по пролёту птиц в Кава-Чёломджинском междуречье (Кречмар, 2008, 2009, 2010б).

Первые сведения по орнитофауне п-ова Кони были получены в 1987 г. участниками экологической
экспедиции, организованной Тартуским университетом и заповедником «Магаданский». К сожалению, в
опубликованной позднее работе (Лейто и др., 1991) содержится несколько неточностей в определении
видов, что заставляет относиться к этим данным с известной осторожностью. Летом 1992 г. наблюде-
ния по фауне и биологии воробьиных птиц п-ова Кони проводил Е. И. Хлебосолов (ЛП № 10, 1993). В
1996 г. данные по размещению колоний морских птиц на п-ове Кони были собраны Е. Ю. Голубовой
(Голубова, Плещенко, 1997; ЛП № 14, 1997). Наблюдения по пролёту каменушки в устье р. Бургаули на
п-ове Кони выполнили в сентябре 1993 г. А. В. Андреев и С. В. Тархов. В июле-августе 1995 г. в этой
части п-ова Кони наблюдения по птицам выполнил А. В. Кречмар. Учёты пыжиков и морских уток
вдоль побережья п-овов Кони и Пьягина проведены в 2005–2007 гг. (Андреев, Ван-Пельт, 2007). В 2005 г.
учёты морских птиц на п-ове Кони выполнили Л. А. Зеленская и И. Г. Утехина (ЛП № 23, 2006).

Материалы по фауне и численности морских птиц Ямских островов появились в печати за не-
сколько лет до того, как эти острова стали заповедными (Велижанин, 1975, 1977). Кратковременные
наблюдения на Ямских островах (о-ва Матыкиль и Коконце) были предприняты сотрудниками заповед-
ника в июле 1983 и в июле 1984 г. совместно с ВHИИ природы Министерства сельского хозяйства (ЛП № 1,
1984 и № 2, 1985). В 1988 г. на о. Матыкиль работала совместная экспедиция заповедника и двух акаде-
мических институтов – Института биологических проблем Севера (г. Магадан) и Института эволюци-
онной морфологии и экологии животных (г. Москва). Её участники дали первую оценку величины гнездо-
вий морских птиц на о-вах Матыкиль, Коконце и п-ове Пьягина (ЛП № 6, 1989; Кондратьев и др., 1993).
Сведения по другим островам, а также дополнительные данные по о. Матыкиль были собраны в 1994–
1998 гг. Е. Ю. Голубовой (Голубова, Плещенко, 1997; ЛП № 16, 1999). В июле-августе 2006 г. на
о. Матыкиль получены уточнённые данные по численности морских колониальных птиц и некоторые
сведения по распределению других видов птиц (Зеленская, 2009). Неширокая полоска заповедной суши
на п-ове Пьягина остаётся малоисследованной. После экспедиции 1988 г. краткие наблюдения в зал.
Удачи и на м. Япон в 1994 г. провёл А. В. Андреев. В 1994 и 2005 г. на этом участке были выполнены
учёты морских и водоплавающих птиц (Голубова, Плещенко, 1997; Андреев, Ван-Пельт, 2007). Близле-
жащие участки Пьягинского побережья подробно обследовали в 2006 г. А. В. Андреев (зал. Кекурный) и
в 2008 г. А. В. Кречмар (р. Пронкина) (Кречмар, 2010б).

Систематические наблюдения по птицам долины р. Яма не проводились, но на близлежащих участ-
ках Малкачанской тундры и в пойме р. Малкачан, благодаря деятельности совместной российско-гер-
манской экспедиции, в 1997 г. собраны обширные орнитологические материалы (Andreev, Kondratiev,
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2001). В июле 2000 г. и августе 2009 г. А. В. Андреев дополнил сведения по птицам ямских пойм на
участке между рр. Тоб и Студёная.

В пределах Сеймчанского участка первые орнитологические сведения собрали А. В. Андреев и
А. В. Кондратьев в августе 1996 г. В июне 2009 г. материалы по гнездовой фауне этого участка собира-
ли А. В. Андреев и Ю. А. Слепцов. Они же проводили регулярные наблюдения по осеннему пролёту
птиц в долине Колымы в сентябре-октябре 2005–2010 гг.

Наряду со сбором фаунистических данных, в заповеднике ведётся мониторинг численности редких,
охраняемых и хозяйственно ценных видов птиц. Помимо ранее упомянутых исследований А. В. Кречмара
по водоплавающим птицам, в заповеднике отслеживается состояние популяций дневных хищников. Пер-
вые сведения о размещении гнёзд белоплечего орлана на территории заповедника собрал С. В. Тархов в
1983–1984 гг. (ЛП № 2, 1985). Начиная с 1991 г. проводится учёт гнёзд и оценка успеха размножения
белоплечего орлана на всех участках заповедника (Утехина, 1995, 2004; Potapov еt аl., 2000). В результате
мечения орланов спутниковыми передатчиками удалось установить пути и сроки их миграции, а также
места транзитных остановок и область зимовок (McGrady et al., 2000, 2003).

В 1982–1983 гг. в междуречье Кавы и Невты А. В. Андреев и С. В. Тархов собрали первые
сведения по размещению и биологии каменного глухаря. Впоследствии С. В. Тархов продолжил эти
работы на Кава-Чёломджинском участке, исследовав особенности зимнего кормодобывания и проведя
учёты птиц на токах (ЛП № 3, 1986; № 4, 1987).

В 1983–1986 гг. С. В. Тархов и Е. Р. Потапов получили первые сведения о зимних встречах рыбно-
го филина в долине Чёломджи (Тархов, Потапов, 1986). В 2002–2007 гг. А. В. Андреев и Ю. А. Слепцов
исследовали весеннее размещение этой птицы в долине Чёломджи и выполнили наблюдения по её био-
логии в гнездовой период (Андреев, 2006б).

Таким образом, в основу предлагаемого обзора положен обширный фактический материал, со-
бранный усилиями многих исследователей в течение достаточно длительного времени. Заметим при
этом, что значительные по площади участки заповедника остаются малоизвестными и никогда не посе-
щались биологами. Таковы горная область истоков р. Чёломджа, болотистое междуречье Чёломджи и
Кутаны, предгорные участки Кавинской равнины, альпийские участки п-ова Кони, лесотундровое лево-
бережье Колымы. Ландшафтно-растительные особенности этих территорий позволяют предполагать
здесь новые фаунистические находки. При составлении списка птиц заповедника порядок таксонов,
русские и латинские названия видов приведены по каталогу, изданному Биолого-почвенным институтом
ДВО РАН (Нечаев, Гамова, 2009).

ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ И ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ ПТИЦ
Отряд Gaviiformes – Гагарообразные

Семейство Gaviidae – Гагаровые
В заповеднике встречаются три вида гагар: краснозобая и чернозобая гагары гнездятся и мигри-

руют, белоклювая гагара отмечена только в период миграции.
Краснозобая гагара (Gavia stellata) – вполне обычный, местами многочисленный гнездящийся

вид в долинах Кавы, Чёломджи, Ямы и Колымы. В периоды миграции часто встречается на море у
берегов п-овов Кони и Пьягина. На местах гнездования в басс. Кавы обычно появляется в начале
II декады мая (Кречмар, 2008). Гнездится на небольших озёрах с топкими берегами, сабельнико-вахто-
выми сплавинами, зарослями хвостника и арктофилы. К гнездованию чаще всего приступает во второй
половине июня. В некоторых кладках птенцы проклёвываются уже в середине июля (16.07.1993 г.).
Поднявшуюся на крыло и покинувшую гнездовое озеро молодую особь, опекаемую родителями, на-
блюдали на р. Чукча 25.08.1993 г. Кормящиеся птицы часто встречаются на протоках и в заводях рек,
а также на больших озёрах, откуда носят корм птенцам по воздуху.

Чернозобая гагара (Gavia arctica) населяет большие и средней величины озёра в долинах Кавы,
Колымы и Ямы. Здесь это обычный гнездящийся вид. Например, на оз. Островки в Кава-Чёломджин-
ском междуречье (площадь 267 га) в июле 2003 г. держались 4 пары. В басс. Кавы появляется весной
одновременно с краснозобой гагарой в середине – второй половине мая после появления заберег на
озёрах (Кречмар, 2008). Гнёзда строит преимущественно на островках, окружённых водой кочках или
сплавинах. Сроки начала гнездования не постоянны и зависят от климатических и гидрологических
условий сезона. Например, в 1997 г. на одном из озёр в долине Кавы гнездо с двумя однодневными
птенцами было обнаружено 30 июля, а в 1993 г. птенцы появились здесь уже 9–10 июля. Кормящиеся
птицы держатся на крупных озёрах, руслах и в затонах рек, откуда носят рыбу птенцам, находящимся на
небольших, бедных кормами водоёмах. В период сезонных миграций часто встречаются в прибрежных
водах зал. Одян и Кони-Пьягинского побережья.
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Белоклювая гагара (Gavia adamsii) – этот арктический вид в период кочёвок встречается на
Охотском побережье, хотя и не часто (Кищинский, 1968). Данные спутникового прослеживания свиде-
тельствуют о том, что пути осеннего пролёта лежат в Охотском море. В период осенней миграции
17.09.1990 г. белоклювую гагару наблюдали в устье р. Омылен, правого притока Кавы; в октябре 1999 г.
в том же районе была добыта молодая птица. В период весенних миграций этот вид отмечен на русле
р. Кава близ устья р. Хаянджа (03.06.1995 г.). В низовьях Колымы белоклювая гагара – регулярно
гнездящийся вид. По мере накопления данных, она, скорее всего, будет встречена и в долине верхнего
течения Колымы. Уязвимый вид с уменьшающейся численностью, включён в Красные книги РФ (2001)
и Магаданской области (2008).

Отряд Podicipediformes – Поганкообразные
Семейство Podicipedidae – Поганковые

Красношейная поганка (Podiceps auritus) – обычный, хотя и немногочисленный вид равнин-
ных ландшафтов р. Кава. По численности уступает серощёкой поганке. Весной на местах гнездования
появляется во второй половине или конце мая одновременно с последней. Гнездится на небольших зара-
стающих водоёмах, чаще всего на старицах рек.

Серощёкая поганка (Podiceps grisegena) – характерный обитатель сравнительно крупных озёр
со сплавинами и зарослями гидрофильной растительности, среди которых близ кромки воды обычно и
гнездится. На озёрах Кавинской равнины и в долине Колымы встречается повсеместно. В период ве-
сенней миграции (начало июня) нередко держится среди ледовых разводий на море, а часть птиц прово-
дит на море всё лето. В Кавинских поймах во второй половине июня часто слышны характерные токо-
вые крики этих поганок. Изменение гидрологических условий сезона может влиять на успех гнездова-
ния: усыхание водоёмов вынуждает птиц оставлять кладки. Выводки серощёких поганок держатся на
руслах рек до поздней осени.

Отряд Procellariiformes – Буревестникообразные
Семейство Procellariidae – Буревестниковые

Глупыш (Fulmarus glacialis). Птицы светлой окраски гнездятся на о. Матыкиль и других остро-
вах Ямского архипелага. Оценки численности для о. Матыкиль дают 154 тыс. ос. (Зеленская, 2009), для
о. Коконце – 200 ос., для о. Хатемалью – около 6 тыс. ос., для о. Баран – около 4 тыс. ос. (Голубова,
Плещенко, 1997). Численность глупыша на о. Атыкан нуждается в уточнении, но в любом случае раз-
мер поселений глупыша на Ямских островах превышает 160 тыс. ос. Это крупнейшее поселение вида в
Охотском море и вторая по величине колония в Азии (после о. Расшуа на Курилах). На о. Матыкиль
глупыш гнездится на крутых склонах и скальных стенках с плотностью от 5 до 50 пар на 100 м2. Его
гнездовья начинаются в нескольких метрах выше полосы прибоя и простираются вверх до 300–350 м н. у. м.
В нижней части склонов многие пары устраивают гнёзда на подушковидных разрастаниях золотого
корня. Это, по-видимому, уникальная черта гнездовой биологии данного вида на колониях Охотского
моря. Питаются глупыши морскими беспозвоночными (в основном – головоногими моллюсками), кото-
рых добывают в неспокойных водах Ямского течения. В начале лета и осенью основная масса глупы-
шей встречается у берегов Кони-Пьягинского побережья и в зал. Одян.

Тонкоклювый буревестник (Puffinus tenuirostris). Гнездовой ареал этого вида расположен на
островах Южного океана, но в период сезонных кочёвок тонкоклювый буревестник регулярно посещает
северную часть Тихого океана. В конце лета этот вид в массе появляется в зал. Одян, Ольском проливе,
в заливах и прибрежных водах всего Кони-Пьягинского побережья, а также близ Ямских островов и в
зал. Шелихова. Величина стай варьирует от нескольких десятков до нескольких тысяч особей.

Семейство Hydrobatidae – Качурковые
Сизая качурка (Oceanodroma furcata). Крупнейшие колонии этого вида расположены на Ку-

рильских островах. В период летне-осенних кочёвок (июнь – август) одиночные птицы иногда встреча-
ются в водах зал. Одян и вблизи других участков побережья п-ова Кони.

Отряд Pelecaniformes – Веслоногие
Семейство Phalacrocoracidae – Баклановые

Берингов баклан (Phalacrocorax pelagicus) – фоновый вид североохотского побережья, гнез-
дящийся небольшими колониями на скальных стенках и кекурах. На берегах п-ова Кони бакланы обыч-
но поселяются совместно с тихоокеанскими чайками. Единственная крупная колония данного вида (около
80 пар) расположена вблизи м. Блиган. В 2005 г. в пределах заповедной полосы п-ова Кони гнездилось
до 115 пар (ЛП № 23, 2006). На о. Матыкиль гнездятся 122 пары (Зеленская, 2009), и около 150 пар
учтено на о. Хатемалью (Голубова, Плещенко, 1997). На о. Атыкан этот вид не обнаружен, но около 30 пар
гнездится на берегах п-ова Пьягина (Голубова, Плещенко, 1997). Таким образом, общая численность
берингова баклана в заповеднике составляет примерно 850 ос.
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Отряд Ciconiiformes – Аистообразные (Голенастые)

Семейство Ardeidae – Цаплевые
Выпь (Botaurus stellaris) неоднократно встречали в долине р. Кава (картотека заповедника;

Кречмар, 1998) и в долине Колымы возле Сеймчана (Г. И. Атрашкевич, устн. сообщ.). В 1995–2005 гг.
выпь по голосу ежегодно отмечали в долине р. Чукча, в 1988 и 2003 г. – в долине Кавы возле кордона «95-й км».
Не исключено гнездование выпи на этих участках заповедника. Вид включён в список редких и охраня-
емых видов птиц Магаданской области.

Отряд Anseriformes – Гусеобразные (Пластинчатоклювые)
Семейство Anatidae – Утиные

Чёрная казарка (Branta (bernicla) nigricans) – арктический вид, регулярно встречающийся на
берегах Охотского моря в период весенней миграции. В раннелетний период отмечена в долине р. Кава
и на берегах п-ова Кони близ устья р. Хинджа (ЛП № 15, 1998; № 20, 2003; № 24, 2007). Редкий вид,
включённый в Красные книги РФ (2001) и Магаданской области (2008).

Белолобый гусь (Anser albifrons). В период сезонных миграций (весной – с 5 по 25 мая, осенью –
15 сентября – начало октября) это наиболее обычный и самый многочисленный вид среди гусей, проле-
тающих над Охотским побережьем и в долине Колымы. В Кавинской долине гнездится небольшая
реликтовая популяция этого субарктического вида численностью в несколько сотен пар (Кречмар, Креч-
мар, 1997). Весной миграция проходит несколькими волнами. Пик первой волны отмечается над Кавин-
ской равниной 9–14 мая. Осенний пролёт проходит в последней декаде сентября. В этот период белоло-
бый гусь на 3–5 дней в массе задерживается на Малкачанской тундровой равнине, прилегающей к
Ямскому участку заповедника в нижнем течении р. Яма. Мигрирующие стаи пересекают долину Ямы
и следуют далее к западу над долинами рр. Студёная и Халанчига.

Пискулька (Anser erythropus) в небольшом количестве встречается во время сезонных мигра-
ций на Кава-Чёломджинском и Ямском участках, а также в долине Колымы. Весенний пролёт над
Охотским побережьем протекает в 20-х числах мая, а осенний совпадает с пролётом белолобого гуся и
наблюдается в последнюю неделю сентября. Редкий вид, включённый в Красную книгу птиц Азии
(Threatened..., 2001) и в Красные книги РФ (2001) и Магаданской области (2008).

Тундровый гуменник (Anser fabalis serrirostris) – обычный пролётный вид на Кава-Чёломд-
жинском, Сеймчанском, Ямском и Ольском участках заповедника. Весенний пролёт в долине Чёломд-
жи наблюдается с первых чисел до середины мая. Пик миграции приходится на период между 7 и 13 мая.
В низовьях Чёломджи пролёт идёт в трёх направлениях – восточном, северо-восточном и северо-
западном. Последнее крайне необычно для Охотского побережья, где преобладают северо-восточное и
восточное направления. В долине Кавы пролёт этого вида очень непостоянен и не достигает большой
интенсивности. Осенний пролёт проходит с середины сентября по 20-е числа этого месяца. В это время
тундровый гуменник в заметном количестве останавливается на болотах Малкачанской тундры и при-
русловых косах Колымы. В середине сентября осенний пролёт тундрового гуменника хорошо выражен
на п-ове Кони. Птицы летят в западном направлении над открытыми водами зал. Одян и Кони-Пьягин-
ского побережья. На ночёвку останавливаются на тундровых вершинах и пологих подножьях гор.

Таёжный гуменник (Anser fabalis middendorfii) с невысокой плотностью гнездится в долинах
Кавы, Чёломджи и Малкачанской тундре, примыкающей к Ямскому участку заповедника. В низовьях
Чёломджи гнездовые пары в отдельные годы появляются уже в 20-х числах апреля. В начале июня в
верховьях Чёломджи между рр. Бургагылкан и Хурэн пары отмечаются с частотой 1,0–1,5 на 1 км реки.
Транзитный пролёт в долине Чёломджи наблюдается с 5 по 15 мая. В низовьях Чёломджи первые
выводки появляются уже в I декаде июня. В долине Кавы молодые поднимаются на крыло в последней
декаде августа (Кречмар, 2001). В I декаде июня начинается миграция холостых птиц к местам линьки.
Часть птиц летит к югу в сторону моря, а часть остаётся в долинах Кавы и Чёломджи. Здесь гуменники
держатся до начала августа на приречных лугах, в тальниковых поймах или на лесных и лесотундровых
озёрах. Осенний пролёт в долине Колымы и на Охотском побережье наблюдается в середине – второй
половине сентября.

Лебедь-кликун (Cygnus cygnus) обычен на гнездовье в озёрно-болотном междуречье Кавы и
Чёломджи, где размножается до 20 пар и, кроме того, линяет не менее 40–50 ос. В пределах Сеймчан-
ского участка численность кликуна в последние годы растёт, в то время как на Кава-Чёломджинском
участке снижается. В настоящее время в долине Колымы гнездится до 10 пар. В долине Чёломджи
кликуны появляются уже в 20-х числах апреля. В это время птицы держатся на промытых русловых
протоках и незамерзающих ключах, каких много, например, в поймах р. Невта. В этот период лебеди
кормятся водной органикой, в частности – разрастаниями нитчатых водорослей. На гнездовые участки
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перемещаются во II декаде мая с появлением разводий на тундровых озёрах. В долинах Чёломджи и
Кавы транзитный пролёт кликуна наблюдается с конца апреля до 12–15 мая, иногда позднее. Этот
момент устойчиво фиксируется в Летописях природы заповедника. В нижнем течении Чёломджи стаи
кликуна летят в северо-западном направлении. Местные пары гнёздятся на небольших озёрах, как пра-
вило, неподалёку от реки. На крупных озёрах Кава-Чёломджинского междуречья лебеди гнездятся на
осоково-моховых сплавинах или островках. К насиживанию приступают в конце мая – начале июня.
Выводки появляются в конце июня или начале июля. На крыло молодые кликуны поднимаются в конце
сентября. В период осеннего пролёта (конец сентября – начало октября) кликуны в массе останавлива-
ются на широких плёсах р. Кава, где к концу лета обильно разрастается их излюбленный корм – различ-
ные виды рдеста и ежеголовники.

Тундровый лебедь (Cygnus bewickii). Весенний пролёт над Кава-Чёломджинской равниной
отмечается с начала мая до начала июня. Здесь он идёт в северо-восточном и северном направлениях.
В стаях насчитывается от 5–10 до 100 птиц. В отдельные годы (например, в 1992 и 1995–2001) в сред-
нем течении Кавы наблюдаются «сгущения» миграционного потока, когда через небольшую по площа-
ди местность пролетают тысячи птиц (Кречмар, 2008). Осенний пролёт над долиной Колымы и Охот-
ским побережьем идёт с 25 по 29 сентября в западном направлении. Занесён в Красные книги РФ (2001)
и Магаданской области (2008).

Кряква (Anas platyrhynchos) – обычный гнездящийся вид в долинах и междуречье Кавы и Чё-
ломджи (в среднем течении и низовьях), а также Ямы и Колымы. За время существования заповедника
численность вида заметно увеличилась (Кречмар, 2006). На гнездовьях появляется в первых числах
мая. В басс. Кавы к откладке яиц приступает чаще всего в начале июня, но эти сроки могут варьиро-
вать в широких пределах – от середины мая до конца июня. Судя по трём найденным гнёздам и количе-
ству птенцов в выводках, величина кладки составляет 6–7 яиц. На крыло молодые кряквы поднимают-
ся в 10-х числах августа. Линька маховых перьев у селезней начинается во II декаде июля.

Чирок-свистунок (Anas crecca) – обычный обитатель озёрно-болотных угодий Кава-Чёломд-
жинского, Ямского и Сеймчанского участков заповедника. Обычен на зарастающих лесных протоках,
бочагах и озерках. Гнездится среди кустов и кочкарников или даже в чаще долинных лесов, обычно на
некотором удалении от русла реки или иного водоёма. Весной на местах гнездовий появляется в сере-
дине мая. К гнездованию приступают чаще всего в начале июня, но иногда – уже в конце мая. Величина
кладки варьирует от 5 до 11 (обычно 6–8) яиц. Выводки появляются в середине июля, держатся скрыт-
но, обычно – в мелких болотинах или в залитом водой осоковом кочкарнике. В долине Кавы молодые
поднимаются на крыло в конце I декады августа. С середины августа предмиграционные скопления
чирка-свистунка появляются в устьях рек и на мелководьях приморских лагун. Осенняя миграция про-
текает с конца августа до середины – конца сентября.

Клоктун (Anas formosa) – некогда весьма обычный северотаёжный вид. В последней четверти
XX в. численность клоктуна заметно снизилась, в результате чего он оказался в перечне редких и
охраняемых видов птиц России. В настоящее время численность клоктуна на корейских и японских
зимовках, а также на путях пролёта неуклонно возрастает (Дегтярёв, 2005; Кречмар, 2006). На весен-
нем пролёте клоктун регулярно встречается в долинах Чёломджи, Кавы и Колымы. В небольшом коли-
честве этот чирок, по-видимому, гнездится в пределах Кавинской равнины (Кречмар, Кондратьев, 2006).

Касатка (Anasa falcata). На Охотском побережье проходит северо-восточная граница распро-
странения этого восточносибирского вида. В период весенней миграции и летом касатка регулярно
встречается в поймах рек и на озёрах Кава-Чёломджинского междуречья, где, очевидно, и гнездится.
Здесь же, на зарастающих гидрофильной растительностью озёрах, эта птица в небольшом количестве
линяет. Вид включён в Красную книгу Магаданской области (2008).

Свиязь (Anas penelope) в поймах Кавы и Колымы – обычный размножающийся и мигрирующий
вид. Гнездится с середины июня на берегах рек, зарастающих хвощами и осоками. Весенний пролёт
проходит в середине мая. К откладке яиц в басс. Кавы свиязи приступают в I–II декаде июня. Здесь
первые выводки появляются в конце июня, в основной массе – в первой половине июля. Молодые из
наиболее ранних выводков поднимаются на крыло уже в первой половине августа, но в основной массе –
в начала III декады августа. На руслах Кавы и Колымы в середине июня селезни собираются в стаи
численностью до 20–40 ос. Позднее они перемещаются к местам линьки.

Шилохвость (Anas acuta) – достаточно обычный гнездящийся вид Кавинской равнины и доли-
ны Колымы. В последние 20 лет отмечается сокращение численности птиц кавинской популяции (Креч-
мар, 2006). На места гнездования прилетает в начале мая. Транзитный пролёт шилохвости в басс. Кавы
выражен слабо (Кречмар, 2008). В долине р. Кава гнездится вблизи озёр, преимущественно пойменных.
Кладки появляются в 20-х числах мая – начале июня; первые выводки – в середине июня. Молодые
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приобретают способность к полёту в I–II декаде августа. В особенно неблагоприятные годы – в конце
этого месяца. Осенний пролёт проходит с конца августа до середины сентября. К местам зимовок
шилохвость летит над морем, кратчайшим путём в сторону Японии, откуда в руки магаданских охотни-
ков регулярно попадают окольцованные птицы.

Чирок-трескунок (Anas querquedula) изредка встречается в Магаданской области. Здесь он
обитает вблизи северо-восточной окраины своего ареала и, по-видимому, изредка гнездится в Кавин-
ской долине.

Широконоска (Anas clypeata) – немногочисленный пролётный и гнездящийся вид Кава-
Чёломджинского междуречья и долины Колымы. Весенний пролёт отмечен в середине – второй поло-
вине мая. Гнездится в пойменных местообитаниях. Судя по количеству и возрасту утят (встречены 29
выводков), в кладках бывает 8–9 яиц, и их откладка проходит в конце мая – первых числах июня.
Молодые из ранних выводков поднимаются на крыло в I декаде августа (Кречмар, Кондратьев, 2006).

Хохлатая чернеть (Aythya fuligula) в период весеннего пролёта довольно обычна в долинах
Кавы и Чёломджи. Её пролёт отмечается в середине – конце мая, примерно в одно время с морской
чернетью (Кречмар, 2008). Гнездится в долинах Кавы и Колымы на пойменных и лесных водоёмах,
среди закустаренных низин, устраивая гнёзда на больших осоковых кочках. В кладках чаще бывает
8 яиц, в отдельных случаях – до 11. Начало гнездования приурочено ко времени просыхания низинных
участков. Обычно это происходит во второй половине июня, но сильно зависит от гидрологических усло-
вий сезона. Молодые птицы поднимаются на крыло во второй половине или даже в конце сентября. Отлёт
к местам зимовки происходит в начале октября, накануне ледостава (Кречмар, Кондратьев, 2006).

Морская чернеть (Aythya marila) – обычный обитатель озёр Кава-Чёломджинского междуре-
чья, стариц и проток Кавы, Колымы и Ямы. Весенний пролёт протекает в III декаде мая. Предгнездо-
вой период растянут: первые кладки появляются в течение всей второй половины июня. Биология раз-
множения двух видов чернети сходна. Обе охотно гнездятся вблизи гнёзд речной крачки или сизой
чайки. Стаи линяющих самцов нередко держатся на море, в то время как самки предпочитают оста-
ваться на крупных пресноводных водоёмах.

Каменушка (Histrionicus histrionicus) – многочисленный гнездящийся, линяющий и мигриру-
ющий вид берегов п-овов Кони и Пьягина. В период размножения каменушка обычна в долинах Чёломджи
и Ямы, особенно в их верхнем течении. На местах гнездования появляется парами во второй половине
мая – начале июня. Гнездится в долинах небольших притоков среди густых зарослей кедрового стлани-
ка по склонам сопок. В кладках бывает 6–8 яиц. С началом периода инкубации селезни и негнездящиеся
самки перемещаются из горных распадков на русло реки, а затем к морю. В долине Чёломджи эта
миграция наблюдается во II декаде июня. У берегов п-ова Пьягина каменушка в период линьки (первая
половина августа) образует крупные скопления. Выводки в массе появляются во второй половине июля.
На реках каменушки питаются главным образом личинками мошек, а на море – мелкими ракообразны-
ми и другими массовыми беспозвоночными в момент выплода их личинок (например, усоногих рачков)
или нереста (например, полихет). Наиболее часто каменушки питаются амфиподами в прибойной поло-
се. Осенний пролёт хорошо выражен на южной стороне п-ова Кони. Его пик приходится на середину
сентября. В это время в миграционных скоплениях каменушек при устье р. Бургаули насчитывается
до 3–3,5 тыс. птиц. Заповедник «Магаданский» – важнейший резерват сохранения данного вида.

Морянка (Clangula hyemalis) – массовый мигрирующий и зимующий вид Охотского побере-
жья. Весенний пролёт проходит в конце мая – начале июня, осенний – в начале – середине октября. На
реках и озёрах Кава-Чёломджинского участка в период миграций этот вид встречается редко и в не-
большом количестве, а в гнездовой период отсутствует совсем. Морянка распространена в субаркти-
ческих тундрах, но гнездится и значительно южнее, например – в долине Колымы (Суксукан-Балыгы-
чанская впадина) и Малкачанской тундре. Холостые самки линяют в небольших стайках на обширных
мелководных озёрах Ямской низменности. В небольшом количестве линяющие морянки встречаются и
в зал. Одян у северного побережья п-ова Кони.

Гоголь (Bucephala clangula) – обычный обитатель лесных озёр и пойм в бассейнах охотомор-
ских рек и Колымы. На места гнездования прилетает в конце апреля – начале мая. До начала ледохода
держится на стремнинах и других открытых участках речного русла. Гнездится в дуплистых деревьях
на высоте 2–18 м, нередко использует старые дупла желны. В кладках бывает 7–8 яиц. В случаях когда
в одно гнездо яйца откладывают сразу две самки, величина кладки, а затем и выводка возрастает до
12–14 и даже 16 яиц. В устье р. Чёломджа 05.06.1994 г. отмечен случай переноса яйца в клюве самкой
гоголя, потревоженной на гнезде, оказавшемся на лиственнице вблизи строящейся базы (Докучаев,
1995). На лесных протоках Чёломджи выводки с пуховыми птенцами появляются в середине июня,
в долине Колымы – в 20-х числах этого месяца, а в долине Кавы, где гоголи приступают к гнездованию
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позднее, – только в июле. В конце июня – начале июля селезни и холостые самки перемещаются на
море, где линяют в неглубоких, хорошо укрытых бухтах. Линяющие гоголи обычны в прибрежных водах
Кони-Пьягинского побережья.

Обыкновенная гага (Somateria mollissima) гнездится на берегах заливов Кони-Пьягинского
побережья, в Ямской губе и на берегах зал. Шелихова. Зимует на ледовых разводьях Кони-Пьягинского
побережья и в Тауйской губе. В апреле-мае (на м. Плоский и в июле) отмечена в зал. Одян и у берегов
п-ова Кони. В конце июня, когда начинается миграция селезней на север к местам линьки, крупные стаи
гаг отмечаются у берегов п-ова Пьягина. Гнездовья данного вида приурочены к приморским тундрам,
берегам лагун и галечным косам. Ни на одном из морских участков Магаданского заповедника эти
местообитания не представлены. Вид включён в Красную книгу Магаданской области (2008).

Американская синьга (Melanitta americana) в небольшом количестве гнездится на озёрах
Ямской низменности, обычна на Кавинской равнине. В период весеннего пролёта (I декада июня) стаи
синьги наблюдаются на берегах Тауйской губы и в зал. Одян. На местах гнездования в долине Кавы
появляются в III декаде мая, но транзитный пролёт синьги, гнездящейся севернее и восточнее, протека-
ет здесь вяло и наблюдается не ежегодно. К гнездованию приступает во второй половине июня. Гнёзда
устраивает под прикрытием кустарников, в основном среди кедрового стланика, кустарниковой берёзки
или спиреи. Птенцы в массе появляются во второй половине июля или даже в начале августа. Молодые
поднимаются на крыло довольно поздно, в возрасте 50–55 сут. Поэтому некоторые выводки задержива-
ются на местах гнездования вплоть до начала ледостава на озёрах. Отлёт синьги с мест гнездования
происходит во второй половине сентября – начале октября. В период линьки вид отмечен у берегов
п-ова Пьягина. В противоположность другим морским уткам, предпочитающим укромные прибрежные
участки побережья, синьга линяет в открытом море на заметном удалении от берега.

Горбоносый турпан (Melanitta deglandi) в значительном количестве гнездится в лесотундре
низовьев Колымы и среднего течения Анадыря, а также на некоторых лесных озёрах Колымского наго-
рья. В период весенних миграций в конце мая – начале июня стаи турпанов бывают многочисленны на
море у берегов Тауйской губы, близ п-овов Кони и Пьягина. Однако на водоёмах Кавинской равнины они
в это время не отмечены. С началом инкубационного периода (вторая половина июня) самцы покидают
гнездовой ареал и перемещаются в прибрежные воды Охотского моря, где держатся на удалении от
берега большими стаями. В последних числах сентября – начале октября, во время осенней миграции
пролёт турпана бывает заметен в долине Колымы.

Пестроносый турпан (Melanitta perspicillata) – американский вид, время от времени залета-
ющий в Азию. Селезень добыт охотниками на русле Колымы близ кордона «Нижний» в конце сентября
2009 г. Сохранённая в леднике птица осмотрена нами: длина крыла составила 295 мм, длина головы –
102 мм, длина клюва – 68,5 мм (от угла рта). Это новый вид птиц в списке птиц Магаданского заповедника.

Луток (Mergellus albellus) в долинах Кавы и Чёломджи – немногочисленный гнездящийся и
линяющий вид. Весной в долине Кавы луток появляется во второй половине мая, после образования
полыней на озёрах. К гнездованию приступает вскоре после прилёта. Как и гоголь, гнездится в дуплах.
Судя по возрасту птенцов в выводках, период гнездования растянут: их появление может происходить в
течение всего июля, а иногда и в начале августа (Кречмар, Кондратьев, 2006). В период линьки (июль-
август) одиночные лутки или группы из 2–3 птиц отмечены на лесных и тундровых озёрах Малкачан-
ской тундры. Малочисленный и недостаточно изученный вид, включённый в Красную книгу Магадан-
ской области (2008).

Длинноносый (средний) крохаль (Mergus serrator) – типичный обитатель речных русел и
морских берегов на всех участках заповедника. В долине Чёломджи в массе появляется во II декаде
мая, хотя отдельные особи наблюдаются на речных разводьях ещё в апреле. В начале июня в верхнем
течении Чёломджи пары среднего крохаля распределяются вдоль русла с интервалом 2,5–3 км. Гнез-
дится с середины июня на прирусловых песчано-галечных косах, часто – в завалах плавника. В кладках
бывает 8–12 яиц. В долине Кавы, судя по возрасту птенцов в выводках, период их появления на свет
сильно растянут: 50% выходят во второй половине июля, 26% – в I декаде августа, остальные – ещё
позднее (n = 111). Молодые крохали поднимаются на крыло в возрасте около 2 мес. В большинстве
выводков это происходит в начале III декады сентября. Начиная с середины июня селезни и негнездя-
щиеся самки покидают места гнездования и перемещаются в заливы и бухты морского побережья.
Здесь, на местах линьки, они проводят около 2 мес. В небольшом количестве средний крохаль зимует
на незамерзающих протоках охотских рек, но основная масса птиц проводит зиму на море.

Большой крохаль (Mergus merganser) в басс. Чёломджи и Ямы – обычный вид-ихтиофаг, пи-
тающийся преимущественно молодью лососёвых рыб. Гнездится в лесистых поймах, используя для
этой цели дупла в стареющих тополях или чозениях. На водоёмах Кавинской равнины этот вид отсут-
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ствует. На местах гнездования большой крохаль появляется в конце апреля. В среднем течении Чёлом-
джи в начале июня пары встречаются с интервалом 5–6 км. В середине июня наблюдается миграция
селезней и негнездящихся самок к местам линьки. В этот период (конец июля – первая половина авгу-
ста) большой крохаль держится большими стаями возле скалистых морских побережий, иногда – дале-
ко за пределами области гнездования. Стаи линяющих селезней обычны в зал. Одян. Вдоль заповедных
берегов п-ова Кони этот вид встречается с частотой около 13 ос./км. Часть птиц зимует здесь же,
добывая корм среди ледовых разводий.

Отряд Falconiformes – Дневные хищные птицы
Семейство Pandionidae – Скопиные

Скопа (Pandion haliaetus) спорадически гнездится на всех участках заповедника, кроме Ям-
ских островов, но гнёзда найдены пока только в поймах Кавы, Чёломджи и их притоков. В 1990-х гг. в
долине Кавы в пределах заповедника были известны 8 гнездовых участков скопы и ещё 8 пар гнезди-
лись на правобережных притоках Кавы – рр. Омылен и Чукча. К 2010 г. на р. Кава остались достоверно
занятыми только два гнездовых участка из известных восьми. На р. Чёломджа в 1990-х гг. были
2 жилых гнезда. Судя по встречам взрослых птиц в гнездовой период, в долине Чёломджи от устья до
Бургагылкана гнездится 6–7 пар. В гнездовой период взрослые особи отмечены в долинах Ямы и Колы-
мы. Здесь гнёзда найдены за пределами заповедных участков, но сами участки обследованы не полно.
Взрослых особей скопы ежегодно наблюдают на п-ове Кони, где в долине р. Хинджа вполне вероятно её
гнездование. На гнездовых участках появляется в середине мая. Обычно гнёзда скопы расположены
на вершинах сухих лиственниц, имеют характерный вид, используются в течение ряда лет и бывают
заметны издалека. В долине Кавы гнездовые постройки найдены как возле реки среди приречных лист-
венничников, так и на склонах близлежащих сопок. На места гнездования скопа прилетает в середине
мая. В кладках бывает 2–4 яйца. Птенцы появляются в конце I декады июля. В басс. Тауя скопа выкар-
мливает птенцов некрупной рыбой – хариусом, гольцами, мелкими лососями – и питается ею сама.
Осенний пролёт в долине Колымы проходит в последних числах сентября. Вид внесён в Красные книги
РФ (2001) и Магаданской области (2008).

Семейство Accipitridae – Ястребиные
Полевой лунь (Circus cyaneus). В период сезонных миграций этот хищник не представляет

редкости на Кавинской лесотундровой равнине и на правобережье Чёломджи. Весенний пролёт наблю-
дается во второй половине апреля, осенний – в конце августа – I декаде сентября. В это время полевой
лунь достаточно обычен в полосе приморских лугов и кустарников. В период гнездования (июнь –
август) изредка встречается среди кустарниковых и кочковатых болот Кава-Чёломджинского между-
речья. На болотистом левобережье Колымы более обычен. Редкий вид, внесённый в Красную книгу
Магаданской области (2008).

Тетеревятник (Accipiter gentilis) – широко распространённый, но в северном Приохотье срав-
нительно редкий лесной хищник, гнездящийся в долинах Чёломджи, Кавы, на Яме, Колыме и п-ове
Кони. Кочующие птицы отмечены на о. Матыкиль. Гнездится в чаще леса, обычно – в кронах листвен-
ниц на высоте 8–12 м от земли. Осенью (вторая половина сентября – октябрь) отмечен пролёт тетере-
вятника в Кавинской лесотундре. Вид включён в Красную книгу Магаданской области (2008).

Перепелятник (Accipiter nisus) – достаточно обыкновенный обитатель лесных пойм и горно-
таёжных участков в долинах Чёломджи, Ямы и Колымы. В период гнездования отмечен также в долине
р. Хинджа на п-ове Кони (Лейто и др., 1991). В долине Колымы гнездовые пары занимают участки
площадью 3–5 км2. На местах размножения появляется в середине – конце мая. Гнездится чаще всего
на лиственницах, в 8–15 м от земли, к гнездованию приступает в начале июня. В период сезонных
миграций (середина мая и середина сентября) перепелятник обычен на всех континентальных участках
заповедника. Его осенний пролёт хорошо выражен на побережьях п-ова Кони.

Зимняк (Buteo lagopus) достаточно обычен на обрывистых берегах и в горах п-ова Кони (Лейто
и др., 1991) и не составляет редкости на п-ове Пьягина. Гнездится на о. Матыкиль (Зеленская, 2009). В
других участках заповедника, например, в Кава-Чёломджинском междуречье и в долине Колымы, зим-
няк бывает обычен во время сезонных миграций: весной – в конце апреля – начале мая, осенью –
в последних числах сентября.

Канюк (Buteo buteo) в небольшом количестве населяет прирусловые и подгорные леса в долинах
рек Охотского побережья и п-ова Кони. Обычен в окрестностях Магадана, но сведений об обитании
данного вида в заповеднике пока нет.

Беркут (Aquila chrysaetos) во время сезонных кочёвок, а иногда и летом, отмечен в среднем
течении Чёломджи, Кавы, в долине Колымы и на п-ове Кони (ЛП № 9, 1992). Малочисленный вид,
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гнездящийся в пустынных хребтах Колымского нагорья. Возможно, изредка гнездится в горной части
Кава-Чёломджинского лесничества, но достоверные сведения на этот счёт пока отсутствуют. Внесён в
Красные книги РФ (2001) и Магаданской области (2008).

Орлан-белохвост (Haliaeetus albicilla) – редкий вид, гнездящийся в долине Колымы и на круп-
ных её притоках. В период гнездования и сезонных миграций отмечен в пределах Сеймчанского участ-
ка заповедника, но факт его гнездования там пока не установлен. На других участках заповедника,
например, в долине Чёломджи, встречается только во время весеннего пролёта (апрель) или летних
кочёвок негнездящихся птиц. Малочисленный охраняемый вид, включённый в Красные книги РФ (2001)
и Магаданской области (2008).

Белоплечий орлан (Haliaeetus pelagicus) – эндемичный обитатель дальневосточных берегов
России. Гнездится на всех приохотских участках заповедника. В пределах заповедника учтены 52 гнез-
довые пары, что составляет около 15% всей популяции вида в северной части Охотского моря. На
побережье п-ова Пьягина найдены 2 пары, на берегах п-ова Кони и в долине р. Хинджа – 15 пар, в долине
Кавы – 9, в долине Чёломджи – 16, на Яме и Халанчиге – 10 пар (ЛП № 27, 2010). В долинах охотомор-
ских рек белоплечий орлан распространён до верхних границ нерестилищ тихоокеанских лососей. В
долинах Чёломджи и Ямы в период осенних миграций (сентябрь – ноябрь) этот хищник образует замет-
ные кормовые скопления на нерестилищах тихоокеанских лососей. Эти скопления объединяют «реч-
ную» часть гнездовой популяции и птиц, прилетающих со стороны морского побережья. Например,
04.10.1989 г. на 40-километровом участке нижнего течения Чёломджи держалось 38 орланов (ЛП № 7,
1990). На р. Яма около десятка орланов ежегодно проводят значительную часть зимы. В долинах рек
орланы строят гнёзда чаще всего в кронах тополя, реже – на лиственницах в 10–25 м от земли. На
берегах п-ова Кони гнёзда располагаются на вершинах кекуров или выступах береговых скал в 15–50 м
н. у. м. В кладках бывает 1–3 яйца. Успех размножения птиц, гнездящихся в долинах лососёвых рек, не
велик – в среднем 1 птенец на гнездо. Этот показатель варьирует по годам и зависит от доступности
весеннего корма (в основном – хариус, мальма), сроков подхода тихоокеанских лососей и гидрологичес-
ких условий сезона. На морском побережье успех размножения выше – около 1,4 птенца на гнездо
(Утехина, 2004). Основные зимовки птиц североохотского побережья расположены на севере о. Хоккай-
до (McGrady et al., 2000; Утехина, 2004). Глобально угрожаемый вид, включённый в Красную книгу птиц
Азии (Threatened..., 2001), Красные книги РФ (2001) и Магаданской области (2008).

Семейство Falconidae – Соколиные
Кречет (Falco rusticolus) арктический вид, не часто, но регулярно появляющийся на берегах

Охотского моря. Встречается здесь, как правило, в период осенних и зимних кочёвок с ноября по ап-
рель. Вид включён в Красные книги РФ (2001) и Магаданской области (2008).

Сапсан (Falco peregrinus) в небольшом количестве гнездится на скалистых побережьях
зал. Одян, п-ова Пьягина и на Ямских островах. Гнездовые пары найдены на п-ове Кони и м. Япон. На
о. Матыкиль в 2006 г. были отмечены территории по крайней мере 6 пар сапсанов, охраняющих свои
границы (Зеленская, 2009). Поселяется на приморских скалах и кекурах. Летом регулярно встречается
в долине Кавы, хотя гнездование там не установлено. В кладках бывает 3–4 яйца. У птиц, гнездящихся
на морском побережье, птенцы появляются в конце июня. Родители выкармливают их некрупными
птицами – куликами, чистиковыми, воробьиными. В середине сентября сапсан мигрирует вдоль мор-
ского побережья, двигаясь вместе со стаями куликов и водоплавающих. В это время птицы придержи-
ваются галечных кос и лагун, бывают обычны на п-ове Кони. Охраняемый вид, включённый в Красные
книги РФ (2001) и Магаданской области (2008).

Чеглок (Falco subbuteo) – обыкновенный обитатель прирусловых лесов и подгорной тайги в
долинах охотоморских рек и басс. Колымы. В долине Колымы гнездовые пары встречаются с интерва-
лом 3–5 км. На местах гнездования появляется в середине мая. Гнездится в начале июня в кронах
тополей, чозений и лиственниц, используя старые гнездовые постройки ворон и даже белоплечего орла-
на. В кладках бывает 1–3 яйца. Птенцы появляются в середине июня. Осенний пролёт проходит в
первой половине сентября и совпадает с пролётом мелких куликов и воробьиных.

Дербник (Falco columbarius) – немногочисленный вид, встречающийся в долинах Кавы и на
Колыме в период весенних и осенних миграций (май, сентябрь).

Пустельга (Falco tinnunculus) в период сезонных миграций (май, сентябрь) отмечена в долинах
Чёломджи и Колымы.
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Отряд Galliformes – Курообразные

Семейство Tetraonidae – Тетеревиные
Белая куропатка (Lagopus lagopus) в зимнее время – обычный обитатель тальниковых пойм и

опушек чозениевых рощ в долинах Кавы, Чёломджи, Ямы и Колымы. Летом – обычный гнездящийся
вид Кава-Чёломджинской равнины (до 5–7 пар/км2 в годы с максимальной численностью), а также
кустарниковых склонов и долин п-ова Кони.

Тундряная куропатка (Lagopus mutus) – летом обычный, а в некоторые годы и многочислен-
ный обитатель горных тундр и субальпийских кустарников п-овов Кони и Пьягина. Вероятно, этот вид
населяет горные тундры, обрамляющие истоки Чёломджи. Зимует на обдуваемых вершинах гор, а в
многоснежье откочёвывает в долины Колымы и охотоморских рек.

Каменный глухарь (Tetrao parvirostris) – оседлый обитатель всех таёжных участков заповед-
ника. Зимой и весной держится в редкостойных лиственничниках Кава-Чёломджинского междуречья и
на левобережье Чёломджи. Поздней осенью и в начале зимы (октябрь – декабрь) глухари появляются
в таёжных поймах, куда их привлекает урожай ягод шиповника. В конце зимы (март-апрель), особенно
в многоснежные годы, отмечены «высыпки» глухарей на открытые галечные косы Чёломджи. Здесь
птицы собирают гастролиты, необходимые для переваривания веточек лиственницы – их основного
зимнего корма. Очаги зимних пастбищ глухаря расположены в междуречье Невты и Кавы, на рр. Эльга
и Молдот (левобережные притоки Чёломджи). Разгар токования приходится на начало – середину мая.
В начале III декады мая самки приступают к насиживанию. Птенцы появляются в середине июня. В
начале августа выводки встречаются на окраинах пойм и опушках таёжных болот, куда их привлекает
урожай лесных ягод – морошки, жимолости и голубики.

Рябчик (Tetrastes bonasia) в листопадных поймах Чёломджи, Ямы и Колымы – обыкновенный
вид, достигающий плотности 10–12 пар/км2. Также встречается в поймах и каменноберёзовых рощах
п-ова Кони. Зимой часто кормится в кронах чозений, образуя стаи численностью до 12–15 птиц. Токуют
и формируют территориальные пары в середине мая. Первые выводки появляются в середине июня.
Летом питаются вегетативными частями растений и ягодами, зимой – серёжками ольхи, древесных и
кустарниковых берёз, побегами ив и чозении.

Отряд Gruiformes – Журавлеобразные
Семейство Gruidae – Журавлиные

Канадский журавль (Grus canadensis) процветает на гнездовьях в Нижнеколымской тундре,
откуда птицы с недавнего времени залетают в верховья Колымы, а также в Парапольском доле, откуда
они расселяются к югу вдоль берегов зал. Шелихова. В августе 2009 г. пара канадских журавлей отме-
чена в окрестностях кордона «Нижний» на Сеймчанском участке (ЛП № 27, 2010). Четыре журавля
встречены в долине р. Яма 28.05.1991 г. (Д. А. Алёхин, картотека заповедника), а 19.07.1999 г. одиноч-
ного журавля наблюдали в пойме Чёломджи близ устья р. Охотничья (ЛП № 17, 2000).

Отряд Charadriiformes – Ржанкообразные
Семейство Charadriidae – Ржанковые

Тулес (Pluvialis squatarola) в период осенних миграций (до середины сентября) встречается на
п-ове Кони.

Бурокрылая ржанка (Pluvialis fulva) гнездится в кочкарных тундрах западной части п-ова Пья-
гина. В период осенней миграции (середина сентября) отмечена на побережьях п-ова Кони.

Галстучник (Charadrius hiaticula) гнездится на берегах Тауйской губы, в верховьях р. Яма и
нижнем течении Колымы. Не исключено его гнездование на истоках р. Чёломджа. В настоящее время
в пределах заповедника отмечен только в период осеннего пролёта на п-ове Кони.

Малый зуёк (Charadrius dubius) гнездится на песчано-галечных косах в поймах Чёломджи и
Ямы. В долине Чёломджи гнездовые пары изредка встречаются на всём протяжении реки – от Бурга-
гылкана до низовьев. Птиц встречали на обширных прирусловых островах-осерёдышах с мощными
отложениями мелкодисперсного аллювия (песок, наилки), тихими затонами и разновозрастной порос-
лью тальников.

Монгольский (короткоклювый) зуёк (Charadrius mongolus) гнездится на сухих приморских
тундрах п-ова Пьягина и Кони (м. Алевина). После откладки яиц (середина июня) самки покидают
гнездовые участки. Насиживают кладки и водят птенцов самцы. В период осеннего пролёта (середина –
конец августа) самцы и молодые птицы достаточно обычны на побережьях зал. Одян и п-ова Кони.

Камнешарка (Arenaria interpres). Весной (начало июня) и в конце лета (август) пролётные пти-
цы встречаются на литоральных осушках зал. Одян.
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Семейство Haematopodidae – Кулики-сороки
Кулик-сорока (Haematopus ostralegus) – немногочисленный, но хорошо заметный обитатель

приморских галечных кос Ямской губы. Подобные местообитания типичны для берегов Ямской губы и
зал. Шелихова, но в заповеднике отсутствуют. Здесь вид отмечен в зал. Одян только в период летне-
осенних кочёвок и миграций (ЛП № 22, 2005). Охраняемый дальневосточный подвид, внесённый в Крас-
ные книги РФ (2001) и Магаданской области (2008).

Семейство Scolopacidae – Бекасовые
Черныш (Tringa ochropus). В небольшом количестве этот широко распространённый кулик гнез-

дится в лесных поймах по среднему течению Ямы, Чёломджи и Колымы.
Фифи (Tringa glareola) – обыкновенный обитатель кустарниковых болот и кедровостланиковых

тундр Охотско-Колымского края. Гнездится в долинах Колымы, Чёломджи и Ямы, а также на п-ове
Кони.

Большой улит (Tringa nebularia) – обычный гнездящийся вид лесных болот и берегов озёр. Во
второй половине лета становится фоновым обитателем прирусловых кос и затонов Колымы. В период
кочёвок один из наиболее многочисленных видов куликов в долинах Кавы, Чёломджи и Ямы. Пролёт-
ные стайки большого улита встречаются на побережье зал. Одян с конца июня до середины сентября.

Сибирский пепельный улит (Heteroscelus brevipes) достаточно обычен в долинах охотомор-
ских рек в период летне-осенних кочёвок. С середины августа до середины сентября это один из наибо-
лее обычных мигрирующих видов куликов на п-ове Кони. Гнездится на берегах рек в субальпийском
поясе гор. Подобные местообитания существуют на реках, питающих истоки Чёломджи. Здесь эта
птица, скорее всего, и будет найдена на гнездовье в дальнейшем.

Перевозчик (Actitis hypoleucos) – многочисленный вид, фоновый обитатель прирусловых био-
топов – песчаных кос, илистых берегов, небольших проток и ручьёв во всех континентальных участках
заповедника. В верховьях Чёломджи территориальные пары встречаются с интервалом 150–250 м. В
низовьях Чёломджи и островных поймах Ямы плотность вида высока, но здесь его распределение не-
равномерное. В период осенних кочёвок (июль-август) становится заметным на берегах п-овов Пьяги-
на и Кони и зал. Одян.

Мородунка (Xenus cinereus) в долине Кавы – немногочисленный, а в долине Колымы – обыч-
ный гнездящийся вид. На п-ове Кони регулярно появляется в период сезонных миграций (начало – сере-
дина августа). Пролётные птицы кормятся среди гниющих выбросов ламинарии, где в обилии плодятся
мелкие двукрылые и бывают многочисленны амфиподы.

Плосконосый плавунчик (Phalaropus fulicarius) в период сезонных миграций изредка встре-
чается в водах Кони-Пьягинского побережья и Тауйской губы. В июле 2003 г. отмечен на русле
р. Чёломджа.

Круглоносый плавунчик (Phalaropus lobatus) изредка гнездится на тундровых озёрах Ямской
низменности. В период сезонных миграций – обычный, иногда многочисленный вид в акваториях Ям-
ской губы, п-ова Пьягина и зал. Одян. Во время весеннего и осеннего пролёта отмечен в долинах Кавы
и Чёломджи (ЛП № 9, 1992).

Турухтан (Philomachus pugnax) изредка гнездится в приморских тундрах Тауйской губы и
зал. Шелихова. В долинах Кавы и Чёломджи достаточно регулярно, хотя и в очень небольшом количестве,
наблюдается на весеннем пролёте в начале июня. Сведений о гнездовании в пределах заповедника нет.

Песочник-красношейка (Calidris ruficollis) на побережье Ямской губы и в зал. Одян бывает
многочисленным в период пролёта с середины июля до начала – середины сентября.

Длиннопалый песочник (Calidris subminuta) – немногочисленный гнездящийся и пролётный
вид приморских равнин Тауйской губы и Кони-Пьягинского побережья. Отмечен на гнездовье в долине
Кавы. Держится на приречных и приозёрных луговинах, в дельтах небольших рек и на травянистых
прогалинах среди лесных болот. Осенний пролёт проходит во второй половине августа, однако в отличие
от других мелких песочников длиннопалый песочник бывает почти не заметен, так как не образует стай
и держится среди травы.

Белохвостый песочник (Calidris temminckii) изредка гнездится на п-ове Пьягина и других
участках Кони-Пьягинского побережья. В период осеннего пролёта (август) его стайки встречаются на
илисто-песчаных осушках морского побережья зал. Одян.

Краснозобик (Calidris ferruginea), гнездящийся в северосибирских тундрах, изредка встреча-
ется на весеннем и осеннем пролёте в долине Колымы и на Охотском побережье.

Чернозобик (Calidris alpina) – гнездящийся вид низменных частей п-ова Пьягина и тундровых
равнин Ямской губы. В период осеннего пролёта (середина августа – середина сентября) бывает обы-
чен на литоралях зал. Одян и в вершинах бухт Кони-Пьягинского побережья.



140
Большой песочник (Calidris tenuirostris) – эндемичный обитатель каменисто-лишайниковых

тундр Колымского нагорья, Корякии и Чукотки. В сезон гнездования в заповеднике не найден, поскольку
единственный участок, который мог бы попасть в границы гнездового ареала большого песочника, –
Сеймчанский – лишён высокогорных местообитаний. В период осенней миграции (конец августа – сере-
дина сентября) – один из наиболее обычных видов куликов Кони-Пьягинского побережья и Тауйской
губы.

Исландский песочник (Calidris canutus) гнездится в пустынных нагорьях центральной Чукот-
ки и на о. Врангеля. В период пролёта встречается на всех участках Охотского побережья, но не столь
обычен, как большой песочник.

Песчанка (Calidris alba). Этот мелкий песочник, гнездящийся на побережье и островах Север-
ного Ледовитого океана, в период осенних миграций (начало сентября) не составляет редкости на Охот-
ском побережье.

Бекас (Gallinago gallinago) – широко распространённый вид, населяющий сырые местообита-
ния таёжных ландшафтов Северо-Восточной Азии. С конца мая до середины сентября обычен в доли-
нах Кавы, Чёломджи, Ямы и Колымы, а также на п-ове Кони. Гнездовые находки отсутствуют, но вид
повсеместно токует и, несомненно, гнездится.

Азиатский бекас (Gallinago stenura) гнездится в кустарниковых местообитаниях южных зо-
нальных тундр и в Колымском нагорье. На Охотском побережье изредка встречается в период весен-
него пролёта и осенью. В заповеднике этот вид не отмечен, но в полевых условиях вне периода токова-
ния практически неотличим от обыкновенного бекаса.

Горный дупель (Gallinago solitaria) гнездится в субальпийском поясе гор Охотского побере-
жья, Колымского хребта и верховьев Анадыря. Зимует на незамерзающих протоках низовьев Чёломд-
жи и Ямы; ночует у воды под нависающими льдинами; питается донными беспозвоночными, в частно-
сти, олигохетами. С октября до середины – конца апреля одиночные птицы и стайки из 2–3 ос. регуляр-
но встречаются в устье р. Чёломджа, на промоинах и ключах между рр. Молдот и Бургаули. О его
гнездовании в пределах заповедника сведений нет. Редкий, малоизученный вид, включённый в Красную
книгу Магаданской области (2008).

Дальневосточный кроншнеп (Numenius madagascariensis) – немногочисленный, но хорошо
заметный обитатель моховых болот и побережий Охотского моря. В гнездовой период (с начала июня
до середины августа) отмечен на болотах Яно-Тауйского междуречья, на Каве и в Малкачанской тунд-
ре, где, скорее всего, гнездится. С конца июня до начала сентября стайки кочующих или мигрирующих
дальневосточных кроншнепов встречаются на литоралях Кони-Пьягинского побережья и Тауйской губы.
Редкий вид, включённый в Красные книги РФ (2001) и Магаданской области (2008).

Средний кроншнеп (Numenius phaeopus) гнездится в субальпийском поясе гор Северо-
Восточной Азии к северу от 64° с. ш. Достоверных данных о его гнездовании в пределах заповедника
нет. В период сезонных миграций многочисленный вид на берегах Охотского моря. На Кони-Пьягин-
ском побережье пик осеннего пролёта наблюдается между 15 и 25 августа. В это время птицы кормятся
вороникой и голубикой на прибрежных ягодниках, а на отливе посещают илистые литорали, где их пред-
почтительной пищей становятся двустворчатые моллюски, в частности – макома и лиоцима.

Большой веретенник (Limosa limosa) гнездится на лесотундровых болотах Кавинской долины
и Малкачанской тундры. Численность вида заметно флуктуирует по годам. На морском побережье
бывает обычен в период осенней миграции с конца августа до середины сентября.

Малый веретенник (Limosa lapponica) – субарктический вид, весьма заметный на Охотском
побережье в период сезонных миграций. Последние протекают волнами: с середины июля до начала
августа летят взрослые птицы, а с середины до конца августа – молодые. В этот период вид обычен на
Ольской лагуне и может встречаться у берегов п-ова Кони.

Семейство Stercorariidae – Поморниковые
Средний поморник (Stercorarius pomarinus). В период сезонных кочёвок отдельные особи и

небольшие группы данного вида встречаются в прибрежных водах п-ова Кони и в акватории Ямских
островов.

Короткохвостый поморник (Stercorarius parasiticus). В летние месяцы кочующие птицы встре-
чаются в зал. Одян, у побережья п-ова Пьягина и в акватории Ямских островов.

Длиннохвостый поморник (Stercorarius longicaudus). С мая по октябрь кочующие особи и
стаи встречаются в зал. Одян, в водах Кони-Пьягинского побережья, а во время сезонных миграций –
в среднем течении р. Кава. В период созревания ягод вороники и голубики длиннохвостые поморники
посещают береговые тундры п-ова Пьягина и Кони.
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Семейство Laridae – Чайковые
Озёрная чайка (Larus ridibundus) гнездится в басс. средней Колымы. На озёрах Кавинской

долины в июле-августе ежегодно наблюдаются стаи озёрных чаек, в том числе и молодые птицы.
Однако факт гнездования этого вида в заповеднике пока не установлен. В период летних кочёвок и
осенних миграций – массовый вид на берегах зал. Одян и п-ова Кони.

Восточная клуша (серебристая чайка) (Larus heuglini) изредка гнездится на лесотундровых
озёрах Кавинской долины и в верховьях Чёломджи. На гнездовье достаточно обычна в долине Колы-
мы. В период летних кочёвок и сезонных миграций держится на морском побережье, часто в общих
стаях с тихоокеанской чайкой и бургомистром. Во время хода тихоокеанских лососей не составляет
редкости в долинах охотоморских рек.

Тихоокеанская чайка (Larus schistisagus) – многочисленный обитатель морских побережий и
пойм охотоморских рек. Гнездится колониями на береговых скалах, кекурах и морских косах. На запо-
ведных берегах п-ова Кони найдены 38 колоний тихоокеанской чайки численностью от 4 до 700 пар
(Голубова, Плещенко, 1997). В настоящее время численность этих поселений оценивается величиной
около 5,7 тыс. ос. (ЛП № 23, 2006). На побережье п-ова Пьягина и о. Матыкиль гнездится в общей
сложности около 220 пар (Голубова, Плещенко, 1997; Зеленская, 2009). Таким образом, в пределах запо-
ведника в настоящее время гнездится свыше 6 тыс. ос. данного вида. Несравненно большее количе-
ство птиц посещает берега п-ова Кони, а также долины Чёломджи, Кавы и Ямы в период нерестового
хода лососей. Вслед за ними чайки удаляются от побережья на 80–100 км и остаются вблизи нерести-
лищ до поздней осени.

Бургомистр (Larus hyperboreus). Неполовозрелые и неразмножающиеся птицы постоянно встре-
чаются летом и осенью не только на Охотском побережье, но и в долинах нерестовых рек на значитель-
ном удалении от моря. Обычно бургомистры держатся в общих стаях с тихоокеанской чайкой. Бурго-
мистр встречается на п-ове Кони в течение всего летнего периода, отмечен на о. Матыкиль. Таким
образом, этот вид следует считать постоянным и довольно обычным обитателем всех охотоморских
участков заповедника, хотя он там и не гнездится.

Сизая чайка (Larus canus) – обычный гнездящийся вид в долинах Кавы, Чёломджи, Ямы и
Колымы. Гнездовые пары и негнездящиеся птицы часто встречаются на озёрах Кавинской равнины. В
поймах охотоморских рек сизая чайка гнездится на галечных косах отдельными парами с интервалом
около 2,5–4 км. На русле Колымы пары размещаются с интервалом 1,5–2 км, но чаще образуют здесь
небольшие колонии, включающие 3–5 пар, которые часто селятся в обществе речных крачек. Гнездят-
ся также на лесных озёрах, устраивая гнёзда в кронах лиственниц. Неразмножающиеся сизые чайки
держатся на морском побережье, концентрируясь в большом количестве при устьях рек. В августе стаи
посещают прибрежные тундры п-ова Кони, где в это время им становится доступен урожай ягод голу-
бики и вороники.

Моевка (Rissa tridactyla) – многочисленный обитатель береговых колониальных гнездовий
п-ова Кони и Ямских островов. На п-ове Кони наиболее крупные поселения моевки расположены на
м. Скалистый (зал. Одян). В 1996 г. здесь гнездилось около 2,8 тыс. пар, в 2005 г. – около 3,3 тыс.
пар (Голубова, Плещенко, 1997; ЛП № 23, 2006). На колониях о. Матыкиль в диапазоне высот от 10 до
200 м н. у. м. гнездится около 35 тыс. пар (Зеленская, 2009). Около 4 тыс. пар гнездится на о-вах
Хатемалью и Баран (Голубова, Плещенко, 1997). С учётом того, что ещё какое-то количество птиц
гнездится и на других островах Ямского архипелага, общая численность гнездящихся птиц в пределах
заповедника составляет около 85 тыс. ос.

Розовая чайка (Rhodostethia rosea) в некоторые годы появляется на Охотском побережье в
начале зимы: 6 и 11 декабря 2009 г. стайки из 3 и 11 птиц отмечены на м. Плоский (п-ов Кони). В феврале –
мае зимующие стаи отмечены в акваториях Кони-Пьягинского побережья, среди ледовых разводий в
акватории Ямских островов и в южной части зал. Шелихова (Андреев, 2006а). Отсюда розовые чайки
начинают весеннюю миграцию в сторону своих гнездовий на арктическом побережье Якутии и Чукот-
ки. На этом пути отмечена в долине Колымы в пределах Сеймчанского участка заповедника (ЛП № 7,
1990).

Белая чайка (Pagophila eburnea) – арктический вид, зимующий среди дрейфующих льдов и
разводий. Во время сезонных кочёвок отмечена у берегов п-ова Кони (ЛП № 10, 1993).

Речная крачка (Sterna hirundo) – обычный гнездящийся вид в долинах Чёломджи, Кавы, Ямы и
Колымы. С конца мая до начала – середины августа – характерный обитатель песчано-галечных кос,
широких плёсов и речных затонов. В долине Колымы гнездится небольшими колониями (3–5 пар) на
удалении 3–5 км одна от другой. В прибрежных водах п-ова Кони и в акватории Ямских островов встре-
чается в период сезонных миграций в середине августа.
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Полярная крачка (Sterna paradisaea) в период сезонных кочёвок изредка встречается в водах

Кони-Пьягинского побережья и в долинах рек Охотско-Колымского края.
Камчатская (алеутская) крачка (Sterna camtschatica) спорадически встречается на равнин-

ных участках Охотского побережья, где селится на песчано-галечных косах и колосняковых луговинах,
обычно – при устьях рек. Из-за отсутствия подобных местообитаний на территории заповедника этот
вид в нём не гнездится. Однако неразмножающиеся и кочующие птицы постоянно встречаются в водах
Кони-Пьягинского побережья. Малочисленный вид, эндемик Северной Пацифики, включённый в Крас-
ные книги РФ (2001) и Магаданской области (2008).

Семейство Alcidae – Чистиковые
Толстоклювая кайра (Uria lomvia) и тонкоклювая кайра (U. aalge) – многочисленные оби-

татели прибрежных вод и колоний морских птиц на Ямских островах. На о. Матыкиль гнездятся в
диапазоне высот от 3–5 до 150–180 м н. у. м. Численность кайр на гнездовьях о. Матыкиль составляет
около 207 тыс. ос. (Зеленская, 2009). Современных данных для других островов Ямского архипелага
пока не собрано. Если принять во внимание оценки А. Г. Велижанина (1977), подсчитавшего кайр на
о-вах Атыкан (114 тыс.), Баран (53 тыс.) и Хатемалью (85 тыс.) – всего 252 тыс. ос., а также данные по
о-вам Хатемалью и Баран, где в 1994 г. гнездилось около 80 тыс. ос. (Голубова, Плещенко, 1997), то
оценка общей численности кайр, гнездящихся в пределах заповедника, составит около 400 тыс. ос.
обоих видов.

Чистик (Cepphus grylle). Залёты этого арктического вида постоянно регистрируются в север-
ной части Охотского моря. В июле 1996 г. вид отмечен у берегов п-ова Кони близ границы заповедника
(Andreev, Kondratiev, 2001).

Тихоокеанский чистик (Cepphus columba) населяет побережье Берингова моря, Курильские и
Алеутские острова. Одиночная птица была отмечена на о. Матыкиль 17.07.1988 г. в группе очковых
чистиков (Кондратьев и др., 1993).

Очковый чистик (Cepphus carbo) – обычный обитатель скалистых побережий п-овов Кони и
Пьягина, о-вов Матыкиль и Атыкан. Гнездится в расщелинах скал, чаще всего – в нижней части глыбо-
вых осыпей. Оценки численности чистиков в береговой черте п-ова Кони дают разброс от 200 до
700 ос., ещё от 350 до 500 ос. держатся возле берегов п-ова Пьягина (Голубова, Плещенко, 1997; Анд-
реев, Ван-Пельт, 2007) и около 1650 ос. – на о. Матыкиль (Зеленская, 2009). Таким образом, числен-
ность этого эндемичного вида в пределах заповедника оценивается 2150–2800 ос.

Пёстрый (азиатский длинноклювый) пыжик (Brachyramphus perdix) – эндемичный оби-
татель дальневосточных морей России, внесённый в Красные книги РФ (2001) и Магаданской области
(2008). Постоянный обитатель берегов зал. Одян, где расположен один из важнейших очагов гнездова-
ния вида. В летние месяцы 10–12 гнездовых пар длинноклювого пыжика держатся вдоль северных
берегов п-ова Кони. Обычно пары встречаются на удалении 200–1000 м от берега в небольших бухтах,
гористые берега которых покрыты каменноберёзовыми лесами и густыми зарослями кедрового стла-
ника. На западном побережье п-ова Кони подходящих для этого вида местообитаний (бухт с песчаным
дном) не найдено. Вдоль южного берега п-ова Кони этот вид также не обнаружен, хотя далее к востоку –
в зал. Забияка и Бабушкина он спорадически встречается. В период гнездования длинноклювый пыжик
отмечен также в глубине континента: взрослых одиночных птиц наблюдали С. В. Тархов на русле и
протоках р. Кава 14.06.1986 г. и 22.05.1993 г. (ЛП № 15,1998) и А. В. Кречмар на р. Чукча 14.06.2000 г.
В этих случаях удаление от морского побережья составило около 40 км, и встречи относились, скорее
всего, к размножающимся птицам.

Короткоклювый пыжик (Brachyramphus brevirostris). 3–5 пар короткоклювого пыжика регу-
лярно встречаются у северного берега п-ова Кони на участке между м. Плоский и м. Таран. По-види-
мому, птицы гнездятся в близлежащих гольцах, и здесь, скорее всего, проходит юго-западный предел
распространения вида в Охотском море, а также граница палеарктической части его трансберингийско-
го ареала. Редкий вид, охраняемый на Аляске и включённый в Красные книги РФ (2001), Магаданской
области (2008) и Чукотского автономного округа (2008).

Старик (Synthliboramphus antiquus). В летние месяцы кочующие стайки отмечены в зал. Одян
и у западного берега п-ова Кони. Единственная гнездовая колония известна на о. Талан в западной
части Тауйской губы. Редкий охраняемый вид, включённый в Красную книгу Магаданской области
(2008).

Большая конюга (Aethia cristatella) – массовый обитатель колониальных гнездовий Ямских
островов, прибрежных и открытых вод п-овов Кони и Пьягина. На каменистых осыпях о. Матыкиль в
диапазоне высот 20–500 м гнездится около 1,75 млн ос. (Зеленская, 2009). В утренние часы стайки
больших конюг концентрируются на воде вблизи колоний, а позднее рассеиваются в проливах между
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островами и в акватории южной части зал. Шелихова. Дальность их полётов за кормом достигает 45–50 км.
Плотность кормящихся птиц в открытом море составляет около 5 ос./км2. Хотя надёжных данных о
численности большой конюги на о. Атыкан пока не собрано, можно сказать, что гнездовая популяция
этого вида в Ямском архипелаге – крупнейшая в Охотском море и в Азии.

Малая конюга (Aethia pygmaea). В 1974 г. на о. Атыкан А. Г. Велижанин (1977) нашёл гнездо
малой конюги, а в близлежащих водах учёл около 2 тыс. ос. этого вида. Это наиболее северная находка
гнездовой колонии малой конюги в пределах ареала. В последующие годы на о. Атыкан никто из орни-
тологов не высаживался. На о. Матыкиль в 1983–2009 гг. эта заметная птица не обнаружена вовсе, и в
акватории Ямских островов пока не отмечена, хотя в 2005–2008 гг. там было выполнено несколько
трансектных учётов, во время которых данному виду уделяли особое внимание. Гидрологические усло-
вия и ландшафтные свойства Ямских островов вполне благоприятствуют обитанию здесь этой редкой
птицы. Вопрос о её включении в список видов птиц Магаданского заповедника остаётся открытым.

Конюга-крошка (Aethia pusilla) – наиболее многочисленный обитатель колониальных гнездо-
вий морских птиц Ямского архипелага. На о. Матыкиль она гнездится на каменистых осыпях по всему
периметру острова и во всём диапазоне высот – от нескольких метров над уровнем моря почти до его
вершины. Общая численность гнездовой популяции конюги-крошки составляет около 2,5 млн ос. (Зе-
ленская, 2009). Птицы кормятся в акватории архипелага на удалении от 2–5 до 8–10 км от о. Матыкиль
и как раз в тех местах, где на фоне сильных приливно-отливных течений возникают гидрологические
фронты, сулои и толчея. Даже при отсутствии данных по о. Атыкан можно сказать, что колония конюги-
крошки на о. Матыкиль – крупнейшая в Азии и, возможно, во всём ареале вида.

Белобрюшка (Cyclorrhynchus psittacula) – один из многочисленных обитателей птичьих база-
ров Ямских островов. На о. Матыкиль гнездится в диапазоне высот от 10 до 200 м н. у. м. Репродуктив-
ная популяция вида насчитывает около 16 тыс. ос. (Зеленская, 2009). Птицы кормятся в акватории
проливов на удалении до 10–15 км от острова. В начале лета кочующие стайки белобрюшки численно-
стью от 10–20 до 200–250 ос. регулярно встречаются в зал. Одян.

Ипатка (Fratercula corniculata) – обычный гнездящийся вид скалистых побережий п-овов Кони,
Пьягина и Ямских островов. На о. Матыкиль ипатка гнездится по всему периметру острова на высоте
до 200 м н. у. м. По существующим оценкам, здесь гнездится 15–20 тыс. ос. данного вида (Кондратьев
и др., 1993). Численность ипатки на побережье п-овов Кони и Пьягина незначительна – в общей сложно-
сти не более 40–50 ос. (Голубова, Плещенко, 1997). В открытых водах Кони-Пьягинского побережья в
летние месяцы плотность кормящихся птиц варьирует от 0,5 до 7 ос./км2, в среднем 3,0 ос./км2 (Андреев,
Ван-Пельт, 2007).

Топорок (Lunda cirrhata). В середине 1990-х гг. на заповедных берегах п-ова Кони найдены три
колонии топорка общей численностью свыше 5,2 тыс. ос. В наиболее крупном поселении на м. Блиган
учтено более 4 тыс. ос. (Голубова, Плещенко, 1997). По результатам учётов 2006 г., общая численность
топорка в этих поселениях составила около 4 тыс. ос., причём колония на м. Блиган оказалась по вели-
чине наименьшей (700 ос.) (ЛП № 24, 2007). Небольшие поселения данного вида существуют на Пья-
гинском побережье и о. Матыкиль; в общей сложности на этих участках гнездится около 500 ос. Круп-
ные гнездовья топорка – до 30 тыс. ос. – найдены на о. Баран. Здесь их колонии занимают большие
площади, образуя плотные скопления. Это наиболее значительное поселение вида в пределах заповед-
ника и одна из крупнейших колоний в Охотском море (Кондратьев и др., 1993; Голубова, Плещенко, 1997;
Зеленская, 2009). Таким образом, общая численность популяции топорка в заповеднике составляет около
34 тыс. ос.

Отряд Columbiformes – Голубеобразные
Семейство Columbidae – Голубиные

Большая горлица (Streptopelia orientalis). Этот восточносибирский вид не редок в долине Ини,
в северной части Хабаровского края (Андреев, 2005). Недавно горлица найдена на гнездовании в пой-
мах среднего течения р. Хасын (Кречмар, 2010а). Поэтому залёты горлицы в долину Чёломджи вполне
закономерны (ЛП № 15, 1998 и № 20, 2003). Однако признаков гнездования этой заметной птицы здесь
пока не выявлено.

Отряд Cuculiformes – Кукушкообразные
Семейство Cuculidae – Кукушковые

Кукушка обыкновенная (Cuculus canorus) обитает во всех материковых участках заповедни-
ка. В долине Колымы встречается повсеместно – в горной и долинной тайге, а также в субальпийских
кустарниках. В равнинной местности в примерном соотношении 4:1 превосходит числом глухую кукуш-
ку, которая тяготеет к лесным поймам. В среднем течении охотоморских рек это соотношение изменя-
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ется в пользу глухой кукушки. В долине Чёломджи обыкновенная кукушка сравнительно малочисленна
и встречается преимущественно в субальпийских кустарниках и на опушках лесотундровых болот. В
охотоморских долинах и на Колыме эта кукушка становится заметна в последних числах мая и регуляр-
но подаёт голос в тайге до конца июня.

Глухая кукушка (Cuculus optatus) – весьма обыкновенный обитатель лесных долин, нагорной
лиственничничной тайги, каменноберёзовых рощ и пойменных лесов охотоморских рек. Здесь видовое
разнообразие и численное обилие пеночек (Phylloscopus) обеспечивает, судя по всему, устойчивое вос-
производство глухой кукушки. На п-ове Кони поселяется с плотностью до 1 токующего самца/км2

(Е. И. Хлебосолов, личн. сообщ.). В долине Колымы встречается преимущественно в прирусловых
лесах и заметно уступает в числе обыкновенной кукушке. В полосе Охотского побережья голос глухой
кукушки слышен с первых чисел июня до середины июля.

Отряд Strigiformes – Совообразные
Семейство Strigidae – Совиные

Белая сова (Nyctea scandiaca). Все участки заповедника попадают в область зимних кочёвок
этого арктического вида, и встречи белой совы фиксируются сотрудниками заповедника (ЛП № 11,
1994; № 13, 1996). Вид включён в Красную книгу Чукотского автономного округа (2008).

Филин (Bubo bubo) в бассейне охотоморских рек в летний период крайне редок. Лишь однажды
(июнь 1984 г.) филин отмечен в таёжных предгорьях по среднему течению р. Чёломджа (ЛП № 2, 1985).
Более обычен филин на Сеймчанском участке заповедника (ЛП № 11, 1994). В долине Колымы отдель-
ные птицы и пары филина встречаются с интервалом 5–7 км. Осенью и зимой филин отмечен в окрест-
ностях кордона «Верхний», а в гнездовое время – в долине р. Алупча (Ю. А. Слепцов, личн. сообщ.).
Вид включён в Красные книги РФ (2001) и Магаданской области (2008).

Рыбный филин (Ketupa blakistoni) – эндемик дальневосточных лесных пойм, повсеместно ред-
кая птица. По долинам Чёломджи и Кавы в настоящее время проходит северо-восточная граница рас-
пространения вида. Здесь обитают приблизительно 8–12 пар рыбного филина. Вид отмечен также в
долине р. Яма (ЛП № 16, 1999; № 24, 2007), но свидетельств в пользу его гнездования там пока нет.
Зимует возле незамерзающих участков русла, у небольших лесных проток и стариц, где добывает рыбу –
миног, бычков, хариусов, мальков лососей. В суровые зимы оголодавшие птицы появляются на свалках
возле кордонов заповедника (Тархов, Потапов, 1986). В долине Чёломджи голос рыбного филина можно
слышать во всякое время года, но регулярно – с середины февраля до середины марта и менее регуляр-
но – до середины июня и в сентябре-октябре. Гнездовой период длится с конца марта до начала июля
(Андреев, 2006б). Уязвимый, малочисленный вид, внесённый в Красные книги птиц Азии (Threatened...,
2001), РФ (2001) и Магаданской области (2008).

Болотная сова (Asio flammeus) в годы высокой численности мышевидных грызунов – обычный
гнездящийся вид на лесотундровых равнинах Кава-Чёломджинского междуречья, долины Колымы и
п-ова Кони. На террасе р. Бургаули (п-ов Кони) на земле под берёзой Миддендорфа 12 июня 1998 г.
обнаружено гнездо болотной совы с 6 яйцами. 29 июня сова ещё продолжала насиживание. Весенний
пролёт наблюдается во второй половине мая, токование – в последних числах этого месяца.

Мохноногий сыч (Aegolius funereus) зимой и весной отмечен в долине Чёломджи, в гнездовое
время – на Колыме. В благоприятные сезоны весной не составляет редкости в Малкачанской тундре и,
следовательно, возможно гнездование в долине р. Яма. Гнездится в естественных дуплах деревьев,
иногда – в старых дуплах желны. Редкий вид, внесённый в Красную книгу Магаданской области (2008).

Ястребиная сова (Surnia ulula) в годы высокой численности лесных полёвок – гнездящийся вид
в долинах Кавы (Krechmar, 2005), Чёломджи и Колымы. В конце лета и зимой встречается на п-ове Кони.
В годы обилия лесных полёвок гнездится по опушкам болот, окраинам гарей или вблизи наледных полян
с плотностью около 1 пар/10 км2. Охотно поселяется в дуплах желны. При обилии полёвок встречается
в горной тайге до середины – конца ноября, а в лесных поймах иногда проводит и зиму.

Длиннохвостая неясыть (Strix uralensis) в благоприятные годы достаточно регулярно встре-
чается в долине Чёломджи. В гнездовой период отмечается в островных ивово-чозениевых лесах и
прирусловой лиственничной тайге, причём в отдельные годы проводит здесь и зиму. Голос длиннохвос-
той неясыти регулярно слышен в поздних вечерних сумерках с конца марта. Редкий вид на границе
ареала, включённый в Красную книгу Магаданской области (2008).

Бородатая неясыть (Strix nebulosa) в долинах Колымы, Кавы, Чёломджи и Ямы – достаточно
обычный, хотя и немногочисленный оседлый или кочующий вид. Численность бородатой неясыти флук-
туирует вслед за изменением численности лесных и серых полёвок. Гнездится с середины мая на дере-
вьях, иногда – в дуплах обломанных стволов, иногда – на земле, но чаще занимает старые гнёзда
ястреба-тетеревятника, зимняка, вороны или скопы. На Сеймчанском участке гнездо бородатой не-
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ясыти, построенное на торце сломанного дерева в 3–4 м над землёй, было обнаружено на берегу прото-
ки 15.06.1987 г.; кладка состояла из 3 яиц (ЛП № 5, 1988). Гнездо, найденное 26.07.2010 г. на р. Яма
вблизи кордона «Студёная», располагалось в развилке сухой лиственницы на высоте около 10 м. В дер-
жавшемся у гнезда выводке было 2 птенца. Уязвимый вид, включённый в Красную книгу Магаданской
области (2008).

Отряд Apodiformes – Стрижеобразные
Семейство Apodidae – Стрижиные

Белопоясный стриж (Apus pacificus) небольшими колониями гнездится вдоль скалистых бе-
регов п-ова Кони. Не редок в долинах Кавы, Чёломджи и Ямы, где, судя по всему, также гнездится. В
гнездовом ареале этот вид встречается с середины июня до середины августа.

Отряд Piciformes – Дятлообразные
Семейство Picidae – Дятловые

Вертишейка (Jynx torquilla) – мигрирующий вид, немногочисленный обитатель лесных опушек
и гарей. Гнездится в долинах Кавы, Чёломджи и Колымы. Скорее всего, обитает и в басс. Ямы, хотя
конкретных данных по этому району нет. На местах гнездования появляется в последних числах мая.
Гнездится невысоко над землей, в дуплах деревьев. Гнездовой ареал покидает в конце августа – начале
сентября.

Желна (Dryocopus martius) – оседлый вид, обыкновенный обитатель лиственничной тайги в доли-
нах Чёломджи, Кавы, Ямы и Колымы. Гнездовая плотность в подходящих биотопах – около 1 пары/ км2.
«Барабанные» трели желны слышны с середины апреля; к обустройству гнёзд пары приступают в нача-
ле мая. Дупла выдалбливают в лиственницах, реже – в тополях и чозениях на высоте 6–20 м. Взрослые
питаются сами и выкармливают птенцов в основном крупными древесными муравьями рода Campanotus.
Птенцы появляются в конце мая – начале июня, а к середине июня некоторые из них уже покидают
дупла.

Большой пёстрый дятел (Dendrocopos major) – немногочисленный, спорадически гнездящий-
ся вид охотской тайги. Населяет берёзовые леса п-ова Кони, таёжные долины Чёломджи и Ямы и, по-
видимому, Колымы. Гнездится в конце мая – начале июня, устраивая дупла в стволах отмирающих
деревьев – лиственниц, тополей и чозений.

Малый пёстрый дятел (Dendrocopos minor) в течение круглого года – обыкновенный обита-
тель пойменных лесов п-ова Кони. Гнездо с уже подросшими птенцами, устроенное в стволе чозении,
найдено в пойме р. Бургаули в начале июля 1995 г. Обычен также в листопадных лесных поймах Кавы,
Чёломджи и Ямы. В ивово-чозениевых поймах Чёломджи в мае 2002 г. токующие самцы встречались
с частотой 2–3 птицы на 1 км маршрута вдоль русла реки.

Трёхпалый дятел (Picoides tridactylus) – оседлый обитатель горных лесов п-ова Кони, таёжных
долин и гарей Чёломджи, Кавы, Ямы и Колымы. В тайге бывает заметен зимой, особенно – в марте-
апреле, когда слышны его барабанные трели и заметны кормовые деревья – чаще всего высыхающие
лиственницы, очищаемые от коры и приствольных чешуй путём боковых ударов и отщепа.

Отряд Passeriformes – Воробьиные
Семейство Hirundinidae – Ласточковые

Береговая ласточка (Riparia riparia) обычна в бассейне среднего и нижнего течения Колымы.
В долинах охотоморских рек на гнездовье не отмечена, но регулярно встречается здесь на пролёте в
первой половине июня. На п-ове Кони обитает в течение всего лета, но свидетельств её гнездования на
этом участке пока не найдено (Лейто и др., 1991).

Деревенская ласточка (касатка) (Hirundo rustica).  Одиночная птица отмечена 21 и 22.06.1997 г. в
устье р. Бургаули на п-ове Кони (ЛП № 15, 1998).

Воронок (городская ласточка) (Delichon urbica) спорадически гнездится на значительной части
территории Северо-Востока России. На территории заповедника вид впервые отмечен в верховьях Чё-
ломджи: 10.06.2003 г. несколько особей близ устья р. Бургагылкан и 24.06.2003 г. одна птица над прото-
кой в районе кордона «Бургали» (ЛП №  21, 2004). На п-ове Кони изредка наблюдают одиночных птиц.
На рыбацком стане при устье р. Умара, по словам очевидцев, гнездится одна пара. В 2004 г. на
п-ове Кони (м. Плоский) одиночных птиц отмечали 12 июня и 15 октября (ЛП № 22, 2005).

Семейство Alaudidae – Жаворонковые
Полевой жаворонок (Alauda arvensis) – обычный обитатель приморских лугов и безлесных

равнин Охотского побережья. Гнездится в среднем течении Кавы, на п-ове Кони и в Малкачанской
тундре.
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Рогатый жаворонок (Eremophila alpestris) в период весеннего пролёта (конец апреля – начало

мая) появляется в долинах рр. Кава и Чёломджа (ЛП № 21, 2004; Кречмар, 2008).
Семейство Motacillidae – Трясогузковые

Лесной конёк (Anthus trivialis). В долине Чёломджи проходит северо-восточная граница гнез-
дового ареала этого вида. Летом 1984 г. Е. В. Правосудова отлавливала и кольцевала размножающихся
лесных коньков (наряду с пятнистыми) в пойменных лесах среднего течения Чёломджи (ЛП № 2, 1985).
По её наблюдениям, эта птица населяет участки старой лиственничной поймы, в то время как пятнис-
тый, или зелёный, конёк придерживается склонов гор и редколесных надпойменных террас.

Пятнистый (зелёный) конёк (Anthus hodgsoni). В басс. Кавы, Чёломджи, Ямы и Колымы –
один из фоновых видов воробьиных птиц горной тайги. Населяет заболоченные лиственничные редко-
лесья и горные леса – от подножий до верхней границы леса (900–1100 м н. у. м.). В ареале гнездования
появляется в середине мая, поселяясь в равнинной тайге с плотностью до 7–12 пар/км2. Осенний пролёт
протекает в первой половине сентября.

Краснозобый конёк (Anthus cervinus). На Охотском побережье южная граница гнездового
ареала этого субарктического вида доходит до 59° с. ш. Обычный гнездящийся вид приморских тундр
п-ова Пьягина.

Гольцовый (горный) конёк (Anthus rubescens) – обычный гнездящийся вид горных тундр
п-ова Кони. На п-ове Пьягина – также весьма обычный вид, гнездящийся здесь в нижнем поясе гор в
непосредственной близости от берега моря и часто – по соседству с краснозобым коньком.

Берингийская жёлтая трясогузка (Motacilla tschutschensis) на Охотском побережье нередка
в период сезонных миграций – в начале июня и в середине августа. Гнездится в Колымском нагорье
севернее 61° с. ш. и, по-видимому, в долине Колымы. Однако достоверных данных о присутствии этой
птицы на Сеймчанском участке нет.

Зеленоголовая трясогузка (Motacilla taivana) – фоновый обитатель равнинных лиственнич-
ных редколесий с куртинами ивняков и кедрового стланика. Обычна на Кава-Чёломджинском участке,
в Малкачанской тундре, на п-овах Кони и Пьягина.

Горная трясогузка (Motacilla cinerea) встречается повсеместно, хотя не бывает столь мно-
гочисленна, как зелёноголовая трясогузка. Обитатель речных берегов басс. Кавы и Чёломджи (до 3 пар/км
русла), Ямы, долины Колымы и п-ова Кони. В гнездовом ареале появляется в конце мая – начале июня,
откочёвывает к местам зимовок в конце августа – начале сентября.

Белая трясогузка (Motacilla alba) в бассейнах рек Охотского моря и в долине Колымы – обыч-
ный обитатель прирусловых местообитаний. Особенно многочисленна на морском побережье, где охот-
но гнездится в завалах плавника и наносного мусора. Охотно селится под крышами строений. По лес-
ным поймам проникает высоко в горы, где нередко делит местообитание с горной трясогузкой. На
местах гнездования появляется раньше большинства других мигрирующих воробьиных птиц – в начале –
середине мая, а иногда даже в апреле. До конца августа – середины сентября этот вид очень обычен в
поймах лососёвых рек и на морском побережье.

Семейство Laniidae – Сорокопутовые
Сибирский жулан (Lanius cristatus) – заметный обитатель равнинной тайги и зарослей кедро-

вого стланика. В долинах Кавы, Чёломджи, Ямы и Колымы населяет опушки лесных болот, приречные
кустарники, окраины наледных полян и гари. Гнездится на п-овах Кони и Пьягина. На гнездовых участ-
ках появляется в конце мая – начале июня. Гнёзда устраивает в основаниях кустов, в кладках 5–8 яиц.
Птенцы появляются в конце июня или в начале июля, родители выкармливают их в основном крупными
насекомыми. К середине августа птенцы становятся вполне самостоятельными. Осенний пролёт на-
блюдается в конце августа.

Серый сорокопут (Lanius excubitor) на Охотском побережье изредка встречается в период
сезонных кочёвок, обычно – в середине сентября. В феврале 2003 г. отмечен в долине р. Чёломджа
(кордон «Бургали») в качестве зимующей птицы (ЛП № 21, 2004).

Семейство Sturnidae – Скворцовые
Краснощёкий скворец (Sturnia philippensis). Залётная особь встречена 05.05.1996 г. в остров-

ке лиственничного леса в среднем течении Кавы. Ближайшая область гнездования этого восточно-
азиатского вида находится в южной части о. Сахалин (Нечаев, 1991).

Семейство Corvidae – Врановые
Кукша (Perisoreus infaustus) обычна в горной тайге басс. Колымы, в верховьях Чёломджи и

Ямы. В нижнем течении этих рек, а также в долине Кавы встречается не часто, главным образом
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зимой. В долине Колымы гнездится с плотностью около 1 пар/км2. К зимующим парам часто присоеди-
няются 1–2 молодые особи. Гнездится в конце апреля, ещё в зимней обстановке. Осенью на индивиду-
альных участках интенсивно запасает корм на зиму, пряча под кору насекомых, пауков, ягоды и грибы.

Сойка (Garrulus glandarius). Залётные особи отмечены в долине Чёломджи в феврале 1984 г.
(ЛП № 15, 1998) и 25–26.01.2004 г.

Кедровка (Nucifraga caryocatactes) – оседлый или кочующий вид, многочисленный обитатель
горной тайги и зарослей кедрового стланика, тундр во всех континентальных участках заповедника.
Гнездится в конце апреля – начале мая. В августе-сентябре кедровки заняты запасанием зимней пищи –
орешков кедрового стланика, для транспортировки которых совершают частые перелёты со склонов
гор в долины. Лучшее место для наблюдения подобных «миграций» – район 98-го км на р. Кава.

Сорока (Pica pica) гнездится на Камчатке, в долинах Гижиги и Таватума, а в последнее десяти-
летие – в окрестностях Тахтоямска. Впервые в заповеднике отмечена в декабре 1991 г. в долине Ямы
(ЛП № 10, 1993), после чего одиночных птиц ещё несколько раз отмечали на Ямском участке в зимний
период (ЛП № 14, 1997; № 21, 2004; № 22, 2005; № 24, 2007).

Большеклювая ворона (Corvus macrorhynchos) – восточноазиатский лесной вид, распростра-
нённый в низовье Амура и на Сахалине. Отмечена в среднем течении р. Кава близ кордона «Икримун»
10.08.1999 г.

Чёрная ворона (Corvus (corone) orientalis) – многочисленный гнездящийся вид в долинах Кавы,
Чёломджи, Ямы и Колымы. Не редка в долинах рек п-ова Кони, где гнездовые пары встречаются с
интервалом 0,8–1,5 км (ЛП № 10, 1993). В долине Чёломджи появляется в середине апреля, гнездится с
середины мая. Гнёзда часто строит в кронах высоких чозений, растущих вдоль берегов проток. Моло-
дые покидают гнёзда в середине июня. В июле-августе взрослые и молодые концентрируются на бере-
гу моря при устьях рек, а также в речных долинах подле лососёвых нерестилищ, часто в общих скопле-
ниях с тихоокеанской чайкой. Осенний пролёт продолжается с конца августа до середины сентября,
некоторые особи в последние годы задерживаются в окрестностях населённых пунктов до декабря.

Ворон (Corvus corax) – немногочисленный оседлый вид. Встречается на всех участках запо-
ведника. Гнездится в горно-таёжной местности, на речных утёсах и скалистых берегах моря. Гнёзда
устраивает как на деревьях, так и на уступах скал. К гнездованию приступает в апреле, практически в
зимней обстановке. Птенцы появляются на свет уже в конце апреля или в начале мая. Выводки с лёт-
ными молодыми наблюдаются в июне. Во время нерестового хода лососей концентрируются вблизи
нерестилищ, где держатся вплоть до замерзания рек и позднее.

Семейство Bombycillidae – Свиристелевые
Свиристель (Bombycilla garrulus) в гнездовой период – немногочисленный обитатель листвен-

ничных редколесий и зарастающих гарей в долинах Кавы, Чёломджи, Ямы и Колымы. В период осенне-
зимних кочёвок стайки свиристелей бывают довольно многочисленны в лесных поймах Колымы, Чё-
ломджи и Ямы, где находят обильный корм в виде ягод рябины, свидины, черёмухи или почек чозении.
Редкие осенние встречи отмечены на п-ове Кони (ЛП № 20, 2003). В некоторые годы зимуют в долине
Чёломджи, где в январе-феврале возле незамерзающих проток можно наблюдать свиристелей, приле-
тающих в полуденное время на водопой.

Семейство Cinclidae – Оляпковые
Бурая оляпка (Cinclus pallasii) в верховьях Чёломджи, Ямы и на п-ове Кони – немногочислен-

ный гнездящийся вид. Зимует в нижнем и среднем течении рек, придерживаясь незамерзающих участ-
ков русла и таликовых проток. Кормится в основном личинками ручейников, а ночует в полостях, обра-
зованных наслоениями льда или на ветвях кустов, под снеговыми «шапками». Места зимовок в нижнем
течении Чёломджи и Ямы покидает во второй половине апреля, перемещаясь в верховья рек. Молодые
птицы появляются на берегах рек в 20-х числах августа. Малочисленный и малоизученный вид, вклю-
чённый в Красную книгу Магаданской области (2008).

Семейство Prunellidae – Завирушковые
Сибирская завирушка (Prunella montanella) – не очень заметный, но достаточно обычный

обитатель субальпийского пояса гор Чёломджи, Колымы и, возможно, Ямы. В долинных ландшафтах
бывает заметна в период кочёвок и пролёта в середине августа – второй половине сентября.

Семейство Sylviidae – Славковые
Певчий сверчок (Locustella certhiola) в начале лета обычен в тальниковых поймах Колымы

близ кордона «Верхний» Сеймчанского участка. Населяет также приозёрные поляны, берега проток и
стариц, порастающие спиреей и осоками. Спорадически встречается в долинах Чёломджи и Ямы, на
берегах озёр Кавинской равнины и в долинах рек п-ова Кони.
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Охотский сверчок (Locustella ochotensis) – эндемик Охотского побережья, типичный обита-

тель приморских луговых террас и речных дельт, покрытых разнотравно-вейниковой растительностью с
нагромождениями плавникового леса. Обычен в береговой полосе п-ова Кони. На местах гнездования
появляется в конце мая – начале июня, улетает в первой половине сентября.

Пятнистый сверчок (Locustella lanceolata) в басс. Чёломджи – заметный обитатель неболь-
ших долин и лесных проток с зарослями кустарниковых ив. В долине Колымы встречается вдоль опу-
шек лесных болот и наледных полян. Обычен в луговых кустарниках по долинам п-ова Кони. На гнездо-
вых участках появляется в начале июня. Поёт в сумерках и по ночам до конца июня.

Пеночка-весничка (Phylloscopus trochilus) в период сезонных миграций отмечена на Охотском
побережье, в долинах Кавы и Чёломджи и на п-ове Кони.

Пеночка-теньковка (Phylloscopus collybita). В долине Колымы проходит южная граница рас-
селения вида. На Сеймчанском участке – немногочисленный обитатель горной тайги, заметный, благо-
даря песне, лишь в начале лета.

Таловка (Phylloscopus borealis) на Охотском побережье населяет лесистые участки речных долин,
каменноберёзовые рощи, субальпийские криволесья и кустарники. В долинах Кавы, Чёломджи и Колы-
мы не столь многочисленна, как другие виды пеночек. Здесь плотность гнездования составляет 12–
16 пар/км2 (ЛП № 2, 1985). На п-ове Кони, где преобладает кустарниковая растительность, более много-
численна – до 25–30 пар/км2 (ЛП № 10, 1993). На местах гнездования появляется позднее других пено-
чек – в конце I декады июня. Осенний пролёт протекает с конца августа до середины сентября.

Зелёная пеночка (Phylloscopus trochiloides) – достаточно обыкновенный обитатель ивово-
чозениевых пойм в долинах Чёломджи и Колымы. Численностью заметно уступает другим доминант-
ным видам пеночек (например, корольковой на Чёломдже или зарничке на Колыме). На п-ове Кони и в
долинах Ямы не отмечена.

Пеночка-зарничка (Phylloscopus inornatus) – многочисленный обитатель горной и долинной
тайги басс. Колымы. Весьма обычна в долине Чёломджи, немногочисленна на Каве. На п-ове Кони не
найдена, поскольку там нет лиственничной тайги. В долине Чёломджи населяет окраины лесных пойм,
зарастающие гари и склоновые редколесья. В период осенней миграции (с середины августа) бывает
многочисленна в островных поймах охотоморских рек.

Корольковая пеночка (Phylloscopus proregulus) в долинах Чёломджи и Ямы – наиболее мно-
гочисленный вид среди воробьиных птиц. В лесных поймах и на склонах гор поселяется с плотностью
до 50–70 пар/км2. На п-ове Кони плотность достигает 100 пар/км2. Здесь населяет практически все
типы биотопов, избегая лишь участков с невысокой густой растительностью (ЛП № 10, 1993). Один из
самых заметных и выдающихся певцов охотско-колымской тайги: самцы поют в течение всего свето-
вого дня с начала июня до середины июля. Гнездовой период протекает с конца июня по конец июля.
Осенний пролёт наблюдается в конце августа – сентябре.

Бурая пеночка (Phylloscopus fuscatus) в долине Кавы, на п-ове Кони и Пьягинском побережье –
один из наиболее многочисленных видов воробьиных птиц, населяющий островки лиственничного леса
в лесотундре, рощи каменной берёзы, заросли кедрового стланика и ольховника с плотностью до
100 пар/км2 или более (ЛП № 10, 1993). На других участках заповедника этот вид также не составляет
редкости, хотя и не образует столь высокой плотности. На местах гнездования появляются в конце мая –
первых числах июня. Осенний пролёт проходит в первой половине сентября.

Семейство Muscicapidae – Мухоловковые
Восточная малая мухоловка (Ficedula (parva) albicilla) в бассейнах охотоморских рек, на

п-ове Кони и на Колыме – один из наиболее обычных видов птиц лесных местообитаний. Населяет
зрелые участки лиственничной тайги и каменноберёзовых лесов в долинах рек и на склонах гор. Появ-
ляется в тайге и становится заметной в конце мая. Весенний пролёт проходит в конце мая – начале
июня, осенний – в первой половине сентября.

Сибирская мухоловка (Muscicapa sibirica) – немногочисленный обитатель долинных лесов в
басс. Колымы, Чёломджи, Ямы и п-ова Кони. Пролётные стайки в охотской тайге встречаются в послед-
них числах мая и в середине сентября.

Пестрогрудая мухоловка (Muscicapa griseisticta) – немногочисленный обитатель лесов Охот-
ского побережья и долин охотоморских рек. В гнездовой период отмечена в долине Чёломджи и на
о. Матыкиль. Не составляет редкости в кустарниковых биотопах п-ова Кони. Осенний пролёт на Охот-
ском побережье заметен в первой половине сентября.

Синяя мухоловка (Cyanoptila cyanomelana). Одиночный самец отмечен 14–16.06.2000 г. под
береговыми скалами близ р. Антара (п-ов Кони). Вместе с белыми и горными трясогузками птица
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кормилась двукрылыми на штормовых выбросах морских водорослей (ЛП № 18, 2001). Обнаружению
этого типичного представителя уссурийской фауны в столь нетипичном биотопе и так далеко за преде-
лами границ ареала предшествовали несколько дней ненастной погоды.

Черноголовый чекан (Saxicola torquatus) в долинах Кавы, Чёломджи, Ямы и Колымы –
характерный обитатель кустарниковых редин, лесных гарей и заболоченных редколесий. Весьма обы-
чен в Кава-Чёломджинском междуречье и на приморских лугах п-ова Кони. Поющие самцы появляют-
ся на гнездовых территориях в конце мая, на осеннем пролёте – в первой половине сентября.

Соловей-красношейка (Luscinia calliope) – многочисленный обитатель субальпийского пояса
гор, лесных и кустарниковых пойм во всех участках заповедника. Плотность гнездования на п-ове Кони
составляет 15–25 пар/км2 (ЛП № 10, 1993). В долинах Чёломджи и Ямы численность не столь высока,
но этот соловей встречается там регулярно, будучи одним из лучших певцов «белых ночей». Гнездится
также на п-ове Пьягина и о. Матыкиль (Зеленская, 2009). На местах гнездования появляется в конце
мая, осенняя миграция проходит в первой половине сентября.

Варакушка (Luscinia svecica) – субарктический кустарниковый вид. Гнездится на п-ове Тайго-
нос и, по-видимому, в горах Кони-Пьягинского побережья выше границы лесной растительности (Ки-
щинский, 1968). Не исключено гнездование варакушки на п-ове Кони. На равнинах Охотского побере-
жья и в долине Колымы встречается только в период сезонных миграций, чаще всего – в середине
августа.

Синий соловей (Luscinia cyane) – немногочисленный обитатель лесных пойм и каменноберё-
зовых лесов Охотского побережья. Этот вид достаточно заметен в долине Чёломджи (4–5 пар/км2),
изредка встречается на п-ове Кони, найден в нижнем течении Ямы. В ареале гнездования появляется в
начале июня.

Соловей-свистун (Pseudaedon sibilans) в период гнездования встречается в зрелой пойменной
тайге среднего и нижнего течения Чёломджи: 22.07.1985 г. отмечен на полевой базе близ устья р. Дег-
декан (Н. Е. Докучаев, личн. сообщ.); 05.06.2003 г. найден А. В. Андреевым в 4 км выше кордона
«Бургали», 02–03.06.2006 г. – на кордоне «Центральный» (И. В. Дорогой, личн. сообщ.). Указан для
п-ова Кони (Лейто и др., 1991).

Синехвостка (Tarsiger cyanurus) – фоновый обитатель горной тайги и долинных лесов Чёломд-
жи, где поселяется с плотностью до 7–9 пар/км2. Обычна в долинах Ямы и Колымы. В ареале гнездо-
вания появляется в начале мая – первой среди перелётных насекомоядных птиц. Молодые птицы поки-
дают гнёзда в конце июня, но поющих самцов можно слышать до середины июля. Гнездовой ареал
покидает во второй половине сентября.

Семейство Turdidae – Дроздовые
Оливковый дрозд (Turdus obscurus) гнездится в ивово-чозениевых поймах Чёломджи и Ямы

(ЛП № 21, 2004). В конце мая пролётные стаи встречаются в лиственничных перелесках и предгорьях
Кава-Чёломджинской равнины.

Дрозд Наумана (Turdus naumanni). Тёмная (бурая) форма данного вида обитает на высоких
лесных террасах по долинам Колымы и Ямы. Скорее всего, именно этого дрозда упоминают А. А.  Лейто
с соавторами (1991) под именем «белобровика» в качестве «обыкновенной гнездящейся птицы п-ова
Кони». Дрозд Наумана не составляет редкости в кедровостланиковых зарослях Кони-Пьягинского побе-
режья, в то время как белобровик отмечен пока только в поймах Колымы. Весенний пролёт наблюдает-
ся в середине – конце мая, осенний – с конца августа до последних чисел сентября. На осеннем пролёте
дроздов особенно привлекают голубичные поляны и заросли кустарниковой рябины, повсеместно и обиль-
но плодоносящие на берегах п-ова Кони.

Дрозд-рябинник (Turdus pilaris). Кочующие стайки отмечены в долине Колымы 24.09.2009 г.
возле кордона «Нижний» (Сеймчанский участок).

Белобровик (Turdus iliacus) на Средней и Нижней Колыме – немногочисленный гнездящийся
вид. В августе 1996 г. отмечен в долине Колымы в районе кордона «Нижний» (Сеймчанский участок).

Сибирский дрозд (Zoothera sibirica) – немногочисленный гнездящийся вид в тальниковых пой-
мах нижнего течения Чёломджи (ЛП № 21, 2004).

Семейство Aegithalidae – Длиннохвостые синицы
Длиннохвостая синица (ополовник) (Aegithalos caudatus). В зимний период стайки длинно-

хвостых синиц, включающие до 15–20 ос., постоянно встречаются в долинах Чёломджи, Кавы и Ямы. В
летний период отмечена на п-ове Кони (Лейто и др., 1991; ЛП № 10, 1993). Гнездо найдено в долине
Чёломджи в июне 1984 г. (ЛП № 2, 1985).
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Семейство Paridae – Синицевые

Пухляк (Parus montanus) – оседлый вид, постоянный обитатель охотско-колымской тайги. В
долинах Кавы, Чёломджи и Ямы встречается повсеместно от островных пойм до верхней границы
леса. На п-ове Кони обитает в каменноберёзовых лесах. В долине Колымы тяготеет к высокостволь-
ным поймам. Стайки синиц и поющие самцы особенно заметы в конце зимы – апреле-мае. В долине
Чёломджи гнездятся с плотностью 5–10 пар/км2, в таёжных предгорьях – 3–5 пар/км2. В сентябре
синицы активно создают запасы корма на зиму, собирая с земли и пряча в нижних частях лиственнич-
ных крон пауков, различных насекомых и семена лиственницы.

Сероголовая гаичка (Parus cinctus) – оседлый и кочующий вид, обычный обитатель горно-
таёжного ландшафта Колымской тайги. В летний период в бассейнах рек Охотского моря этот вид
распространён вблизи Охотско-Колымcкого водораздела. На Охотском побережье появляется в сен-
тябре-октябре во время осенне-зимних кочёвок. Гнездится в июне в дуплистых стволах лиственницы.
В сентябре в долине Колымы сероголовые гаички заняты запасанием корма на зиму. Семена листвен-
ницы, пауков и разнообразных насекомых синицы прячут на тонких веточках лиственницы среди «щети-
ны» лишайников или под чешуйками коры на скелетных ветвях и стволах деревьев.

Семейство Sittidae – Поползневые
Поползень (Sitta europaea) – оседлый вид, один из наиболее типичных обитателей охотско-

колымской тайги. В долинах охотоморских рек гнездится с плотностью 3–4 пар/км2. Обитает на п-ове Кони,
где 02.07.1995 г. найдено гнездо. Зимой к территориальным парам часто присоединяются 1–2 молодые
птицы. Гнездится с середины мая в лесных поймах и в горной тайге, как правило, в дуплах дятлов,
сужая леток с помощью глинистой «замазки». В сентябре-октябре поползни бывают особенно заметны
вблизи куртин кедрового стланика, где собирают орешки на зиму. Кроме орешков стланика, под кору
деревьев «упаковываются» насекомые, мелкая рыба, семена лиственницы и ягоды шиповника.

Семейство Certhiidae – Пищуховые
Обыкновенная пищуха (Certhia familiaris) в долине Чёломджи – редкий, вероятно, зимующий

вид, немногочисленный обитатель высокоствольной тайги. За исключением периода токования, эта
небольшая (меньше гаички) птица малозаметна, поскольку держится высоко в кронах лиственниц и
лишь изредка спускается к основанию стволов. Песни самцов слышны в апреле-мае и отмечены в
низовьях рр. Хета и Бургали.

Семейство Fringillidae – Вьюрковые
Юрок (Fringilla montifringilla) в долинах Кавы, Чёломжи, Ямы и Колымы – одна из самых

обычных птиц. Наиболее часто встречается по окраинам лесных пойм и зарастающих гарей, где посе-
ляется с плотностью до 15–25 пар/км2. Не редок на п-ове Кони, отмечен на Ямских островах. На мес-
тах гнездования появляется в середине мая, интенсивно токует в начале июня. В континентальных
участках заповедника – одна из наиболее многочисленных птиц в период осеннего пролёта (сентябрь).

Китайская зеленушка (Chloris sinica) в гнездовой обстановке найдена в Малкачанской тундре
и на берегах зал. Переволочный. В период осеннего пролёта неоднократно отмечена на п-ове Пьягина
и берегах Тауйской губы. Н. Е. Докучаев (личн. сообщ.) 01.07.2010 г. наблюдал пару этих птиц в север-
ной части о. Завьялова. Не исключено, что этот вид будет найден на п-ове Кони.

Чиж (Spinus spinus) – немногочисленный гнездящийся и кочующий вид. В 1984 г. Е. В. Правосу-
дова (ЛП № 2, 1985) наблюдала чижа в долине Чёломджи как на пролёте, так и в гнездовой период. На
п-ове Кони чижей отлавливали в период кочёвок (Лейто и др., 1991) и постоянно наблюдали в летний
период (ЛП № 10, 1993). В мае 2003 г. чиж был вполне обычен в лесных поймах по нижнему течению
Чёломджи. В июне того же года в верховьях Чёломджи, близ устья р. Бургагылкан, в зарослях кедрово-
го стланика найдено гнездо с кладкой из 5 яиц (ЛП № 21, 2004).

Обыкновенная чечётка (Acanthis flammea) – обычная гнездящаяся и кочующая птица в до-
линах Кавы, Чёломджи, Ямы, Колымы, на п-овах Кони и Пьягина. Стайки чечёток из взрослых и моло-
дых птиц отмечали на о. Матыкиль (Зеленская, 2009). Гнездится в лиственничных редколесьях и зарос-
лях кустарников в равнинной и горной местности. Кочующие стайки чечёток появляются в тайге с
середины июля. Зимой птицы обычны в лесных поймах и на склонах гор, где питаются семенами лист-
венницы, ольхи, а также древесных или кустарниковых берёз.

Сибирский горный вьюрок (Leucosticte arctoa) – немногочисленный обитатель горных тундр
и скалистых побережий п-овов Кони и Пьягина.

Обыкновенная чечевица (Carpodacus erythrinus) – весьма обычный вид кустарниковых пойм,
а также горной и равнинной тайги и лесотундры в долинах Кавы, Чёломджи, Ямы, Колымы и п-ова Кони.
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В охотоморских долинах самцы появляются и токуют в конце мая. Осенний пролёт в таёжных поймах
проходит в середине августа.

Сибирская чечевица (Caprodacus roseus) – немногочисленный обитатель субальпийского по-
яса гор басс. Колымы. В период весеннего пролёта (III декада мая) встречается в горной тайге Охотско-
Колымского водораздела. Местообитания этого вида широко представлены на п-ове Пьягина, где этот
вид отмечен в период гнездования.

Щур (Pinicola enucleator) на Кони-Пьягинском побережье – обычная гнездящаяся птица. В до-
линах Кавы, Чёломджи, Ямы и Колымы встречается в период осенне-зимних (октябрь – декабрь) и
зимне-весенних (февраль – апрель) кочёвок. В это время основу их питания составляют «почки» (бра-
хибласты) лиственничных побегов. В. В. Иванов 02–03.02.2007 г. на кордоне «Студёная» (Ямский уча-
сток) наблюдал, как щуры теребили шишечки древесной ольхи и собирали высыпавшиеся на снег семена.

Белокрылый клёст (Loxia leucoptera) – оседлый или кочующий вид, коренной обитатель лист-
венничной тайги Восточной Сибири. Для этого вида характерны флуктуации численности, вызванные
неустойчивостью урожаев семян лиственницы. Гнездовой ареал охватывает басс. Колымы и верховья
охотоморских рек. В долине Чёломджи встречается в редкостойных лиственничниках, покрывающих
шлейфы гор и приречные террасы. В долине р. Яма отмечен 25.02.1988 г.

Обыкновенный снегирь (Pyrrhula pyrrhula) – немногочисленный гнездящийся и зимующий
вид в долинах Чёломджи, Ямы и Колымы; изредка встречается на п-ове Кони. Зимой в чёломджинских
поймах питается плодами шиповника и поэтому предпочитает участки высокоствольной тайги с гус-
тым подлеском этого кустарника. В мае в долине Чёломджи поющие самцы отмечены в ивово-чозени-
евых рощах.

Дубонос (Coccothraustes coccothraustes) на Камчатке – обычный, а на Охотском побережье –
крайне редкий вид, отмеченный в долине р. Кава (ЛП № 15, 1998) в качестве залётного, а на п-ове Кони –
как гнездящийся (Лейто и др., 1991).

Семейство Emberizidae – Овсянковые
Белошапочная овсянка (Emberiza leucocephala) гнездится в басс. Верхней Колымы. В пери-

од весеннего пролёта (III декада мая) отмечена на Чёломдже.
Полярная овсянка (Schoeniclus pallasi) гнездится в северной тайге и лесотундре. На Охотском

побережье достаточно регулярно встречается в период сезонных миграций. В гнездовое время отмече-
на на подгорных кустарниковых болотах в долине р. Яма и на Колыме.

Овсянка-ремез (Ocyris rusticus) – ранее обычный, в настоящее время – сравнительно малочис-
ленный гнездящийся вид в долинах Чёломджи, Ямы и Колымы. В гнездовой период отмечен в пойме
р. Хинджа на п-ове Кони. В басс. Колымы предпочитает пойменные местообитания, а в долине Чёломджи –
как долинные лиственничные леса, так и пологие участки горной тайги с кустарниковым подлеском. На
местах гнездования появляется в середине мая. Осенний пролёт протекает с конца августа до середи-
ны сентября.

Овсянка-крошка (Ocyris pusillus) – многочисленный обитатель горной и равнинной тайги в
долинах Колымы и верховьях охотоморских рек. Обычен в басс. Чёломджи. В период сезонных мигра-
ций (конец мая и начало сентября) становится весьма многочисленным обитателем охотской тайги.

Седоголовая овсянка (Ocyris spodocephalus) в прирусловых лесах Чёломджи – достаточно
обычный гнездящийся вид. Токует и строит гнёзда – на кустах, но невысоко над землёй – в начале
июня. К концу июня молодые птицы уже покидают гнёзда. На других участках заповедника эта овсянка
не встречается.

Дубровник (Ocyris aureolus) – обычный обитатель ивовых куртин и лесных опушек долины
Кавы и п-ова Кони. В долине Колымы – немногочисленный обитатель надпойменных террас и зараста-
ющих гарей.

Лапланский подорожник (Calcarius lapponicus) – в долинах Кавы, Колымы и на п-ове Кони
пролётный вид. В небольшом количестве гнездится на кочкарниковых тундрах п-ова Пьягина.

Пуночка (Plectrophenax nivalis). На п-ове Кони пуночки иногда зимуют. В период миграции
(конец марта – начало апреля) отмечены в долинах Кавы, Чёломджи и Колымы. Осенью вновь появля-
ются на Охотском побережье во второй половине сентября.
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Заключение

Список птиц, зарегистрированных к настоящему времени в заповеднике «Магаданский», включа-
ет 208 видов из 39 семейств. В их числе 143 вида, достоверно или с высокой долей вероятности гнездя-
щихся, 46 видов регулярно мигрирующих и 11 видов внесены в список как залётные. В число гнездящих-
ся не вошли виды, местообитания которых широко представлены в ландшафтах Магаданской области,
но оказались вне заповедных участков. Таковы, например, гага, кулик-сорока и алеутская крачка, гнез-
дящиеся на приморских равнинах и галечных косах; короткоклювый зуёк, чернозобик, бурокрылая ржанка,
круглоносый плавунчик, краснозобый конёк и лапландский подорожник, населяющие приморские тунд-
ры Кони-Пьягинского побережья, а также большой песочник, каменка (Saxicola torquata) и альпийская
завирушка (Prunella collaris) – обитатели континентальных альпийских тундр. В список не включён
также охотский улит (Tringa guttifer) – эндемичный вид берегов Охотского моря, который практически
исчез из северной части ареала. Для ряда видов, отнесённых к разряду «достоверно гнездящихся»,
факт гнездования пока не подтверждён находками кладок или птенцов. Таковы, например, обыкновен-
ный филин, галстучник, сибирский пепельный улит, дальневосточный кроншнеп, вертишейка и др. Эти
виды включены в список на том основании, что участки заповедника входят в пределы их сплошного
ареала и рано или поздно эти виды будут там найдены.

В перечень «регулярно мигрирующих» не вошёл ряд видов, отмеченных на Охотском побережье,
но не встреченных на заповедных участках. В основном это кулики, гнездящиеся в Арктике (например,
американский бекасовидный веретенник, грязовик и др.). Подобное исключение, скорее всего, носит
формальный характер, поскольку «отсутствие» этих видов в заповеднике вызвано недостатком квали-
фицированных наблюдений в период сезонных миграций птиц и относительной труднодоступностью участ-
ков в межсезонье. В особенности это касается п-ова Кони и долины Колымы в весенний период.

К числу залётных отнесены виды, появление которых далеко за пределами их природных ареалов
либо действительно случайно (например, пестроносый турпан, краснощёкий скворец и синяя мухоловка),
либо это виды, расселяющиеся (канадский журавль, сорока) или появляющиеся в зимний период, но не
ежегодно (белая сова). Ареалы расселяющихся или появляющихся зимой видов расположены на отно-
сительно небольшом удалении от границ заповедника, и залёты этих птиц не единичны. Некоторые
виды, будучи залётными на одних участках заповедника, гнездятся на других его участках или на близ-
лежащих территориях Магаданской области (например, большая горлица и дубонос).

Наибольшим разнообразием отличается фауна птиц Кава-Чёломджинского участка. Это са-
мый крупный участок заповедника, отличающийся наибольшим ландшафтным разнообразием и, к тому
же, наилучшим образом исследованный. Здесь достоверно гнездится 105 видов птиц, а гнездование
ещё 7 видов весьма вероятно. В их числе выпь, канюк, тундряная куропатка, галстучник, длинноклю-
вый пыжик, охотский сверчок, белокрылый клёст. Для нескольких видов (рыбного филина, уральской
неясыти, пищухи, лесного конька, сибирского дрозда, чижа, седоголовой овсянки) долина Чёломджи
служит северо-восточным форпостом репродуктивного ареала. Для субарктического белолобого гуся
здесь, напротив, сохранился наиболее южный репродуктивный изолят. В остальных частях приморских
равнин этот вид не сохранился.

Гнездовая фауна участка слагается из двух основных компонентов – бореального (лесного) и
озёрно-болотного (околоводного). К первому относятся 55 видов (49% всего списка), ко второму –
41 вид (37%) в основном циркумбореального и палеарктического распространения. Заметное участие
южносибирских и дальневосточных видов придаёт фауне Кава-Чёломджинского участка особый коло-
рит. Таковы, например, касатка, рыбный филин, глухая кукушка, пестрогрудая мухоловка, соловьи –
синий и свистун, дрозды – оливковый и сибирский, а также седоголовая овсянка. Вполне вероятно, что
в Кава-Чёломджинском междуречье гнездится и дальневосточный кроншнеп, но пока это предположе-
ние остаётся недоказанным.

Через Кава-Чёломджинский участок регулярно мигрируют 36 видов птиц. Для некоторых видов
из числа крупных водоплавающих (например, лебедя-кликуна, тундрового гуменника и белолобого гуся)
участок служит местом транзитных остановок на весеннем или осеннем пролёте. Участок отличается зна-
чительным разнообразием зимующих птиц. Кроме «классических» представителей бореальной фауны (те-
теревиные, совы, дятлы, врановые, синицы, некоторые вьюрковые и др.), здесь постоянно зимуют бекас-
отшельник и оляпка. Всего на Кава-Чёломджинском участке зарегистрировано 25 зимующих видов.

На участке в качестве гнездящихся, пролётных или зимующих отмечены 25 редких или малоизу-
ченных видов, включённых в международные или национальные Красные книги. В числе наиболее
уязвимых – рыбный филин и белоплечий орлан. Из редких и малоизученных отмечены белоклювая
гагара, скопа, дальневосточный кроншнеп, серый сорокопут и др.
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Фаунистические наблюдения на Ямском участке носят отрывочный характер. Его орнитофауна
включает 135 видов, в числе которых 90 гнездящихся, 43 регулярно мигрирующих и 4 залётных (канад-
ский журавль, белая сова, рыбный филин и сорока). Как и на Кава-Чёломджинском участке, «тёплые»
пойменные урочища соседствуют здесь с «холодной» озёрно-болотной равниной – Малкачанской тунд-
рой. Она не входит в границы заповедника, но экологически составляет с ямскими поймами единое
целое. Масштаб пространства, занимаемого «тёплыми» ямскими поймами, не столь значителен, как
чёломджинских, но здесь представлены ельники, высокотравные луговые поймы и черноольховые леса.
В низкогорной местности на правобережье Ямы ель и каменная берёза образуют самобытные смешан-
ные древостои. Особых черт орнитофауны в связи с ландшафтным устройством участка выявить не
удалось. Отчасти это связано с относительно небольшой его площадью, отчасти – с отсутствием дли-
тельных рядов наблюдений. Если такие черты существуют, они, скорее всего, проявятся в зимний пери-
од. В долинах Ямы и Малкачана несколько видов находят северо-восточный предел своего распростра-
нения. Таковы малый зуёк, оливковый дрозд и синий соловей, а из числа оседлых – длиннохвостая
синица (ополовник) и снегирь. Зимняя орнитофауна включает 22 вида. В большинстве своём это те же
виды, что и на Чёломдже. Особенность участка – зимовка белоплечих орланов в рыбные годы. Список
мигрирующих птиц включает 39 видов. По-видимому, он далеко не полный, поскольку непосредствен-
ных наблюдений над пролётом птиц в долине Ямы не проводилось. Близлежащие участки Малкачан-
ской тундры, побережий Ямской губы и Накхатанджинской тундры отличаются большим разнообрази-
ем пролётных видов и их высокой концентрацией в период сезонных миграций.

Из редких и охраняемых видов на участке гнездятся белоплечий орлан и скопа, во время пролёта
в Малкачанской тундре отмечены гусь-пискулька и дальневосточный кроншнеп.

На Сеймчанском участке и прилежащих территориях зарегистрирован 131 вид птиц. Среди них
87 гнездящихся, 39 мигрирующих и 5 залётных. Как и в случае с Ямским участком, этот список нужда-
ется в дальнейшем уточнении, особенно в отношении сезонных мигрантов. В период летних кочёвок и
осенних миграций на участке зарегистрированы залёты видов более северного (канадский журавль) и
более западного (рябинник) распространения. Ряд видов (например, певчий сверчок, корольковая пеноч-
ка, снегирь) находят здесь, по всей видимости, северный предел своего распространения. Другие виды,
напротив, не идут далее к югу (например, морянка и теньковка). Только на Сеймчанском участке или в
его ближайших окрестностях гнездятся такие виды, как морянка, чирок-клоктун, орлан-белохвост, мо-
родунка, жёлтая трясогузка и теньковка. От других участков заповедника Сеймчанский отличается
наиболее контрастными климатическими условиями. Здесь самое жаркое лето и самая холодная зима.
Тем не менее тут зимует до 20 видов птиц. В числе наиболее обычных зимующих видов долины Колымы –
каменный глухарь, рябчик, филин, желна, трёхпалый дятел, сероголовая гаичка, пухляк, кукша и кедровка.

Среди редких, охраняемых или малоизученных видов на участке летом отмечены орлан-бело-
хвост, скопа, беркут, полевой лунь и филин, а во время пролёта – гусь-пискулька, малый лебедь, розовая
чайка.

В главных чертах фауна всех трёх таёжных территорий заповедника сходна. При заметных разли-
чиях в величине, ландшафтной структуре и биотическом потенциале участков здесь гнездится 86 об-
щих видов (мера сходства 60%).

На п-ове Кони и побережье п-ова Пьягина отмечены 170 видов птиц: 68 гнездящихся,
94 мигрирующих и 8 залётных. Среди гнездящихся видов наиболее заметную долю – 34 вида, или 51% –
составляют лесные и кустарниковые виды. На п-ове Кони, как и на Камчатке, лесные биотопы пред-
ставлены рощицами каменной берёзы, а кустарники – зарослями кедрового стланика и ольховника. В
числе населяющих эти биотопы видов наиболее обычны бурая пеночка, соловей-красношейка, щур,
чечётка и кедровка. На п-ове Кони, по-видимому, гнездится дубонос, а на близлежащих территориях
неоднократно отмечена китайская зеленушка. Оба вида – характерные обитатели каменноберёзовых
лесов Камчатки. На втором месте по разнообразию – 12 видов, или 18% – виды субальпийских био-
топов, склоновых кустарников, приморских лугов и тундр. Среди них такие виды, как зимняк, белая
куропатка и горный вьюрок. К этой группе относится и тундряная куропатка, которая вполне обычна в
горах Кони-Пьягинского побережья и, скорее всего, гнездится на п-ове Кони. В приморских тундрах
западной части п-ова Пьягина, за пределами границ заповедника вполне обычны тихоокеанская гага,
короткоклювый зуёк, бурокрылая ржанка, чернозобик, краснозобый конёк и лапландский подорожник, а
в заливах Ямской губы – кулик-сорока и алеутская крачка. Нельзя исключать возможности гнездова-
ния этих видов и в восточной части полуострова, но пока они отнесены в разряд мигрирующих или
зимующих (гага). Группы околоводных и морских птиц насчитывают 11 (16%) и 10 (15%) видов. В их
числе длиннопалый песочник, длинноклювый и короткоклювый пыжики, отсутствующие или крайне ред-
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кие на других участках заповедника. То же самое следует сказать о сапсане, гнездящемся на побере-
жье п-овов Кони и Пьягина. Более половины фаунистического списка п-овов Кони и Пьягина – 94 вида,
или 56% – составляют мигрирующие или кочующие виды. Поскольку систематических наблюдений в
период пролёта на п-ове Кони не проводилось, этот список, несомненно, в будущем будет расширен. Во
время пролёта к местам гнездования или зимовок на берегах п-овов Кони и Пьягина останавливаются
или появляются многие арктические виды. В числе наиболее заметных – тундровый гуменник, чёрная
казарка, кречет, тулес, камнешарка, исландский песочник, песчанка, поморники и др. В конце лета мно-
гочисленным обитателем прибрежных вод становится тонкоклювый буревестник. Осенью поток миг-
рантов, двигающихся к югу, концентрируется в районе м. Алевина – самой южной точке Магаданской
области. Это наиболее удобное место для наблюдения пролёта птиц, в чём-то сходное с м. Лопатка на
Камчатке. В качестве залётных представлены таёжные виды, гнездящиеся или зимующие в ландшаф-
тах лиственничной тайги, отсутствующей на данном участке.

Из редких и охраняемых видов на участке гнездятся белоплечий орлан, сапсан, длинноклювый и
короткоклювый пыжики. Здесь пролегают пути миграции белоклювой гагары, чёрной казарки, малого
лебедя, пискульки, орлана-белохвоста, кречета, дальневосточного кроншнепа, розовой чайки. Отмече-
ны кулик-сорока, белая чайка, алеутская крачка и старик.

Фауна архипелага Ямских островов не отличается большим разнообразием, зато обилие гнез-
дящихся здесь птиц феноменально. На участке гнездятся 12 видов колониальных морских птиц общей
численностью свыше 5 млн ос. Наиболее многочисленны конюга-крошка (2,5 млн) и большая конюга
(1,75 млн). Вопрос о гнездовании малой конюги остаётся пока открытым. Кроме конюг, на Ямских
островах существуют крупные поселения глупыша, кайр и моевки. Фауна птиц, мигрирующих, кочу-
ющих или зимующих в акватории Ямских островов, остаётся малоизвестной вследстствие чрезвычай-
ной труднодоступности участка во все, помимо летнего, сезоны года.
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МЛЕКОПИТАЮЩИЕ
Н. Е. Докучаев, Е. А. Дубинин, А. Н. Лазуткин, В. В. Иванов, А. И. Грачёв

Наиболее длительные и разноплановые работы по изучению млекопитающих проводились на тер-
ритории Кава-Чёломджинского участка заповедника. В сентябре 1979 г. Ф. Б. Чернявский, Н. Е. Доку-
чаев и С. П. Кирющенко с ознакомительной целью осуществили сплав на резиновых лодках по р. Чё-
ломджа от устья р. Бургагылкан до пос. Талон. В результате впервые были получены сведения о видо-
вом составе млекопитающих басс. р. Чёломджа и выбрано место для организации полевой базы для
проведения многолетних стационарных исследований. Эта поездка, в частности, показала, что ареал
дальневосточной бурозубки (Sorex gracillimus) вдоль Охотского побережья заходит и в пределы Мага-
данской области, а не до пос. Охотск, как считалось ранее (Юдин и др., 1976).

В мае-июне 1980 г. на левом берегу р. Чёломджа (в 9 км ниже устья Хурэна) Н. Е. Докучаевым,
А. Н. Лазуткиным и Б. Бальчунасом была построена полевая база. В течение следующих 10 лет там
проводились интенсивные исследования по популяционной экологии землероек-бурозубок, лесных полё-
вок, соболя, норки, выдры и бурого медведя (Девяткин, 1993; Девяткин, Иванов, 1995; Докучаев, 1985,
1988, 1990; Dokuchaev, 1989; Дубинин, 1995б, в, 1996; Лазуткин, 1995, 1997; Чернявский, Лазуткин, 1985,
2004; Чернявский, Петриченко, 1982, 1983, 1984). В августе 1981 г. Н. Е. Докучаев на этой базе отловил
ушана (Plecotus auritus) и восточную ночницу (Myotis petax) – два новых вида для фауны млекопита-
ющих Магаданской области. С 1991 г. по настоящее время ежегодно весной и осенью там ведётся
мониторинг за численностью лесных полёвок (Лазуткин, 2006).

В 1984 г. о. Матыкиль посетила группа орнитологов ВНИИ охраны природы и заповедного дела
(г. Москва) и сотрудников заповедника. В основном её участники занимались изучением морских птиц,
но одновременно на острове были отловлены и полёвки, определённые вначале как красно-серые –
Clethrionomys rufocanus (Летопись природы за 1984 г., 1985. Кн. 2). Согласно этому же источнику, в
1995 г. там снова были отловлены только красно-серые полёвки в количестве 19 экз. При этом в статье
А. Я. Кондратьева с соавторами (1993) для о. Матыкиль была указана лишь красная полёвка –
Clethrionomys rutilus. Поскольку сборы полёвок с о. Матыкиль не сохранились, вопрос об их видовой
принадлежности оставался открытым. В 2000 и 2001 г. серию полёвок на о. Матыкиль собрали А. А. Примак
и В. В. Иванов. Их материалы позволили установить, что о. Матыкиль населяет только красная полёвка
(Докучаев и др., 2002).

На п-ове Кони в 1987 г. работала комплексная экспедиция Тартуского университета, объектами
изучения которой были и наземные млекопитающие (Лейто и др., 1991). Там же с 1991 г. (с перерывами)
велись наблюдения над черношапочным сурком и учёты относительной численности мелких млекопи-
тающих.

На остальных участках заповедника (Ямском материковом и Сеймчанском) какие-либо специ-
альные исследования по биологии наземных млекопитающих не проводились, за исключением эпизоди-
ческого сбора данных по численности грызунов и землероек-бурозубок (Летопись природы, 1995; Дуби-
нин, 2010).

Два участка заповедника (Ольский и Ямский прибрежный) имеют морские границы. Прибреж-
ные акватории шириной 2 км входят в зону заповедника. Охраняемые акватории Ольского участка
включают прибрежные воды, которые охватывают п-ов Кони от м. Плоский до точки морского побере-
жья в 8 км восточнее устья р. Антара. Морские границы Ямского участка включают прибрежные воды
п-ова Пьягина от м. Чёрный до м. Япон и Ямские острова (Матыкиль, Коконце, Баран, Атыкан, Хатема-
лью).

На протяжении года в границах заповедника можно встретить разные виды китообразных и тю-
леней. Одни из них обитают здесь постоянно в период, когда море свободно ото льда, появление других
кратковременно и связано с миграцией в места нагула, линьки или размножения.

В прибрежных водах заповедника встречаются семь видов китообразных: косатка, белокрылая
морская свинья, белуха, малый полосатик, гренландский, горбатый и серый киты.

С 2005 по 2010 г. на о. Матыкиль на репродуктивном лежбище сивучей ежегодно появляется одна
особь калифорнийского морского льва (Zalophus californianus). Это половозрелый самец, способный
конкурировать в создании гаремов и участвовать в размножении. Однако его размеры значительно
уступают размерам северного морского льва, и он занимает в иерархии самцов положение полусекача.
Появление и обитание калифорнийского морского льва на о. Матыкиль можно характеризовать как
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случайное. Это же относится к появлению в прибрежных водах п-ова Кони калана (Enhydra lutris),
которого с 10 мая по 7 июня 1997 г. наблюдали между м. Плоский и р. Умара.

В мае 1928 г. на о. Завьялова, находящемся в 20 км к западу от п-ова Кони, был застрелен белый
медведь – Ursus maritimus (Дулькейт. С. 93). На остров он мог попасть лишь с западного побережья
п-ова Кони, в настоящее время входящего в территорию заповедника. Несомненно, это был случайный
заход зверя на столь далёкое расстояние от основных мест обитания.

Песец (Alopex lagopus) не регистрировался на территории заповедника. Однако в период зимних
кочёвок песцы регулярно поднимаются по долине Колымы примерно до 64° с. ш. (Чернявский, 1984).
Эта параллель проходит рядом с нижней границей заповедника, поэтому заходы песцов на его террито-
рию вполне возможны. По устному сообщению А. М. Слепцова, песцов изредка (вероятно, в годы особо
сильной бескормицы в тундровой зоне) добывали даже в окрестностях пос. Сеймчан, расположенного
по руслу Колымы на 120 км выше заповедника.

ВИДОВОЕ РАЗНООБРАЗИЕ И ОСОБЕННОСТИ БИОЛОГИИ МЛЕКОПИТАЮЩИХ
Отряд Насекомоядные – Lipotyphla (Insectivora)

Семейство Землеройковые – Soricidae
Землеройки-бурозубки на территории заповедника представлены восемью видами (прил. 9). Из

них самый обычный и многочисленный вид на всех участках заповедника – средняя бурозубка (Sorex
caecutiens). С наибольшей плотностью она населяет пойменные лиственничники. В басс. р. Чёломджа,
например, осенняя численность этого зверька может превышать 600 ос. на 1 га (Докучаев, 1990). Хотя
это один из наиболее эвритопных видов среди бурозубок, в тополёво-чозениевых островных лесах чис-
ленность данного вида тем не менее всегда низкая.

Перезимовавшие самки средней бурозубки начинают спариваться в конце апреля – начале мая.
За сезон размножения они дают по три помёта, а часть успевают выкормить четыре выводка (Докуча-
ев, 1990; Dokuchaev, 2005). Сеголетки также могут включаться в размножение, причём отдельные при-
былые самки могут принести по два помёта. В басс. Чёломджи средний размер выводка у зимовавших
и прибылых самок средней бурозубки не различался и составил 7,5 детёныша на самку.

Равнозубая бурозубка (Sorex isodon) весьма обычна в Северном Приохотье, где с наибольшей
плотностью населяет островные тополёво-чозениевые леса, а в пойменных лиственничниках выступа-
ет содоминантом средней бурозубки. Предпочитает участки с хорошо развитым травянистым покро-
вом и кустарниковым ярусом. В басс. Колымы редка, за исключением территории Сеймчано-Буюндин-
ской впадины (Докучаев и др., 2006). На территории Сеймчанского участка заповедника – редкий вид
(Дубинин, 2010). Сроки начала размножения у S. isodon несколько запаздывают по сравнению со сред-
ней бурозубкой. Спариваться зверьки этого вида начинают лишь в III декаде мая, когда у средней
бурозубки некоторые самки уже кормят свои выводки. Средний размер выводка у равнозубой бурозуб-
ки составил 7,7 детёныша на самку (Докучаев, 1990).

Крупнозубая бурозубка (Sorex daphaenodon) – обычный вид широких пойменных долин лесной
зоны Северо-Востока Азии. В сообществах насекомоядных Северного Приохотья занимает третье место
после средней и равнозубой бурозубок. В Колымском бассейне выступает содоминантом S. caecutiens,
населяя разнообразные биотопы. Предпочитает разнотравно-вейниковые лужайки, террасные редко-
стойные лиственничники с подлеском из кустарниковых берёзок и ив. В последнем биотопе бывает
особенно многочисленна. Сроки начала размножения крупнозубой бурозубки примерно соответствуют
таковым равнозубой бурозубки. Средняя плодовитость у самок крупнозубой бурозубки в басс. Чёломд-
жи составила 6,6 детёныша, тогда как в басс. Колымы (р. Омолон) этот показатель гораздо выше –
7,9 сосунка в выводке (Докучаев, 1990).

Тундровая бурозубка (Sorex tundrensis) отсутствует на большей части территории Западного
Приохотья. Здесь её отлавливали лишь в самых верховьях рр. Охота, Ульбея и Яма и в северной части
побережья зал. Шелихова (Андреев и др., 2006; Докучаев, Поспехов, 2008). Хотя эта бурозубка заселя-
ет басс. Колымы вплоть до верховьев, численность её здесь довольно низкая. На территории Сеймчан-
ского участка заповедника пока не отлавливалась, но обитание её здесь весьма вероятно. Ближайшая
точка отлова S. tundrensis – нижнее течение р. Балыгычан, примерно в 60–70 км от северной границы
заповедника. Биология тундровой бурозубки на территории заповедника не изучена.

Бурая бурозубка (Sorex roboratus) в пределах Северо-Восточной Сибири населяет лишь басс.
Колымы (Докучаев, 1994; Андреев и др., 2006) и на Охотское побережье в границах Магаданской обла-
сти не выходит. Таким образом, она известна только для Сеймчанского участка заповедника. В струк-
туре сообществ насекомоядных её доля здесь составляет примерно 17%. У верхней границы заповед-
ника её отлавливали в пойменном лиственничном лесу как на разнотравно-вейниковых лужайках, так и
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на участках с густым подлеском из ягодных кустарников. У нижней границы заповедника была особен-
но многочисленна (7,6 экз. на 100 л.-с.) в кустарниковых осоково-злаковых редкостойных лиственнични-
ках на террасе.

Дальневосточная бурозубка (Sorex gracillimus) – эндемик Юго-Восточной Азии. С юга вдоль
Охотского побережья она проникает лишь в самые юго-западные пределы Магаданской области. Пока
достоверное её обитание подтверждено лишь для Кава-Чёломджинского и Ямского континентального
участков. В басс. Чёломджи доля S. gracillimus среди землероек за 10 лет в среднем составила лишь
1,3% (Докучаев, 1990). В басс. р. Яма эта бурозубка впервые была отловлена в 2010 г. Е. А. Дубини-
ным. Биология дальневосточной бурозубки в пределах Магаданской области не изучена.

Крошечная бурозубка (Sorex minutissimus) – самое мелкое млекопитающее и повсеместно
редкий вид. Её находки известны как для Приохотья, так и для Колымского бассейна (Юдин и др., 1976;
Андреев и др., 2006). Пока достоверные данные об обитании крошечной бурозубки известны лишь для
Кава-Чёломджинского участка заповедника (Докучаев, 1990), но, учитывая общее распространение
данного вида на Северо-Востоке Азии, обитание крошечной бурозубки весьма вероятно и на других
участках заповедника. Сведения о биологических особенностях крошечной бурозубки Северо-Восточ-
ной Азии достаточно скудны. Период размножения длится с мая по сентябрь, выводки содержат до 10
(обычно 7–8) детёнышей (Докучаев, 2008). Часть сеголеток из ранних помётов также может включать-
ся в размножение.

Камчатская бурозубка (Sorex camtschaticus) – представитель американского подрода Otisorex.
Это один из плейстоценовых вселенцев в пределы Северо-Восточной Азии с территории Аляски в пери-
од существования сухопутного «моста» на месте нынешнего Берингова пролива (Докучаев, 1997). Кам-
чатская бурозубка спорадически распространена по Северному Приохотью (Андреев и др., 2006), и
везде отлавливалась лишь единичными экземплярами. В басс. р. Чёломджа, например, за 10 лет было
учтено всего 3 экз. S. camtschaticus (Докучаев, 1990). Пока это самая западная точка отлова данного
вида. Биология не изучена.

В питании всех видов бурозубок преобладают животные корма в виде разного рода беспозвоноч-
ных, но при урожае семян лиственницы они также активно потребляются зверьками (Докучаев, 1981,
1990). В питании равнозубой и бурой бурозубок значительную долю составляют дождевые черви. Еже-
годно за период подснежного существования бурозубки теряют значительную часть своего поголовья.
Основным элиминирующим фактором при этом выступают низкие зимние температуры и обеспечен-
ность кормами. Так, при хорошем урожае семян лиственницы уровень зимней смертности бурозубок
существенно снижается (Докучаев, 1990).

Обыкновенная кутора (Neomys fodiens) включена в список как вид, нахождение которого на
территории Кава-Чёломджинского и Ямского континентального участков заповедника весьма вероят-
но. С территории Магаданской области известны лишь 4 достоверные находки данного зверька (Андре-
ев и др., 2006). Ранее кутору отлавливали в районе Эликчанских озёр и на побережье зал. Шелихова
(Кищинский, 1972; Юдин и др., 1976), а также в верховьях р. Кулу, т. е. на сопредельных с заповедником
территориях.

Отряд Рукокрылые – Chiroptera
Семейство Гладконосые летучие мыши – Vespertilionidae

Летучие мыши в летние месяцы достаточно обычны в поймах большинства рек Западного При-
охотья вплоть до Ямского залива. Здесь они представлены восточной ночницей (Myotis petax), ноч-
ницей Брандта (M. brandti) и обыкновенным ушаном (Plecotus auritus). Северный кожан (Epte-
sicus nilssoni) пока известен лишь из басс. р. Колыма (Андреев и др., 2006; Ямборко, 2009). Исходя из
этих данных, в пределах Сеймчанского участка заповедника возможно обнаружение лишь северного
кожана, тогда как три остальных вида населяют все приохотские участки заповедника, за исключением
Ямских островов. В музейных коллекциях с п-ова Кони известны экземпляры восточной ночницы и
ушана, а на Чёломджинской полевой базе в 1981 г. Н. Е. Докучаевым были отловлены восточная ночни-
ца, ночница Брандта и ушан. Сотрудники заповедника регистрировали летучих мышей в основном в
басс. рр. Чёломджа и Яма, реже на п-ове Кони. Их видовая принадлежность не была установлена,
однако эти наблюдения интересны в плане фиксации наиболее поздних встреч летучих мышей в регио-
не. Так, на Кава-Чёломджинском участке активных летучих мышей наблюдали 18 сентября 2006 г.
29 октября и 1 ноября 1987 г. на кордоне «Икримун» в зимовье были найдены 2 замерзшие (впавшие в
спячку?) летучие мыши. К сожалению, судьба этих экземпляров осталась неизвестной. На Ямском
участке заповедника летучая мышь залетела в помещение кордона 13 октября 2001 г. На южном побе-
режье п-ова Кони летучую мышь наблюдали 27 сентября 1992 г. Она появилась в 1845 со стороны моря,
пролетела мимо кордона «Нижние Бургали» и удалилась вверх по долине реки. Полёт её был прямоли-
нейный и относительно медленный (12–15 км/ч) на высоте около 2,5 м от поверхности земли.



159

На охоту летучие мыши вылетают в поздних сумерках. Анализ экскрементов (от содержавшихся
первые сутки в неволе ночниц) показал, что питаются они различными насекомыми, преимущественно
мелкими молями и комарами.

Отряд Зайцеобразные – Lagomorpha
Семейство Зайцевые – Leporidae

Заяц-беляк (Lepus timidus) – обычный вид на всех участках заповедника. Численность его
подвержена значительным перепадам. В басс. р. Яма, например, высокая численность беляка отмеча-
лась в 2010 г., когда следы его жизнедеятельности (отпечатки лап, поеди и зимний помёт) постоянно
встречались в пойме реки. В долине Колымы наибольшая концентрация зайцев отмечается также в
пойме, где зверьки тяготеют к ивняковым зарослям, произрастающим по берегам и на островах, и к
сильно захламлённым валежником тополёво-чозениевым лесам. Русло и протоки для зайцев не состав-
ляют особого препятствия. Сотрудники заповедника неоднократно наблюдали, как зайцы переплывали
реку шириной 150–200 м. Питаются зайцы травянистой и кустарниковой растительностью, подростом
деревьев, зимой нередко обгладывают кору с упавших стволов и веток. Сезон размножения длится с
конца марта по начало августа, за этот период самки приносят по два помёта. Молодые зайчата появля-
ются в последних числах июня. Так, 27 июня 1988 г. недавно родившиеся зайчата были обнаружены на
одной из речных кос р. Колыма, а 29 июня 1997 г. – на п-ове Кони. Выводки содержат от 2 до 9, чаще –
5–6 зайчат. Осенняя линька у зайцев на Колыме начинается с первых чисел сентября, а в конце этого
месяца некоторые особи уже имеют зимний наряд. В Приохотье осенняя линька начинается позже – не
ранее III декады сентября. С 5 октября здесь уже встречались полностью перелинявшие зверьки, хотя
отдельные особи находились в состоянии линьки и позже этой даты. Сроки весенней линьки приходятся
на последнюю декаду мая. Так, на Кава-Чёломджинском участке в 1999 г. ещё 15 мая видели зайца в
зимнем наряде, а 21 мая – уже наполовину в летнем мехе. У отдельных особей линька затягивается до
конца июня.

Семейство Пищуховые – Ochotonidae
Северная пищуха (Ochotona hyperborea) населяет преимущественно каменистые осыпи на

склонах гор от подножия до гольцовой зоны. Часто зверьки поселяются и в поймах рек, находя убежища
в завалах из плавника и валежника. Иногда поселения пищух можно найти и на высоких речных терра-
сах среди лиственничного леса. Отличительной чертой поведения зверьков, за которую они получили
своё второе название – сеноставки, является заготовка кормов на зиму в виде «стожков», включающих
ветки, стебли и листья произрастающих поблизости растений. Такие «стожки» пищухи размещают в
пустотах среди камней, под валежинами, береговыми карнизами.

В пределах Кава-Чёломджинского участка заповедника пищуха населяет преимущественно гор-
ные территории правобережья р. Чёломджа. В пойменных биотопах она встречается гораздо реже.
Численность пищухи здесь довольно стабильна, и заметных колебаний по годам не выявлено.

В басс. р. Яма колонии пищух регулярно отмечались в нагромождениях плавника вдоль основного
русла и проток реки. На песчаных отложениях хорошо были заметны натоптанные зверьками дорожки.
Относительная численность пищух в июле 2010 г. составила 9,6 экз. на 100 л.-с.

На территории Сеймчанского участка заповедника в пойме Колымы пищухи населяют разновоз-
растные чозенники, сильно захламлённые валежником с подлеском из ив, ягодных кустарников и хоро-
шо развитым травянистым ярусом. Колонии зверьков встречаются также на дренированных бровках
первой и второй надпойменных террас, покрытых лиственничным лесом, а также по окраинам кочкар-
никовых болот и озёр, расположенных на этих террасах. В начале ноября 2004 г. недалеко от нижней
границы Сеймчанского участка в пойме и лесотундре отмечалось большое количество стожков сухой
травы, заготовленных пищухами. «Стожки» располагались под любым укрытием, предохраняющим их
от дождя, – под валежинами, кустами, завалами леса на ручье и просто в лесу. В это время здесь
концентрируются лоси, охотно поедающие запасы пищух.

Отряд Грызуны – Rodentia
Семейство Летяговые – Pteromyidae

Летяга (Pteromys volans) – немногочисленный, но вполне характерный обитатель облесённых
территорий. Достоверных данных об обитании летяги нет только для Ямского прибрежного участка
заповедника. На п-ове Кони её регистрировали ежегодно с 1986 по 1989 г. в высокоствольном прирусло-
вом тополёвнике р. Хинджа в 5–7 км от моря. После 1989 г. она здесь не отмечалась. Из-за сумеречно-
го образа жизни встречи этого зверька довольно редки. Селится в старых дуплах или брошенных бели-
чьих гнёздах (гайнах). В летнее время питается листьями ив, чозении, тополя, зимой – почками лист-
венницы.
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Семейство Беличьи – Sciuridae

Обыкновенная белка (Sciurus vulgaris) – характерный представитель таёжной фауны. Обита-
ет на территории всех лесничеств, встречаясь преимущественно в разнообразных лиственничниках в
поймах, на речных террасах и склонах гор, реже – в тополёво-чозениевых насаждениях. На Кава-
Чёломджинском участке заповедника численность белки не велика. Она заметно варьировала по го-
дам, но чёткой периодичности отмечено не было. В Ольском лесничестве белка редка. Появление её
здесь в 1995 г. было связано, скорее всего, с хорошим урожаем орехов кедрового стланика. На Сейм-
чанском участке численность белки заметно выше, чем в Приохотье. За период наблюдений здесь
дважды (в 1998 и 2009 г.) отмечали рост её поголовья. Известно, что численность белки сильно зависит
от урожайности её основных кормов – семян лиственницы, орешков кедрового стланика, грибов и ягод.
В начале осени наибольшая активность (по количеству встреч зверьков) приходится на утренние и ве-
черние часы.

Гон у белки начинается в марте и продолжается в апреле. Так, 28 апреля 2007 г. у Нижнего кордо-
на Сеймчанского лесничества наблюдали четырёх белок, игравших на снегу и гонявшихся друг за дру-
гом. Самки за лето, как правило, дают один помёт в 4–6 (редко до 12) детёнышей (Костенко, 2000).

Азиатский бурундук (Tamias sibiricus) населяет все участки заповедника. На Чёломджинском
стационаре за весь период исследований было отловлено 96 экз. данного вида, что составило 2,8% от
общего количества добытых здесь грызунов. Бурундуки отмечались во всех биотопах, хотя тяготение
их к высокоствольным лиственничникам было выражено достаточно явно. По годам численность ме-
нялась незначительно, и её можно считать достаточно устойчивой.

В басс. р. Яма наибольшей численности бурундуки достигали в лиственничниках с подлеском из
кедрового стланика на склонах гор (3,6 экз. на 100 л.-с.). В июле в уловах встречались только взрослые
зверьки.

В пределах Сеймчанского участка заповедника бурундуки распределены по биотопам довольно
неравномерно. В высокоствольном пойменном лиственничнике с примесью берёзы плосколистной и
густыми зарослями шиповника иглистого, смородины печальной, а также в тополёво-чозениевых лесах
с богатым подлеском из ягодных кустарников и хорошо развитым травянистым ярусом относительная
численность бурундука варьировала от 0,6 до 4,2 (в среднем 2,5 экз.) на 100 л.-с. В зарослях кедрового
стланика у подножия и на склонах сопок относительная численность зверьков в среднем составляла
4,1 экз. на 100 л.-с., изменяясь по годам от 0,6 до 6,7 экз. на 100 л.-с. В заболоченных редкостойных
лиственничниках на террасах зверьки встречаются гораздо реже. Такой характер распределения свя-
зан с обилием кормов, которые может найти бурундук в конкретном биотопе. Несмотря на то что пита-
ние бурундука очень разнообразно и состоит не только из растительной, но и животной пищи (личинок и
имаго насекомых), основу его составляют семена трав, различные ягоды, плоды шиповника, орешки
кедрового стланика, запасаемые зверьками и на зиму. Бурундук – зимоспящий вид. Сроки пробуждения
бурундуков в Приохотье и басс. Колымы разнятся довольно сильно. Так, в Сеймчанском лесничестве
бурундуков регистрировали уже в первых числах мая, тогда как на п-ове Кони и Кава-Чёломджинском
участке они, как правило, появлялись лишь во II декаде этого месяца. Необычно раннее пробуждение
бурундука отмечено в 1999 г. в районе кордона «Центральный» Кава-Чёломджинского лесничества.
Замеченный 5 апреля бурундук вёл малоподвижный образ жизни, судя по отсутствию следов и обилию
экскрементов и мочи на снегу под деревом, на котором он сидел.

Зверьки приступают к размножению сразу после пробуждения, но гон может затягиваться до
конца мая (Юдин и др., 1976). Самки дают один приплод в год. В басс. Чёломджи выводки в среднем
содержали 5,2 детёныша, тогда как на п-ове Кони этот показатель был заметно выше – 6,5 (Лейто и др.,
1991). Молодые бурундуки к самостоятельной жизни переходят во II декаде июля, в размножении уча-
стия не принимают.

Поселения черношапочного сурка (Marmota camtschatica) известны только в Ольском и Ям-
ском прибрежном участках заповедника. В первом случае они расположены на южном и западном
побережье п-ова Кони. Благоприятные для обитания сурков участки характеризуются рядом особенно-
стей. Все известные поселения сурков занимали склоны южной, юго-западной и реже – западной экспо-
зиций. Обязательным условием было также наличие защитных элементов рельефа (в виде останцов,
осыпей, скалистых участков) и достаточного слоя мелкозёма для устройства нор (Мочалова, Иванов,
2001). Присутствие (не всегда) протекающего ручья или тающего снежника обеспечивает здесь разви-
тие луговой растительности. Такие участки привлекательны и для снежных баранов, следы пребывания
которых обнаруживались практически во всех поселениях сурков. Некоторые поселения, занимаемые в
течение ряда лет, сурки по неизвестной причине бросали. На южном побережье п-ова Кони немного
мест, пригодных для обитания сурков, поэтому жилые колонии здесь перемежаются протяжёнными
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незаселёнными участками. В 1997 г. было зарегистрировано 5 поселений сурков на протяжении 62 км
южного и юго-западного побережья п-ова Кони в границах заповедника.

О присутствии сурков в центральной гористой части п-ова Кони мало что известно. Есть ссылка
на опросные данные А. А. Кищинского о наличии сурков и в этой части заповедника (Кривошеев, 1993).
В конце июня – начале июля 2010 г. фотооператор В. Похилюк обнаружил два поселения сурков в ниж-
ней части цирка у истоков р. Хинджа. Расстояние между поселениями достигало 1,5 км, и в каждом
было по 4–6 животных. Для уточнения численности и состояния поселений сурков в центральной части
полуострова необходимы дополнительные исследования.

Самая крупная колония сурков была обнаружена в 1997 г. на м. Первый. Она располагалась на
склоне южной экспозиции на высоте 85–95 м н. у. м. и насчитывала более 20 нор, большей частью
нежилых. Надо отметить, что при посещении этого места в 2006 г. (через 9 лет) там не было обнаруже-
но никаких признаков обитания сурков или следов их жизнедеятельности. Видимо, данное поселение
давно прекратило своё существование.

Отдельные поселения были заняты всего одним или парой сурков, но в некоторых количество
зверей достигало 5–6 (максимально 8) ос. (Мочалова, Иванов, 2001).

При отсутствии опасности сурки кормятся вблизи нор или укрытий в камнях на удалении 20–50 м.
При потенциальной опасности по первому сигналу тревоги прерывают кормёжку и спешат к укрытию,
откуда наблюдают за нарушителем спокойствия. Сигнал тревоги подаётся одним-двумя зверьками,
которые обозревают окрестности с какого-либо, обычно постоянного возвышенного предмета (останца
на склоне, камня на гребне и т. п.) – своего рода «наблюдательного пункта». Иногда сурки спускаются
на литораль.

Сроки пробуждения сурков весной не известны. Наиболее ранние наблюдения (с 20 мая) показа-
ли, что в это время сурки уже активны. При посещении колоний сурков во второй половине сентября
зверей уже не наблюдали.

Среди сурков преобладали взрослые звери. Молодые животные отмечались лишь в отдельных
колониях, причём по 1 ос. на 5–6 взрослых. Лишь в одном случае среди 7 сурков три оказались молоды-
ми. В некоторых поселениях молодые звери не отмечались вовсе. Это свидетельствует об очень низком
репродуктивном потенциале местной популяции черношапочного сурка. На низкую интенсивность воспро-
изводства у черношапочного сурка в Магаданской области указывал и В. Г. Кривошеев (1993). Из врагов
сурков на п-ове Кони можно назвать лишь бурого медведя, который иногда раскапывает их норы.

Семейство Мышиные – Muridae
Восточноазиатская мышь (Apodemus peninsulae) – редкий вид, населяющий юг Магаданской

области. Обитает только в Кава-Чёломджинском лесничестве. В уловах отмечалась не каждый год. В
июле-августе 1995 г. в окрестностях кордонов «Центральный» и «95-й км» было отловлено 8 экз. данно-
го вида. За 10-летний период на Чёломджинском стационаре отловлено всего 6 экз. восточноазиатской
мыши. Все особи были добыты в высокоствольном лиственничнике. В размножении принимали учас-
тие только перезимовавшие самки, которые принесли по одному выводку, содержащему от 4 до
6 детёнышей.

Мышь-малютка (Micromys minutus) лишь в 2003 г. впервые обнаружена на юге Магаданской
области (Dokuchaev, 2004). Учитывая характер распространения мыши-малютки в регионе (Андреев и
др., 2006) и заселяемые ею биотопы, обнаружение её на территории Кава-Чёломджинского участка
заповедника вполне допустимо.

Семейство Хомяковые – Cricetidae
Ондатра (Ondatra zibethicus) – автохтонный североамериканский вид, интродуцированый во

многих умеренных и северных областях Евразии. В 1957 г. в оз. Чукча (басс. р. Кава) были выпущены
73 зверька (Кривошеев и др., 1993). Ондатра прижилась на новом месте и в настоящее время заселяет
большую часть водоёмов Кавинской долины и нижнего течения р. Чёломджа. Отмечалась ондатра
также в среднем и верхнем течении Чёломджи. Так, 30 июня 1986 г. зверька видели плывущим по реке,
а 12 июня 2003 г. следы ондатры были обнаружены на речной отмели. Очевидно, зверьки расселяются
из долины Кавы через низкий перевал и заболоченную пойму правого притока Чёломджи – р. Кутана.
Несмотря на полное отсутствие промысла, численность ондатры здесь сравнительно низка.

В 1959 г. 100 ондатр были выпущены в 84 км от устья р. Яма. Считалось, что они погибли (Кри-
вошеев и др., 1993). 3 октября 2004 г. О. А. Мочалова (устн. сообщ.) обнаружила мёртвого зверька на
одном из старичных озёр в пойме р. Яма в пределах территории заповедника. Специально предприня-
тые в 2010 г. поиски зверьков на том же озере и близлежащих местах тем не менее оказались безуспеш-
ными. 29 сентября 2005 г. ондатру наблюдали на протоке около кордона «Студёная». Пока не ясно, есть
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ли на территории Ямского участка заповедника постоянные поселения ондатры или имеют место лишь
случайные заходы зверьков. Требуются дополнительные исследования по фактам обитания ондатры в
Ямском лесничестве заповедника.

В Среднеканском районе Магаданской области в 1952–1956 гг. были выпущены 323 зверька в
низовьях р. Балыгычан, Буюнда и у пос. Сеймчан. Уже к середине 1970-х гг. очаги обитания ондатры в
районе Сеймчана и Балыгычана практически слились с верхнеколымской якутской популяцией (Юдин и др.,
1976). В районе заповедника ондатра обитает в старичных озёрах и медленно текущих протоках Колы-
мы, а также в термокарстовых озёрах, расположенных на надпойменных террасах реки. В небольших
по размеру водоёмах обитает, как правило, 1–2 семьи. Норы устраивают в торфянистых берегах, на
крупных водоёмах могут строить хатки. Питается ондатра прибрежной и водной растительностью,
водными беспозвоночными. Зверьки активны преимущественно в вечернее время (с 20 до 23 час – 52%
встреч, остальные – с 15 до 20 час).

Потенциальная плодовитость ондатры достаточно высока. С мая по сентябрь самки способны
дать два помёта по 4–15 (в среднем 9,0) детёнышей (Ондатра..., 1976).

Ондатра служит кормом для многих хищных зверей, птиц и рыб (щука). В 1999 г. в устье Хурэна
в гнезде белоплечего орлана был обнаружен череп ондатры.

Лемминговидная полёвка (Alticola lemminus) – обитатель каменистых несыпучих осыпей в
горных ландшафтах. Специальных работ по установлению обитания данного вида на территории запо-
ведника не проводилось. Однако, учитывая характер распространения Alticola lemminus в регионе (Ан-
дреев и др., 2006) и наличие пригодных для неё биотопов, присутствие лемминговидной полёвки высоко
вероятно на всех материковых участках заповедника.

Красно-серая полёвка (Clethrionomys rufocanus) – один из обычных видов мышевидных гры-
зунов во всех участках заповедника. В большинстве биотопов выступает содоминантом красной полёв-
ки, но в островных тополёво-чозениевых лесах, как правило, занимает доминирующие позиции. В басс.
Чёломджи максимальная численность красно-серой полёвки в таких биотопах достигала 64 экз. на
100 л.-с. (Докучаев и др., 1988).

Динамики численности у красно-серой полёвки в басс. Чёломджи носила циклический характер
(Чернявский, Лазуткин, 2004). На протяжении всего срока наблюдений зафиксировано 9 циклов, со сред-
ним периодом в 3,4 года. Амплитуда годовых колебаний численности составила 50 крат. Динамика
численности определялась как влиянием внешних (корма, погода) условий, так и включением внутрипо-
пуляционных регуляторных механизмов. Причём состояние снежного покрова в начале и конце зимы и
подснежная температура имели большее значение для данного вида, чем состояние кормовой базы.

Сроки начала размножения у красно-серой полёвки в басс. Чёломджи менялись по годам и ук-
ладывались в период с 26 апреля по 15 мая. Достаточно изменчивы были и даты окончания размножения –
с 15 августа по 15 сентября. Как перезимовавшие самки, так и часть самок-сеголеток приносили до
3 выводков в сезон размножения. Их выводки в среднем содержали соответственно 6,6 и 6,0 (макси-
мально – 12) новорожденных.

По Ямскому участку данные о численности грызунов имеются лишь для 2010 г. В пойменных
тополёво-чозениевых лесах и ивняковых зарослях басс. р. Яма красно-серая полёвка в 2010 г. также
занимала лидирующее положение. Её относительная численность в указанных биотопах составляла
соответственно 49,3 и 14,9 экз. на 100 л.-с. Доминировала она и на заболоченных облесённых окраинах
Малкачанской тундры, где соответствующие показатели достигали 29,7 экз. на 100 л.-с. Возрастная
структура популяции в конце июля состояла из зимовавших особей (22,3%), зверьков первой (28,9%) и
второй (48,8%) генераций. Практически все особи первых двух возрастных категорий в текущем году
участвовали в размножении. Зимовавшие самки успели к этому времени принести по два помёта, а
некоторые из них были беременны по третьему разу. Средняя плодовитость составила 7,4 детёныша на
одну рожавшую или беременную самку. Самки-сеголетки первой генерации в июле текущего года так-
же успели дать по одному помёту или находились на последних стадиях беременности. Среднее коли-
чество детёнышей в выводках этой возрастной группы составило 5,8 на самку. Соотношение полов в
популяции было практически равным, однако в группе неполовозрелых особей численно преобладали
самцы (65,5%).

На территории Сеймчанского лесничества красно-серая полёвка населяет пойменные хвощово-
разнотравные лиственничники с подлеском из ягодных кустарников, тополёво-чозениевые леса с обиль-
ным листовым и веточно-древесным опадом, различные типы редкостойных террасных и склоновых
лиственничников с подлеском из карликовых берёзок и кустарничков. В сопки поднимается до границы
горных тундр. В сухих лишайниково-брусничных лиственничниках с подлеском из кедрового стланика
редка. Численность вида испытывает 3–4-годичные циклические изменения. Размножается с апреля
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по август. Перезимовавшие самки приносят два-три помёта. Самки-сеголетки первой генерации, как
правило, также участвуют в размножении, давая один, иногда два помёта. Показатели плодовитости
самок обеих возрастных групп на Колыме оказались такими же, как на Яме. В питании в бесснежный
период года преобладают зелёные вегетативные части травянистых растений, по мере созревания ягод
(прежде всего голубики) зверьки включают их в свой рацион. Поедают также грибы, семена лиственни-
цы, лишайники. Красно-серая полёвка имеет важное значение в питании пушных промысловых зверей:
соболя, норки, лисицы, горностая и др.

Красная полёвка (Clethrionomys rutilus) – фоновый вид из числа грызунов, осваивающий широ-
кий спектр биотопов на всех участках заповедника. Численность данного вида подвержена цикличес-
ким колебаниям. В басс. Чёломджи с 1980 по 2010 г. (31 год непрерывных наблюдений) зафиксировано
10 подъёмов (пиков численности). Средний период цикла составил 3,1 года. При этом размах изменения
плотности популяции был сравнительно мал – всего около 7 крат. По данным абсолютного учёта в
период максимальной численности, плотность зверьков в высокоствольном лиственничнике составила
80 зверьков на 1 га, что соответствовало 45 экз. на 100 л.-с. относительной численности (Чернявский,
Лазуткин, 1985, 2004).

Сроки начала размножения у красной полёвки в басс. Чёломджи варьировали по годам в больших
пределах, чем у Cl. rufocanus, и приходились на период с 25 апреля по 25 мая. Более изменчивыми у красной
полёвки были и даты окончания размножения – с 5 августа по 15 сентября. Возраст созревания сеголеток (от
момента рождения до первого спаривания) в разные годы менялся, составляя от 15 до 37 дней.

Перезимовавшие самки и отдельные особи из числа сеголеток приносили до трёх выводков за
сезон размножения. В среднем у самок обеих возрастных групп в помёте было по 7,0 детёнышей, но
максимальные выводки у перезимовавших самок были крупнее (13 новорождённых против 11 у самок-
сеголеток).

Численность у красной полёвки зависела от сложного взаимодействия внутрипопуляционных ре-
гуляторных механизмов и внешних факторов, таких как состояние кормовой базы и климатических
условий зимы. Причём для красной полёвки, в отличие от красно-серой, большее значение имел трофи-
ческий фактор, чем погодный.

В Ямском лесничестве в 2010 г. красная полёвка доминировала в сообществах мелких расти-
тельноядных млекопитающих, составляя в общей выборке 51,8%. Она заселяла широкий спектр биото-
пов и лишь в пойменных тополёво-чозениевых и ивовых рощах уступала в численности красно-серой
полёвке. Наиболее многочисленной была в ерниково-кедровостланиковых лиственничниках на склонах
сопок (41,7 экз. на 100 л.-с.). С несколько меньшей плотностью заселяла пойменные и террасные лист-
венничники и елово-лиственничные леса (35,0–37,0 экз. на 100 л.-с.). Доля зимовавших зверьков в попу-
ляции в июле составляла 18,5%. Зимовавшие самки к этому времени успели дать два помёта, и один –
самки первой генерации. Выводки содержали от 5 до 9 (в среднем 6,2) детёнышей.

В Сеймчанском лесничестве красная полёвка – также самый многочисленный вид в сообществе
мышевидных грызунов. Наибольшей численности она достигает в пойменных лиственничных лесах
(23,3–52,5 экз. на 100 л.-с.) и в относительно сухих склоновых лишайниково-брусничных лиственнични-
ках с кедровым стлаником (19,4–35,8 экз. на 100 л.-с.). Более разреженно населяет террасные заболо-
ченные редколесья с подлеском из ерника и кустарниковых ив. Размножение происходит в бесснежный
период года, примерно в те же сроки, что и у красно-серой полёвки. Перезимовавшие самки за это
время приносят до трёх помётов, а самки-сеголетки – до двух. Выводки чаще содержат по 5–8 детёны-
шей. Средняя плодовитость красной полёвки меняется по
годам, варьируя (судя по эмбрионам и плацентарным пят-
нам) от 6,3 до 7,3 детёныша на одну беременную или ро-
жавшую самку.

В табл. 1 приведены данные учётов численности
мышевидных грызунов в Ольском участке заповедника.
Давилки выставляли в июле 1994 и 1995 г. на южном побе-
режье п-ова Кони в нижнем течении р. Бургаули в двух био-
топах: в пойменном ивово-чозениевом лесу и в тундре на
приморской террасе.

Из табл. 1 видно, что в 1995 г. по сравнению с 1994 г.
численность мышевидных существенно возросла. На при-
морской террасе доминировала красная полёвка, состави-
вшая здесь 57,1% пойманных зверьков. Красно-серая по-
лёвка и полёвка-экономка в данном биотопе представлены

Таблица 1. Относительная численность 
(экз. на 100 л.-с.) мышевидных грызунов  
в нижнем течении р. Бургаули в 1994– 
1995 гг. 

Биотоп 

Вид Пойменный 
лес 

Тундра 
на приморской 

террасе 
1994 г. 

Cl. rutilus 1,0 1,0 
Cl. rufocanus 3,0 3,0 

1995 г. 
Cl. rutilus 2 12 
Cl. rufocanus 23 5 
M. oeconomus 7 4 
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примерно в равном количестве (23,8 и 19,0% соответственно). В пойме красной полёвки было мало
(6,3%), зато красно-серая здесь довольно многочисленна (71,9%). Присутствие полёвки-экономки на
террасе и в пойме примерно одинаковое (19,0–21,9%).

Основу рациона красной полёвки составляют различные семена (лиственницы, кедрового стлани-
ка, трав), ягоды, грибы, спорангии мхов, в меньшей степени – насекомые (Юдин и др., 1976). Большой
процент в содержимом их желудка занимают и древесные лишайники (Докучаев, 2009). Красная полёв-
ка играет важную роль в трофической структуре биоценозов, являясь важным объектом питания мно-
гих животных, в том числе ценных видов пушных промысловых зверей.

Особого внимания заслуживает популяция красной полёвки с о. Матыкиль. Здесь полёвки заселя-
ют как верхнее плато, где среди каменистых россыпей расположены значительные по площади участки
горной тундры, так и уступы на береговых склонах, где имеет возможность закрепиться травянистая
растительность. Обращают на себя внимание довольно крупные размеры зверьков. По массе, длине
тела, хвоста и ступни, а также по краниометрическим показателям полёвки с о. Матыкиль значительно
превосходят красных полёвок с материкового побережья (Докучаев и др., 2002). Рассматриваемая ост-
ровная популяция красной полёвки характеризуется также отличной от материковых популяций возраст-
ной структурой. Отмеченные особенности указывают на уникальный характер данной островной попу-
ляции красной полёвки, нуждающейся в дальнейшем изучении.

Амурский лемминг (Lemmus amurensis) – редкий вид со спорадическим распространением по
всему ареалу. В горно-таёжных ландшафтах Северо-Восточной Азии населяет окраины лесных болот с
кочкарником и осоково-моховым покровом, а также заболоченные участки лиственничников с карлико-
вой берёзкой. Основу питания составляют зелёные мхи, а также осоки, пушицы и зелёные части цветко-
вых растений. Перезимовавшие самки успевают дать 2–3, прибылые – 1 выводок. В помёте бывает от
3 до 7 детёнышей (Кривошеев, 1989; Костенко, 2000). На территории заповедника не обнаружен, но
учитывая характер распространения данного вида на Северо-Востоке Азии (Андреев и др., 2006), оби-
тание амурского лемминга на территории Ямского континентального и Сеймчанского участков запо-
ведника вполне допустимо.

Лесной лемминг (Myopus schisticolor) – относительно малочисленный, испытывающий значи-
тельные межгодовые флуктуации численности вид. В басс. р. Чёломджа доля лесного лемминга в
общем улове мышевидных грызунов (при отлове давилками) составила всего 0,2%. Отчасти это связа-
но с тем, что лесной лемминг слабо реагирует на приманку. Однако отлов конусами с заборчиком в
высокоствольном пойменном лиственничнике показал на довольно значимое присутствие в уловах в
отдельные годы грызунов этого вида. В августе 1988 г., например, численность лесного лемминга здесь
составила 1,6 экз. на 10 конусо-сут (Лазуткин и др., 1989). Незначительные подъёмы численности за 10 лет
наблюдений носили нерегулярный характер.

В долине Колымы лесной лемминг является характерным обитателем пойменных лиственничников-
зеленомошников. На террасах встречается также на кочкарниковых мохово-осоковых болотах. У под-
ножия сопок населяет бугристые сильно увлажнённые участки редкостойных лиственничников с под-
леском из ерника, ив, редкого кедрового стланика и хорошо развитым кустарничковым ярусом (багуль-
ник, голубика) и лишайниково-моховым покровом. Как правило, зверьки селятся небольшими колония-
ми. Относительная численность лесного лемминга на Сеймчанском участке заповедника и сопредель-
ных территориях варьировала от 0,3 до 4,2 экз. на 100 л.-с.

Лесной лемминг – специализированный бриофаг. Основу его питания составляют зелёные мхи
(Юдин и др., 1976). Сезон размножения длится с мая по август. Перезимовавшие самки за это время
дают 2–3, а прибылые самки первой генерации – 1 помёт. Доля размножающихся особей младшей
возрастной категории не превышает 30%. Средняя плодовитость самок лесного лемминга варьировала
по годам, составляя от 5,1 до 5,4 детёныша в выводке. В популяции численно преобладают самки, их
доля в разные годы составляла от 57,1 до 75,0%. В конце августа – начале сентября популяция леммин-
гов на 80–95% состоит из сеголеток.

Полёвка-экономка (Microtus oeconomus) представлена на всех участках заповедника и в
основном занимает сырые местообитания: болота, берега озёр, рек, ручьёв, пойменные острова. В басс.
Чёломджи максимальной численности экономка достигала в тополёво-чозениевом лесу на участках с
мощным травянистым покровом. В долине Колымы заселяет вейниково-хвощово-разнотравные пой-
менные лиственничные и тополёво-чозениевые леса, осоково-вейниковые лужайки среди прирусловых
ивняков, окраины кочкарниковых осоковых и осоково-вейниковых болот.

Численность экономки подвержена непериодическим изменениям. В годы, благоприятные для
размножения вида, в пойменных биотопах относительная численность зверьков достигает 20–30 ос. на
100 л.-с. На Чёломдже в общем улове мелких грызунов (за 10-летний период) доля этого вида состави-
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ла 2,8%. Численность по годам резко колебалась, но характер цикличности носил нерегулярный харак-
тер. За годы наблюдений резкий подъём численности был отмечен трижды – в 1981, 1984 и 1993 г.

В питании экономок преобладают сочные зелёные части травянистых растений, прежде всего
осок, злаков и хвощей. На зиму зверьки устраивают запасы пищи из корневищ злаков, осок, клубеньков
хвощей (Юдин и др., 1976).

Период размножения у экономок длится с начала мая по конец августа. За это время перезимо-
вавшие самки дают до трёх выводков. Самки-сеголетки также включаются в размножение, принося до
двух помётов. Выводки содержат от 2 до 9 детёнышей. На Ямском участке в 2010 г. средняя плодови-
тость у экономок составила 7,6 эмбриона на самку.

Полёвки-экономки служат важной кормовой базой для многих хищных зверей и птиц, особенно в
годы подъёма своей численности.

Северосибирская полёвка (Microtus hyperboreus) – редкий вид Магаданской области со спо-
радическим распространением. Впервые для заповедной территории отмечен в 2007 г. на Сеймчанском
участке. Отлавливался в пойменном лиственничном лесу возле Нижнего кордона и на второй надпой-
менной террасе Колымы в заболоченном осоково-вейниковом кочкарниковом редколесье, с кустарнико-
выми берёзками и ивами в подлеске (Дубинин, 2010). Данные по биологии отсутствуют.

Отряд Хищные – Carnivora
Семейство Псовые – Canidae

Волк (Canis lupus) по территории заповедника распределён крайне неравномерно. Только на Кава-
Чёломджинском и Сеймчанском участках следы пребывания волков регистрировались практически
ежегодно, причём в первом случае звери в основном придерживались среднего течения р. Чёломджа.
Здесь численность волка заметно стала возрастать с 1993 г., достигла пиковых значений в 1994 г. и
держалась примерно на одном уровне следующие 5 лет. Численность хищника в басс. Чёломджи стала
заметно снижаться с 2000 г. и минимальных значений достигла в 2004 г., когда был зарегистрирован
всего один след зверя. В последующие годы численность волка здесь немного возросла, но оставалась
на довольно низком уровне.

На Сеймчанском участке численность волка также не была стабильной. В 1993 г. здесь, как и в
басс. Чёломджи, было отмечено увеличение поголовья хищника. В последующие годы численность
волка, однако, оставалась на относительно низком уровне. Заметным увеличением поголовья волка
выделялись 2002–2005 гг. Так, только с начала января по апрель 2004 г. в пойме р. Колыма следы волков
отмечались 24 раза. Интересно, что в этот год в басс. Чёломджи численность волка достигла своих
минимальных значений. Начиная с 2006 г. поголовье волка на Сеймчанском участке заметно сократи-
лось. Уже в 2007 и 2008 г. за зиму зарегистрированы лишь пять  одиночных следов волков.

На территорию Ямского участка заходы волков были достаточно редки, а в Ольском лесниче-
стве их не отмечали вовсе.

В Приохотье в бесснежное время года следы одиночных зверей регулярно можно видеть на песчано-
илистых отложениях вдоль русел рек. Зверей сюда привлекают остатки отнерестившихся лососей. Ле-
том 1993 г. в среднем течении р. Чёломджа, например, на косах постоянно отмечались свежие следы
волков, занимавшие по встречаемости третье место после следов медведя и зайца. Известно, что ле-
том звери в связи с выведением потомства живут оседло (Тавровский и др., 1971). В это время суще-
ственную часть их рациона составляют грызуны, зайцы и всевозможные птицы. Зимой площадь охотни-
чьих участков волков значительно возрастает. Звери переходят к кочевому образу жизни, охотятся на
копытных, зайцев, тетеревиных птиц, при случае добывают лисиц и собак. Отмечены случаи успешной
охоты волков и на лосей. Так, в марте 1984 г. на одном из островов в пойме р. Чёломджа стая из пяти
хищников загрызла стельную лосиху и в два подхода почти полностью её съела (см. также раздел по
лосю).

Лисица (Vulpes vulpes) обычна на территории всех лесничеств заповедника, включая о. Матыкиль,
но на участках, выходящих на морское побережье, её численность заметно выше. В питании этого хищника
преобладают мышевидные грызуны, отмечались также случаи успешной добычи лисой зайцев, ондатр,
куропаток, уток и других птиц. На нерестовых реках существенной добавкой в рационе лисицы служат отне-
рестившиеся лососи. На морском побережье лисы регулярно обследуют выбросы моря, выискивая в них
съедобные остатки. При урожае орехов кедрового стланика не пропускают и этот вид корма.

В 1999 г. В. В. Иванов обнаружил на прилегающей к заповеднику территории в пойме р. Чукча
3 лисьи норы, размещённые на площади примерно 4 км2. Располагались они с южной стороны (или
ближе к вершине) невысоких песчаных бугров. Все норы находились под прикрытием растительности
(лиственничник, кедровый стланик), но вблизи (от 10 до 20 м) начиналось открытое пространство, обычно
небольшое озерко. 27 мая вблизи одной из нор были обнаружены 2 мёртвых лисёнка в возрасте пример-
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но 2–3 недель. Очевидно, они погибли без матери, которая была застрелена 14 мая. Интересно, что
13 мая при обследовании этой норы каких-либо признаков её заселения отмечено не было: входы в нору
были со льдом и снегом, не было и свежих следов взрослых лисиц. Видимо, действующий вход в нору
остался не замечен.

На территории всех приохотских участков заповедника наряду с «типичными» регистрировались
также лисы чёрно-бурого окраса.

Семейство Медвежьи – Ursidae
Наиболее высокая концентрация бурого медведя (Ursus arctos) отмечается в северной части

Охотского побережья. В приморской береговой полосе и по нерестовым рекам она превышает 1,5 ос. на
10 км2, тогда как в басс. Колымы плотность этого хищника в разы ниже (Чернявский, Кречмар, 2001).

В питании медведей в Северном Приохотье в первой половине лета большую долю занимают
растительные корма, в частности сочные зелёные части травянистых растений. Далее, по мере созре-
вания, в рацион зверя также включаются ягоды (жимолость, голубика, красная и чёрная смородина).
Ещё до подхода лососей медведи начинают концентрироваться в поймах нерестовых рек.

В басс. Колымы бурый медведь также распространён практически повсеместно. Биотопическая
приуроченность зверей здесь существенно меняется в зависимости от сезона года. При выборе мест
обитания решающее значение имеет кормовой фактор (Чернявский, Кречмар, 2001). В летний период
многие животные, судя по следам, держатся в пойме, питаясь зеленью молодых травянистых растений,
ягодой, насекомыми, изредка мелкими млекопитающими (бурундуками, полёвками). По мере созрева-
ния орешков кедрового стланика и брусники звери перемещаются на склоны сопок.

За годы существования заповедника накопились данные о времени выхода медведей из зимних
убежищ и залегания их в берлоги. В целом эти сроки для всех участков заповедника оказались близки-
ми. В основной массе медведи покидали берлоги в последней декаде апреля – начале мая. Самая
ранняя дата выхода медведя из берлоги отмечена на Ямском участке (кордон «Халанчига») – на
6 апреля 2006 г. На Кава-Чёломджинском участке первые следы медведя отмечены 12 апреля 2005 г.

На Ямском участке (кордон «Студёная») в 2007 г. были зарегистрированы следы вставшего из
берлоги небольшого (годовалого?) медведя в начале февраля. Причины, поднявшие зверя среди зимы,
равно как и его дальнейшая судьба, остались неизвестными.

Основная масса медведей залегает в берлоги в конце октября, но следы отдельных особей реги-
стрировались и в ноябре (крайний срок – 21 ноября 2009 г., кордон «Хета», басс. р. Чёломджа).

Самки бурого медведя, населяющие Охотское побережье, выделяются высокой плодовитостью
(Чернявский, Кречмар, 2001). Собранные за годы существования заповедника данные также говорят
об этом. Из 13 самок с медвежатами лишь одна имела одного, 7 самок – двух и 5 самок – трёх медве-
жат. В то же время на следующий после родов год при самках чаще оставался только один медвежонок-
пестун, что говорит о высокой смертности медвежат-первогодков.

Было установлено, что самки кормят медвежат молоком и на второй год их жизни. Такую карти-
ну удалось наблюдать В. В. Иванову 24 мая 1993 г. на п-ове Кони (Ольское лесничество). Медведица в
течение 10 мин кормила молоком двух своих пестунов.

С введением заповедного режима у медведей снизилось чувство страха перед человеком. Звери,
не обращая внимания на лающих собак, периодически посещают территорию кордонов и уходят только
после выстрелов в воздух. Отмечены и случаи неспровоцированного нападения медведя на человека.
Так, 15 и 22 июля 1988 г. одна и та же медведица дважды совершала нападения на сотрудников ИБПС, к
счастью, закончившиеся благополучно. Причём в первом случае от зверя пришлось отбиваться ножом.

Данные о численности бурых медведей имеются лишь для Ольского участка (п-ов Кони), где на
протяжении ряда лет сотрудники заповедника проводили их учёт с борта моторной лодки или катера,
идущих вдоль берега (табл. 2).

Разбивка на периоды показывает, что в 1990-х гг. численность медведей была в 2 раза ниже, чем
в 2000-х, составляя соответственно 1,1 и 2,3 ос. на 10 км побережья.

Данные о численности медведей на других участках заповедника отсутствуют. Отдельные по-
пытки их учёта с использованием малой авиации нельзя принимать во внимание. Так, 8 мая 1987 г. с
борта самолёта Ан-2 на 80-километровом участке русла Чёломджи было отмечено всего 7 медведей.
Эти цифры никак не отражают реальной их численности в бассейне этой реки. По рассказам ихтиологов
МагаданНИРО, в середине – конце 1970-х гг. из избушки, расположенной в устье Хурэна, на косе проти-
воположного берега они могли одновременно наблюдать до 17 медведей. Правда, это было осенью,
когда звери концентрируются в районе лососёвых нерестилищ. Достаточно обычны были медведи на
берегах Чёломджи и в 1980-е гг. В последнее же десятилетие в среднем течении этой реки медведи
стали встречаться гораздо реже.
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Семейство Куньи – Mustelidae
Соболь (Martes zibellina) достаточно обычен на всех участках заповедника. Он целиком связан

с лесными территориями и избегает открытых безлесных участков. В басс. р. Яма был акклиматизиро-
ван в 1950-х гг. из районов центральной Камчатки. В Северном Приохотье соболь с наибольшей плотно-
стью населяет пойменные и долинные леса. Питание соболя здесь достаточно разнообразно. Его осно-
ву во все сезоны года составляют мелкие млекопитающие. К ним добавляются тетеревиные и воробь-
иные птицы, отнерестившиеся лососи, орешки кедрового стланика и различные ягоды (голубика, брус-
ника, шикша, рябина и пр.). В марте у соболей проходит ложный гон, истинный приурочен к июлю-
августу. Потомство появляется на свет в апреле-мае. В выводках встречается от 2 до 7 (обычно 3–4)
детёнышей.

На территории Сеймчанского участка заповедника соболь также широко распространён. В бес-
снежный период года следы его пребывания регистрировали в пойменных и террасных лиственничниках
различных типов. На каждые 5 км маршрута у нижней и верхней границ заповедника встречались сле-
ды жизнедеятельности 2–3 зверьков. В это время в питании соболей (разобрано 19 экскрементов) пре-
обладали лесные полёвки (72% встреч), орешки кедрового стланика и ягоды голубики (63%). Обнару-
жены также семена шиповника, шерсть и кости экономок, лесных леммингов, перья мелких воробьиных
птиц. Анализ тушек соболей с 2001 по 2007 г., поступивших от охотников с территорий, граничащих с
заповедником, показал на незначительное преобладание в данной популяции самцов (56,7%). Доля сего-
леток в среднем за 7 лет составила 34,7%. Средний размер выводка, установленный по жёлтым телам
беременности, составил 2,3 детёныша на самку (Дубинин, 2008), т. е. ниже, чем в Приохотье.

Численность соболя подвержена годовым колебаниям. Анализ зимних маршрутных учётов с 1986
по 2004 г. показал, что численность соболя на различных участках заповедника не связана между со-
бой. В то же время установлена общая для всех участков тенденция в снижении численности соболей в
последние годы по сравнению с концом 80-х гг. прошлого века. На Ямском участке среднемноголетняя
плотность соболя установлена в 3,7 ос. на 1000 га лесных угодий.

Росомаха (Gulo gulo) – очень подвижный и скрытный хищник, населяющий самые разнообраз-
ные ландшафты. Зимой тяготеет к долинам крупных рек, где охотится на зайцев, куропаток, выкапывает из-
под снега остатки отнерестившихся лососей, кормится на трупах павших копытных, в частности лосей.
Следы росомахи регистрировались во всех лесничествах, но в Ольском сравнительно редко. По данным
зимних маршрутных учётов в 2004 г., наиболее многочисленна росомаха была на Сеймчанском участке
(23 встречи следов). На Кава-Чёломджинском и Ямском участках плотность этого зверя была примерно
одинаковой и намного ниже, чем на Сеймчанском участке. Численность подвержена годовым изменениям.

Ласка (Mustela nivalis) – специализированный миофаг. В Северном Приохотье в её рационе пре-
обладают лесные полёвки (р. Clethrionomys). Здесь она населяет тополёво-чозениевые рощи, поймен-
ные лиственничники, а также заболоченные осоково-вейниковые кочкарники на террасах. В басс. Колы-
мы относительно малочисленна. В Сеймчанском лесничестве занимает лиственничные леса в поймах
рек и на террасах, а также спелые тополёво-чозениевые насаждения. Нередко встречается по берегам
озёр и окраинам кочкарниковых болот, населённых полёвками-экономками. Период размножения растя-
нут с апреля по август. Молодые расселяющиеся зверьки в массе появляются в июле. Потенциальная
плодовитость достаточно высока (до 11 щенят), однако чаще выводки содержат 4–5 детёнышей.

Таблица 2. Данные учётов бурого медведя на Ольском участке заповедника (п-ов Кони)  
с 1993 по 2009 г. (в 2007 г. – при участии А. И. Грачёва) 

Медведицы с медвежатами Месяц, год и 
протяжённость маршрута 

Одиночные 
медведи с одним  с двумя  с тремя  Всего На 10 км 

Май 1993 г., 74 км 7 – 1 – 10 1,4 
Июль 1996 г., 100 км 11 – 2 – 17 1,7 
Июнь 1997 г., 100 км 7 2 2 – 17 1,7 
Июнь 1998 г., 64 км – – – – 0 0 
Июль 1999 г., 100 км 2 – 1 1 9 0,9 
Июнь 2000 г., 19 км 5 – – – 5 2,6 
Июнь 2005 г., 113 км 20 – 1 2 31 2,7 
Июль 2006 г., 158 км 23 – 1 – 26 1,7 
Июнь–июль 2007 г., 164 км ? ? ? ? 30 1,8 
Июль 2008 г., 74 км 10 – 1 1 17 2,3 
Июнь 2009 г., 38 км 9 1 – – 11 2,9 

В среднем  1,8 
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Горностай (Mustela erminea), в отличие от ласки, предпочитает более открытые биотопы в

поймах рек. В басс. Колымы этот мелкий хищник более обычен, чем в Приохотье. Горностай, как и
ласка, – специализированный миофаг. Однако спектр его кормов гораздо шире. Он включает и расти-
тельные корма (ягоды голубики, красной смородины), а в зимний период и рыбу, оставшуюся на дне
пересохших мелких водотоков. В период расселения молодняка зверьки нередко появляются на терри-
тории кордонов заповедника и, несмотря на собак, некоторое время живут здесь. Гон проходит в мае –
июле, потомство появляется в конце апреля – мае. В выводках чаще бывает 5–6 детёнышей. Числен-
ность вида сильно зависит от состояния кормовой базы (обилия мышевидных грызунов), вследствие
чего значительно колеблется по годам.

Американская норка (Neovison vison) – вид североамериканского происхождения. В 1959 г. она
была интродуцирована в басс. рр. Тауй и Яма и вскоре стала обычным обитателем пойменных биото-
пов этих водотоков (Дубинин, 1995а). Плотность населения в заповеднике составляет в среднем 5–6 ос.
на 10 км русла реки. Ольское лесничество зверьки освоили самостоятельно в 1980-х гг., расселяясь из
близлежащих мест более ранних выпусков. В Сеймчанском участке заповедника норка редка. Здесь
она встречается главным образом в низовьях малых рек и ручьёв, впадающих в Колыму. По некоторым
из них проникает в озёра, расположенные на надпойменных террасах. Основу питания норки составляют
рыба, мелкие млекопитающие, гнездящиеся на земле птицы, амфибиотические и наземные насекомые
(Дубинин, 1995б). Гон длится с марта по апрель, детёныши появляются в середине мая. Выводки со-
держат от 2 до 5 щенков.

Речная выдра (Lutra lutra) ведёт полуводный образ жизни. Широко распространена в Приохо-
тье. Занимая морские прибрежные участки, заплывает в море на десятки метров. В долине Колымы
редкий вид, хотя в бассейнах её правых притоков весьма обычна. О постоянном обитании выдры на
Сеймчанском участке заповедника сведения отсутствуют. Вероятно, выдра использует русло Колымы
лишь при переходах из бассейна одного притока в другой. Зимой придерживается незамерзающих участ-
ков с полыньями и пустоледьями, в летнее время более широко осваивает бассейны водотоков.
Основной корм – рыба. В рационе встречаются практически все виды жилых и проходных рыб от
пестроногого подкаменщика до кеты и кижуча (Дубинин, 1999). Период гона и рождения молодняка не
приурочен к определённому времени года, хотя самки с молодыми чаще встречаются ранней весной и
поздней осенью. Так, на Ямском участке в конце февраля 2005 г. наблюдали крупную самку с двумя
молодыми выдрами. В выводке бывает до 5 детёнышей. На территории Ямского лесничества встреча-
ются 2–3 зверька на каждые 10 км русла реки. Примерно такая же плотность населения в нижнем и
среднем течении Чёломджи.

Семейство Кошачьи – Felidae
Обыкновенная рысь (Lynx lynx) – редкий для Северо-Востока Азии вид. Чаще рысь отмеча-

лась на территории Сеймчанского лесничества, где в разные сезоны года наблюдали как самих зверей,
так и их следы. Встречи регистрировались в 1992 и 1993 г., а затем лишь в 1998 г., т. е. через 5 лет. С
1998 по 2007 г. рысь здесь появлялась ежегодно, за исключением 2001 и 2004 г. Начиная с 2008 г. каких-
либо признаков присутствия рыси на заповедной территории не отмечалось.

До организации заповедника на р. Чёломджа в устье Хурэна охотники в зиму 1979/80 г. добыли
самку, а годом раньше – самца рыси. В ноябре 1981 г. след рыси был отмечен в 25 км ниже устья
Хурэна. Позже на территории Кава-Чёломджинского участка заповедника следы рыси отмечались только
в 1998 г., оба раза в пойме Кавы. Один раз зверь прошёл по территории заповедника на границе с
Хабаровским краем, и второй раз следы были отмечены на Каве у кордона «95-й км».

Отряд Ластоногие – Pinnipedia
Семейство Сивучевые – Otariidae

В пределах заповедника сивуч (Eumetopias jubatus), или северный морской лев, появляется с
освобождением прибрежных вод ото льда. На о. Матыкиль располагается самое северное в Охотском
море репродуктивное лежбище. Всего же на острове три лежбища сивучей, которые расположены с
восточной стороны острова и отделены друг от друга выступающими в море мысами. По центру нахо-
дится репродуктивное лежбище, по краям – холостяковые, на которых залегают неполовозрелые особи
и не участвующие в размножении самцы. С конца 1990-х гг. отмечается рост численности этой репро-
дуктивной группировки сивучей. Общая численность её в настоящее время оценивается в 2000–2400 ос.
(Грачёв, 2007). Ежегодно на о. Матыкиль рождаются 400–500 щенков.

В летнее время сивучи появляются и у п-ова Кони. На о. Завьялова с южной стороны тюлени
образуют залёжки на прибрежных скалах. Численность их с каждым годом растёт, и единовременно на
скалах острова может лежать до 140 ос. Это молодые самцы, не участвующие в размножении. При-
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брежные воды Тауйской губы являются постоянным местом нагула сивучей летом. Периодически за-
лёжки отмечаются на прибрежных скалах и камнях п-ова Кони, на м. Таран, на скалах о. Умара.

Семейство Тюленьи – Phocidae
Лахтак (морской заяц) – Erignathus barbatus, крылатка – Phoca fasciata, акиба (кольчатая

нерпа) – P. hispida, ларга (пёстрая нерпа) – P. largha. Пространственное и временное распределе-
ние тюленей в Тауйской губе и зал. Шелихова связано с изменениями ледовой обстановки, сезонным
распределением и перемещениями морских гидробионтов в течение года (Грачёв, 2006). Зимой, когда
льдом покрываются все заливы и бухты северной части моря, тюлени мигрируют в центральные рай-
оны моря с подвижными льдами. Но и в закрытых заливах и бухтах остаются участки моря, где посто-
янно отмечается подвижка льдов. Во льдах на этих участках возникают промоины и разводья и сам лёд
покрыт трещинами. В таких местах всю зиму обитают тюлени. Численность их небольшая и колеблет-
ся от нескольких экземпляров до десятков особей. В основном это кольчатая нерпа и лахтак. Такие
участки располагаются у м. Плоский, м. Таран и м. Алевина.

В апреле-мае на льдах, выносимых из Тауйской и Ямской губ, можно встретить все четыре вида
настоящих тюленей (акибу, ларгу, крылатку, лахтака). Начиная с июня распределение тюленей в Тауй-
ской губе связано с трофическими миграциями в районы повышенной продуктивности и имеет ежегодно
повторяющийся характер. Крылатка смещается мористее и в водах губы встречается единично. Коль-
чатая нерпа в начале июня перебирается в прибрежные районы, в места, где начинается нерест сельди
и мойвы. Наибольшие её концентрации наблюдаются в мелководных зал. Одян и Мотыклейский (Гра-
чёв и др., 2008). В пределах заповедника встречается постоянно, наибольшие концентрации отмечены
на участке от м. Таран до м. Плоский. С окончанием нереста мойвы большая часть акибы мигрирует
из губы, смещаясь в прибрежные акватории открытого моря, но отдельные особи встречаются в при-
брежных водах п-ова Кони на протяжении всего летнего периода. Миграция ларги в прибрежные районы
Тауйской губы происходит одновременно с кольчатой нерпой. В июне-июле ларга распределяется вдоль
всего побережья губы, основные концентрации тюленей привязаны к устьям нерестовых рек и прибреж-
ным районам, где отмечаются скопления проходных и пелагических рыб (Грачёв и др., 2008). На Оль-
ском участке заповедника скопления ларги отмечены у м. Алевина, в устьях небольших рек и ручьёв и
у м. Плоский. В районе м. Алевина скопления ларги (до 300–400 ос.) наблюдаются в момент рунного
хода лососей (горбуши, кеты, кижуча). Во время отлива тюлени выходили на галечную косу восточнее
этого мыса. В районе м. Плоский ларга образует залёжки на выступающих во время отлива камнях, и
численность её здесь достигает 200–300 ос. Такая концентрация тюленей объясняется тем, что вдоль
побережья п-ова Кони проходит миграция лососей, идущих для размножения в основные нерестовые
реки, такие как Ола, Армань, Яна и Тауй, и многочисленные малые реки и ручьи Тауйской губы.

На Кава-Чёломджинском участке заповедника отдельные особи ларги ежегодно появляются в
первых числах июня (после ледохода) и держатся здесь всё лето, питаясь проходной лососёвой рыбой и
хариусом. В конце лета отдельные тюлени поднимаются вслед за лососями на максимально удалённое
от моря расстояние. Так, в 2002, 2006 и 2007 г. госинспектор Г. А. Фомичёв неоднократно отмечал с
конца августа по начало октября одиночных ларг в месте впадения в Чёломджу р. Хурэн (в 150 км от
моря). В 1988 г. ларгу видели на р. Кава у кордона «Икримун», в 160 км от моря (Задальский, 2000).
Тюлени покидают реки Кава-Чёломджинского участка с образованием на них заберегов, что происхо-
дит в конце октября.

Прибрежные районы, примыкающие к заповеднику, отличаются разнообразием морских гидроби-
онтов и их высокой численностью, что и привлекает большинство морских млекопитающих в эти рай-
оны. Ларга держится в пределах заповедника до начала интенсивного льдообразования и постепенно
смещается в открытую часть моря в районы подвижного льда, ближе к кромке ледового массива.

Лахтак, или морской заяц, широко распространён вдоль побережья Охотского моря. Наиболее
благоприятные места его обитания находятся в прибрежной акватории, глубоко изрезанной береговой
линии, с мелководными лиманами и заливами. В летний и осенний период в Тауйской губе и зал. Шели-
хова встречается повсеместно. Численность его в это время стабильна и не подвержена значительным
колебаниям. С середины лета и до осени образует небольшие по численности береговые залёжки в зал.
Одян, Мотыклейский, в Ольском лимане и побережье зал. Шелихова. На о. Матыкиль в летнее время
береговая залёжка расположена на юго-западной стороне острова. На Ольском участке заповедника,
как и ларга, является фоновым видом. В отлив возникают небольшие по численности залёжки на кам-
нях в районе м. Плоский. Держится в прибрежных водах до ледостава. По мере образования берегово-
го припая переходит на лёд и с замерзанием лиманов и заливов отходит от берега на кромку, в зону
подвижного льда.
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Отряд Парнокопытные – Artiodactyla
Семейство Кабарговые – Moschidae

Кабарга (Moschus moschiferus). В июне 2003 г. А. В. Андреев и В. В. Иванов с инвентаризацион-
ными целями обследовали участки заповедника в верхнем течении р. Чёломджа (район впадения
р. Бургагылкан). Зимний помёт кабарги, свидетельствующий о её здесь обитании, был обнаружен в
пойме одного из правых притоков Чёломджи в 3 км от её русла.

Семейство Оленьи – Cervidae
Типичными местами обитания лося (Alces alces) являются пойменные и долинные ландшафты.

В питании животных круглогодично преобладают веточные корма, преимущественно используются
кустарниковые ивы и подрост чозении. Летом добавляются сочные части травянистых растений. При
обилии гнуса часть зверей уходит в распадки гор. Гон проходит в сентябре-октябре, захватывая и нача-
ло ноября. Так, 2 ноября 2004 г. на Сеймчанском участке наблюдали турнирный бой двух самцов. При
приближении наблюдателя лоси убежали, оставив вытоптанную поляну с клочьями шерсти. Самцы
сбрасывают рога во второй половине декабря, хотя отдельных, особенно молодых самцов, можно встре-
тить с рогами и в январе. Отёл проходит в мае. Самки приносят одного, реже двух детёнышей. В
осенний период встречаются в основном лосихи с одним телёнком.

Основной урон поголовью лосей наносят волки. На Кава-Чёломджинском участке было отмече-
но 8 случаев гибели лосей от волков, причём в одном случае (1994 г.) волки выгнали свою жертву на лёд
и там прикончили её. Часть лосей гибнет, проваливаясь на тонком льду и не имея возможности вы-
браться на берег. Такие факты отмечены как на Чёломдже (2 случая), так и на Колыме (1 случай).

Пожалуй, наибольший интерес вызывают данные об изменении численности лосей на разных
участках заповедника за 30-летний период. Аэровизуальные учёты копытных в заповеднике проводи-
лись в 80-х и начале 90-х гг. прошлого века (табл. 3–6). Эти данные служат как бы отправной точкой.

Таблица 3. Результаты авиаучётов (с АН-2) лосей, проведённых  
в 1984 и 1986 г.  на всех участках заповедника 

Дата учёта Участок заповедника Учтено лосей Кол-во  
на 1000 га 

Всего  
на участке 

Кава-Чёломджинский 123 0,4 250 
Сеймчанский 66 1,3 150 
Ямский материковый 49 1,3 49 21.03.1984 г. 

Ольский 1* 0,009 0 
Кава-Чёломджинский 116 – 250 
Сеймчанский 32 – 264 
Ямский материковый 59 – 59 21.03.1986 г. 

Ольский 1* – 1 
*Единичный заход. 

 

Таблица 4. Результаты авиаучёта (с АН-2) лосей, проведённого  
25 февраля 1992 г. в Кава-Чёломджинском лесничестве заповедника 

Показатель  
Устье  

Чёломджи –  
Хета 

Устье  
Хеты –  

Бургагылкан 

Устье  
Неизвестного –  

Хурэн 

р. Хурэн до  
р. Альбатрос 

Кол-во учтённых  
   животных 18 21 2 3 

Кол-во лосей с учётом 
   15%-й ошибки 21 24 2 3 

Плотность лосей, 
   гол./1000 га 3 3 1,2 0,7 

 

Из табл. 3 можно видеть, что на Кава-Чёломджинском и Ямском участках численность лосей в
1984 и 1986 г. оставалась примерно на одном и том же уровне, тогда как в Сеймчанском лесничестве
она выросла в 1,8 раза. Скорее всего, это можно связать с перемещением животных, а не с ростом их
численности.

В феврале 1987 г. (с АН-2) и в марте того же года (с Ми-8) был проведён абсолютный учёт лосей
на Ямском материковом участке заповедника. В первом случае насчитали 64, а во втором – 73 лося.
Общая же численность лосей в заповеднике в марте-апреле 1987 г. была оценена примерно в 580 гол.
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Представленные данные показывают,
что на Ямском участке заповедника в 1980-х гг.
лоси были достаточно обычны и даже много-
численны. В зимний период одиночные живот-
ные и группы до 10–15 гол. встречались как в
пойме реки среди тополёво-чозениевых и ивня-
ковых рощ, так и на заболоченных надпоймен-
ных террасах среди редкостойного лиственнич-
ника. В настоящее время лоси на территории
заповедника встречаются крайне редко.

В 1992 г. авиаучёты лосей проводились
в Кава-Чёломджинском и Сеймчанском лес-
ничествах (см. табл. 4 и 5).

Средняя плотность лосей в пойме
р. Чёломджа составила 2,9 экз. на 1000 га,
что при общей площади пойменных угодий
30,578 тыс. га дало запас лосей в 89 гол. По
сообщениям охотников, в среднем течении
р. Чёломджа (район устья Хурэна) в начале
1980-х гг. встречались группы лосей до 8 гол.

В Сеймчанском лесничестве числен-
ность лосей в 1992 г. была оценена в 325 гол.,
а суммарно в Кава-Чёломджинском и Сей-
мчанском лесничествах в 1992 г. насчиты-
валось 414 лосей.

В 1993 г. авиаучётами лосей (с АН-2) были охвачены лишь пойменные угодья р. Чёломджа от
слияния её с р. Кава до устья р. Бургагылкан (см. табл. 6).

Средняя плотность составила 10,5 гол. на 1000 га, а общая численность лосей в пойме Чёломджи
весной 1993 г. оценивалась в 306 экз.

Из представленных за 1984 и 1986 г. данных не ясно, относятся ли они о численности лосей ко всей
территории Кава-Чёломджинского участка или только к басс. р. Чёломджа. В любом случае популяция
лосей находилась в хорошем состоянии. Несколько странными выглядят данные по численности лосей
в басс. Чёломджи за два смежных (1992 и 1993) года. Получилось, что за один год численность лося
увеличилась более чем в 3 раза. Однако здесь необходимо учесть, что в 1992 г. учёты проводились в
феврале, когда лоси рассредоточены и держатся на мелких притоках. В марте-апреле они в основном
концентрируются на русле, где их легче заметить. Поскольку при проведении учётов регистрировались
конкретные животные, то данные 1993 г. более точно отразили численность лосей, а результаты 1992 г.
оказались заниженными.

После 1993 г. учётные работы на территории заповедника не проводились, но считалось, что лось
в заповеднике многочислен (Задальский и др., 1999). В то же время имеющиеся данные указывают на
значительное сокращение поголовья лосей на всех участках заповедника с конца 90-х гг. прошлого века
по настоящее время. Здесь весьма показательны данные об общем количестве встреч с лосями в
целом по заповеднику в 2007–2009 гг. Если в 2007 г. встречены 23 лося, то в 2008 и 2009 г. всего лишь 15 и
13 соответственно. Все встречи произошли в пойменных угодьях. С кордона «Хета», расположенного в
среднем течении р. Чёломджа и где в 1980-х гг. лоси были достаточно обычны, в 2009 г. не поступило ни
одного сообщения о копытных. Такую ситуацию с численностью лосей на заповедной территории иначе
как катастрофической назвать нельзя. Очевидно, что ни волки, ни иные природные явления к исчезнове-
нию лосей в данном случае не причастны.

Cеверный олень (Rangifer tarandus). Если судить по количеству регистраций встреч и количе-
ству животных в группах, то территория Кава-Чёломджинского участка заповедника наиболее привле-
кательна для северного оленя. Здесь отмечали и одиночных оленей, и разного размера группы в 5–9
(до 15–19) животных, и стада из 30–50 гол. Тем не менее при авиаучётах в 1992 г. в басс. р. Чёломджа
олени обнаружены не были. В снежный период они предпочитают держаться в центральной части участка,
в предгорном разреженном лиственничнике, на границе обширной заболоченной Кавинской лесотундры
и гор, отделяющих её от Челомджи. Так, во время проведения авиаучёта 18 января 1988 г., здесь отме-
чены группа из 12 северных оленей, а также многочисленные следы, свидетельствующие о присутствии
гораздо большего количества этих копытных. По данным 10 наблюдений в 1999 г., показатель стадно-
сти у северного оленя в Кава-Чёломджинском лесничестве составил 11,4.

Таблица 5. Результаты авиаучёта (с самолёта АН-2) 
лосей, проведённого 2 апреля 1992 г. в Сеймчанском 
лесничестве заповедника 

Показатель Пойма  
Колымы 

Левобережье  
Колымы Всего  

Кол-во учтённых  
   животных 23 21 44 

Кол-во лосей с учётом  
   15%-й ошибки 26 24 50 

Плотность лосей, гол./ 
   1000 га 19,8 9,6 14,7 

(средняя) 
Запас лосей 99 226 325 

 

Таблица 6. Результаты авиаучёта (с АН-2) лосей, 
проведённого 30 марта 1993 г. в басс. р. Чёломджа 

Показатель Устье  
Чёломджи – Хета 

Устье Хеты –  
Бургагылкан 

Кол-во учтённых  
   животных 98 36 

Кол-во лосей с учётом  
   15%-й ошибки 113 41 

Плотность лосей, гол./ 
   1000 га 16,1 4,9 
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На Сеймчанском участке заповедника следы северных оленей встречаются у его нижней и верх-

ней границы, а также на водораздельных с басс. р. Поповка сопках. Заходы же животных на террито-
рию заповедника достаточно редки и отмечались более 20 лет назад. Так, в марте 1987 г. проход
4 оленей зарегистрирован на левобережье Колымы в районе кордона «Верхний», а 20 августа того же
года одиночного оленя видели вблизи кордона «Средний».

Одиночные животные и небольшие группы (4–6 ос.) регулярно отмечаются в бассейне верхнего
течения р. Яма. На территорию Ямского участка заповедника возможны периодические заходы. В
Ольском лесничестве северного оленя не отмечали ни разу.

Семейство Полорогие – Bovidae
Данные по снежному барану (Ovis nivicola) в основном относятся к Ольскому участку заповед-

ника. С середины 1980-х по 1992 г. здесь ежегодно проводились авиаучёты (с вертолёта МИ-8) снеж-
ных баранов. Все звери были встречены на южном и юго-западном побережье п-ова Кони, обычно в
нижней или средней части прибрежных склонов. Обычно группы содержали по 2–5 животных.

В 1987 г. на побережье от м. Таран до м. Алевина было учтено 17, а от м. Алевина до м. Блиган –
26 баранов.

При авиаоблёте 11 апреля 1990 г. на 100 км побережья учтено 17 баранов, наибольшая группа в 10 ос.
замечена в районе впадения р. Бурундук.

В 1992 г. учёт снежного барана проведён 6 мая с вертолёта, летящего в 200–300 м от скалистых
склонов морского побережья. Как и в предыдущие годы, бараны обнаружены только на южном и юго-
западном побережье п-ова Кони. Всего замечено 21 животное. Наибольшая группа состояла из 5 бара-
нов, в остальных случаях встречено от одного до трёх животных.

27 мая 1993 г. учёт снежных баранов был проведён в утренние часы (с 700 до 1030) с судна,
проходившего вдоль побережья п-ова Кони от м. Таран до устья р. Бургаули (52 км). Всего отмечены
64 животных, из них 56 взрослых и 8 ягнят. Некоторые группы, состоящие из самок с ягнятами, были

довольно многочисленными (по 17, 15 и
12 ос.). Взрослые без ягнят встречались
группами до 5 ос. или поодиночке. Живот-
ные дифференцировались по полу и возрас-
ту (табл. 7).

Как видно из табл. 7, в мае ягнята
составляли 14,5% от общего количества
встреченных баранов, или 16,3% от соста-
ва групп животных с ягнятами. Необходи-
мо отметить, что малыши находились толь-
ко в обособленных стадах самок численно-
стью до 17 ос. По анализу встреч баранов
в группах стадность составила 6,4.

4 июля 1994 г. отмечен единственный случай встречи барана на северном побережье п-ова Кони.
Самец 2–3-летнего возраста приблизился на 170 м к кордону «Мыс Плоский», а затем по приморской
террасе удалился в сторону м. Скалистый.

1 июля 1995 г. наблюдалась группа из 7 животных, включающая двух ягнят. Взрослые самки
находились в состоянии линьки: 3 из них уже перелиняли и были тёмно-серого цвета. Одна овца только
начала линять, а три перелиняли наполовину.

При проведении учётов с 9 по 11 июля 1999 г. с лодки на всём протяжении побережья от
м. Плоский до устья р. Клешня (130 км) встречена только одна группа из 5 самцов снежного барана.
Случилось это 11 июля в 11-40 у м. Блиган. Животные кормились на склоне в 30 м н. у. м.

В 2006 г. единственное сообщение о встрече снежных баранов поступило от В. В. Иванова.
1 июля в 1430 при подходе судна по морю к р. Бурундук (южное побережье п-ова Кони) на склоне было
замечено стадо баранов (11 самок и 4 ягнёнка), уходивших наискосок по склону. Перевалив за гребень,
они скрылись из виду.

4 июня 2007 г. с 930 до 1050 учёт снежных баранов был проведён А. И. Грачёвым с борта катера,
идущего вдоль берега от м. Алевина к м. Таран. На склонах и в распадках побережья учтён 41 снежный
баран, включая 4 ягнят. Животные находились в группах от 2 до 14 ос. Основу групп составляли самки
с молодняком, взрослых самцов не отмечено. Рядом с пасущимися баранами наблюдалась медведица
с медвежонком.

1 июля 2008 г. учёт баранов был проведён В. В. Ивановым на протяжении от м. Плоский до устья
р. Бургаули. Начало учёта в 1230, окончание – в 2015. Две группы баранов были встречены только в

Таблица 7. Половозрастная структура популяции снежного 
барана с южного побережья п-ова Кони 

Самцы Самки Сеголетки Время 
встречи n % n % n % 

Всего  
животных 

710 1 50 1 50 – – 2 
745 – – 15 88,2 2 11,8 17 
810 2 100 – – – – 2 
825 – – 3 75 1 25 4 
905 3 16,7 13 72,2 2 11,1 18 

1015 – – 9 75 3 25 12 
Всего  6 10,9 41 74,5 8 14,5 55 
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одном районе юго-западного побережья п-ова Кони на снежниках в средней части склона. Группы из 4
и 2 самок находились соответственно в 3 и 5 км за м. Таран.

При посещении в разные годы колонии сурков № 1 (между м. Алевина и устьем р. Бургаули) в
пределах поселения на кустах повсюду встречались клочья зимней шерсти баранов, а на склоне в мел-
козёме обнаружены их лёжки и большое количество помёта. Очевидно, этот склон неоднократно посе-
щался животными, и они оставались тут на продолжительное время, пасясь и отдыхая.

По Ямскому прибрежному участку имеется единственное свидетельство. При авиаучётах в 1987 г.
на п-ове Пьягина от м. Толстой до м. Япон встречены группа из 16 баранов и одиночный самец.

Отряд Китообразные – Cetacea
Семейство Дельфиновые – Delphinidae

С распадом и выносом льдов из Тауйской губы в прибрежных водах появляются косатки (Orcinus
orca) и держатся здесь до становления льда. Они постоянно встречаются группами по 2–4 ос., реже до
10 гол. Основным объектом охоты косаток служат стайные виды рыб (лососи, сельдь, треска), но отме-
чаются случаи охоты косаток и на тюленей (Задальский, 2000). По нашим наблюдениям, чаще тюлени
становятся объектами охоты в осенний период, когда рунный ход лососей заканчивается, а другие виды
морских рыб мигрируют в открытые воды. Так, охоту 3 косаток на тюленей наблюдали у м. Плоский и
в зал. Речной в октябре и ноябре 2006 г., а в конце сентября 2010 г. отмечена охота двух косаток на
тюленей в зал. Кекурный. В то же время мы неоднократно наблюдали подходы групп косаток в 5–7 ос.
к репродуктивному лежбищу сивучей на о. Матыкиль, и во всех случаях дельфины проходили мимо, не
обращая внимания на большие скопления тюленей в воде. Численность косаток, обитающих в северной
части Охотского моря, не высокая. По составу групп дельфинов, встречаемых в Тауйской губе и в
районе Ямских островов, можно предположить, что прибрежную акваторию от м. Шестакова до
м. Иретский контролируют 2–3 группы косаток, общая численность которых не превышает 25–35 ос.

Семейство Морские свиньи – Phocoenidae
Белокрылая морская свинья (Phocoenoides dalli) встречается в прибрежных водах Тауйской

губы в летний период. У побережья п-ова Кони отмечается при трофических миграциях и чаще всего в
проливе между полуостровом и о. Завьялова. Основной объект питания – стайные виды рыб (мойва,
сельдь, лососи), с подходом которых появляются и дельфины. Группы встреченных дельфинов состоя-
ли из 5–7 ос., и только в июне 2004 г. у м. Таран встречена группа из 20 ос., кормившихся сельдью.

Семейство Единороговые – Monodontidae
Белуха (Delphinapterus leucas). В мае 2008 г. впервые за последние десятилетия стадо белух зашло

в Тауйскую губу. Общая численность этой группы, по экспертной оценке, составляла до 1500 ос. В июне
стадо распалось на более мелкие группы, которые состояли из сотен и десятков особей. Животные распре-
делились по всей акватории губы, их встречи фиксировались практически на всём побережье. В пределах
заповедника 20 ос. наблюдались в июне восточнее м. Плоский. В августе 14 ос. встречены на участке моря
между м. Скалистый и м. Таран. В апреле-мае 2009 г. группы белух в 8–15 ос. отмечались в Амахтонском
заливе и на траверсе Нюклинской косы, а одиночная особь встречена в 3 милях от м. Таран.

Семейство Серые киты – Eschrichtiidae
Малый полосатик, или кит Минке (Balaenoptera acutorostrata) – обычный вид в прибреж-

ных водах Тауйской губы. Подходы китов приурочены к нересту сельди и мойвы. В июне в прибрежных
водах заповедника одиночные киты встречаются постоянно. Для коллективной охоты малые полосати-
ки иногда образуют скопления до десятка особей. Именно такую совместную охоту мы наблюдали
20 июня 2010 г. с северо-западной стороны о. Завьялова.

Гренландский, или полярный, кит (Balaena mysticetus). В начале июня 2008 г. на побережье
п-ова Кони в районе о. Умара выбросило труп гренландского кита. Можно предположить, что в отдель-
ные годы миграция гренландских китов проходит вдоль побережья полуострова.

Горбатый кит (Megaptera novaeangliae) встречается в прибрежных акваториях северной час-
ти Охотского моря в летний период. Одиночные киты отмечались в июне 2006 г. в бух. Шхиперова
зал. Бабушкина. В августе 2009 г. севернее о. Завьялова отметили самку горбатого кита с детёнышем.
В пределах заповедника могут проходить миграции китов. Так, в июле 2006 г. у м. Скалистый встречена
одна особь, двигавшаяся в северо-восточном направлении.

Серый кит (Eschrichtius gibbosus) в летний период изредка заходит в мелководные заливы
северной части моря (см. рисунок). В июне 2006 г. один кит отмечен в зал. Кекурный и 2 ос. – в
зал. Бабушкина. В августе 2009 г. одного кита снова видели в зал. Бабушкина. На территории заповед-
ника в 2001 г. серый кит постоянно встречался на участке моря между м. Таран и Скалистый и находил-
ся в этом районе более месяца.
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К настоящему времени на территории заповедника зарегистрировано 56 видов млекопитающих из
8 отрядов и 21 семейства. Наибольшее количество (15 видов) приходится на отряд грызунов (Rodentia).
Далее по нисходящей идут отряды хищные (Carnivora), насекомоядные (Lipotyphla), китообразные
(Cetacea) и ластоногие (Pinnipedia), представленные соответственно 10, 9, 7 и 5 видами. По 4 вида в
заповеднике имеют отряды рукокрылых (Chiroptera) и парнокопытных (Artiodactyla). Отряд зайцеобраз-
ных (Lagomorpha) представлен лишь 2 видами.

Из всех участков заповедника наибольшим видовым разнообразием млекопитающих выделяется
Ольский (п-ов Кони) (см. прил. 9). Здесь зарегистрировано 39 видов и 2 вида приводятся как вероят-
ные. Это при том, что территория этого участка в отношении млекопитающих исследована явно недо-
статочно. Существенным отличием данного и Ямского прибрежного участка от всех остальных
является наличие в их списках морских млекопитающих – 5 видов отряда ластоногих и 7 видов кито-
образных. Если же сравнивать участки по количеству наземных млекопитающих, то на Кава-Чёломд-
жинском участке встречаются 34 вида наземных млекопитающих и для 3 видов обитание вполне
вероятно. Это объясняется тем, что некоторые виды из числа бурозубок (Sorex gracillimus), летучих
мышей (Myotis petax, Plecotus auritus) и грызунов (Apodemus peninsulae) проникли с юга вдоль Охот-
ского побережья лишь в самые юго-западные пределы Магаданской области. Другие виды, прошедшие
этим же путем (Sorex isodon, Neomys fodiens, Myotis brandti, Eptesicus nilssoni), распространились
дальше, заселив и басс. Колымы. Однако есть виды, заселившие Северо-Восточную Азию в четвер-
тичное время со стороны Якутии северным путём в обход Верхоянского хребта (Докучаев, 1999). Из
них Sorex roboratus не выходит за пределы Колымского бассейна (Докучаев, 1994), а Sorex tundrensis
на Охотском побережье появляется гораздо севернее заповедной территории (Андреев и др., 2006).
Области обитания северосибирской полёвки и берингийского суслика в материковой части в основном
лежат севернее 60° с. ш. (Андреев и др., 2006; Ревин, 2010), в связи с чем эти виды обнаружены лишь на
территории Сеймчанского участка, причём присутствие там суслика требует подтверждения.

Хуже всего изучена фауна млекопитающих Ямского континентального и Ямского прибреж-
ного участков. Для этих территорий требуется и наибольшее количество подтверждений в обитании
там видов млекопитающих (6 и 4 видов соответственно).

Из 56 видов млекопитающих, обитающих на территории заповедника, 44 принадлежат к назем-
ным и 12 к водным морским зверям. Из числа наземных форм чисто арктические виды отсутствуют,
если не считать песца и белого медведя. Наибольшее количество (по 11 видов) принадлежит к группам
голарктических арктобореальных (Lepus timidus, Clethrionomys rutilus, Microtus oeconomus, Canis lupus,
Vulpes vulpes, Ursus arctos, Gulo gulo, Mustela erminea, M. nivalis, Alces alces, Rangifer tarandus) и пале-

Места встреч китообразных в северной части Охотского моря
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арктических таёжных видов (Sorex daphaenodon, S. isodon, S. caecutiens, S. gracillimus, S. minutissimus,
Pteromys volans, Sciurus vulgaris, Tamias sibiricus, Clethrionomys rufocanus, Martes zibellina, Lynx lynx).
Четыре видовые формы составляют группу горных восточносибирских видов (Ochotona hyperborea,
Marmota camtschatica, Alticola lemminus, Ovis nivicola). Два вида относятся к транспалеарктическим
полуводным (Neomys fodiens, Lutra lutra), один – к восточноазиатским горно-таёжным (Moschus
moschiferus), четыре – к южнопалеарктическим летающим (Myotis brandti, M. petax, Plecotus auritus,
Eptesicus nilssoni), два вида акклиматизированы (Ondatra zibethicus, Mustela vison). Камчатская буро-
зубка (S. camtschaticus) – представитель американского подрода Otisorex, является эндемом Северо-
Восточной Азии (Чернявский и др., 2005).

Из морских млекопитающих Eumetopias jubatus, Phoca largha, Phoca fasciata, Phocoenoides
dalli и Eschrichtius gibbosus принадлежат к числу эндемичных видов прибрежных и открытых вод
Северной Пацифики. Erignathus barbatus, Phoca hispida, Delphinapterus leucas и Balaena mysticetus
имеют циркумполярное распространение и заходят в Охотское море. Orcinus orca и Megaptera
novaeangliae – космополиты, а Balaenoptera acutorostrata имеет биполярный ареал.

Что касается зоогеографической специфики, то Кава-Чёломджинский, Ольский и Ямский участ-
ки заповедника входят в Приохотский округ Берингийской северотаёжной провинции Сибирско-Европей-
ской подобласти (Чернявский, 1984), а Сеймчанский – в Омолоно-Анюйский округ той же провинции.

Из 44 видов наземных млекопитающих, населяющих территорию заповедника, 15 (34,1%) вклю-
чены в Красную книгу Магаданской области (2008). В этот список входят 5 видов землероек-бурозубок
(Sorex tundrensis, S. roboratus, S. gracillimus, S. minutissimus, S. camtschaticus), 3 вида летучих мышей
(Myotis petax, M. brandti, Plecotus auritus), 3 вида грызунов (Marmota camtschatica, Apodemus
peninsulae, Microtus hyperboreus), 2 вида хищных (Lutra lutra, Lynx lynx) и 2 вида парнокопытных
(Moschus moschiferus и Ovis nivicola). Четыре вида, внесённые в Красную книгу Магаданской области
(обыкновенная кутора, северный кожан, мышь-малютка и амурский лемминг), на заповедной террито-
рии пока не отмечались, но обнаружение их там вполне вероятно.

Гренландский, горбатый и серый киты занесены в Красную книгу Российской Федерации (2001), а
гренландский и серый кит – в Красную книгу Магаданской области (2008). Единственный представи-
тель в регионе ушастых тюленей – сивуч – занесён в Красные книги Российской Федерации (2001) и
Магаданской области (2008).
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Приложение 1. Диатомовые водоросли 

Диатомовые водоросли водоёмов заповедника «Магаданский» 

Участок 
заповедника 

Эколого-географические 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

1 1 Achnanthes borealis A. Cl. + + + - + Oh (hb) os сn a-b 
2 2 A. inflate (Kütz.) Grun. + + + + - Oh (in) os alf k 
3 3 A. oblique (Greg.) Hust.  + - + + + Oh (hb) os сn a-b 

1 

4 4 A. stauroneiformis Skabitsch. + - - - - Oh (hb) os сn a-b 
5 5 Achnanthidium affine (Grun.) Czarn.  + - + + - Oh (in) β-ms cn k 
6 6 A. biasolettianum (Grun.) L.-B.  + - + + + Oh (in) os alf k 
7 7 A. exiguum (Grun.) Czarn.  + - + - + Oh (in) β-ms alf k 
8 8 A. eutrophilum (L.-B.) L.-B.  + - - - - Oh (in) α-ms alf a-b 
9 9 A. minutissimum (Kütz.) Czarn.  + + + + + Oh (in) β-ms alf k 
10 10 A. rosenstocki (L.-B.) L.-B.  + - + - + Oh (in) os alf a-b 
11 11 A. subsalsum (Peters.) Aboal  + - + - - Oh (hl) β-ms alf a-b 

2 

12 12 A. trinodis (Arn.) Cl.  + - + + - Oh (in) os alf k 
3 13 13 Actinella punctata Lewis + + + - + Oh (hb) os azf a-b 

14 14 Adlafia bryophila (Peters.) Moser, L.-B. et Metz.  + + + + + Oh (hb) β-ms azf k 
4 

15 15 A. minuscula (Grun.) L.-B.  + + + + + Oh (in) os cn k 
5 16 16 Amphipleura pellucida (Kütz.) Kütz. + + + + + Oh (in) β-ms alf k 

17 17 Amphora copulata (Kütz.) Schoem. et Archib.  + + + + + Oh (in) β-ms alf k 
18 18 A. holsatica Hust. - + + - + Oh (hl) os alf k 
19 19 A. inariensis Kram. - + + - + Oh (in) os cn k 
20 20 A. libyca Ehr.  + + + + + Oh (in) β-ms alf k 
21 21 A. ovalis (Kütz.) Kütz.  + - + + + Oh (in) β-ms alf k 
22 22 A. pediculus (Kütz.) Grun.  + + + + + Oh (in) β-ms alf k 
23 23 A. sibirica Skv. et Meyer + - + + - Oh (in) os cn a-b 

6 

24 24 A. veneta Kütz. + + + + + Oh (in) α-ms alf k 
25 25 Aneumastus apiculatus (Østr.) L.-B.  + + + + + Oh (in) β-ms cn a-b 
26 26 A. minor (Hust.) L.-B.  + - + - + Oh (in) β-ms alf a-b 7 
27 27 A. tusculus (Ehr.) Mann et Stickle + + + + + Oh (in) β-ms alf k 

8 28 28 Anomoeoneis sphaerophora (Ehr.) Pfitz.  - + + - + Oh (in) α-ms alf k 
9 29 29 Asterionella formosa Hass.  + - + + + Oh (in) β-ms alf k 

 

Ï Ð È Ë Î Æ Å Í È ß

×
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30 30 Aulacoseira alpigena (Grun.) Kram.  + + + + + Oh (in) оs (ks) azf k 
31 31 A. ambigua (Grun.) Sim. + + + + + Oh (in) β-ms alf k 
32 32 A. distans (Ehr.) Sim.  + + + + + Oh (in) os azf k 
33 33 A. granulata (Ehr.) Sim. var. granulata + + + + + Oh (in) β-ms alf k 
– 34 A. granulata var. angustissima (O. Müll.) Sim. + - + + + Oh (in) β-ms alf k 
34 35 A. islandica (O. Müll.) Sim. morphotip islandica  + + + + + Oh (in) β-ms cn k 
– 36 A. islandica morphotip helvetica (O. Müll.) Kram. et L.-B. + - + + + Oh (in) β-ms cn k 
35 37 A. italica (Ehr.) Sim. var. italica + - + + + Oh (in) β-ms alf k 
– 38 A. italica var. tenuissima (Grun.) Sim. + - + + + Oh (in) β-ms alf k 
36 39 A. lacustris (Grun.) Kram.  + + - - + Oh (hb) os azf a-b 
37 40 A. lirata (Ehr.) Ross  + + + - + Oh (in) os azf k 
38 41 A. perglabra (Østr.) Haw.  + + - - + Oh (in) os azf a-b 
39 42 A. pfaffiana (Reinsch) Kram.  + + - + + Oh (in) os azf k 
40 43 A. subarctica (O. Müll.) Haw.  + + + + + Oh (in) os alf k 

10 

41 44 A. valida (Grun.) Kram.  + - + + + Oh (in) os alf k 
11 42 45 Bacillaria paxillifer (O. Müll.) Hend.  - + - + + Mh α-ms alf k 

43 46 Brachysira brebissonii Ross  + + + - + Oh (in) os azf k 
44 47 B. manoylovae L.-B.  + + - - + Oh (in) оs (ks) azf k 
45 48 B. neoacuta L.-B.  + - - - - Oh (hb) os azf k 
46 49 B. neoexilis L.-B. + - + - + Oh (in) os cn k 
47 50 B. serians (Bréb.) Round et Mann  + + + - + Oh (in) os azf k 
48 51 B. styriaca (Grun.) Ross  + + + - + Oh (in) os azf k 
49 52 B. vitrea (Grun.) Ross  + + + - + Oh (in) os azf k 

12 

50 53 B. zellensis (Grun.) Round et Mann  + + + - + Oh (in) os azf k 
51 54 Caloneis alpestris (Grun.) Cl.  + - + + + Oh (in) os cn k 
52 55 C. amphisbaena (Bory) Cl. - + - - - Oh (hl) α-ms alf k 
53 56 C. bacillum (Grun.) Cl. + + + + + Oh (in) os alf k 
54 57 C. dubia Kram.  + + + - - Oh (hb) os cn k 
55 58 C. lancettula (Schulz) L.-B. et Witk.  - + + - + Oh (in) os alf k 
56 59 C. leptosoma (Grun.) Kram.  + + + - + Oh (hb) os cn k 
57 60 C. molaris (Grun.) Kram.  + + + + + Oh (in) os cn k 
58 61 C. pulchra Messik. - + + - + Oh (hb) os azf k 
59 62 C. schumanniana (Grun.) Cl.  + + + - + Oh (in) os alf k 
60 63 C. silicula (Ehr.) Cl. var. silicula  + + + + + Oh (in) os alf k 
– 64 C. silicula var. truncatula (Grun.) Cl.  + + + + + Oh (in) os alf k 
61 65 C. tenuis (Greg.) Kram.  + + + + + Oh (in) os cn k 

13 

62 66 C. undulata (Greg.) Kram.  + + + + + Oh (hb) os azf k 
63 67 Cavinula cocconeiformis (Greg.) Mann et Stickle  + + + - + Oh (in) β-ms cn k 
64 68 C. lacustris (Greg.) Mann et Stickle  + + + + + Oh (in) os cn k 
65 69 C. pseudoscutiformis (Hust.) Mann et Stickle  + + + + + Oh (in) β-ms alf k 

14 

66 70 C. scutelloides (W. Sm.) L.-B.  - + + - + Oh (in) β-ms cn k 
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 67 71 Cavinula variostriata (Krasske) Mann  + + + - + Oh (in) os cn k 
15 68 72 Chamaepinnularia krookii (Grun.) L.-B. et Kram.  + + + - + Oh (in) os cn k 

69 73 Cocconeis disculus (Schum.) Cl.  + - + + + Oh (in) os alf k 
70 74 C. neodiminuta Kram.  + - + + + Oh (in) os alf k 
71 75 C. pediculus Ehr.  + + + + + Oh (hl) β-ms alf k 
72 76 С. placentula Ehr. var. placentula  + + + + + Oh (in) β-ms alf k 
– 77 С. placentula var. euglypta (Ehr.) Grun.  + + + + + Oh (in) os alf k 
– 78 С. placentula var. lineata (Ehr.) V. H. + - + + + Oh (in) os alf k 

16 

73 79 C. scutellum Ehr.  - + + + + Mh β-ms alf k 
17 74 80 Cosmioneis pusilla (W. Sm.) Mann et Stickle  + + + + + Oh (hl) β-ms cn k 

75 81 Craticula ambigua (Ehr.) Mann  + + + + + Oh (in) α-ms alf k 
76 82 C. buderi L.-B.  + + - + - Oh (in) α-ms alf k 
77 83 C. cuspidata (Kütz.) Mann  + + + + + Oh (hl) α-ms alf k 

18 

78 84 C. halophila (Grun.) Mann  + + + + + Mh α-ms alf k 
79 85 Ctenophora pulchella (Ralfs) Will. et Round var. pulchella  + + + + - Mh α-ms alf k 

19 
– 86 C. pulchella var. lanceolata (O'Meara) Bukht.  - + - - + Oh (hl) β-ms alf k 

20 80 87 Cyclostephanos dubius (Fricke) Round  + - + + - Oh (in) β-ms alf k 
81 88 Cyclotella antiqua W. Sm.  + + + + + Oh (hb) os azf k 
82 89 C. astraea (Ehr.) Kütz.  + - + + + Oh (in) os cn k 
83 90 C. distinquenda Hust.  + + - + + Oh (in) os alf k 
84 91 C. krammeri Håkans.  + - + - + Oh (in) os alf k 
85 92 C. kuetzingiana Thw.  + + + + + Oh (in) α-ms alf k 
86 93 C. meneghiniana Kütz.  + + + + + Oh (hl) α-ms alf k 
87 94 C. ocelata Pant.  + + - + + Oh (in) os cn k 

21 

88 95 C. rossii Håkans.  + + + + + Oh (in) os cn k 
89 96 Cymatopleura elliptica (Bréb.) W. Sm.  + - + + + Oh (in) β-ms alf k 

22 
90 97 C. solea (Breb.) W. Sm.  + + + + + Oh (in) β-ms alf k 
91 98 Cymbella affinis Kütz.  + + + + + Oh (in) β-ms cn k 
92 99 C. amplificata Kram.  + - + + + Oh (hb) os cn a-b 
93 100 C. arctica (Lagerst.) A. S.  + + + + - Oh (in) os azf a-b 
94 101 C. aspera (Ehr.) H. Perag.  + + + + + Oh (in) β-ms alf k 
95 102 C. cymbiformis Ag.  + + + + + Oh (in) β-ms alf k 
96 103 C. designata Kram. - + - - + Oh (in) os azf a-b 
97 104 C. helvetica Kütz.  + + + + + Oh (in) os alf k 
98 105 C. hustedtii Krasske + + - + + Oh (in) os cn k 
99 106 C. laevis Naeg. + - - + + Oh (hb) os azf a-b 
100 107 C. lanceolata (Ag.) Ag.  + + + + + Oh (hb) β-ms alf k 
101 108 C. leptoceros (Ehr.) Kütz. + + + - + Oh (in) os alf k 
102 109 C. mexicana (Ehr.) Cl.  - + + - + Oh (in) os alf k 

23 

103 110 C. neocistula Kram.  + + + + + Oh (in) β-ms alf k 
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104 111 C. parva (W. Sm.) Kirchn. + + + + - Oh (hb) os cn 
105 112 C. proxima Reim. - + + - + Oh (in) os alf 
106 113 C. schimanskii Kram. + - - - - Oh (in) os cn 
107 114 C. scotica W. Sm. + - - - - Oh (in) os cn 
108 115 C. stuxbergii (Cl.) Cl.  + + + + + Oh (hb) os cn 
109 116 C. subaspera Kram.  - + - - - Oh (in) os alf 
110 117 C. tumida (Bréb.) Grun.  + + + + + Oh (in) β-ms alf 

 

111 118 C. vulgata Kram. - + - - - Oh (in) os cn 
24 112 119 Cymbellafalsa diluviana (Krasske) L.-B. et Metz. + - - + + Oh (in) os alf 

113 120 Cymbopleura acuta (A. S.) Kram.  + - - - + Oh (hb) os cn 
114 121 C. amphicephala (Naeg.) Kram.  + + + + + Oh (in) os cn 
115 122 C. anglica (Lagerst.) Kram.  + + - - - Oh (hb) os cn 
116 123 C. angustata (W. Sm.) Kram.  + + + + + Oh (in) os cn 
117 124 C. apiculata Kram. - + - - - Oh (in) os cn 
118 125 C. austriaca (Grun.) Kram.  + - - + + Oh (in) os cn 
119 126 C. cuspidata (Kütz.) Kram.  + + + + + Oh (in) os cn 
120 127 C. hybrida (Grun) Kram.  + + + + + Oh (in) os cn 
121 128 C. inaequalis (Ehr.) Kram.  + + + + + Oh (in) os alf 
122 129 C. incerta (Grun.) Kram.  + + + + + Oh (in) os azf 
123 130 C. naviculiformis (Auersw.) Kram.  + + + + + Oh (in) os alf 
124 131 C. neoheteropleura Kram. + + + + + Oh (hb) os azf 

25 

125 132 C. subcuspidata (Kram.) Kram.  + + + + + Oh (hb) os azf 
26 126 133 Delicata delicatula (Kütz.) Kram. + + + - + Oh (hb) os cn 
27 127 134 Denticula tenuis Kütz.  + - + - + Oh (in) os alf 

128 135 Diadesmis biceps Arn.  + + - + + Oh (in) β-ms cn 
129 136 D. contenta (Grun.) Mann  + + + + + Oh (in) β-ms alf 28 
130 137 D. perpusilla (Kütz.) Mann  + + + - + Oh (in) β-ms cn 
131 138 Diatoma anceps (Ehr.) Kirchn.  + + + + + Oh (hb) os cn 
132 139 D. ehrenbergii Kütz.  + + + + + Oh (hl) α-ms alf 
133 140 D. hiemalis (Roth) Heib.  + + + + + Oh (in) os azf 
134 141 D. mesodon (Ehr.) Kütz. + + + + + Oh (hb) os cn 
135 142 D. moniliformis Kütz. ssp. moniliformis + + - + - Oh (in) β-ms alf 
– 143 D. moniliformis ssp. ovalis (Fricke) L.-B.  + + + + - Oh (in) β-ms alf 

136 144 D. tenuis Ag.  + + + + + Oh (in) α-ms alf 
137 145 D. vulgaris Bory var. vulgaris + + + + + Oh (in) β-ms alf 
– 146 D. vulgaris morphotip linearis (Grun.) L.-B. + - + + + Oh (in) β-ms alf 
– 147 D. vulgaris morphotip producta (Grun.) L.-B. + + - - - Oh (in) β-ms alf 

29 

– 148 D. vulgaris var. brevis Grun. + + + + - Oh (in) β-ms alf 
30 138 149 Didymosphenia geminata (Lyngb.) A. S. + + + + + Oh (in) os cn 

139 150 Diploneis boldtiana Cl.  + + + + + Oh (in) os cn 
31 

140 151 D. elliptica (Kütz.) Cl.  + + + + + Oh (in) os alf 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

141 152 Diploneis finnica (Ehr.) Cl.  + + + + + Oh (in) os alf a-b 
142 153 D. interrupta (Kütz.) Cl. - + + + + Mh β-ms alf k 
143 154 D. oblongella (Naeg.) Ross  + + + + + Oh (in) os alf k 
144 155 D. ovalis (Hilse) Cl.  + + + + + Oh (hl) β-ms alf k 
145 156 D. parma Cl. + - + + + Oh (hb) os cn a-b 

 

146 157 D. smithii (Breb.) Cl.  + + + + + Mh β-ms alf k 
147 158 Discostella pseudostelligera (Tan. et Nag.) Houk et Klee + - + - + Oh (in) β-ms cn k 
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148 159 D. stelligera (Cl. et Grun.) Houk et Klee  + - + + + Oh (in) β-ms alf k 
149 160 Encyonema alpinum (Grun.) Mann  + - - + - Oh (in) os cn k 
150 161 E. elginense (Kram.) Mann  + + + + + Oh (in) β-ms alf k 
151 162 E. hebridicum Grun.  + + + + + Oh (in) β-ms alf k 
152 163 E. minutum (Hilse) Mann var. minutum  + + + + + Oh (in) β-ms cn k 
– 164 E. minutum var. groenlandica (Fog.) Kharit.  - - + - + Oh (hb) os cn a-b 

153 165 E. neogracile Kram.  + + + + + Oh (in) os azf k 
154 166 E. norvegicum (Grun.) Mills  + + + - + Oh (in) os cn k 
155 167 E. perpusillum (A. Cl.) Mann  + + - + + Oh (in) os azf k 
156 168 E. prostratum (Berk.) Kütz.  + + + + + Oh (in) β-ms alf k 
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157 169 E. silesiacum (Bleisch) Mann  + + + + + Oh (in) α-ms alf k 
158 170 Encyonopsis aequalis (W. Sm.) Kram.  + + + + + Oh (in) os cn k 
159 171 E. cesatii (Rabenh.) Kram.  + + + + + Oh (in) os cn k 
160 172 E. falaisensis (Grun.) Kram.  + - - + - Oh (in) os azf k 
161 173 E. grunowii Kram.  - + - - + Oh (in) os cn a-b 
162 174 E. microcephala (Grun.) Kram.  + + + + + Oh (in) os cn k 
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163 175 E. neoamphioxys Kram.  + - - + - Oh (in) os cn a-b 
164 176 Eolimna minima (Grun.) L.-B.  + + + - + Oh (in) α-ms alf k 
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165 177 E. tantula (Hust.) L.-B.  + + + - - Oh (in) β-ms alf k 
166 178 Epithemia adnata (Kütz.) Breb. var. adnata  + + + + + Oh (in) β-ms alf k 
– 179 E. adnata var. porcellus (Kütz.) Ross  + - + + + Oh (in) β-ms alf k 
– 180 E. adnata var. saxonica (Kütz.) Patr. et Reim  + - + + + Oh (in) β-ms alf k 

167 181 E. argus (Ehr.) Kütz. var. argus  + + + + + Oh (in) β-ms alf k 
– 182 E. argus var. alpestris (W. Sm.) Grun.  + + + + + Oh (in) os cn k 

168 183 E. goeppertiana Hilse  + + + + + Oh (in) β-ms alf k 
169 184 E. smithii Carrut. + - - - + Oh (in) β-ms cn a-b 
170 185 E. sorex Kütz.  + + + + + Oh (in) β-ms alf k 
171 186 E. turgida (Ehr.) Kütz. var. turgida  + + + + + Oh (in) β-ms alf k 
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– 187 E. turgida var. granulata (Ehr.) Brun  + + + + + Oh (in) β-ms alf k 
172 188 Eucocconeis depressa (Cl.) L.-B.  + + + + + Oh (hb) os azf a-b 
173 189 E. flexella (Kütz.) Cl.  + + + + + Oh (hb) os cn k 37 
174 190 E. leptostriata L.-B. - + - - - Oh (hb) os cn k 
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 175 191 E. quadratarea (Østr.) L.-B.  + + + + + Oh (hb) os azf k 

176 192 Eunotia arcofallax L.-B.  + + + + + Oh (in) os сn a-b 
177 193 E. arcubus N.-Sch. et L.-B.  + - + + + Oh (in) os сn k 
178 194 E. arculus (Grun.) L.-B. et N.-Sch.  + - + - + Oh (hb) os azf a-b 
179 195 E. arcus Ehr.  + + + + + Oh (in) os azf k 
180 196 E. biceps Ehr. - + - - - Oh (hb) os azf a-b 
181 197 E. bidens Ehr.  + + + + + Oh (hb) os azf k 
182 198 E. bidentula W. Sm. - + + + + Oh (hb) os azf k 
183 199 E. bigibba Kütz.  + + + + + Oh (hb) os azf k 
184 200 E. bilunaris (Ehr.) Mils  + + + + + Oh (in) os azf k 
185 201 E. boreoalpina L.-B. et N.-Sch. + - + - - Oh (hb) os сn a-b 
186 202 E. botuliformis Wild, N.-Sch. et L.-B. - + + - - Oh (hb) os azf k 
187 203 E. chelonia N.-Sch., L.-B. et Metz. - + - - - Oh (hb) os azf a-b 
188 204 E. circumborealis L.-B. et N.-Sch. + + - - - Oh (hb) os azf a-b 
189 205 E. compacta (Hust.) Mayama  + + + - + Oh (hb) os azf k 
190 206 E. cristagalli Cl. + + + - + Oh (hb) os azf k 
191 207 E. curtagrunowii N.-Sch. et L.-B.  + + + + + Oh (hb) os azf k 
192 208 E. denticulata (Bréb.) Rabenh. + + + - + Oh (hb) os azf k 
193 209 E. diadema Ehr.  + + + - + Oh (hb) os azf a-b 
194 210 E. diodon Ehr. + + + + + Oh (hb) os azf k 
195 211 E. elegans Østr. + + + - + Oh (hb) os azf a-b 
196 212 E. exigua (Bréb.) Rabenh.  + + + + + Oh (in) os azf k 
197 213 E. faba Ehr. var. faba  + + + + + Oh (in) os azf k 
– 214 E. faba var. densestriata Østr.  + - + - - Oh (hb) os azf a-b 

198 215 E. fallax A. Cl. + + + + + Oh (in) os azf k 
199 216 E. flexuosa (Bréb.) Kütz.  + + + + + Oh (hb) os azf k 
200 217 E. formica Ehr.  + + + + + Oh (in) os azf k 
201 218 E. glacialifalsa L.-B. + - - - - Oh (hb) os azf a-b 
202 219 E. glacialis Meist. - + + + + Oh (in) os сn k 
203 220 E. groenlandica (Grun.) L.-B. et N.-Sch.  + + + + + Oh (in) os сn k 
204 221 E. hemicyclus (Ehr.) Ralfs  + + - - - Oh (hb) os azf a-b 
205 222 E. iatriaensis Fog. + - + - - Oh (hb) os azf a-b 
206 223 E. incisa W. Sm.  + + + + + Oh (in) os azf k 
207 224 E. inflata (Grun.) N.-Sch. et L.-B.  + + + + - Oh (in) os azf k 
208 225 E. intermedia (Krasske) N.-Sch. et L.-B.  + + - + + Oh (hb) os azf a-b 
209 226 E. islandica Østr. - + - - - Oh (hb) os azf a-b 
210 227 E. jemtlandica (Font.) Cl.-Eul.  + + + - + Oh (hb) os azf k 
211 228 E. lapponica Grun. + - + - + Oh (hb) os azf a-b 
212 229 E. major (W. Sm.) Rabenh.  + + + - + Oh (hb) os azf k 
213 230 E. meisteri Hust. + + + + + Oh (hb) os azf k 
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214 231 E. microcephala Krasske  + + + + + Oh (hb) os azf k 
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215 232 Eunotia minor (Kütz.) Grun.  + + + + + Oh (in) os azf k 
216 233 E. minutissima Cl.-Eul. + - - - - Oh (hb) os azf a-b 
217 234 E. monodon Ehr.  + + + + + Oh (hb) os azf k 
218 235 E. mucophila (L.-B. et N.-Sch.) L.-B.  + + + + + Oh (hb) os azf k 
219 236 E. muscicola Krasske var. muscicola + + - - + Oh (hb) os azf k 
– 237 E. muscicola var. perminuta (Grun.) N.-Sch. et L.-B.  + + - - + Oh (hb) os azf k 
– 238 E. muscicola var. tridentula N.-Sch. et L.-B.  + + + + + Oh (hb) os azf k 

220 239 E. naegelii Migula  + + + + + Oh (hb) os azf k 
221 240 E. neofallax N.-Sch. et L.-B. + - - - - Oh (hb) os сn a-b 
222 241 E. nymanniana Grun.  + + + - + Oh (hb) os azf a-b 
223 242 E. paludosa Grun. + + + + + Oh (hb) os azf k 
224 243 E. parallela Ehr. var. parallela  + + + + + Oh (hb) os azf k 
– 244 E. parallela var. angusta Grun.  + + + - + Oh (hb) os azf k 

225 245 E. pectinalis (Kütz.) Rabenh.  + + + + + Oh (in) os azf k 
226 246 E. praerupta Ehr.  + + + + + Oh (in) os azf k 
227 247 E. pseudopapilio L.-B. et N.-Sch.  + + + - + Oh (hb) os azf a-b 
228 248 E. pseudopectinalis Hust. + + + + + Oh (hb) os azf a-b 
229 249 E. rhomboidea Hust. - + - - + Oh (hb) os azf k 
230 250 E. rhynchocephala Hust. - + + - + Oh (hb) os azf a-b 
231 251 E. rostellata Hust. + + - - + Oh (hb) β-ms azf a-b 
232 252 E. satelles (N.-Sch. et L.-B.) N.-Sch. et L.-B.  - + + - + Oh (hb) os azf a-b 
233 253 E. septena Ehr.  + + + + + Oh (hb) os azf k 
234 254 E. septentrionalis Østr. var. septentrionalis + + + + + Oh (hb) os azf a-b 
– 255 E. septentrionalis var. bidens Hust. + - + - + Oh (hb) os azf a-b 

235 256 E. serra Ehr.  + + + - + Oh (hb) os azf k 
236 257 E. siberica Cl.  + - - + - Oh (hb) os azf a-b 
237 258 E. silvahercynia N.-Sch., Van Sull et L.-B. + + - - - Oh (hb) os azf a-b 
238 259 E. soleirolii (Kütz.) Rabenh. + + + + + Oh (hb) os azf k 
239 260 E. subarcuatoides Alles, N.-Sch. et L.-B. + + + + + Oh (hb) os azf k 
240 261 E. submonodon Hust. + - - - - Oh (hb) os azf k 
241 262 E. sudetica O. Müll.  + + + + + Oh (hb) os azf k 
242 263 E. suecica A. Cl. + - + - + Oh (hb) os azf a-b 
243 264 E. tenella (Grun.) Hust. + + + + + Oh (hb) os azf k 
244 265 E. tetraodon Ehr.  + + + - + Oh (hb) os azf k 
245 266 E. triodon Ehr. + + + + + Oh (hb) os azf a-b 
246 267 E. undulata W. Sm.  + + + + + Oh (hb) os azf k 
247 268 E. valida Hust + + + + + Oh (hb) os azf k 
248 269 E. varioundulata N.-Sch. et L.-B.  + + + - + Oh (hb) os azf k 

 

249 270 E. veneris (Kütz.) D. T.  + + - - + Oh (hb) os azf k 
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250 271 Fallacia pygmaea (Kütz.) Stickle et Mann  + + + + + Mh α-ms alf k 
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251 272 F. subhamulata (Grun.) Mann  + - - + + Oh (in) β-ms alf k 
252 273 Fragilaria alpestris Krasske + + + + - Oh (in) os azf a-b 
253 274 F. amphicephala (Kütz.) L.-B.  + + + + + Oh (in) os alf k 
254 275 F. austriaca (Grun.) L.-B.  + + + + + Oh (in) os cn k 
255 276 F. capucina Desm. var. capucina  + + + + + Oh (in) β-ms alf k 
– 277 F. capucina var. acuta (Ehr.) Rabenh.  + + - + - Oh (in) os cn a-b 
– 278 F. capucina var. capitellata (Grun.) L.-B.  + + - + + Oh (hb) β-ms cn k 
– 279 F. capucina var. vaucheria (Kütz.) L.-B.  + + + + + Oh (in) α-ms alf k 

256 280 F. cassubica Witk. et L.-B.  - + - + - Oh (hl) β-ms alf k 
257 281 F. crotonensis Kitt.  + + + + + Oh (in) β-ms alf k 
258 282 F. distans (Grun.) Bukht.  + + + + - Oh (hb) os cn k 
259 283 F. famelica (Kütz.) L.-B.  + + + + + Oh (in) os alf k 
260 284 F. gracilis Østr.  + + + - + Oh (in) os cn k 
261 285 F. heidenii Østr.  + - + + + Oh (in) β-ms alf k 
262 286 F. incisa (Boyer) L.-B.  + - + - + Oh (in) os cn a-b 
263 287 F. montana (Krasske) L.-B.  + + - + + Oh (in) os cn k 
264 288 F. nanana L.-B.  + + + + + Oh (hb) os cn k 
265 289 F. nitzschioides Grun. + + + + - Oh (hb) os cn a-b 
266 290 F. perminuta (Grun.) L.-B.  + + + - - Oh (in) os cn a-b 
267 291 F. polygonata Cl.-Eul. + - - - - Oh (hb) os cn a-b 
268 292 F. radians (Kütz.) Will. et Round  + + + + + Oh (in) os alf k 
269 293 F. rumpens (Kütz.) Carlson  + + + + + Oh (in) os alf k 
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270 294 F. tenera (W. Sm.) L.-B.  + + + + + Oh (hb) os cn k 
271 295 Fragilariforma bicapitata (Mayer) Will. et Round  + + + + + Oh (hb) β-ms azf k 
272 296 F. constricta (Ehr.) Will et Round f. constricta  + + + - + Oh (hb) os azf a-b 
– 297 F. constricta f. tetranodis (A. Cl.) Poulin  + + + - + Oh (hb) os azf a-b 

273 298 F. hungarica var. tumida (Cl.-Eul.) Hamilton  - + - - + Oh (in) os cn k 
274 299 F. mesolepta (Rabenh) Kharit.  + + + + + Oh (in) β-ms alf k 
275 300 F. quadrata (Hust.) Kharit.  + + - - + Oh (hb) os azf a-b 
276 301 F. virescens (Ralfs) Will. et Round var. virescens + + + + + Oh (hb) os cn k 
– 302 F. virescens var. capitata (Østr.) Czarn.  + + + + - Oh (hb) os cn a-b 
– 303 F. virescens var. elliptica (Hust.) Aboal  + + + + + Oh (in) os cn a-b 
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– 304 F. virescens var. oblongella (Grun.) Bukht.  + + + + - Oh (in) os alf a-b 
277 305 Frustulia amosseana L.-B.  + + + - + Oh (in) os alf k 
278 306 F. amphipleuroides (Grun.) Cl.-Eul.  + + + - + Oh (in) os azf k 
279 307 F. crassinervia (Bréb.) L.-B. et Kram.  + + + - + Oh (hb) os azf k 
280 308 F. krammeri L.-B. et Metz.  + + + + + Oh (in) os azf k 
281 309 F. saxonica Rabenh. f. saxonica  + + + + + Oh (in) os azf k 
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282 310 F. vulgaris (Thw.) D. T.  + + + + + Oh (in) α-ms alf k 
43 283 311 Geissleria schoenfeldii (Hust.) L.-B. et Metz.  + + - + + Oh (in) β-ms cn k 
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44 284 312 Gomphoneis eriense (Grun.) Skv.  + + - + + Oh (hb) os cn a-b 
285 313 Gomphonema acuminatum Ehr.  + + + + + Oh (in) β-ms alf k 
286 314 G. affine Kütz.  + - + + + Oh (in) β-ms alf k 
287 315 G. angustatum (Kütz.) Rabenh.  + + + + + Oh (in) β-ms alf k 
288 316 G. angustum Ag.  + + + + + Oh (in) os alf k 
289 317 G. augur Ehr.  + + + + - Oh (in) β-ms cn k 
290 318 G. auritum Braun  + + + + - Oh (in) оs (ks) cn k 
291 319 G. bohemicum Reich. et Fricke  + + + + - Oh (in) os cn k 
292 320 G. brebissonü Kütz. + + + + + Oh (in) β-ms alf k 
293 321 G. calcifugum L.-B. et Reich.  + + + + + Oh (in) os alf k 
294 322 G. capitatum Ehr.  + - - + + Oh (in) β-ms cn k 
295 323 G. clavatum Ehr.  + + + + + Oh (in) os alf k 
296 324 G. clevei Fricke  + - + + + Oh (in) os cn k 
297 325 G. coronatum Ehr.  + + + + + Oh (in) β-ms alf k 
298 326 G. dichotomum Kütz.  + + + + + Oh (hb) os cn k 
299 327 G. gracile Ehr.  + + + + + Oh (in) β-ms alf k 
300 328 G. lagenula Kütz.  + + + + - Oh (in) β-ms cn k 
301 329 G. lagerheimii A. Cl. + - - + + Oh (hb) os azf a-b 
302 330 G. micropus Kütz.  + + + + + Oh (in) β-ms cn k 
303 331 G. montanum Schum.  + + - + + Oh (hb) os cn k 
304 332 G. olivaceoides Hust.  + + + - + Oh (in) os alf a-b 
305 333 G. olivaceum (Horn.) Breb. var. olivaceum  + + + + + Oh (in) β-ms alf k 
– 334 G. olivaceum var. calcareum (Cl.) V. H.  + + - + - Oh (in) β-ms alf k 

306 335 G. parvulum (Kütz.) Kütz.  + + + + + Oh (in) β-ms alf k 
307 336 G. productum L.-B. et Reich.  + + + + + Oh (in) β-ms alf k 
308 337 G. pumilum Reich. et L.- B.  + + + + + Oh (in) os alf k 
309 338 G. quadripunctatum (Østr.) Wisl.  + + + + + Oh (in) os alf k 
310 339 G. sarcophagus Greg.  + + + + + Oh (in) os cn k 
311 340 G. subarcticum L.-B. et Reich.  + + + + + Oh (in) os alf k 
312 341 G. subclavatum (Grun.) Grun.  + + + + + Oh (in) os alf k 
313 342 G. subtile Ehr. - + + + + Oh (hb) os azf k 
314 343 G. tenue Fricke  + - - - - Oh (hb) os cn a-b 
315 344 G. tergestinum (Grun.) Fricke + + + + + Oh (hb) os cn a-b 
316 345 G. truncatum Ehr.  + + + + + Oh (in) β-ms alf k 
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317 346 G. ventricosum Greg. + + + - + Oh (in) os alf k 
46 318 347 Gyrosigma acuminatum (Kütz.) Rabenh. + + + + + Oh (in) β-ms alf k 

319 348 Hannaea arcus (Ehr.) Patr.  + + + + + Oh (in) os cn k 
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320 349 H. inaequidentata (Lagerst.) Genk. et Kharit.  + + + + + Oh (hb) os cn k 
48 321 350 Hantzschia abundans L.-B. + + + - - Oh (in) os alf k 
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322 351 H. amphioxys (Ehr.) Grun. f. amphioxys + + + + + Oh (in) α-ms alf k 
– 352 H. amphioxys f. capitata O. Müll. + + + + + Oh (in) α-ms alf k 
– 353 H. amphioxys var. major Grun.  - + + + + Oh (in) α-ms alf k 

323 354 H. elongata (Hantzsch) Grun.  + + + + - Oh (in) os cn k 
324 355 H. spectabilis (Ehr.) Hust.  + + + + + Oh (hl) β-ms alf k 
325 356 H. virgata (Roper) Grun. var. virgata - + - - + Oh (hl) β-ms alf k 
326 357 H. virgata var. intermedia (Grun.) Round  + - - + - Oh (in) β-ms cn a-b 

 

327 358 H. vivacior L.-B. + + - - - Oh (in) os alf k 
328 359 Hippodonta capitata (Ehr.) L.-B., Metz. et Witk.  + + + + + Oh (in) α-ms alf k 
329 360 H. costulata (Grun.) L.-B., Metz. et Witk.  - + + + + Oh (in) β-ms alf k 
330 361 H. hungarica (Grun.) L.-B., Metz. et Witk.  + + + + + Oh (in) β-ms alf k 
331 362 H. linearis (Østr.) L.-B., Metz. et Witk. - + - + + Oh (in) β-ms alf a-b 
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332 363 H. luneburgensis (Grun.) L.-B., Metz. et Witk.  - + - + - Oh (in) α-ms alf k 
50 333 364 Hygropetra balfouriana (Grun. ex Cl.) Kram.  + + + + + Oh (hb) os azf a-b 

334 365 Karayevia laterostrata (Hust.) Kingston.  + - + + + Oh (hb) os cn k 
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335 366 K. suchlandtii (Hust.) Bukht.  + - + - + Oh (hb) os azf k 
52 336 367 Kobayasiella subtilissima (Cl.) L.-B.  + + + + + Oh (in) os azf k 
53 337 368 Lemnicola hungarica (Grun.) Round et Basson  + + + + + Oh (in) α-ms alf k 

338 369 Luticola cohnii (Hilse) Mann  + - + - + Oh (in) β-ms alf k 
339 370 L. mutica (Kütz.) Mann  + + + + + Oh (hl) α-ms alf k 54 
340 371 L. ventricosa (Kütz.) Mann  + - + - + Oh (in) β-ms cn k 
341 372 Martyana atomus (Hust.) Snoeijs  + - - + - Oh (in) os cn k 

55 
342 373 M. martyi (Herib.) Round  + + + + + Oh (in) os alf k 

56 343 374 Mayamaea descripta (Hust.) L.-B.  + + - - + Oh (in) os azf a-b 
344 375 Melosira undulata (Ehr.) Kütz.  + + - + + Oh (in) β-ms cn k 

57 
345 376 M. varians Ag. + + + + + Oh (in) α-ms alf k 
346 377 Meridion circulare (Grev.) Ag. var. circulare + + + + + Oh (in) β-ms alf k 

58 
– 378 M. circulare var. constrictum (Ralfs) V. H. + + + + + Oh (in) β-ms alf k 

59 347 379 Microcostatus naumannii (Hust.) L.-B.  - + + - + Oh (in) β-ms azf k 
60 348 380 Muelleria gibbula (Cl.) Spaul. et Stoerm.  + + + + + Oh (in) β-ms cn k 

349 381 Navicula angusta Grun.  + - + - + Oh (in) β-ms cn k 
350 382 N. arguens Skv. + - - + - Oh (hb) os cn a-b 
351 383 N. capitatoradiata Germ.  + + + + + Oh (in) β-ms alf k 
352 384 N. cari Ehr.  + + + + + Oh (in) α-ms alf k 
353 385 N. cincta (Ehr.) Ralfs  + + + + + Oh (hl) α-ms alf k 
354 386 N. cryptocephala Kütz.  + + + + + Oh (in) α-ms alf k 
355 387 N. cryptotenella L.-B.  + + + + + Oh (in) β-ms alf k 
356 388 N. erifuga L.- B.  + - - + + Oh (in) α-ms alf k 
357 389 N. gothlandica Grun.  + + + + + Oh (hl) β-ms alf k 
358 390 N. gregaria Donk. + + + + + Oh (hl) α-ms alf k 
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359 391 N. kotschyi Grun.  + + + - + Oh (in) β-ms alf k 
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360 392 Navicula lanceolata var. tenella (A. S.) Cl. + - - + - Oh (in) os alf a-b 
361 393 N. laterostrata Hust.  + + + - + Oh (in) β-ms alf k 
362 394 N. libonensis Schoem.  + + + + + Oh (in) α-ms alf k 
363 395 N. menisculus Schum.  + + + + + Oh (hl) α-ms alf k 
364 396 N. meniscus Schum.  + + - + + Oh (hl) β-ms alf k 
365 397 N. notha Wallace - + - - + Oh (in) os azf k 
366 398 N. oblonga (Kütz.) Kütz.  + + + + + Oh (in) β-ms alf k 
367 399 N. peregrina (Ehr.) Kütz. var. peregrina + + + + + Mh β-ms alf k 
– 400 N. peregrina var. lanceolata Skv. + + + + - Oh (in) os alf a-b 

368 401 N. pseudobryophila (Hust.) Hust.  - + - - + Oh (in) os azf k 
369 402 N. pseudococconeiformis Poretz. + - - - - Oh (hb) os cn a-b 
370 403 N. pseudolanceolata L.-B.  + + + + + Oh (in) β-ms alf k 
371 404 N. pseudosilicula Hust.  + + + + + Oh (in) os cn a-b 
372 405 N. pseudoventralis Hust. + - - + + Oh (in) os cn a-b 
373 406 N. radiosa Kütz.  + + + + + Oh (in) β-ms alf k 
374 407 N. reinhardtii (Grun.) Grun. + + + + + Oh (in) β-ms alf k 
375 408 N. rhynchocephala Kütz. var. rynchocephala + + + + + Oh (in) α-ms alf k 
– 409 N. rhynchocephala var. orientalis Kiss. + - + + - Oh (in) os cn a-b 

376 410 N. rostellata Kütz.  + + + + + Oh (hl) β-ms alf k 
377 411 N. rotaeana (Rabenh.) Grun. + + + - + Oh (in) os cn a-b 
378 412 N. salinarum Grun.  + - + + + Mh β-ms alf k 
379 413 N. schmassmannii Hust.  + - - - - Oh (hb) os azf a-b 
380 414 N. semen Ehr. - - + - - Oh (hb) os cn k 
381 415 N. slesvicensis Grun.  + - + + - Oh (hl) β-ms alf k 
382 416 N. tridentula Krasske  + + - + - Oh (in) os azf k 
383 417 N. tripunctata (O. Müll.) Bory  + + + + + Oh (hl) α-ms alf k 
384 418 N. veneta Kütz.  + + + + + Oh (hl) α-ms alf k 
385 419 N. viridula (Kütz.) Ehr.  + + + + + Oh (in) α-ms alf k 

 

386 420 N. vulpina Kütz.  + + + + + Oh (in) β-ms alf k 
62 387 421 Navicymbula pusilla (Grun.) Kram.  + - - + + Oh (hl) β-ms alf k 

388 422 Neidium affine (Ehr.) Pfitz.  + + + + + Oh (in) os cn k 
389 423 N. amphigomphus (Ehr.) Pfitz.  + + + + + Oh (in) os cn k 
390 424 N. ampliatum (Ehr.) Kram.  + + + + + Oh (in) os cn k 
391 425 N. bisulcatum (Lagerst) Cl.  + + + + + Oh (in) os azf k 
392 426 N. densestriatum (Østr.) Kram. - + - - - Oh (hb) os cn a-b 
393 427 N. dilatatum (Ehr.) Cl.  + + + + + Oh (in) os cn a-b 
394 428 N. dubium (Ehr.) Cl.  + + + + + Oh (in) β-ms alf k 
395 429 N. hitchcockii (Ehr.) Cl. + + + + + Oh (in) os azf k 
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396 430 N. iridis (Ehr.) Cl. var. iridis  + + + + + Oh (in) os cn k 
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– 431 N. iridis var. diminutum (Pant.) Wisl. et Kolbe + - - + - Oh (hb) os azf a-b 

397 432 N. longiceps (Greg.) Ross  + - + + + Oh (in) os azf k 
 

398 433 N. productum (W. Sm.) Cl.  + + + + + Oh (in) os azf k 
399 434 Nitzschia acicularis (Kütz.) W. Sm.  + + + + + Oh (hl) α-ms alf k 
400 435 N. acidoclinata L.-B.  + + - - + Oh (in) β-ms alf k 
401 436 N. acula Hantzsch  + + + + + Oh (in) β-ms alf k 
402 437 N. alpina Hust. - + + - + Oh (in) os azf k 
403 438 N. amphibia Grun.  + + + + + Oh (in) α-ms alf k 
404 439 N. amphicephala Grun. + - - + + Oh (in) os cn a-b 
405 440 N. bremensis Hust. - + - - - Oh (in) os cn a-b 
406 441 N. capitellata Hust. var. capitellata  + + + + + Oh (hl) α-ms alf k 
– 442 N. capitellata var. tenuirostris (Grun.) Bukht.  + + + + + Oh (hl) α-ms alf k 

407 443 N. clausii Hantzsch + + + + - Oh (hl) α-ms alf k 
408 444 N. closterium (Ehr.) W. Sm.  + - + + - Mh β-ms alf k 
409 445 N. communis Rabenh. + + + - + Oh (in) α-ms alf k 
410 446 N. commutata Grun. + + - - + Mh β-ms alf k 
411 447 N. denticula Grun.  + + + + + Oh (in) β-ms alf k 
412 448 N. dissipata (Kütz.) Grun.  + + + + + Oh (in) β-ms alf k 
413 449 N. dubia W. Sm.  + + - - + Oh (hl) α-ms alf k 
414 450 N. elegantula Grun.  - + - - - Oh (hl) β-ms alf k 
415 451 N. filiformis (W. Sm.) V. H.  + + - - + Oh (hl) α-ms alf k 
416 452 N. fonticola Grun.  + + + + + Oh (in) β-ms alf k 
417 453 N. frustulum (Kütz.) Grun.  + + + + + Oh (hl) β-ms alf k 
418 454 N. gracilis Hantzsch  + + + + + Oh (in) β-ms alf k 
419 455 N. hantzschiana Rabenh.  + + + + + Oh (in) β-ms alf k 
420 456 N. heufleriana Grun.  + - + + + Oh (in) β-ms alf k 
421 457 N. homburgiensis L.-B.  + - - + + Oh (in) β-ms alf k 
422 458 N. intermedia Hantzsch  + + + + + Oh (in) β-ms alf k 
423 459 N. lacustris Hust. + - - - - Oh (in) os alf a-b 
424 460 N. lanceolata W. Sm.  + + + + - Mh β-ms alf k 
425 461 N. liebetruthii Grun. et Rabenh. - + - + + Oh (hl) β-ms alf k 
426 462 N. linearis (Ag.) W. Sm. + - + + + Oh (in) α-ms alf k 
427 463 N. microcephala Grun. + - + + + Oh (hl) α-ms alf k 
428 464 N. minuta Bleisch  + - + - + Oh (in) β-ms cn a-b 
429 465 N. nana Grun.  + - - - + Mh α-ms alf k 
430 466 N. obtusa W. Sm.  + + + + + Mh β-ms alf k 
431 467 N. palea (Kütz.) W. Sm. var. palea + + + + + Oh (in) α-ms alf k 
– 468 N. palea var. debilis (Kütz.) Grun. + + + + + Oh (in) β-ms alf k 

432 469 N. paleacea (Grun.) Grun.  + + + + + Oh (in) α-ms alf k 
433 470 N. perminuta (Grun.) M. Perag.  + + + + + Oh (in) β-ms alf k 
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434 471 N. pusilla Grun.  + + + + + Oh (in) α-ms alf k 
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435 472 Nitzschia recta Hantzsch  + + + + + Oh (in) α-ms alf k 
436 473 N. scalpelliformis (Grun.) Grun.  + - + + - Mh β-ms alf k 
437 474 N. sigma (Kütz.) W. Sm. + - + + + Mh α-ms alf k 
438 475 N. sigmoidea (Nitzsch) W. Sm.  + + + + + Oh (in) α-ms alf k 
439 476 N. sublinearis Hust. + + + + + Oh (in) α-ms alf k 
440 477 N. subtilis (Kütz.) Grun.  + + - + + Oh (in) β-ms alf k 
441 478 N. umbonata (Ehr.) L.-B.  + + + + + Oh (in) α-ms alf k 

 

442 479 N. vermicularis (Kütz.) Hantzsch  + + + - - Oh (in) β-ms alf k 
65 443 480 Nupela silvahercynia (L.-B.) L.-B.  - + - - - Oh (in) os cn a-b 
66 444 481 Opephora mutabilis (Grun.) Sabbe et Vyverman  - + - + - Mh β-ms alf k 
67 445 482 Orthoseira roeseana (Rabenh.) O'Meara  + + - + + Oh (in) os cn k 

446 483 Parlibellus crucicula (W. Sm.) Witk.  + - + - + Oh (hl) β-ms alf k 
68 

447 484 P. protractus (Grun.) Witk.  - + - + + Oh (hl) β-ms alf k 
69 448 485 Peronia fibula (Bréb.) Ross  + + + + + Oh (hb) os azf k 

449 486 Pinnularia acrosphaeria W. Sm. - + - - + Oh (in) os cn k 
450 487 P. acuminata W. Sm. + - - - - Oh (in) os cn k 
451 488 P. alpina W. Sm.  + + + + + Oh (hb) os azf a-b 
452 489 P. angulosa Kram.  + - + + + Oh (hb) os cn a-b 
453 490 P. angusta (Cl.) Kram. var. angusta  + + + + + Oh (hb) os cn k 
– 491 P. angusta var. rostrata Kram.  + + + + + Oh (in) os cn k 

454 492 P. appendiculata (Ag.) Cl.  + + + + + Oh (in) os cn k 
455 493 P. biceps Greg.  + + + + + Oh (in) os azf k 
456 494 P. bogotensis (Grun.) Cl.  + - + + - Oh (hb) os azf k 
457 495 P. borealis Ehr. var. borealis  + + + + + Oh (in) os cn k 
– 496 P. borealis var. scalaris (Ehr.) Rabenh. + + - - + Oh (in) os cn k 

458 497 P. brauniana (Grun.) Studnicka  + + + + + Oh (in) os azf k 
459 498 P. brebissonii (Kütz.) Rabenh.  + + + + + Oh (in) β-ms cn k 
460 499 P. brevicostata Cl.  + + + + + Oh (in) os cn k 
461 500 P. cardinalis (Ehr.) W. Sm. + - + - - Oh (in) os cn k 
462 501 P. distinguenda (Cl.) Cl. + - + + + Oh (in) os cn a-b 
463 502 P. divergens W. Sm.  + + + + + Oh (in) os azf k 
464 503 P. divergentissima (Grun.) Cl. var. divegentissima  + + + + + Oh (in) os azf k 
– 504 P. divergentissima var. subrostrata A. Cl.  + - - + - Oh (hb) os azf k 

465 505 P. dubitabilis (Hust.) Hust.  + - - - + Oh (in) os cn k 
466 506 P. episcopalis Cl.  + - + + + Oh (in) os azf k 
467 507 P. esox Ehr. + + - - - Oh (in) os cn k 
468 508 P. fonticola Hust. + - - + - Oh (hb) os cn a-b 
469 509 P. gentilis (Donk.) Cl.  + + + + + Oh (in) os azf k 
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470 510 P. gibba Ehr. f. gibba  + + + + + Oh (in) os cn k 
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471 511 P. gibbiformis Kram.  + - - - + Oh (in) os cn k 
472 512 P. gigas Ehr. + - + - + Oh (in) os azf k 
473 513 P. globiceps Greg.  + - + - - Oh (hb) os azf a-b 
474 514 P. hemiptera (Kütz.) Rabenh. var. hemiptera + + - - + Oh (in) os cn k 
– 515 P. hemiptera var. interrupta Cl. + - - - - Oh (hb) os cn k 

475 516 P. intermedia (Lagerst.) Cl. + + + + + Oh (in) os cn k 
476 517 P. isostauron (Grun.) Cl. + + + + + Oh (in) os cn k 
477 518 P. lancetula Mölder + - - - + Oh (hb) os azf a-b 
478 519 P. lata (Bréb.) Rabenh. var. lata  + + + + + Oh (in) os azf k 
– 520 P. lata var. minor (Grun.) Cl. + + + + - Oh (hb) os azf k 

479 521 P. lundii Hust.  + + - + + Oh (in) os alf k 
480 522 P. mayeri Kram.  + + - + + Oh (in) os cn k 
481 523 P. mesogongyla Ehr.  + - + + + Oh (in) os azf k 
482 524 P. mesolepta (Ehr.) W. Sm.  + + + + + Oh (in) os cn k 
483 525 P. microstauron (Ehr.) Cl.  + + + + + Oh (in) os azf k 
484 526 P. neomajor Kram.  + + + + + Oh (in) β-ms azf k 
485 527 P. nobilis (Ehr.) Ehr. + + + + + Oh (in) os azf k 
486 528 P. nodosa (Ehr.) W. Sm.  + + + + + Oh (in) os azf k 
487 529 P. obscuriformis Kram.  + - + - - Oh (hb) os azf a-b 
488 530 P. ovata Kram.  + - - - + Oh (in) os cn k 
489 531 P. rabenhorstii (Grun.) Kram.  + + - + + Oh (in) os cn k 
490 532 P. rangoonensis Grun. + - + + - Oh (in) os cn k 
491 533 P. rupestris Hantzsch  + + + + + Oh (in) os azf k 
492 534 P. schoenfelderi Kram.  + - + + + Oh (in) os cn k 
493 535 P. semicruciata (A. S.) A. Cl.  + + + + + Oh (in) os cn a-b 
494 536 P. spitsbergensis Cl. + - - - - Oh (in) os azf k 
495 537 P. stomatophora (Grun.) Cl. + + + + + Oh (in) os azf k 
496 538 P. subborealis Hust. + - + + - Oh (in) os azf k 
497 539 P. subcapitata Greg.  + + + + + Oh (in) os azf k 
498 540 P. subgibba Kram.  + + + + + Oh (in) os cn k 
499 541 P. subrupestris Kram. + + - - - Oh (hb) os azf k 
500 542 P. substomatophora Hust. + + - - + Oh (hb) os azf a-b 
501 543 P. suchlandti Hust. - + - - - Oh (in) os cn a-b 
502 544 P. sudetica (Hilse) Hilse  + + + + + Oh (in) os azf k 
503 545 P. undula (Schum.) Kram.  + - + - + Oh (in) os azf k 

 

504 546 P. viridis (Nitzsch) Ehr.  + + + + + Oh (in) β-ms cn k 
505 547 Placoneis amphibola (Cl.) Cox  + - + + + Oh (in) os cn k 
506 548 P. anglica (Ralfs) Cox var. anglica + + + + + Oh (in) os cn a-b 
– 549 P. anglica var. minuta (Cl.) Kharit.  + - - - - Oh (in) os cn a-b 

507 550 P. anglophila (L.-B.) L.-B.  + + + + + Oh (in) β-ms alf k 
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508 551 P. clementioides (Hust.) Cox  - + - - - Oh (in) os alf k 
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509 552 Placoneis clementis (Grun.) Cox  + + - + + Oh (in) β-ms alf k 
510 553 P. dicephala (Ehr.) Mereschk.  + + + + + Oh (in) β-ms alf k 
511 554 P. elginensis (Greg.) Cox  - + + + + Oh (in) β-ms alf k 
512 555 P. exigua (Greg.) Mereschk.  + + + + + Oh (in) β-ms alf k 
513 556 P. gastrum (Ehr.) Mereschk.  + + + + + Oh (in) β-ms alf k 

 

514 557 P. placentula (Ehr.) Heinz.  + + + + + Oh (in) β-ms alf k 
515 558 Planothidium calcar (Cl.) Edlund  + + + + + Oh (hb) os сn a-b 
516 559 P. delicatulum (Kütz.) Round et Bukht.  + + + + + Oh (hl) β-ms alf k 
517 560 P. dispar (Cl.) Witk.  + - + + + Oh (hl) β-ms alf k 
518 561 P. dubium (Grun.) Round et Bukht.  - - + + + Oh (in) os alf k 
519 562 P. ellipticum (Cl.) Edlund  + - + + + Oh (in) os alf k 
520 563 P. fragilarioides (Peters.) Round et Bukht.  + + - + + Oh (in) os сn k 
521 564 P. frequentissimum (L.-B.) L.-B.  - + + - + Oh (in) α-ms сn k 
522 565 P. hauckianum (Grun.) Round et Bukht.  + + + + - Oh (hl) os alf k 
523 566 P. haynaldii (Schaarsch.) L.-B.  + - + + + Oh (in) β-ms alf k 
524 567 P. holstii (Cl.) L.-B.  + + + + - Oh (hb) os сn a-b 
525 568 P. joursacense (Herib.) L.-B.  + + + + + Oh (hb) os сn k 
526 569 P. lanceolatum (Bréb.) L.-B. f. lanceolatum  + + + + + Oh (in) β-ms alf k 
– 570 P. lanceolatum f. ventricosa (Hust.) Bukht.  + - + + + Oh (in) os alf k 
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527 571 P. oestrupii (Cl.-Eul.) Round et Bukht.  + - + + + Oh (in) os сn k 
528 572 Platessa conspicua (Mayer) L.-B.  + - + - + Oh (in) os alf k 
529 573 P. hustedtii (Krasske) L.-B.  + + + - + Oh (in) os alf k 
530 574 P. montana (Krasske) L.-B.  + - + - - Oh (hb) os сn k 
531 575 P. rupestris (Krasske) L.-B.  - + - - + Oh (hb) os сn k 

73 

532 576 P. ziegleri (L.-B.) L.-B.  - + - - + Oh (hb) os сn a-b 
74 533 577 Pleurosigma angulatum (Queck.) W. Sm. - - + - - Mh-ph β-ms alf k 
75 534 578 Proschkinia bulnheimii (Grun.) Kar.  + + - + + Oh (hl) os alf k 

535 579 Psammothidium bioretii (Germ.) Bukht. et Round  + - + - + Oh (in) os сn k 
536 580 P. chlidanos (Hohn et Hellerm.) L.-B.  - + + - + Oh (hb) os azf a-b 
537 581 P. didymum (Hust.) Bukht. et Round  + - + - + Oh (in) os azf k 
538 582 P. helveticum (Hust.) Bukht. et Round  + + + - + Oh (hb) os azf k 
539 583 P. kryophilum (Peters.) Reichard  + + + + + Oh (hb) β-ms azf k 
540 584 P. marginulatum (Grun.) Bukht. et Round  + - + - + Oh (hb) os azf k 
541 585 P. oblongella (Østr.) Vijver  - + - - + Oh (in) os сn k 
542 586 P. perpusillum (Østr.) L.-B.  + + + - + Oh (hb) os сn k 
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543 587 P. punctulatum (Sim.) Bukht. et Round  - + - - + Oh (hl) os alf k 
544 588 Pseudostaurosira binodis (Ehr.) Edlund  + + + + + Oh (in) β-ms alf k 
545 589 P. brevistriata (Grun.) Will. et Round var. brevistriata  + + + - + Oh (in) β-ms alf k 77 
– 590 P. brevistriata var. elliptica (Herib.) Kingst.  + + + - + Oh (in) os alf k 
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– 591 P. brevistriata var. inflata (Pant.) Hartley  + + - - + Oh (in) os alf a-b 

546 592 P. parasitica (W. Sm.) Morales var. parasitica  + + + + + Oh (in) β-ms alf k 
 

– 593 P. parasitica var. subconstricta (Grun.) Morales  + + + + + Oh (in) β-ms alf k 
547 594 Puncticulata bodanica (Grun.) Håkans.  + + + + + Oh (in) os cn k 
548 595 P. comta (Ehr.) Håkans.  + + - + + Oh (hb) os alf k 
549 596 P. glabriuscula (Grun.) Håkans.  - + + + - Oh (hb) os cn k 
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550 597 P. radiosa (Grun.) Håkans.  - + + - + Oh (in) β-ms alf k 
551 598 Reimeria sinuata (Greg.) Koc. et Stoerm.  + + + + + Oh (in) os cn k 

79 
– 599 R. sinuata f. ovata (Hust.) Bukht.  + - - - + Oh (in) os  cn k 

80 552 600 Rhoicosphenia abbreviata (Ag.) L.-Bert  + + + + + Oh (hl) β-ms alf k 
553 601 Rhopalodia gibba (Ehr.) O. Müll.  + + + + + Oh (in) β-ms alf k 
554 602 R. musculus var. mirabilis Fricke + - + - - Oh (hl) β-ms alf k 
555 603 R. parallela (Grun.) O. Müll.  + - + + + Oh (in) β-ms alf k 
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556 604 R. ventricosa (Kütz.) O. Müll.  + - + + + Oh (hl) β-ms alf k 
557 605 Rossithidium linearis (W. Sm.) Round et Bukht. + - + + + Oh (in) α-ms alf k 
558 606 R. nodosum (A. Cl.) Aboal  + - + + + Oh (hb) os azf k 82 
559 607 R. pusillum (Grun.) Round et Bukht.  + + + - + Oh (in) β-ms сn a-b 
560 608 Sellaphora bacillum (Ehr.) Mann  + + + + + Oh (in) β-ms alf k 
561 609 S. disjuncta (Hust.) Mann  - + - - + Oh (in) os cn k 
562 610 S. hustedtii (Krasske) L.-B. et Werum  + - - + - Oh (in) β-ms alf k 
563 611 S. laevissima (Kütz.) Mann  + + + + + Oh (in) β-ms alf k 
564 612 S. pupula (Kütz.) Mereschk.  + + + + + Oh (in) α-ms alf k 
565 613 S. rectangularis (Greg.) L.-B. et Metz.  + + + + + Oh (in) β-ms alf k 
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566 614 S. seminulum (Grun.) Mann  + + + + + Oh (in) α-ms alf k 
567 615 Skeletonema potamos (Weber) Hasle  - + + - - Oh (in) β-ms alf k 

84 
568 616 S. subsalsum (A. Cl.) Bethge + + - - - Oh (in) os alf k 

85 569 617 Stauroforma exiguiformis (L.-B.) Flower, Jones et Round  + - + + + Oh (in) os cn k 
570 618 Stauroneis acuta W. Sm.  + + - + + Oh (in) os alf k 
571 619 S. anceps Ehr. f. anceps + + + + + Oh (in) β-ms cn k 
– 620 S. anceps f. linearis Rabenh. + - + + + Oh (in) os cn a-b 

572 621 S. dilatata Ehr. + - - - + Oh (in) os cn a-b 
573 622 S. gracilis Ehr.  + - + + + Oh (in) os azf k 
574 623 S. kriegeri Patr. + + + + + Oh (in) os azf k 
575 624 S. legumen (Ehr.) Kütz.  + - + + + Oh (in) os cn k 
576 625 S. neohyalina L.-B. et Kram.  + - + + + Oh (in) os cn k 
577 626 S. obtusa Lagerst.  + - - - + Oh (in) os azf k 
578 627 S. parvulissima Kram. et L.-B.  + - + + + Oh (in) os cn k 
579 628 S. phoenicenteron (Nitz.) Ehr.  + + + + + Oh (in) β-ms alf k 
580 629 S. schulzii Jouse + - - - + Oh (in) os cn a-b 
581 630 S. smithii Grun. var. smithii + + + + + Oh (in) β-ms alf k 
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582 631 S. smithii var. incisa Pant. + + - + + Oh (in) os cn k 
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583 632 Stauroneis smithii var. karelica Wisl. el Kolbe + - + + - Oh (in) os cn a-b  
584 633 S. thermicola (Peters.) Lund  + + - + - Oh (in) os azf k 
585 634 Staurosira bidens Grun.  + - + - + Oh (in) β-ms alf k 
586 635 S. construens Ehr. var. construens  + + + + + Oh (in) β-ms alf k 
– 636 S. construens var. exigua (W. Sm.) Kram. et L.-B.  + - + - + Oh (in) os alf k 

587 637 S. pseudoconstruens (Marcin.) L.-B.  - - + - + Oh (in) os cn k 
588 638 S. subsalina (Hust.) L.-B.  + + + + + Oh (hl) os alf k 
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589 639 S. venter (Ehr.) Cl. et Möller  + + + + + Oh (in) β-ms alf k 
590 640 Staurosirella berolinensis (Lemm.) Bukht.  + + + + + Oh (in) β-ms alf k 
591 641 S. lapponica (Grun.) Will. et Round  + - + - + Oh (in) β-ms alf k 
592 642 S. leptostauron (Ehr.) Will. et Round var. leptostauron  + + + + + Oh (in) os alf k 
– 643 S. leptostauron var. dubia (Grun.) Bukht.  + + + - + Oh (in) os cn k 

593 644 S. pinnata (Ehr.) Will. et Round var. pinnata  + + + + + Oh (in) β-ms alf k 
– 645 S. pinnata var. intercedens (Grun.) Ham.  + + - - + Oh (in) β-ms cn k 
– 646 S. pinnata var. lancettula (Schum.) Poulin  + + + + + Oh (in) os alf k 
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594 647 S. spinosa (Skv.) Kingst.  + - + + - Oh (hb) os cn a-b 
595 648 Stenopterobia capitata (Font.) L.-B. et Metz.  + + + - - Oh (hb) os azf k 
596 649 S. curvula (W. Sm.) Kram.  + + + - + Oh (hb) os azf k 89 
597 650 S. delicatissima (Lewis) Bréb.  + - + + + Oh (in) os azf k 
598 651 Stephanodiscus alpinus Hust. - - + - + Oh (in) os alf k 
599 652 S. hantzschii Grun.  + + + + + Oh (in) α-ms alf k 
600 653 S. minutulus (Kütz.) Cl. et Möll.  + + + + + Oh (in) α-ms alf k 
601 654 S. niagarae Ehr. - - + - + Oh (in) β-ms alf k 
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602 655 S. rotula (Kütz.) Hend. + + - - - Oh (in) β-ms alf a-b 
603 656 Surirella amphioxys W. Sm.  + - + - + Oh (in) α-ms alf k 
604 657 S. angusta Kütz.  + + + + + Oh (in) β-ms alf k 
605 658 S. bifrons Ehr.  + - + + + Oh (in) β-ms alf k 
606 659 S. biseriata Bréb. var. biseriata + + + + + Oh (in) β-ms alf k 
– 660 S. biseriata var. constricta Hust. + + + + - Oh (in) β-ms alf k 

607 661 S. brebissonii Kram. et L.-B.  + + - + + Oh (hl) β-ms alf k 
608 662 S. elegans Ehr.  + - + + + Oh (in) β-ms alf k 
609 663 S. gracilis Grun. + - + - + Oh (in) α-ms alf k 
610 664 S. linearis W. Sm. var. linearis + + + + + Oh (in) β-ms cn k 
– 665 S. linearis var. constricta Grun.  + + + + + Oh (in) β-ms cn k 

611 666 S. minuta Bréb.  + + + + + Oh (in) α-ms alf k 
612 667 S. ovalis Bréb.  + - + + + Mh α-ms alf k 
613 668 S. robusta Ehr.  + + + + + Oh (in) β-ms cn k 
614 669 S. splendida (Ehr.) Kütz.  + + + + + Oh (in) β-ms alf k 
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615 670 S. turgida W. Sm.  + - + + + Oh (in) β-ms cn a-b 
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616 671 Tabellaria fenestrata (Lyngb.) Kütz. + + + + + Oh (in) β-ms azf k 
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617 672 T. flocculosa (Roth) Kütz.  + + + + + Oh (in) β-ms azf k 
618 673 Tabularia familiaris (Kütz.) Eberle  + + + + + Oh (in) os cn k 
619 674 T. fasciculata (Ag.) Will. et Round  - + + + + Mh α-ms alf k 
620 675 T. parva (Kütz.) Will. et Round  + + - + + Oh (hl) α-ms alf k 
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621 676 T. tabulata (Ag.) Snoeijs  + + + + + Oh (hl) β-ms alf k 
622 677 Tetracyclus emarginatus (Ehr.) W. Sm. + + + + + Oh (hb) os azf a-b 
623 678 T. glans (Ehr.) Mils  + + + + + Oh (in) os azf k 94 
624 679 T. rupestris (A. Br.) Grun. + + + - - Oh (in) os azf k 

95 625 680 Thalassiosira bramaputrae (Ehr.) Håkans. et Locker  + + + + + Oh (hl) β-ms alf k 
626 681 Tryblionella angustata W. Sm. var. angustata  + + + + + Oh (in) α-ms alf k 
– 682 T. angustata var. acuta (Grun.) Bukht.  + - + + + Oh (in) β-ms alf k 

627 683 T. apiculata Greg.  + - + - + Mh α-ms alf k 
628 684 T. gracilis W. Sm. var. gracilis  + - + + + Mh α-ms alf k 
629 685 T. hungarica (Grun.) Mann  + - - + + Mh α-ms alf k 
630 686 T. lewidensis W. Sm.  + - + + + Mh α-ms alf k 
631 687 T. parvula (W. Sm.) Ohtsuka et Fujita  + + - - - Oh (hl) β-ms alf k 
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632 688 T. victoriae Grun.  + - + + - Oh (hl) β-ms alf k 
633 689 Ulnaria acus (Kütz.) Aboal  + + + + + Oh (in) β-ms alf k 
634 690 U. amphirhynchus (Ehr.) Compere et Bukht.  + + + + + Oh (in) β-ms alf k 
635 691 U. biceps (Kütz.) Compere  + + + + + Oh (in) β-ms alf k 
636 692 U. capitata (Ehr.) Compere  + - + + + Oh (in) β-ms alf k 
637 693 U. danica (Kütz.) Compere et Bukht.  + + + + + Oh (in) β-ms alf k 
638 694 U. delicatissima var. angustissima (Grun.) Aboal  + + + + + Oh (in) β-ms alf k 
639 695 U. ulna (Nitzsch) Compere var. ulna  + + + + + Oh (in) α-ms alf k 
– 696 U. ulna var. aequalis (Kütz.) Aboal  + + + + + Oh (in) α-ms alf k 
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– 697 U. ulna var. contracta (Østr.) Kharit.  + - + + - Oh (in) β-ms alf k 
В с е г о   628 521 547 491 573     

Примечание. Oh (hb) – галофоб, Oh (in) – индифферент, Oh (hl) – галофил, mh – мезогалоб; os – олигосапробионт, β-ms – бета-мезосапробионт, α-ms – альфа-
мезосапробионт; cn – циркумнейтральный, alf – алкалифил, azf – ацидофил; a-b – арктобореальный, k – космополит.  
 

 



196Приложение 2. Макромицеты 
Список видов макромицетов заповедника «Магаданский» 

(участки: К-Ч – Кава-Чёломджинский; ÎК – Îльский, п-ов Кони; ßк – ßмский континентальный; ßп – ßмский прибрежный;  
СК – Сеймчанский,  р. Колыма) 

Участок заповедника «Магаданский» Систематический список видов К-Ч ОК Як Яп СК 
1 2 3 4 5 6 

Отдел MYXOMYCOTA – МÈКСÎМÈКÎТА 
Класс MYXOMYCETES – Миксомицеты 

Подкласс MYXOGASTROMYCETIDAE – Миксогастромицетовые 
Порядок LECIALES – Ëециалевые 

Семейство Reticulariaceae – Ðетикуляриевые 
1. Lycogala epidendrum (J. C. Buxb. ex L.) Fr. – Ликогала древесинная - - + - + 

Порядок STEMONITALES – Стемонитовые 
Семейство Stemonitidaceae – Стемонитовые 

2. Stemonitis axifera (Bull.)T. Macbr. – Стемонитис осеносный - - + - + 
Порядок PHYSARALES – Физаровые 
Семейство Physaraceae – Физаровые 

3. Leocarpus fragilis (Dicks.) Rostaf. – Леокарпус ломкий - - - - + 
Отдел ASCOMYCOTA – АСКÎМÈКÎТА 
Класс LEOTIOMYCETES – Ëеотиомицеты 

Подкласс LEOTIOMYCETIDAE – Ëеотиомицетовые 
Порядок HELOTIALES – Гелоциевые  

Семейство Geoglossaceae – Геоглоссовые 
4. Geoglossum umbratile Sacc. – Геоглоссум уединённый - - + - - 

Семейство Hyaloscyphaceae – Гиалосцифовые 
5. Lachnellula angustispora Raitv. – Лахнеллула узкоспоровая  - - + - - 
6. Lachnellula laricis (Cooke) Dharne – Лахнеллула лиственничная - - + - + 

Семейство Incertae sedis – Íеопределённого таксономического положения  
7. Bisporella citrina (Batsch) Korf et S. E. Carp. – Биспорелла лимонная  - - + - - 
8. Chlorociboria aeruginascens (Nyl.) Kanouse ex C. S. Ramamurthi, Korf et L. R. Batra – Хлороцибория зелёная - - + - - 
9. Mitrula elegans Berk. – Митрула изящная + - - - - 

Порядок RHYTISMATALES – Ðитизмовые 
Семейство Cudoniaceae – Кудониевые 

10. Cudonia circinans (Pers.) Fr. – Кудония закрученная + - - - - 
11. Spathularia flavida Pers. – Спатулярия желтоватая, или лопаточка грибная + - - - + 

Класс NEOLECTOMYCETES – Íеолектомицеты 
Подкласс NEOLECTOMYCETIDAE – Íеолектомицетовые 

Порядок NEOLECTALES – Íеолектовые 
Семейство Neolectaceae – Íеолектовые 

12. Neolecta vitellina (Bres.) Korf et J. K. Rogers – Неолекта яично-жёлтая + - - - - 
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Класс PEZIZOMYCETES – Ïецицомицеты 

Подкласс PEZIZOMYCETIDAE – Ïецицомицетовые 
Порядок PEZIZALES – Ïецицевые 

Семейство Caloscyphaceae – Калосцифовые 
13. Caloscypha fulgens (Pers.) Boud. – Калосцифа блестящая - - + - - 

Семейство Discinaceae – Дисциновые 
14. Gyromitra esculenta (Pers.) Fr. – Строчок обыкновенный + - - - - 

Семейство Morchellaceae – Морхелловые, или сморчковые 
15. Morchella vulgaris (Pers.) Boud. (= Morchella conica Pers.) – Сморчок обыкновенный, сморчок конический + + - - - 
16. Verpa conica (O. F. Müll.) Sw. var. conica – Верпа (шапочка) коническая + - - - - 

Семейство Pezizaceae – Ïецицевые 
17. Peziza repanda Pers. – Пецица выемчатая  - - - - + 

Семейство Pyronemataceae – Ïиронематовые 
18. Octospora humosa (Fr.) Dennis – Октоспора перегнойная - - + - - 
19. Scutellinia scutellata (L.) Lambotte – Скутеллиния щитовидная + - + - - 

Семейство Rhizinaceae – Ðизиновые 
20. Rhizina undulata Fr. – Ризина вздутая - - + - - 

Класс SORDARIOMYCETES – Сордариомицеты 
Подкласс HYPOCREOMYCETIDAE – Гипокреомицетовые 

Порядок HYPOCREALES – Гипокрейные 
Семейство Hypocreaceae – Гипокрейные 

21. Hypocreopsis lichenoides (Tode) Seaver – Гипокреопсис лихеновидный + - - - - 
Семейство Nectriaceae – Íектриевые 

22. Nectria cinnabarina (Tode) Fr. – Нектрия киноварно-красная - - + - - 
Подкласс XYLARIOMYCETIDAE – Ксиляриомицетовые 

Порядок XYLARIALES – Ксиляриевые 
Семейство Xylariaceae – Ксиляриевые 

 

23. Annulohypoxylon multiforme (Fr.) Y. M. Ju, J. D. Rogers et H. M. Hsieh – Аннулогипоксилон (гипоксилон) многообразный - - + - - 
24. Daldinia occidentalis Child – Дальдиния западная - - + - +? 

Отдел BASIDIOMYCOTA – БАЗÈДÈÎМÈКÎТА 
Класс AGARICOMYCETES – Агарикомицеты 

Подкласс AGARICOMYCETIDAE – Агарикомицетовые 
Порядок AGARICALES – Агариковые 
Семейство Agaricaceae – Агариковые 

25. Agaricus silvicola (Vittad.) Peck var. silvicola – Шампиньон перелесковый - - + - - 
26. Cystoderma amianthinum (Scop.) Fayod – Цистодерма амиантовая - - - - + 
27. Cystoderma rugosoreticulata (Lorinser) Wasser (= Cystoderma amianthinum f. rugosoreticulatum (F. Lorinser) A. H. Sm.  
      et Singer – Цистодерма морщинисто-сетчатая  

- - + - - 

28. Cystodermella cinnabarina (Alb. et Schwein.) Harmaja (= Cystoderma cinnabarinum (Alb. et Schwein.) Fayod – Цистодер- 
      мелла (цистодерма) киноварно-красная + - - - - 

29. Cystodermella granulosa (Batsch) Harmaja (= Cystoderma granulosum (Batsch) Fayod – Цистодермелла зернистая + - + - + 
30. Lycoperdon perlatum Pers. – Дождевик жемчужный, или настоящий - - + - +? 
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31. Lycoperdon pyriforme Schaeff. – Дождевик грушевидный - - + - + 
32. Lycoperdon umbrinum Pers. – Дождевик умбровый - - - - + 

Семейство Amanitaceae – Аманитовые (мухоморовые) 
33. Amanita fulva (Schaeff.) Fr. – Мухомор (поплавок) жёлто-коричневый + - - - - 
34. Amanita muscaria (L.) Lam. var. muscaria – Мухомор красный + - + - + 
35. Amanita regalis (Fr.) Michael (= Amanita muscaria var. regalis (Fr.) Sacc. – Мухомор царский - +? +? - - 
36. Amanita vaginata (Bull.) Lam. – Поплавок серый + + + - - 
37. Amanita vaginata var. alba Gillet (= Amanita alba Gillet) – Мухомор белый - - + - - 

Семейство Bolbitiaceae – Болбитиевые 
38. Conocybe tenera (Schaeff.) Fayod – Коноцибе (колпачок) нежный - - - - + 

Семейство Clavariaceae – Ðогатиковые 
39. Clavaria argillacea Fr. – Клавария бледно-бурая - + - - - 
40. Ramariopsis asperulospora (G. F. Atk.) Corner (= Clavaria asperulispora G. F. Atk.) – Рамариопсис шероховатоспоровый - - - - + 

Семейство Cortinariaceae – Ïаутинниковые 
41. Cortinarius alboviolaceus (Pers.) Fr. – Паутинник бело-фиолетовый + - - - - 
42. Cortinarius alnetorum (Velen.) M. M. Moser – Паутинник ольхи - - + - - 
43. Cortinarius armillatus (Alb. et Schwein.) Fr. – Паутинник браслетчатый + - - - + 
44. Cortinarius biformis Fr. – Паутинник двуобразный - - + - - 
45. Cortinarius caperatus (Pers.) Fr. (= Rozites caperatus (Pers.) P. Karst.) – Паутинник (колпак) кольчатый - - +? - - 
46. Cortinarius collinitus (Pers.) Fr. – Паутинник пачкающий + - + - + 
47. Cortinarius flexipes (Pers.) Fr. – Паутинник согнутоножковый - - - - + 
48. Cortinarius gentilis (Fr.) Fr. – Паутинник благородный - - + - - 
49. Cortinarius hemitrichus (Pers.) Fr. – Паутинник полуволосистый - - + - - 
50. Cortinarius mucosus (Bull.) Cooke – Паутинник слизистый - - - - + 
51. Cortinarius sanguineus (Wulfen) Fr. – Паутинник кроваво-красный - - + - - 
52. Cortinarius semisanguineus (Fr.) Gillet – Паутинник краснопластинковый - - + - - 
53. Cortinarius stillatitius Fr. – Паутинник капающий - - + - - 
54. Cortinarius torvus (Fr.) Fr. – Паутинник мрачный - - - - + 
55. Cortinarius tubarius Ammirati et A. H. Sm. – Паутинник тубариевидный - - + - - 
56. Cortinarius uliginosus Berk. – Паутинник топяной - - + - - 

Семейство Cyphellaceae – Цифелиевые 
57. Chondrostereum purpureum (Pers.) Pouzar (= Stereum purpureum Pers.) – Хондростереум (стереум) пурпурно-фиолетовый + - + - + 

Семейство Entolomataceae – Энтоломовые 
58. Entoloma juncinum (Kühner et Romagn.) Noordel. – Энтолома ситниковая - - + - + 
59. Entoloma turbidum (Fr.) Quél. – Энтолома беспокойная - - + - - 

Семейство Hydnangiaceae – Гиднангиевые 
60. Laccaria amethystina Cooke – Лаковица сиреневая, или аметистовая + - - - ?+ 
61. Laccaria laccata (Scop.) Cooke – Лаковица лаковая, или розовая + - - - + 

 



199
Семейство Hygrophoraceae – Гигрофоровые 

62. Ampulloclitocybe clavipes (Pers.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo et Vilgalys (= Clitocybe clavipes (Pers.) P. Kumm.) – Ампул- 
      локлитоцибе (говорушка) булавоногий 

+ - + - - 

63. Hygrophorus hypothejus (Fr.) Fr. – Гигрофор поздний - - + - - 
64. Hygrophorus lucorum Kalchbr. – Гигрофор лиственничный + - + - - 
65. Hygrophorus speciosus Peck – Гигрофор красивый + - + - - 
66. Lichenomphalia alpina (Britzelm.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo et Vilgalys (= Omphalina luteovitellina (Pilát et Nannf.)  
      M. Lange) – Лихеномфалия (омфалина) желточно-жёлтая 

- - - + - 

67. Lichenomphalia umbellifera (L.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo et Vilgalys (= Omphalina ericetorum (Bull.) M. Lange) –  
      Лихеномфалия (омфалина) пустошная + + + + + 

Семейство Inocybaceae – Èноцибевые (волоконницевые) 
68. Crepidotus caspari Velen. (=Crepidotus lundellii Pilát) – Крепидот Каспара (Лунделла) - - + - + 
69. Crepidotus luteolus (Lambotte) Sacc. – Крепидот желтоватый - - + - - 
70. Crepidotus occidentalis Hesler et A. H. Sm. – Крепидот западный - - + - - 
71. Crepidotus subverrucisporus Pilát – Крепидот шероховатоспоровый - - + - - 
72. Inocybe geophylla (Pers.) P. Kumm.var. geophylla – Волоконница землисто-пластинковая - - - - + 
73. Inocybe dulcamara (Alb. et Schwein.) P. Kumm. – Волоконница сладко-горькая - - - - + 
74. Phaeomarasmius erinaceus (Pers.) Scherff. ex Romagn. – Феомарасмиус ежовиковый + - + - - 
75. Tubaria conspersa (Pers.) Fayod – Тубария обсыпанная - - + - + 

Семейство Lyophyllaceae – Ëиофилловые 
76. Calocybe chrysenteron (Bull.) Singer (= Calocybe cerina (Pers.) Singer) – Калоцибе золотисто-жёлтый - - - - + 
77. Calocybe onychina (Fr.) Donk – Калоцибе ониксовый - - + - - 
78. Lyophyllum decastes (Fr.) Singer – Лиофилл скученный, или рядовка скученная + - - - - 
79. Tephrocybe palustris (Peck) Donk – Тефроцибе болотный + - - - - 
80. Hypsizygus ulmarius (Bull.) Redhead (= Lyophyllum ulmarium (Bull.) Kühner – Лиофилл вязовый, или вешенка вязовая + - + - + 

Семейство Marasmiaceae – Маразмиевые 
81. Gymnopus confluens (Pers.) Antonín, Halling et Noordel. (= Collybia confluens (Pers.) P. Kumm.) – Гимнопус (коллибия) 
      сливающийся + - - - - 

82. Gymnopus dryophilus (Bull.) Murrill (= Collybia dryophila (Bull.) P. Kumm.) – Гимнопус (коллибия) лесолюбивый  
      (обычный), или опёнок весенний 

+ - - - + 

83. Gymnopus fuscopurpureus (Pers.) Antonín, Halling et Noordel. (= Collybia fuscopurpurea (Pers.) P. Kumm.) – Гимнопус 
      (коллибия) буровато-пурпуровый 

+ - - - - 

84. Gymnopus perforans (Hoffm.) Antonín et Noordel. (= Micromphale perforans (Hoffm.) Gray) – Гимнопус (микромфале)  
      пронзающий 

+ - - - - 

85. Hydropus paradoxus M. M. Moser – Гидропус странный - - + - - 
86. Marasmius androsaceus (L.) Fr. – Негниючник тычинковидный, или конский волос - - - - + 
87. Marasmius epiphyllus (Pers.) Fr. – Негниючник листопадный - - - - + 
88. Marasmius siccus (Schwein.) Fr. – Негниючник сухой - +? - - +? 
89. Mycetinis scorodonius (Fr.) A.W. Wilson (= Marasmius scorodonius (Fr.) Fr.) – Мицетин (негниючник) мелкий,  
      или чесночный гриб 

+ + + - + 

90. Micromphale brassicolens (Romagn.) P. D. Orton var. brassicolens – Микромфале подстилочный - - + - - 
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91. Rhodocollybia butyracea (Bull.) Lennox f. butyracea (= Collybia butyracea (Fr.) P. Kumm.) – Родоколлибия (коллибия)  
     маслянистая + - - - -  

92. Rhodocollybia maculata (Alb. et Schwein.) Singer var. maculata (= Collybia maculata (Alb. et Schwein.) P. Kumm.) – Родо- 
     коллибия (коллибия) пятнистая 

 
+ 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

Семейство Mycenaceae – Миценовые 
93. Mycena acicula (Schaeff.) P. Kumm. – Мицена игловидная, или иголочка + - - - - 
94. Mycena epipterygia (Scop.) Gray (= Mycena viscosa Secr. ex Maire (= Mycena epipterygia var. viscosa (Secr. ex Maire) 
      Ricken) – Мицена липкая, или скользкая, или эластичная 

- - + - - 

95. Mycena epipterygioides A. Pearson – Мицена скользкенькая, или эластичноватая + - - - + 
96. Mycena filopes (Bull.) P. Kumm. – Мицена нитчатая - - + - - 
97. Mycena haematopus (Pers.) P. Kumm. – Мицена пурпурномлечная, или кровяноножковая - - + - - 
98. Mycena laevigata (Lasch) Gillet – Мицена гладкая - - - - + 
99. Mycena megaspora Kauffman (= Mycena uracea A. Pearson) – Мицена крупноспоровая - - + - - 
100. Mycena polygramma (Bull.) Gray – Мицена рубчатоногая - - + - - 
101. Mycena pura (Pers.) P. Kumm. – Мицена чистая + - - - + 
102. Mycena rosella (Fr.) P. Kumm. – Мицена розовая + - - - - 
103. Mycena stylobates (Pers.) P. Kumm. – Мицена подставчатая (дисконожковая) - - + - - 
104. Mycena vitilis (Fr.) Quél. – Мицена плетёная - - + - - 
105. Mycena vulgaris (Pers.) P. Kumm. – Мицена обыкновенная - - + - - 
106. Panellus serotinus (Pers.) Kühner – Вешенка поздняя - - + - - 
107. Panellus stipticus (Bull.) P. Karst. – Панеллус вяжущий - -  + - - 
108. Tectella operculata (Berk. et M.A. Curtis) Earle (= Tectella patellaris (Fr.) Murrill) – Тектелла чашевидная - - + - + 
109. Xeromphalina campanella (Batsch) Maire – Ксеромфалина колокольчатая + - - - - 
110. Xeromphalina cauticinalis (With.) Kühner et Maire – Ксеромфалина стеблевидная + - + - + 

Семейство Physalacriaceae – Физалакриевые 
111. Armillaria mellea (Vahl) P. Kumm. (= Armillariella mellea (Vahl) P. Karst.) – Армиллярия медовая (опёнок осенний) + - + - - 
112. Flammulina velutipes (Curtis) Singer var. velutipes – Опёнок зимний, или зимний гриб + - + - + 

Семейство Pleurotaceae – Ïлевротовые (вешенковые) 
113. Pleurotus calyptratus (Lindblad) Sacc. – Вешенка покрытая + - - - + 
114. Pleurotus cornucopiae Paul. ex Fr. – Вешенка рожковидная - - - - + 
115. Pleurotus ostreatus (Jacq.) P. Kumm. – Вешенка устричная + - - - - 
116. Pleurotus pulmonarius (Fr.) Quél. – Вешенка легочная + - - - + 
117. Hohenbuehelia petaloides (Bull.) Schulzer (= Hohenbuehelia geogenia (DC.) Singer) – Гогенбуелия, или вешенка  
        наземная (лепестковидная) + - - - - 

Семейство Pluteaceae – Ïлютеевые 
118. Pluteus cervinus P. Kumm. (= Pluteus atricapillus (Batsch) Fayod) – Плютей олений + - + - + 
119. Pluteus godeyi Gillet – Плютей Годэ + - - - - 
120. Pluteus leoninus (Schaeff.) P. Kumm. – Плютей львино-жёлтый + - - - - 
121. Pluteus pellitus (Pers.) P. Kumm. – Плютей перепончатый - - - - + 
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122. Pluteus romellii (Britzelm.) Lapl. (= Pluteus nanus var. lutescens (Fr.) Bres.) – Плютей Ромелля + - - - - 
123. Pluteus thomsonii (Berk. et Broome) Dennis – Плютей Томсона, или пепельно-серый + - - - - 
124. Pluteus umbrosus (Pers.) P. Kumm. – Плютей зонтичный - - - - +? 

Семейство Psathyrellaceae – Ïсатирелловые 
125. Coprinellus domesticus (Bolton) Vilgalys, Hopple & Jacq. Johnson (= Coprinus domesticus (Bolton) Gray – Навозник  
        домовый 

- - - - + 

126. Coprinellus micaceus (Bull.) Vilgalys, Hopple et Jacq. Johnson (= Coprinus micaceus (Bull.) Fr.) – Навозник мерцающий + - + - + 
127. Coprinopsis atramentaria (Bull.) Redhead, Vilgalys et Moncalvo (= Coprinus atramentarius (Bull.) Fr.) – Навозник серый,  
        или чернильный гриб 

+ - + - + 

128. Psathyrella corrugis (Pers.) Konrad et Maubl. (= Psathyrella gracilis (Fr.) Quél.) – Хруплянка морщинистая (стройная) - - + - - 
129. Psathyrella piluliformis (Bull.) P. D. Orton (= Psathyrella hydrophila (Bull.) Maire) – Хруплянка гидрофильная (влаго-  
        любивая) 

- - + - - 

Семейство Strophariaceae – Строфариевые 
130. Agrocybe praecox (Pers.) Fayod – Агроцибе ранний + - - - - 
131. Galerina cerina A. H. Sm. et Singer – Галерина восковая - - + - - 
132. Galerina dimorphocystis A. H. Sm. et Singer – Галерина диморфоцистидная - - + - - 
133. Galerina hypnorum (Schrank) Kühner – Галерина гипновая + - - - - 
134. Galerina marginata (Batsch) Kühner – Галерина отороченная - - + - - 
135. Galerina paludosa (Fr.) Kühner – Галерина болотная + - - - - 
136. Galerina pumila (Pers.) M. Lange (= Galerina mycenopsis (Fr.) Kühner) ?  Галерина карликовая - - + - - 
137. Gymnopilus picreus (Pers.) P. Karst. – Гимнопил горький - - + - - 
138. Gymnopilus sapineus (Fr.) Murrill – Гимнопил еловый + - - - - 
139. Hypholoma elongatipes (Peck) A. H. Sm. – Гифолома сфагновая, или длинноногая + - - - - 
140. Hypholoma fasciculare (Huds.) P. Kumm. var. fasciculare – Ложноопёнок серно-жёлтый + - + - + 
141. Hypholoma myosotis (Fr.) M. Lange – Гифолома незабудка + - + - + 
142. Hypholoma polytrichi (Fr.) Ricken – Гифолома политриховая + - - - - 
143. Kuehneromyces mutabilis (Schaeff.) Singer et A. H. Sm. – Кюнеромицес изменчивый, или опёнок летний + - - - + 
144. Kuehneromyces vernalis (Peck) Singer et A. H. Sm. – Кюнеромицес весенний + - + - - 
145. Leratiomyces squamosus (Pers.) Bridge et Spooner var. squamosus (= Stropharia squamosa (Pers.) Quél.) – Лератиомицес  
       (строфария) чешуйчатый 

+ - - - - 

146. Naucoria luteolofibrillosa (Kühner) Kühner et Romagn. – Наукория желтовато-волокнистая - - - - + 
147. Naucoria silvae-novae Reid – Наукория новолесная - - - - + 
148. Phaeogalera stagnina (Fr.) Pegler et T. W. K. Young (= Galerina stagnina (Fr.) Kühner) – Феогалера прудовая - - + - - 
149. Pholiota aurivella (Batsch) P. Kumm. – Чешуйчатка (огнёвка) золотистая, ивняк + - + - + 
150. Pholiota flammans (Batsch) P. Kumm. – Чешуйчатка огненная + - - - - 
151. Pholiota highlandensis (Peck) A. H. Sm. et Hesler (= Pholiota carbonaria (Fr.) Singer) – Огнёвка (чешуйчатка) костровая - - + - - 
152. Pholiota limonella (Peck) Sacc. (= Pholiota subsquarrosa var. limonella (Peck) Rick) (= Pholiota squarrosoadiposa sensu  
        auct. eur.) – Чешуйчатка лимонно-жёлтая (слабочешуйчатая, или промежуточная) + - - - - 

153. Pholiota lubrica (Pers.) Singer – Чешуйчатка скользкая - - - - + 
154. Pholiota spumosa (Fr.) Singer – Огнёвка слизистая, или чешуйчатка пенистая + - - - - 
155. Pholiota tuberculosa (Schaeff.) P. Kumm. – Чешуйчатка бугорчатая + - - - - 
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156. Psilocybe strictipes Singer et A. H. Sm. – Псилоцибе прямоножковый - - - - + 
157. Stropharia hornemannii (Fr.) S. Lundell et Nannf. – Cтрофария Горнеманна - - +? - - 
158. Stropharia semiglobata (Batsch) Quél. – Строфария полусферическая + - - - - 

Семейство Tricholomataceae – Трихоломовые 
159. Arrhenia epichysium (Pers.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo et Vilgalys (= Omphalina epichysium (Pers.) Quél.) – Аррения  
        (омфалина) пнёвая 

+ - +? - - 

160. Arrhenia sphagnicola (Berk.) Redhead, Lutzoni, Moncalvo et Vilgalys (= Omphalina sphagnicola (Berk.) M. M. Moser) –  
        Аррения (омфалина) болотная 

- - + - - 

161. Cantharellula umbonata (J. F. Gmel.) Singer – Кантареллула бугорковая, или лисичка горбатая + - + - + 
162. Clitocybe fragrans (With.) P. Kumm. (= Clitocybe obsoleta (Batsch) Quél.) – Говорушка пахучая (грязная) - - - - + 
163. Clitocybe gibba (Pers.) P. Kumm. (= Clitocybe infundibuliformis sensu NCL (1960), auct. – Говорушка ворончатая + - - - + 
164. Clitocybe phyllophila (Pers.) P. Kumm. (= Clitocybe cerussata (Fr.) P. Kumm. – Говорушка восковидная + - - - +? 
165. Collybia cirrhata (Schumach.) Quél. – Коллибия перистая + - - - + 
166. Collybia cookei (Bres.) J. D. Arnold – Коллибия Кука - - + - - 
167. Collybia tuberosa (Bull.) P. Kumm. – Коллибия клубненосная - - + - - 
168. Infundibulicybe geotropa (Bull.) Harmaja (= Clitocybe geotropa (Bull.) Quél.) – Инфундибулицибе (говорушка) подогнутый + - - - - 
169. Lepista flaccida (Sowerby) Pat. (= Lepista gilva (Pers.) Pat.) – Леписта рыже-бурая - - + - - 
170. Omphalina discorosea (Pilát) Herink et Kotl.– Омфалина дискорозовая - - + - -? 
171. Phyllotopsis nidulans (Pers.) Singer – Филлотопсис оранжевый, или вешенка оранжевая + + + - + 
172. Tricholoma fulvum (Bull.) Sacc. (= Tricholoma flavobrunneum (Fr.) P. Kumm.) – Рядовка жёлто-бурая - - + - - 
173. Tricholoma inamoenum (Fr.) Gillet – Рядовка неприятная - - + - - 
174. Tricholoma myomyces (Pers.) J. E. Lange (= Tricholoma terreum (Schaeff.) P. Kumm.) – Рядовка землисто-серая - - - - +? 
175. Tricholoma psammopus (Kalchbr.) Quél. – Рядовка песчаноножковая, или лиственничная - - + - - 
176. Tricholomopsis decora (Fr.) Singer – Рядовка красивая + - - - - 

Семейство Incertae sedis – Íеопределённого таксономического положения 
177. Plicatura nivea (Sommerf.) P. Karst. – Пликатура белая (белоснежная) - - + - +? 

Порядок BOLETALES – Болетовые 
Семейство Boletaceae – Болетовые 

178. Boletus betulicola (Vassilkov) Pilát et Dermek – Белый гриб берёзовый + - - - - 
179. Boletus edulis Bull. (= Boletus edulis f. arcticus Vassilkov) – Белый гриб - + + - - 
180. Boletus flavus With. (= Suillus flavus (With.) Singer) – Болетус (маслёнок) жёлтый + - - - + 
181. Boletus paluster Peck (= Boletinus paluster (Peck) Peck) – Болетус (болетин, решетник) болотный + - + - - 
182. Boletus spectabilis Peck (= Boletinus spectabilis Peck) – Болетус (решетник) нарядный + - + - + 
183. Boletus subtomentosus L. (= Xerocomus subtomentosus (L.) Quél.) – Моховик зелёный + - + - - 
184. Chalciporus piperatus (Bull.) Bataille (= Suillus piperatus (Bull.) Kuntze) – Маслёнок перечный, или перечный гриб + - + - - 
185. Leccinum arctoi Vassilkov – Подосиновик арктоусный - +? - +? - 
186. Leccinum aurantiacum (Bull.) Gray – Подосиновик (обабок) красно-бурый + - + - + 
187. Leccinum holopus (Rostk.) Watling – Подберёзовик болотный + - + - +? 
188. Leccinum oxydabile (Singer) Singer – Подберёзовик окисляющийся + - + - - 
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189. Leccinum scabrum (Bull.) Gray – Подберёзовик обыкновенный + - - - - 
190. Leccinum variicolor Watling – Подберёзовик разноцветный + - + - + 
191. Leccinum versipelle (Fr. et Hök) Snell – Подосиновик жёлто-бурый + - + - + 

Семейство Gomphidiaceae – Мокруховые 
192. Chroogomphus rutilus (Schaeff.) O. K. Mill. – Хроогомфус (мокруха) желтовато-красный + - - - - 
193. Gomphidius maculatus (Scop.) Fr. (= Gomphidius gracilis Berk.) – Мокруха пятнистая + - + - + 

Семейство Paxillaceae – Свинушковые 
194. Paxillus involutus (Batsch) Fr. – Свинушка тонкая + - + - + 

Семейство Suillaceae – Маслёнковые 
195. Boletinus asiaticus Singer – Болетин (решетник) азиатский + - - - +? 
196. Suillus americanus (Peck) Snell – Маслёнок американский - - - - +? 
197. Suillus cavipes (Opat.) A.H. Sm. & Thiers (= Boletinus cavipes (Opat.) Kalchbr.) (= Boletinus cavipes var. aureus Rolland) – 
        Маслёнок (решетник) полоножковый 

+ - + - + 

198. Suillus grevillei (Klotzsch) Singer (= Suillus clintonianus (Peck) Kuntze (= Suillus grevillei f. badius (Singer) Singer) –  
        Маслёнок лиственничный, или Клинтона + - + - + 

199. Suillus placidus (Bonord.) Singer – Маслёнок белый + - + - + 
200. Suillus plorans (Rolland) Kuntze – Маслёнок кедровниковый + - - - +? 
201. Suillus punctipes (Peck) Singer – Маслёнок точечноножковый - - + - - 
202. Suillus sibiricus (Singer) Singer – Маслёнок сибирский + - + - + 
203. Suillus tridentinus (Bres.) Singer – Маслёнок тридентийский, или рыже-красный + - - - - 
204. Suillus viscidus (L.) Roussel (= Suillus aeruginascens Secr. ex Snell) – Маслёнок серый + - + - + 
205. Suillus viscidus var. bresadolae (Quél.) Bon (= Suillus aeruginascens var. bresadolae (Quél.) M. M. Moser) – Маслёнок  
        серый Брезадолы 

+ - + - + 

Подкласс PHALLOMYCETIDAE – Фалломицетовые 
Порядок GOMPHALES – Гомфовые 

Семейство Clavariadelphaceae – Клавариадельфовые 
206. Clavariadelphus ligula (Schaeff.) Donk – Клавариадельфус язычковый - - + - - 

Семейство Gomphaceae – Гомфовые 
207. Gomphus clavatus (Pers.) Gray s. l. – Гомфус булавовидный - - + - - 

Подкласс INCERTAE SEDIS – Íеопредёленного таксономического положения 
Порядок AURICULARIALES – Аурикуляриевые 
Семейство Auriculariaceae – Аурикуляриевые 

208. Exidia cartilaginea S. Lundell et Neuhoff – Эксидия хрящеватая - - - - + 
209. Exidia glandulosa (Bull.) Fr. – Эксидия железисто-опушённая - - - - + 
210. Exidia repanda Fr. – Эксидия широковыемчатая - - + - - 
211. Exidia saccharina Fr. – Эксидия сахаристая - - + - - 
212. Exidia truncata Fr. – Эксидия усечённая - - + - - 

Семейство Incertae sedis – Íеопредёленного таксономического положения 
213. Pseudohydnum gelatinosum (Scop.) P. Karst. – Псевдогиднум студенистый + - - - - 

Порядок CANTARELLALES – Ëисичковые  
Семейство Cantharellaceae – Ëисичковые 

214. Cantharellus cibarius Fr. var. cibarius – Лисичка настоящая - - + - - 
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Семейство Clavulinaceae – Клавулиновые 
215. Clavulina rugosa (Bull.) J. Schröt. – Клавулина морщинистая - - - - + 
216. Multiclavula vernalis (Schwein.) R. H. Petersen (= Clavulinopsis vernalis (Schwein.) Corner) – Мультиклавула (клавули- 
        нопсис) весенняя - - + - - 

217. Multiclavula mucida (Pers.) R. H. Petersen (= Lentaria mucida (Pers.) Corner – Мультиклавула (лентария) слизистая - - +? - - 
Порядок CORTICIALES – Кортициевые 
Семейство Corticiaceae – Кортициевые 

218. Cytidia salicina (Fr.) Burt – Цитидия кровяно-красная + - + - - 
219. Laeticorticium roseum (Pers.) Donk – Летикортициум розовый - - + - + 

Порядок GLOEOPHYLLALES – Глеофилловые 
Семейство Gloeophyllaceae – Глеофилловые 

220. Gloeophyllum protractum (Fr.) Imazeki – Глеофиллум продолговатый - - - - + 
221. Gloeophyllum sepiarium (Wulfen) P. Karst. – Глеофиллум заборный, заборный гриб + - + - + 

Порядок HYMENOCHAETALES – Гименохетовые 
Семейство Hymenochaetaceae – Гименохетовые 

222. Coltricia perennis (L.) Murrill – Сухлянка двухлетняя + - + - - 
223. Inonotus obliquus (Ach. ex Pers.) Pilát – Трутовик скошенный, или чага + + + - + 
224. Inonotus radiatus (Sowerby) P. Karst. – Трутовик лучевой + - + - + 
225. Onnia tomentosa (Fr.) P. Karst. – Онния войлочная + - - - - 
226. Phellinus chrysoloma (Fr.) Donk – Феллинус золотистый (еловая губка) - - + - - 
227. Phellinus igniarius (L.) Quél. (= Phellinus alni (Bondartsev) Parmasto) – Трутовик ложный + - + - + 
228. Phellinus punctatus (Fr.) Pilát – Феллинус точечный - - + - + 
229. Phellinus tremulae (Bondartsev) Bondartsev et P. N. Borisov – Ложный осиновый трутовик + - - - - 
230. Phellinus weirii (Murril) Gilb. (= Inonotus weirii (Murril) Kotl. et Pouzar – Феллинус Вейра - - - - + 
231. Porodaedalea laricis (Jacz. ex Pilát) Niemelä (= Phellinus pini var. laricis (Jacz. ex Pilát) Parmasto) – Породедалея лист- 
        венничная + - + - + 

232. Pseudochaete tabacina (Sowerby) T. Wagner et M. Fisch. (= Hymenochaete tabacina (Sowerby) Lév.) – Псевдохете (гимено- 
        хете) табачно-бурый 

+ - - - + 

Семейство Schizoporaceae – Схизофоровые 
233. Schizopora paradoxa (Schrad.) Donk – Схизофора странная - - + - + 

Порядок POLYPORALES – Ïолипоровые 
Семейство Fomitopsidaceae – Фомитопсидовые 

234. Antrodia xantha (Fr.) Ryvarden – Антродия золотистая - - - - + 
235. Fomitopsis cajanderi (P. Karst.) Kotl. et Pouzar – Фомитопсис Каяндера, или трутовик розоватый + - - - + 
236. Fomitopsis pinicola (Sw.) P. Karst. – Трутовик окаймлённый + - + - + 
237. Laetiporus sulphureus (Bull.) Murrill – Летипорус (трутовик) серно-жёлтый + - + - - 
238. Laricifomes officinalis (Vill.) Kotl. et Pouzar (= Fomitopsis officinalis (Vill.) Bondartsev et Singer) – Ларицифомес (фоми- 
        топсис) лекарственный, или лиственничная губка + - + - - 

239. Osteina obducta (Berk.) Donk (= Oligoporus obductus (Berk.) Gilb. et Ryvarden) (= Polyporus osseus Kalchbr.) – Остения  
        (олигопорус) прикрытая, или трутовик костяной 

+ - + - - 
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240. Phaeolus schweinitzii (Fr.) Pat. – Феолус Швейница + - + - - 
241. Piptoporus betulinus (Bull.) P. Karst. – Пиптопорус берёзовый, или трутовик берёзовый, или берёзовая губка + - - - + 
242. Postia caesia (Schrad.) P. Karst. (= Oligoporus caesius (Schrad.) Gilb. et Ryvarden) – Постия голубовато-серая - - - - +? 
243. Postia lateritia Renvall – Постия кирпично-бурая - - - - + 
244. Postia stiptica (Pers.) Jülich (= Oligoporus stipticus (Pers.) Gilb. et Ryvarden) – Постия (олигопорус) вяжущая + - - - - 
245. Postia tephroleuca (Fr.) Jülich (= Oligoporus tephroleucus (Fr.) Gilb. et Ryvarden) – Постия (олигопорус) серо-белая + - + - + 

Семейство Ganodermataceae – Ганодермовые 
246. Ganoderma applanatum (Pers.) Pat. (= Ganoderma lipsiense (Batsch) G. F. Atk.) – Трутовик плоский + - + - + 

Семейство Meruliaceae – Мерулиевые 
247. Irpex lacteus (Fr.) Fr. – Ирпекс молочно-белый + - - - - 
248. Steccherinum ochraceum (Pers.) Gray – Стекхеринум охряный + - - - - 

Семейство Polyporaceae – Ïолипоровые 
249. Cerrena unicolor (Bull.) Murrill – Церрена одноцветная + - + - + 
250. Daedaleopsis confragosa (Bolton) J. Schröt. – Дедалеопсис шершавый + - + - + 
251. Daedaleopsis septentrionalis (P. Karst.) Niemelä – Дедалеопсис северный + - - - - 
252. Datronia mollis (Sommerf.) Donk – Датрония мягкая - - + - + 
253. Datronia scutellata (Schwein.) Gilb. et Ryvarden – Датрония мелкощетинистая - - - - + 
254. Dichomitus squalens (P. Karst.) D. A. Reid (= Coriolellus squalens (P. Karst.) Bondartsev et Singer) – Дихомитус грязноватый + - - - + 
255. Fomes fomentarius (L.) J. J. Kickx – Фомес (трутовик) настоящий + - + - + 
256. Gloeoporus dichrous (Fr.) Bres. – Глеопорус двухцветный - - - - + 
257. Hapalopilus nidulans (Fr.) P. Karst. – Гапалопилус гнездовой + - - - + 
258. Heliocybe sulcata (Berk.) Redhead et Ginns (= Lentinus sulcatus Berk.) – Гелиоцибе (лентинус, пилолистник) бороздчатый + - - - + 
259. Lentinus strigosus (Schwein.) Fr. (= Panus rudis Fr.) – Лентинус (панус) грубый + - - - - 
260. Lenzites betulina (L.) Fr. – Лензитес берёзовый + - - - - 
261. Neolentinus lepideus (Fr.) Redhead et Ginns (= Lentinus lepideus (Fr.) Fr.) – Неолентинус (лентинус, пилолистник)  
        чешуйчатый 

+ - - - + 

262. Polyporus brumalis (Pers.) Fr. – Полипорус (трутовик) зимний - - + - - 
263. Polyporus choseniae (Vassilkov) Parmasto – Трутовик чозениевый + + - - + 
264. Polyporus melanopus (Pers.) Fr. – Трутовик черноногий + - - - +? 
265. Polyporus squamosus (Huds.) Fr. – Трутовик чешуйчатый, или пестрец + - + - + 
266. Polyporus varius (Pers.) Fr. – Трутовик изменчивый + - - - + 
267. Pycnoporus cinnabarinus (Jacq.) P. Karst. – Пикнопорус киноварно-красный + - - - - 
268. Royoporus badius (Pers.) A. B. De (= Polyporus badius (Pers.) Schwein.) – Ройопорус (трутовик) каштановый + - + - +? 
269. Trametes hirsuta (Wulfen) Lloyd (= Coriolus hirsutus (Wulfen) Pat.) – Траметес (кориолус) жёстковолосистый, или   
        шерстистая кожистая губка + - + - - 

270. Trametes ochracea (Pers.) Gilb. et Ryvarden (= Coriolus zonatus (Nees) Quél.) – Траметес охряный, или зональная  
        кожистая губка 

 
- 

 
- 

 
+ 

 
- 

 
+ 

271. Trametes suaveolens (L.) Fr. – Траметес душистый, или трутовик душистый + - + - + 
272. Trametes versicolor (L.) Lloyd (= Coriolus versicolor (L.) Quél.) – Траметес разноцветный, или бархатистая кожистая губка + - - - + 
273. Trichaptum abietinum (Dicks.) Ryvarden – Трихаптум пихтовый - - + - - 
274. Trichaptum fuscoviolaceum (Ehrenb.) Ryvarden (= Hirschioporus fuscoviolaceus (Ehrenb.) Donk) – Трихаптум буро- 
        фиолетовый, или тёмно-фиолетовая кожистая губка + - + - + 
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275. Trichaptum laricinum (P. Karst.) Ryvarden – Трихаптум лиственничный + - + - + 
276. Tyromyces kmetii (Bres.) Bondartsev et Singer – Тиромицес Кмета + - - - - 

Порядок RUSSULALES – Сыроежковые 
Семейство Albatrellaceae – Альбатрелловые 

277. Albatrellus ovinus (Schaeff.) Kotl. et Pouzar – Альбатреллус овечий, или овечий трутовик + - - - - 
Семейство Amylostereaceae – Амилостереовые 

278. Artomyces pyxidatus (Pers.) Jülich (= Clavicorona pyxidata (Pers.) Doty) – Артомицес (клавикорона) крыночковидный + - - - - 
Семейство Auriscalpiaceae – Аурискальпиевые 

279. Lentinellus micheneri (Berk. et M. A. Curtis) Pegler (= Lentinellus omphalodes (Fr.) P. Karst.) – Лентинеллус Мишенера  
       (пилолистник пупковидный) 

+ - - - - 

280. Lentinellus vulpinus (Sowerby) Kühner & Maire – Лентинеллус (пилолистник) лисий (волчий) + - + - + 
Семейство Bondarzewiaceae – Бондарцевиевые 

281. Heterobasidion annosum (Fr.) Bref. (= Fomitopsis annosa (Fr.) P. Karst.) – Гетеробазидион многолетний, или корневая 
        губка + - - - - 

Семейство Echinodontiaceae – Åхинодонтиевые 
282. Laurilia sulcata (Burt) Pouzar – Лаурилия бороздчатая - - - - + 

Семейство Hericiaceae – Герициевые 
283. Hericium alpestre Pers. (= Hericium flagellum (Scop.) Pers.) – Гериций альпийский + - - - - 
284. Hericium coralloides (Scop.) Pers. – Гериций коралловидный, или коралловый гриб + - + - + 

Семейство Russulaceae – Сыроежковые 
285. Lactarius controversus (Pers.) Pers. – Груздь тополёвый + - - - - 
286. Lactarius deterrimus Gröger – Рыжик еловый - - + - - 
287. Lactarius glyciosmus (Fr.) Fr. – Млечник пахучий + - - - - 
288. Lactarius porninsis Rolland – Млечник оранжевый + - + - - 
289. Lactarius pubescens (Fr.) Fr. – Волнушка белая, или белянка + - + - + 
290. Lactarius repraesentaneus Britzelm. – Млечник представительный, или груздь лиловеющий, или груздь собачий + - - - + 
291. Lactarius resimus (Fr.) Fr. – Груздь сырой - - - - +? 
292. Lactarius rufus (Scop.) Fr. – Млечник горький, или горькушка + - + - + 
293. Lactarius torminosus (Schaeff.) Gray – Волнушка розовая, или волжанка + - + - + 
294. Lactarius trivialis (Fr.) Fr. – Млечник обыкновенный, или гладыш + - + - + 
295. Lactarius turpis (Weinm.) Fr. (= Lactarius necator (Bull.) Pers.) (= Lactarius necator sensu auct. mult.) – Груздь чёрный + - + - - 
296. Lactarius uvidus (Fr.) Fr. – Млечник влажный лиловеющий + - - - - 
297. Lactarius vietus (Fr.) Fr. – Млечник блёклый, или вялый + - - - - 
298. Russula adusta (Pers.) Fr. – Сыроежка чёрная, или подгруздок чёрный, или чернушка + - - - - 
299. Russula aeruginea Fr. – Сыроежка зелёная + - + - + 
300. Russula betularum Hora (= Russula emetica var. betularum (Hora) Romagn.) – Сыроежка жгучеедкая берёзовая + - - - - 
301. Russula blackfordiae Peck – Сыроежка Блекфорда + - - - - 
302. Russula consobrina (Fr.) Fr. – Сыроежка родственная + - + - - 
303. Russula decolorans (Fr.) Fr. – Сыроежка сереющая + - + - - 
304. Russula emetica (Schaeff.) Pers. – Сыроежка жгучеедкая + - + - - 
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305. Russula fragilis Fr. var. fragilis – Сыроежка ломкая - - + - - 
306. Russula paludosa Britzelm. – Сыроежка болотная + - + - - 
307. Russula puellaris Fr. – Сыроежка девичья + - - - - 
308. Russula queletii Fr. – Сыроежка Келе + - - - +? 
309. Russula romellii Maire – Сыроежка Ромелля + - - - - 
310. Russula silvestris (Singer) Reumaux (= Russula emetica f. silvestris Singer) – Сыроежка жгучеедкая лесная + - - - - 
311. Russula vinosa Lindblad – Сыроежка винно-красная + - - - - 
312. Russula xerampelina (Schaeff.) Fr. – Сыроежка селёдочная буреющая + - - - - 

Семейство Stereaceae – Стереовые 
313. Stereum hirsutum (Willd.) Pers. – Стереум жёстковолосистый - - - - + 
314. Stereum rugosum Pers. – Стереум морщинистый кровоточивый + - + - +? 
315. Stereum sanguinolentum (Alb. et Schwein.) Fr. – Стереум хвойный кровоточивый + - + - + 

Порядок THELEPHORALES – Телефоровые 
Семейство Thelephoraceae – Телефоровые 

316. Thelephora caryophyllea (Schaeff.) Pers. – Телефора гвоздичная + +? - - - 
317. Thelephora terrestris Ehrh. – Телефора наземная + - - - + 

Порядок INSERTA SEDIS – Íеопределённого таксономического положения 
Семейство Incertae sedis – Íеопределённого таксономического положения 

318. Loreleia marchantiae (Singer et Clémençon) Redhead, Moncalvo, Vilgalys et Lutzoni (= Gerronema marchantiae Singer  
        et Clémençon) (= Omphalina marchantiae (Singer et Clémençon) Norvell, Redhead et Ammirati) – Лорелея маршанциевая - - + - - 

319. Rickenella fibula (Bull.) Raithelh. – Риккенелла шпилька + - + - - 
Класс DACRYMYCETES – ДАКÐÈМÈЦÅТЫ 

Подкласс INCERTA SEDIS – Íеопределённого таксономического положения 
Порядок DACRYMYCETALES – ДАКÐÈМÈЦÅТÎВЫÅ 

Семейство Dacrymycetaceae – Дакримицевые 
320. Calocera cornea (Batsch) Fr. – Калосера роговидная - - - - + 
321. Dacrymyces chrysospermus Berk. et M. A. Curtis (= Dacrymyces palmatus (Schwein.) Burt) – Дакримицес пальчатый + - - - +? 

Класс TREMELLOMYCETES – ТÐÅМÅËËÎМÈЦÅТЫ 
Подкласс INCERTA SEDIS – Íеопределённого таксономического положения 

Порядок TREMELLALES – ДÐÎÆАËКÎВЫÅ 
Семейство Tremellaceae – Дрожалковые 

322. Tremella mesenterica Retz. – Тремелла плёнчатая, или дрожалка оранжевая - - + - + 

Примечание. Знак «+» означает, что данный вид подтверждён сборами, «+?» – присутствие вида требует подтверждения, «-» – данные отсутствуют). 
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Сосудистые растения заповедника «Магаданский»  

(участки: К-Ч – Кава-Чёломджинский; ÎК – Îльский, п-ов Кони; ßк – ßмский континентальный; ßп – ßмский прибрежный;  
ßо – ßмские о-ва; СК – Сеймчанский, р. Колыма) 

Участок заповедника Семейство Латинское название вида Русское название вида К-Ч ОК Як Яп Яо СК 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Woodsia glabella R. Br.  Вудсия головатая Х      WOODSIACEAE  Woodsia ilvensis (L.) R. Br.  Вудсия эльбская 2 3 2 2 2  
ONOCLEACEAE * Matteuccia struthiopteris (L.) Tod.  Страусник обыкновенный   2    

Cystopteris fragilis (L.) Bernh.  Пузырник ломкий 3 3 3 3 2  
Gymnocarpium dryopteris (L.) Newm.  Голокучник обыкновенный 3 3 3 3 1  
Gymnocarpium jessoense (Koidz.) Koidz. Голокучник иезский 2 3 2   1 
Athyrium americanum (Butters) Maxon  Кочедыжник американский  2  2 2  
Athyrium sinense Rupr.  Кочедыжник китайский  2     
Athyrium filix-femina (L.) Roth  Кочедыжник женский  3 2 2   

 ATHYRIACEAE 

Diplazium sibiricum (Turcz. ex G. Kunze) Kurata Орлячок сибирский Х      
Oreopteris quelpaertensis (Christ) Holub Горнопапоротник чеджудинский    Х   THELYPTERIDACEAE  Phegopteris connectilis (Michx.) Watt Буковник обыкновенный 3 3 2 2 2  
Dryopteris expansa (C. Presl) Fraser-Jenkins et Jermy Щитовник расширенный 3 4 4 4 4  
Dryopteris fragrans (L.) Schott  Щитовник пахучий 2 4 2 4 1 3 DRYOPTERIDACEAE  
* Polystichum lonchitis (L.) Roth Многорядник копьевидный     1  

CRYPTOGRAMMACEAE *Cryptogramma acrostichoides R. Br. Скрытокучница верхорядниковая  3  2 1  
HYPOLEPIDACEAE Pteridium aquilinum (L.) Kuhn Орляк обыкновенный  ?     

Botrychium boreale Milde Гроздовник северный  1 Х 1   
Botrychium lanceolatum (S. G. Gmel.) Angstr.  Гроздовник ланцетный   1 1   

BOTRYCHIACEAE 
  

*Botrychium robustum (Rupr.) Underw.  Гроздовник мощный  1     
Equisetum arvense L.  Хвощ полевой 4 4 4 4 2 Х 
Equisetum fluviatile L. Хвощ речной 4 3 4    
*Equisetum hyemale L.  Хвощ зимующий 2 3 2    
Equisetum palustre L. Хвощ болотный ?  1   3 
Equisetum pratense Ehrh. Хвощ луговой 3 3 3 3 1 3 
Equisetum scirpoides Michx. Хвощ камышовый 2 2 2   2 
Equisetum sylvaticum L. Хвощ лесной 3 3 3 3  1 

EQUISETACEAE 

Equisetum variegatum Schleich. ex Web. et Mohr  Хвощ пёстрый 3 3 3 3  3 
Lycopodium annotinum L.  Плаун годичный 3 3 3 3 2  
Lycopodium clavatum L. Плаун булавовидный 2 2 2 2   
Lycopodium dubium Zoega Плаун сомнительный 3 3 3 3  3 
*Lycopodium juniperoideum Sw.  Плаун можжевельниковый 2 2 Х   Х 
Lycopodium lagopus (Laest.) Zinserl. ex Kuzen. Плаун куропаточий 3 3     

LYCOPODIACEAE  

Lycopodium subarcticum V. Vassil.  Плаун субарктический  ?     
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Diphasiastrum alpinum (L.) Holub  

Дифазиаструм альпийский, или 
   плаун альпийский 

3 4 2 3  2 
 

Diphasiastrum complanatum (L.) Holub 
Дифазиаструм уплощённый, или  
   плаун сплюснутый 

3 3 1 3  2 

Huperzia appressa (Desv.) A. et D. Löve  Баранец прижатый 3 3 3 3 3  
Huperzia arctica (Tolm.) Sipl. Баранец арктический  2  2   HUPERZIACEAE  
Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et C. Mart. Баранец обыкновенный 2 3 3 2 2  

SELAGINELLACEAE Selaginella rupestris (L.) Spring  Плаунок наскальный 2 3 2 3 2 3 
ISOЁTACEAE *Isoёtes echinospora Dur. subsp. asiatica (Makino) А. Löve  Полушник азиатский 2  1    

Pinus pumila (Pall.) Regel  Сосна низкая, или кедровый стланик 5 5 5 5 3 5 
Larix cajanderi Mayr  Лиственница Каяндера 5  5   5 PINACEAE  
*Picea obovata Ledeb.  Ель сибирская   4    

CUPRESSACEAE Juniperus sibirica Burgsd.  Можжевельник сибирский 3 3 3 3 3 3 
Sparganium angustifolium Michx. Ежеголовник узколистный 4 1 3   3 
*Sparganium emersum Rehm.  Ежеголовник всплывающий 2  2   3 
Sparganium glomeratum (Laest.) L. Neum.  Ежеголовник скученный 1      
Sparganium hyperboreum Laest. Ежеголовник северный 3 3 3 ?  3 

SPARGANIACEAE  

Sparganium probatovae Tzvel. Ежеголовник Пробатовой 1  1   2 
ZOSTERACEAE Zostera marina L. Взморник морской  2  ? 1  

Potamogeton alpinus Balb. Рдест альпийский 3 1    3 
Potamogeton berchtoldii Fieb. Рдест Берхтольда 2 1 2   2 
*Potamogeton compressus L. Рдест сплюснутый      1 
Potamogeton filiformis Pers.  Рдест нитевидный 2  1    
*Potamogeton gramineus L. Рдест злаковый 2  2   1 
Potamogeton maackianus A. Benn.  Рдест Маака 1      
*Potamogeton natans L. Рдест плавающий 3  2   2 
Potamogeton perfoliatus L.  Рдест пронзённолистный 3  2   3 
Potamogeton praelongus Wulf.  Рдест длиннейший 1      
Potamogeton richardsonii (A. Benn.) Rydb. Рдест Ричардсона 2     1 
Potamogeton sibiricus A. Benn. Рдест сибирский      2 

 POTAMOGETONACEAE  

Potamogeton  sparganiifolius Laest. ex Fries  Рдест ежеголовниковолистный 1  2    

JUNCAGINACEAE Triglochin palustre L. Триостренник болотный 3 3 2    
SCHEUCHZERIACEAE *Scheuchzeria palustris L.  Шейхцерия болотная 2      
ALISMATACEAE *Sagittaria natans Pall.  Стрелолист плавающий 2     2 

Phalaroides arundinacea (L.) Rauschert  
Двукисточник тростниковый,  
   или канареечник тростниковый 

3 3 3 2   

Hierochloё alpina (Sw.) Roem. et Schult.  Зубровка альпийская 4 4 4 4 4 4 
Hierochloё annulata V. Petrov  Зубровка кольчатая 1     3 
Hierochloё pauciflora R. Br.  Зубровка малоцветковая 1  1    
Hierochloё sibirica (Tzvel.) Czer.  Зубровка сибирская 2 3     

POACEAE 

Alopecurus aequalis Sobol. Лисохвост равный 3 3 3 3  3 
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Alopecurus alpinus Smith Лисохвост альпийский  3  3   
Alopecurus glaucus Less. Лисохвост сизый  2 2    
Alopecurus stejnegeri Vasey Лисохвост Штейнегера 2 2  2   
Arctagrostis arundinacea (Trin.) Beal Арктополевица тростниковая 2 2 2 ?  3 
Arctagrostis latifolia (R. Br.) Griseb. Арктополевица широколистная 3 3 3 3  3 
*Cinna latifolia (Trev.) Griseb.  Цинна широколистная 2      
Agrostis anadyrensis Socz. Полевица анадырская 2 2    2 
Agrostis clavata Trin.  Полевица булавовидная 2 3 3   3 
Agrostis kudoi Honda  Полевица Кудо 3 2 3 3   
Agrostis mertensii Trin.  Полевица Мертенса  2  2   
Agrostis scabra Willd.  Полевица шероховатая ?  2 1   
Agrostis trinii Turcz. Полевица Триниуса 2      
Calamagrostis deschampsioides Trin. Вейник щучковидный ? 3  3   
Calamagrostis korotkyi Litv.  Вейник Короткого  2     
Calamagrostis lapponica (Wahlenb.) C. Hartm. Вейник лапландский 3 3 3 ? 2 3 
Calamagrostis neglecta (Ehrh.) Gaertn., Mey. et Scherb. Вейник незамечаемый 3  2   3 
Calamagrostis pseudophragmites (Hall, fil.) Koel.  Вейник ложнотростниковый      1 
Calamagrostis purpurea subsp. barbata (V. Vassil.) Tzvel.  Вейник бородатый 1  2    
Calamagrostis purpurea subsp. langsdorffii (Link) Tzvel.  Вейник Лангсдорфа 4 4 4 4 5 4 
Calamagrostis purpurea subsp. tenuis (V. Vassil.) Tzvel. Вейник тонкий  3 2 2   
Deschampsia beringensis Hult. Щучка берингийская  1     
Deschampsia borealis (Trautv.) Roshev.  Щучка северная 2 2 2    
Deschampsia glauca C. Hartm. Щучка сизая  1     
Deschampsia sukatschewii (Popl.) Roshev.  Щучка Сукачёва 3 3 3    

Avenella flexuosa (L.) Drej.  
Щучник извилистый, или овсик  
   извилистый 

3 4 3 3   

*Vahlodea flexuosa (Honda) Ohwi  Валодея извилистая  2 2 2   
Trisetum agrostideum (Laest.) Fries Трищетинник полевицевидный      2 
Trisetum sibiricum Rupr. Трищетинник сибирский 3 3 3 3 2 1 
Trisetum spicatum (L.) K. Richt. Трищетинник колосистый 3 2 3 3 2  
Trisetum spicatum subsp. molle (Kunth) Hult. Трищетинник мягкий  2 3 ? 3 3 
*Helictotrichon davuricum (Kom.) Kitag. Овсец даурский  2     
*Danthonia riabuschinskii (Kom.) Kom.  Дантония Рябушинского  1 2    
Beckmannia syzigachne (Steud.) Fern.  Бекмания восточная      3 
*Melica nutans L.  Перловник пониклый  3 3    
Arctopoa eminens (J. S. Presl) Probat. Арктомятлик выделяющийся  3  3   
Poa almasovii Golub Мятлик Алмазова  2     
Poa alpigena (Blytt) Lindm.  Мятлик альпигенный 3 3 3   3 

 

Poa angustifolia L. Мятлик узколистный  2     
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Poa arctica R. Br.  Мятлик арктический 3 4 3 4 4 ? 
Poa beringiana Probat. Мятлик берингийский  2   2  
Poa botryoides (Trin. ex Griseb.) Kom. Мятлик кистевидный      2 
Poa glauca Vahl Мятлик сизый 3 2 ?    
Poa lanata Scribn. et Merr.  Мятлик шерстистый  ?     
Poa macrocalyx Trautv. et C. A. Mey. Мятлик крупночешуйный  3  3   
Poa malacantha Kom.  Мятлик мягкоцветковый 3 3 3 3 3  
Poa nemoralis L.  Мятлик лесной  2 3 2 2  
Poa ochotensis Trin. Мятлик охотский 2 ?     
Poa palustris L. Мятлик болотный 3 3 2   2 
Poa paucispicula Scribn. et Merr. Мятлик немногоколосковый  2  2   
Poa platyantha Kom.  Мятлик плоскоцветковый ?      
Poa pratensis L. Мятлик луговой 4 3 4   3 
Poa raduliformis Probat.  Мятлик шероховатовидный   1    
Poa sibirica Roshev. Мятлик сибирский  2 2   3 
Poa shumushuensis Ohwi Мятлик шумшуйский, или снежный  2  2   
Poa stepposa (Kryl.) Roshev. Мятлик степной  1    3 
Poa trivialiformis Kom. Мятлик подобный  1     
Poa urssulensis Trin.  Мятлик урсульский  2 2   3 
Arctophila fulva (Trin.) Anderss. Северолюбка рыжеватая 2  1   3 
Torreyochloa natans (Kom.) Church Торрейохлоа плавающая 1  1    
*Glyceria lithuanica (Gorski) Gorski Манник литовский 2 2 3    
Glyceria spiculosa (Fr. Schmidt) Roshev.  Манник длинноколосковый 1      
Glyceria triflora (Korsh.) Kom.  Манник трёхцветковый ?  ?   3 
Puccinellia hauptiana V. Krecz. Бескильница Гаупта  2 3   2 
Puccinellia phryganodes (Trin.) Scribn. et Merr. Бескильница ползучая  2  2   
Puccinellia vaginata (Lange) Fern. et Weath.  Бескильница влагалищная     1  
Festuca altaica Trin. Овсяница алтайская 4 4 4 3  3 
Festuca brachyphylla Schult. et Schult. fil. Овсяница коротколистная  3 3  2  
Festuca brevissima Jurtz. Овсяница укороченнейшая  1     
Festuca jacutica Drob. Овсяница якутская      3 
Festuca lenensis Drob. Овсяница ленская  2     
Festuca ovina L.  Овсяница овечья 3 4 2 4   
Festuca rubra L. Овсяница красная 4 4 4 4  3 
Bromopsis pumpelliana subsp. ornans (Kom.) Tzvel. Кострец украшенный  1     
Bromopsis pumpelliana subsp. sibirica (Drob.) Tzvel. Кострец сибирский 3 3 3 3 3 3 
Elymus boreoochotensis Khokhr. Пырейник североохотский   1    
Elymus charkeviczii Probat. Пырейник Харкевича  3 2    
Elymus confusus (Roshev.) Tzvel.  Пырейник смешиваемый 4 4 3   3 
Elymus jacutensis (Drob.) Tzvel. Пырейник якутский      2 

 

Elymus kronokensis (Kom.) Tzvel.  Пырейник кроноцкий  2 2    
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Elymus macrourus (Turcz.) Tzvel.  Пырейник длинноколосый 2 2    3 
Leymus interior (Hult.) Tzvel. Колосняк материковый 2 2 2 3  ? 
Leymus mollis (Trin.) Pilg. Колосняк мягкий  4  4 3  

 

Leymus villosissimus (Scribn.) Tzvel. Колосняк мохнатый  3  2   

Eriophorum angustifolium Honck. 
Пушица узколистная, или много- 
   колосковая 3 3 3 3  4 

Eriophorum brachyantherum Trautv. et C. A. Mey. Пушица короткопыльниковая 3 3 3 3  4 
Eriophorum gracile Koch  Пушица стройная 2 1 ?    
Eriophorum komarovii V. Vassil. Пушица Комарова 2 2 2   3 
Eriophorum medium Anderss. Пушица средняя 2 2  3  2 
Eriophorum russeolum Fries  Пушица рыжеватая 3 3 3 3  4 
Eriophorum scheuchzeri Hoppe Пушица Шейхцера 4 4 4 4   
Eriophorum vaginatum L. Пушица влагалищная 5 3 4 4  5 
Trichophorum alpinum (L.) Pers. Пухонос альпийский   1    
Trichophorum cespitosum (L.) C. Hartm. Пухонос дернистый 4 3 3 3   
Scirpus maximoviczii Clarke  Камыш Максимовича 2 3 2 3   
Eleocharis acicularis (L.) Roem. et Schult. Болотница игольчатая 2  2   3 
Eleocharis palustris (L.) Roem. et Schult. Болотница болотная 2  2   3 
Carex appendiculata (Trautv. et C. A. Mey.) Kük. Осока придатконосная 4 3 4 3  3 
Carex atrofusca Schkuhr Осока чёрно-бурая    2   
Carex augustinowiczii Meinsh.  Осока Августиновича  2  1   
Carex bonanzensis Britt. Осока бонанцинская      4 
Carex capillaris L. Осока волосовидная      2 
Carex canescens L. Осока сероватая 3 3 3   3 
Carex chordorrhiza Ehrh.  Осока струннокоренная 3  2   3 
Carex concolor R. Br. Осока одноцветная 2 2 ? 2   
Carex cryptocarpa C. A. Mey.  Осока скрытоплодная 4 3 4 3   
Carex diandra Schrank Осока двутычинковая      2 
Carex drymophila Turcz. ex Steud.  Осока лесолюбивая 2     1 
Carex eleusinoides Turcz. ex Kunth Осока элевзиновидная 3 3 3 3   
Carex falcata Turcz. Осока серповидная  3 3    
Carex fuscidula V. Krecz. ex Egor. Осока буроватенькая  1     
Carex glareosa Wahlenb. Осока галечная  1  3   
Carex globularis L.  Осока шаровидная 4 4 4 4  4 
Carex gmelinii Hook. et Arn.  Осока Гмелина  4  4 2  
Carex gynocrates Wormsk.  Осока женосильная 2  2 2  3 
Carex iljinii V. Krecz. Осока Ильина      2 
Carex juncella (Fries) Th. Fries Осока ситничек      4 

CYPERACEAE 

Carex kabanovii V. Krecz.  Осока Кабанова    2   
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Carex koraginensis Meinsh.  Осока карагинская 2 3 2 3 4  
Carex krausei Boeck. Осока Краузе      2 
Carex ktausipali Meinsh.  Осока ктаузипальская  2  2   
Carex lachenalii Schkuhr Осока Лашеналя ? 2  2 3  
Carex lapponica O. Lang  Осока лапландская 3 3 3 3  3 
Carex ledebouriana C. A. Mey. ex Trev.  Осока Ледебура  2     
Carex limosa L.  Осока топяная 3 2 3   2 
Carex loliacea L.  Осока плевельная  1    2 
Carex lugens H. T. Holm  Осока блестящая 4 3 4 4 2 4 
Carex media R. Br. Осока средняя  3 2   3 
Carex melanocarpa Cham. ex Trautv.  Осока черноплодная  2     
Carex micropoda C. A. Mey. Осока коротконожковая ? 2  2 2  
Carex microtricha Franch. Осока мелковолосистая  1     
Carex middendorffii Fr. Schmidt  Осока Миддендорфа 2 2 2 2   
Carex minuta Franch. Осока мелкая      3 
Carex mollissima Christ. Осока мягчайшая      3 
Carex nesophila H. T. Holm  Осока островолюбивая    1   
Carex pallida C. A. Mey.  Осока бледная 3 4 4 3  3 
Carex paupercula Michx.  Осока обеднённая Х      
Carex podocarpa R. Br.  Осока ногоплодная  3  2 3  
Carex pseudocuraica Fr. Schmidt  Осока ложнокурайская      ? 
Carex quasivaginata Clarke Осока влагалищевидная 3 2    3 
Carex rariflora (Wahlenb.) Smith  Осока редкоцветковая 3 3 3 3  2 
Carex redowskiana C. A. Mey. Осока Редовского      3 
Carex rhynchophysa C. A. Mey. Осока вздутоносая 4 3 4   4 
Carex rostrata Stokes Осока носатая  1 2   3 
Carex rotundata Wahlenb.  Осока кругловатая 3 3 3 3  4 
Carex rupestris All. Осока скальная 2      
Carex saxatilis L.  Осока каменная  2  3  4 
Carex schmidtii Meinsh. Осока Шмидта 3 3 3 3  2 
Carex soczavaeana Gorodk. Осока Сочавы 4 2 4 4  2 
Carex sordida Heurck et Muell. Arg. Осока грязная 3 3 3   3 
Carex vaginata Tausch Осока влагалищная  3 3 3  3 
Carex vanheurckii Muell. Arg.  Осока Ван-Хьюрка 3 4 3 4 2 4 

 

Carex vesicata Meinsh.  Осока пузыреватая 3 3 2   3 
ARACEAE *Calla palustris L.  Белокрыльник болотный 3     1 

*Lemna trisulca L. Ряска тройчатая 1     2 LEMNACEAE  
*Lemna turionifera Landolt  Ряска туриононосная       2 
Juncus beringensis Buchenau  Ситник берингийский    2 2  
Juncus biglumis L. Ситник двухчешуйный 3 2 2 3   JUNCACEAE 
Juncus brachyspathus Maxim.  Ситник короткоприцветниковый 3 3 3 3  3 
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Juncus castaneus Smith Ситник каштановый 2 3 3   3 
Juncus filiformis L. Ситник нитевидный 3 3 4 3   
Juncus haenkei E. Mey. Ситник Генке  3  3   
Juncus leucochlamys Zing. ex V. Krecz. Ситник белообёрточный  2 2 2  2 
Juncus stygius L.  Ситник стигийский 1      
Juncus triglumis L.  Ситник трёхчешуйный  2  2   
Luzula arcuata (Wahlenb.) Sw. Ожика изогнутая  2  2   
Luzula confusa Lindeb. Ожика спутанная  2    3 
Luzula kjellmanniana Miyabe et Kudo (L. tundricola auct.) Ожика Чьельмана  3  3 3  
Luzula multiflora (Ehrh. ex Retz.) Lej. s. l. Ожика многоцветковая 3 3 3 3 1  
Luzula nivalis (Laest.) Spreng. Ожика снеговая ? 2 3   3 
Luzula oligantha Sam.  Ожика малоцветковая  ?  2   
Luzula pallescens Sw.  Ожика бледноватая 2  2 2   
Luzula parviflora (Ehrh.) Desv. Ожика мелкоцветковая 3 3 3 ?  2 
Luzula rufescens Fish. ex E. Mey. (incl. L. plumosa E. Mey.) Ожика красноватая 3 3 3 3 2 3 

 

Luzula wahlenbergii Rupr.  Ожика Валенберга 3 3 3 3   
Tofieldia cernua Smith Тофильдия поникающая      2 TOFIELDIACEAE 

(COLCHICACEAE p. p.)  Tofieldia coccinea Richards.  Тофильдия шарлаховая 3 3 3 3  3 
Zigadenus sibiricus (L.) A. Gray Зигаденус сибирский      2 MELANTHIACEAE 

(COLCHICACEAE p. p.)  Veratrum oxysepalum Turcz. Чемерица остродольная 3 3 3 3 4 3 
Fritillaria camschatcensis (L.) Ker-Gawl.  Рябчик камчатский 2 4 2 4 3  LILIACEAE  Lloydia serotina (L.) Reichenb. Ллойдия поздняя  3  3 3  
Smilacina trifolia (L.) Desf.  Смилацина трёхлистная 3 2 3   3 
Maianthemum bifolium (L.) F. W. Schmidt  Майник двулистный 3 3 3 3   
Maianthemum dilatatum (Wood) Nels. et Macbr.  Майник широколистный  3     CONVALLARIACEAE 
*Streptopus amplexifolius (L.) DC. subsp. papillatus  
   (Ohwi) A. et D. Löve 

Стрептопус стеблеобъемлющий  3 1 3 2  

*Allium victorialis L. subsp. platyphyllum Hult.  
   (A. ochotense Prokh. nom. prov.) 

Лук охотский, или черемша   Х    

Allium schoenoprasum L.  Лук скорода 3 3 3 3 3 2 
 ALLIACEAE 

Allium strictum Schrad. Лук торчащий 2 3   3 2 
*Iris laevigata Fisch. et C. A. Mey.  Касатик, или ирис гладкий 3      IRIDACEAE  Iris setosa Pall. ex Link Касатик, или ирис щетинистый 3 3 3 3 3 3 
*Dactylorhiza aristata (Fisch. ex Lindl.) Soó Пальчатокоренник остистый 2 3     
Coeloglossum viride (L.) C. Hartm.  Пололепестник зелёный 2 2    2 
*Platanthera tipuloides (L. fil.) Lindl.  Любка комарниковая 3  3 2   
*Listera cordata (L.) R. Br. Тайник сердцевидный  1 2    
*Goodyera repens (L.) R. Br. Гудайера ползучая      X 

ORCHIDACEAE 

Corallorhiza trifida Chatel.  Ладьян трёхнадрезный  1 1    
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 Hammarbya paludosa (L.) O. Kuntze Гаммарбия болотная      1 

Populus suaveolens Fisch. Тополь душистый 4 3 4   4 
Populus tremula L.  Тополь дрожащий, или осина 2     2 

Chosenia arbutifolia (Pall.) A. Skvorts.  
Кореянка толокнянколистная,  
   или чозения 5 5 5   4 

Salix abscondita Laksch.  Ива скрытая ?     2 
Salix alaxensis Cov.  Ива аляскинская  3  3   
Salix arctica Pall.  Ива арктическая 4 4 4 4   
Salix arctica Pall. subsp. crassijulis (Trautv.) A. Skvorts.  Ива утолщённая  3  3 4  
Salix bebbiana Sarg.  Ива Бебба 4 4 4   4 
Salix boganidensis Trautv. Ива боганидская 2  2   4 
Salix chamissonis Anderss.  Ива Шамиссо  3  3   
Salix divaricata Pall. Ива растопыренная    ?   
Salix fuscescens Anderss.  Ива буреющая 4 4 3 3  4 
Salix glauca L.  Ива сизая  1 1   2 
Salix hastata L. Ива копьевидная 3 3 3   4 
Salix khokhriakovii A. Skvorts. Ива Хохрякова  3  2   
Salix krylovii E. Wolf Ива Крылова 4 4 4 4  4 
*Salix magadanensis Nedoluzhko  Ива магаданская  2     
Salix myrtilloides L. Ива черничная 3  2   4 
Salix phlebophylla Anderss. Ива жилколистная    ?   
Salix polaris Wahlenb. Ива полярная  2  2   
Salix pseudopentandra (B. Floder.) B. Floder.  Ива ложнопятитычинковая 3 3 3   4 
Salix pulchra Cham.  Ива красивая  3 3 3  4 
*Salix pyrolifolia Ledeb. Ива грушанколистная      2 
Salix reticulata L. Ива сетчатая      3 
Salix rorida Laksch. Ива росистая 3  2   3 
Salix saxatilis Turcz. ex Ledeb. Ива скальная 4 4 4 4  3 
Salix schwerinii E. Wolf Ива Шверина 4 5 4 3  4 
Salix sphenophylla A. Skvorts.  Ива клинолистная  3 ? 3 2  
Salix udensis Trautv. et C. A. Mey. Ива удская 4 4 5   5 

SALICACEAE  

*Myrica tomentosa (DC.) Aschers. et Graebn.  Восковник пушистый   1    
Betula exilis Sukacz.  Берёза тощая 4 4 3 4 4 4 
Betula fruticosa Pall.  Берёза кустарниковая 3     4 
Betula lanata (Regel) V. Vassil. Берёза шерстистая 3 5 4    
Betula middendorffii Trautv. et C. A. Mey. Берёза Миддендорфа 5 5 5 5  5 
Betula platyphylla Sukacz. Берёза плосколистная 4  3   4 
Alnus hirsuta (Spach) Turcz. ex Rupr. Ольха волосистая 4  4    

BETULACEAE 

Duschekia fruticosa (Rupr.) Pouzar  Ольховник кустарниковый 5 5 5 5  5 
URTICACEAE Urtica angustifolia Fisch. ex Hornem.  Крапива узколистная 3 3 3 3 3 3 
POLYGONACEAE Koenigia islandica L. Кенигия исландская 3 3 ? 2   
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Rumex aquaticus L.  Щавель водный 3 2 2   3 
Rumex arcticus Trautv.  Щавель арктический 3 3 3    
Rumex lapponicus (Hiit.) Czernov Щавель лапландский  2   3  
Rumex hultenii Tzvel.  Щавель Хультена      3 
Oxyria digyna (L.) Hill Кисличник двустолбиковый 2 3 2 3 3  
*Rheum compactum L. Ревень компактный ?      
Polygonum humifusum Merk ex C. Koch Спорыш распростёртый   2   2 
*Persicaria amphibia (L.) S. F. Gray Горец земноводный 1      
Persicaria lapathifolia (L.) S. F. Gray  Горец развесистый 2     3 
Bistorta elliptica (Willd. ex Spreng.) Kom.  Змеевик эллиптический 3 3 2 3 2  
Bistorta plumosa (Small) D. Löve Змеевик перистый  2  2   
Bistorta vivipara (L.) Delarbre Змеевик живородящий 3 3 3 3 3 3 
Aconogonon ajanense (Regel et Til.) Hara Таран аянский  2  2   
Aconogonon ochreatum (L.) Hara var. laxmannii  
   (Lepech.) Tzvel. 

Таран широкораструбовый 2  2    

  

Aconogonon tripterocarpum (A. Gray) Hara Таран трёхкрылоплодный 4 4 4 4 3 4 
Chenopodium glaucum L. Марь сизая      1 
Chenopodium prostratum Bunge subsp. karoi (J. Murr.) 
   Lomonosova 

Марь простёртая      2 

Chenopodium rubrum L. Марь красная      1 
Atriplex gmelinii C. A. Mey. Лебеда Гмелина  3  3 2  
Corispermum crassifolium Turcz. Верблюдка толстолистная      3 

CHENOPODIACEAE  
  

Corispermum sibiricum Iljin  Верблюдка сибирская 2      
Claytonia acutifolia Pall. ex Schult. Клейтония остролистная 3 3  3 3  
Claytonia sarmentosa C. A. Mey. Клейтония отпрысковая 3 3 2 3   
Сlaytonia soczaviana Jurtz. Клейтония Сочавы  3  3  3 

PORTULACACEAE  

Montia fontana L. Монция ключевая  3 2    
*Stellaria bungeana Fenzl  Звездчатка Бунге 2      
Stellaria calycantha (Ledeb.) Bong. Звездчатка чашечкоцветковая  3 3 3 2  
Stellaria crassifolia Ehrh.  Звездчатка толстолистная  2    3 
Stellaria eschscholtziana Fenzl Звездчатка Эшшольца  1     
Stellaria fenzlii Regel Звездчатка Фенцля  3  2 3  
Stellaria fischeriana Ser. Звездчатка Фишера 3 2 3    
Stellaria humifusa Rottb. Звездчатка приземистая  2     
Stellaria jaсutica Schischk. Звездчатка якутская      2 
Stellaria longifolia Muehl. ex Willd. Звездчатка длиннолистная 2 2 3   3 

Stellaria peduncularis Bunge 
Звездчатка цветоножковая, или  
   стебельчатая      3 

CARYOPHYLLACEAE 

Stellaria ruscifolia Pall. ex Schlecht.  Звездчатка иглицелистная  3  3 3  
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Fimbripetalum radians (L.) Ikonn. Бахромчатолепестник лучистый 3 3 3    
Cerastium beeringianum Cham. et Schlecht.  Ясколка Беринга 2 3 2 3   
Cerastium jenisejense Hult. Ясколка енисейская      3 
Cerastium maximum L. Ясколка крупная  1     
Sagina intermedia Fenzl  Мшанка промежуточная  1     
Sagina saginoides (L.) Karst. Мшанка моховидная  1  2   
Minuartia arctica (Stev. ex Ser.) Graebn. Минуарция арктическая  2  3   
Minuartia biflora (L.) Schinz. et Tell. Минуарция двуцветная 2 2 2 2   
Minuartia macrocarpa (Pursh) Ostenf. Минуарция крупноплодная  1     
Minuartia obtusiloba (Rydb.) House Минуарция туподольчатая    2   
Minuartia rubella (Wahlenb.) Hiern Минуарция красноватая  2     
Minuartia sibirica (Regel et Til.) N. S. Pavlova  Минуарция сибирская  1     
Minuartia verna (L.) Hiern  Минуарция весенняя ? 2    3 

Honckenya oblongifolia Torr. et A. Gray 
Гонкения продолговатолистная,  
   или морянка  3  3 2  

Eremogone capillaris (Poir.) Fenzl 
Пустынник волосовидный (песчанка 
  волосовидная) 

 1  2   

Moehringia lateriflora (L.) Fenzl Мерингия бокоцветная 3 3 3 3 3 3 
Silene amoena L. (S. repens auct.) Смолёвка приятная 2 3 ? 3  3 
Silene stenophylla Ledeb. Смолёвка узколистная  3  3  3 
Lychnis ajanensis (Regel et Til.) Regel Зорька аянская  3 2 3 3  
Gastrolychnis uniflora (Ledeb.) Tzvel. Гастролихнис одноцветковый      3 
Gastrolychnis pauciflora (Ledeb.) Tzvel.  Гастролихнис мелкоцветковый 2  ?    
Gypsophila violacea (Ledeb.) Fenzl Качим фиолетовый  1    1 

 

Dianthus repens Willd. Гвоздика ползучая  3 2    
*Nymphaea tetragona Georgi  Кувшинка четырёхгранная 3  2   3 NYMPHAEACEAE  
*Nuphar pumila (Timm) DC.  Кубышка малая 2     2 

CERATOPHYLLACEAE Ceratophyllum demersum L.  Роголистник погружённый 1      
Caltha arctica R. Br. Калужница арктическая 2 2 2   3 
Сaltha palustris L subsp. sibirica (Regel) Luferov  Калужница сибирская 3 3 3 2  ? 
Thacla natans (Pall. ex Georgi) Deyl et Soják Такла плавающая      2 
Trollius membranostylis Hult.  Купальница перепончатостолбиковая  3  2   
Coptis trifolia (L.) Salisb. Коптис трёхлистный 3 3 3 3   
Aquilegia parviflora Ledeb. Водосбор мелкоцветковый 2     3 
Delphinium brachycentrum Ledeb. subsp. maydellianum 
   (Trautv.) Jurtz. 

Живокость Майделя  1     

Delphinium chamissonis G. Pritz. ex Walp. Живокость Шамиссо      2 
Aconitum ajanense Steinb. Борец (аконит) аянский 3 3 3 3 2  
Aconitum delphinifolium DC. s. l. Борец (аконит) живокостелистный 3 3 3 3 3 3 
Pulsatilla dahurica (Fisch. ex DC.) Spreng.  Прострел даурский 3     2 

RANUNCULACEAE 

Pulsatilla multifida (G. Pritz.) Juz. Прострел многонадрезный  2 2   3 
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Anemonastrum sachalinense (Juz.) Starodub.  Ветреник сахалинский  3     
Anemonastrum sibiricum (L.) Holub  Ветреник сибирский  3 2 3 3  
Anemone ochotensis (Fish. ex G. Pritz.) Juz. Ветреница охотская      3 
Anemonidium dichotomum (L.) Holub Ветровник вильчатый 3      
Anemonidium richardsonii (Hook.) Starodub. Ветровник Ричардсона  2 2   3 
Anemonoides debilis (Turcz.) Holub  Ветровочник слабый  3 3    
Atragene ochotensis Pall.  Княжик охотский 3 3 3   3 
*Clematis fusca Turcz.  Ломонос бурый   2    
*Trautvetteria japonica Siebold et Zucc.  Траутфеттерия японская 2      
Ranunculus altaicus Laxm. subsp. sulphureus (Soland.)  
   Kadota  

Лютик алтайский серно-жёлтый  1     

Ranunculus eschscholtzii Schlecht. Лютик Эшшольца  2  3 2  
Ranunculus gmelinii DC.  Лютик Гмелина 3 3 3   3 
Ranunculus hyperboreus Rottb.  Лютик гиперборейский 2 2 2   2 
Ranunculus lapponicus L.  Лютик лапландский 3 3 2   3 
Ranunculus monophyllus Ovcz. Лютик однолистный 3 3 3 2  2 
Ranunculus nivalis L.  Лютик снеговой  2  2   
Ranunculus pallasii Schlecht.  Лютик Палласа 2  1    
Ranunculus propinquus C. A. Mey. Лютик близкий 3 3 2   3 
Ranunculus pygmaeus Wahlenb.  Лютик крошечный  2  2 1  
Ranunculus repens L. Лютик ползучий 4 3 4   3 
Ranunculus reptans L. Лютик распростёртый 2 2 2   2 
Ranunculus subcorymbosus Kom. Лютик полущитковидный  3 3 3   
Batrachium circinatum (Sibth.) Spach  Шелковник закрученный 1      
Batrachium eradicatum (Laest.) Fries Шелковник неукореняющийся 2  2    
Batrachium kauffmannii (Clerc) V. Krecz.  Шелковник Кауфмана 3      
Вatrachium mongolicum (Kryl.) V. Krecz. Шелковник монгольский   2    
Batrachium trichophyllum (Chaix) Bosch  Шелковник волосолистный 3  3   2 
Thalictrum contortum L. Василистник скрученный 3 2    1 
Тhalictrum minus subsp. kemense (Fries) Cajand.  Василистник кемский 3 3 3 3   
Thalictrum simplex L. Василистник простой 2 2 ?    

 

Thalictrum sparsiflorum Turcz. ex Fisch. et C. A. Mey. Василистник редкоцветковый 3 3 3   3 
Papaver keelei A. Pors. Мак Киле   1     
Papaver nudicaule L.  Мак голостебельный  1     PAPAVERACEAE  
Papaver pulvinatum Tolm. Мак подушковидный    1   
Dicentra peregrina (J. Rudolph) Makino  Дицентра иноземная 2 3  3   
Corydalis arctica M. Pop. Хохлатка арктическая 2 3     
Corydalis magadanica Khokhr.  Хохлатка магаданская  2     

FUMARIACEAE 

Corydalis sibirica (L. fil.) Pers. Хохлатка сибирская      3 
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Cochlearia officinalis L. Ложечница аптечная  3  3 3  
Barbarea orthoceras Ledeb. Сурепка прямая 4 3 4 ? 1 3 
Rorippa barbareifolia (DC.) Kitag. Жерушник сурепколистный 2     3 
Rorippa palustris (L.) Bess. Жерушник болотный 3 3 3 ? 2 2 
Cardamine bellidifolia L. Сердечник маргаритколистный  3  2 2  
*Cardamine pedata Regel et Til.  Сердечник стоповидный  2  2   
Cardamine pratensis L. Сердечник луговой 3 3 3   3 
Cardamine regeliana Miq.  Сердечник Регеля  4 3 3   
Cardamine trifida (Poir.) B. M. G. Jones  Сердечник трёхнадрезанный 2 3 2   2 
Cardamine umbellata Greene  Сердечник зонтичный  3 2 2 2  
Cardaminopsis gemmifera (Matsum.) Berkutenko  Сердечниковидник почконосный 3 2     
Cardaminopsis lyrata (L.) Hiit. Сердечниковидник лировидный 3 2 3 3 4  
Cardaminopsis petraea (L.) Hiit. Сердечниковидник каменный 2 2     
Draba borealis DC. Крупка северная  ?     
Draba cana Rydb.  Крупка седая 2 2     
Draba cinerea Adams Крупка серая  2     
Draba hirta L.  Крупка мохнатая  3  3 3  
Draba ussuriensis Pohle  Крупка уссурийская  3  3   
Descurainia sophioides (Fish. ex Hook.) O. E. Schulz Декурения софиевидная      2 
Erysimum cheiranthoides L. Желтушник левкойный  3 2   2 
Erysimum hieracifolium L. Желтушник ястребинколистный 3 3 3    

BRASSICACEAE 
  

Ermania parryoides (Cham.) Botsch. Эрмания парриевидная  1     
*Drosera anglica Huds.  Росянка английская 2  1    
Drosera obovata Mert. et Koch. Росянка обратнояйцевидная 1      DROSERACEAE  
Drosera rotundifolia L.  Росянка круглолистная 3 2 2 2  2 
Sedum cyaneum Rud.  Очиток синий 3 3 3 3 4  
Sedum kamtschaticum Fisch.  Очиток камчатский 2 2     
Sedum telephium L.  Очиток заячья капуста 3 2 2    
Rhodiola integrifolia Rafin. Родиола цельнолистная  3  3   
Rhodiola rosea L.  Родиола розовая, или золотой корень 1   3 4  

CRASSULACEAE 

Rhodiola stephanii (Cham.) Trautv. et C. A. Mey.  Родиола Стефана 3 3 3 3   
Saxifraga aestivalis Fisch. et C. A. Mey. Камнеломка летняя 2 2 2    
Saxifraga bracteata D. Don  Камнеломка прицветниковая  2  2 3  
Saxifraga cernua L.  Камнеломка наклонённая 2 2     
Saxifraga cherlerioides D. Don  Камнеломка шерлериевидная  3 3 3 4  
*Saxifraga derbekii Sipl.  Камнеломка Дербека  3     
Saxifraga funstonii (Small) Fedde Камнеломка Фанстоуна 3 3 3 3   
Saxifraga hyperborea R. Br. Камнеломка северная  2  2   
Saxifraga merkii Fisch. ex Sternb.  Камнеломка Мерка  2  3   
Saxifraga nelsoniana D. Don  Камнеломка Нельсона 3 3 3 3 4 3 

SAXIFRAGACEAEA 

Saxifraga nivalis L. Камнеломка снежная Х 1 1    
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Saxifraga nudicaulis D. Don subsp. vaginalis (Turcz. еx 
   Ledeb.) Rebr.  

Камнеломка голостебельная 3 3 3 3   

Saxifraga omolojensis Khokhr. Камнеломка омолонская Х     3 
Saxifraga pacifica (Hult.) Zhmylev et Petrovsky Камнеломка тихоокеанская    2   
Saxifraga porsildiana (Calder et Savile) Jurtz. et  
   Petrovsky  

Камнеломка Порсилда  2  2   

Saxifraga punctata L. Камнеломка точечная 3 3 3 3  2 
Saxifraga radiata Small Камнеломка радиальная  2    3 
Saxifraga stelleriana Merk ex Ser.  Камнеломка Стеллера Х      
Chrysosplenium alternifolium L. var. sibiricum (Ser. ex  
   DC.) Hult.  

Селезёночник сибирский 3 3 3   2 

Chrysosplenium rimosum Kom.  Селезёночник щелистый     2  

 

Chrysosplenium tetrandrum (Lund ex Malmgr.) Th. Fries Селезёночник четырёхтычинковый  1     
PARNASSIACEAE Parnassia palustris L.  Белозор болотный 3 3 3 3  3 

Ribes dikuscha Fisch. ex Turcz.  Смородина дикуша 3     4 
Ribes fragrans Pall.  Смородина душистая Х      GROSSULACEAE  
Ribes triste Pall. Смородина печальная 3 3 3 3  3 
Spiraea beauverdiana Schneid. Таволга (спирея) Бовера 4 4 4 4 4 4 
Spiraea media Franz Schmidt Таволга средняя 1     2 
Spiraea salicifolia L.  Таволга иволистная 4 3 3   3 
Aruncus dioicus (Walt.) Fern. Волжанка двудомная 3 3 3 3 3  
Sorbaria sorbifolia (L.) A. Br. Рябинник рябинолистный 4      
Sorbus sambucifolia (Cham. et Schlecht.) M. Roem.  Рябина бузинолистная 3 4 4 4 4  
Sorbus sibirica Hedl. Рябина сибирская 3  3   4 
Rubus arcticus L.  Княженика 3 3 3 3 2 3 
Rubus chamaemorus L. Морошка 4 3 4 4 3 3 
Rubus sachalinensis Lévl.  Малина сахалинская 3 2 3 2  3 
Potentilla arenosa (Turcz.) Juz.  Лапчатка песчанистая  2     
Potentilla fragiformis Willd. ex Schlecht. Лапчатка земляниковидная  3  3 3  

Potentilla fruticosa L.  Лапчатка кустарниковая, или 
   курильский чай 

3 4 4 4  4 

Potentilla nivea L. Лапчатка снежная  2  2   
Potentilla norvegica L. Лапчатка норвежская      3 
Potentilla rupifraga Khokhr. Лапчатка скальноломная  2     
Potentilla stipularis L. Лапчатка прилистниковая      3 
Potentilla stolonifera Lehm. ex Ledeb.  Лапчатка побегоносная  2     
Potentilla uniflora Ledeb. Лапчатка одноцветковая  2     
Comarum palustre L. Сабельник болотный 4 3 3 3  4 

ROSACEAE 

Sibbaldia procumbens L. Сиббальдия распростёртая  2  2 1  
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Sieversia pusilla (Gaertn.) Hult.  Сиверсия малая 3 3 2 3 3  
Geum macrophyllum Willd. subsp. perincisum (Rydb.)  
   Hult. 

Гравилат крупнолистный  2 2    

Dryas ajanensis Juz. subsp. ochotensis Jurtz. Дриада аянская  3  3   
Dryas punctata Juz.  Дриада точечная  2     
*Filipendula camtschatica (Pall.) Maxim. Лабазник камчатский    Х   
Filipendula palmata (Pall.) Maxim.  Лабазник дланевидный 3 3 3    
Sanguisorba officinalis L. Кровохлёбка лекарственная 3 2 3 2  3 
Rosa acicularis Lindl.  Шиповник иглистый 4 4 4 4  4 
Rosa amblyotis C. A. Mey. Шиповник тупоушковый 4 3 3   ? 

 

Padus avium Mill. Черёмуха обыкновенная 3  3   3 
Astragalus alpinus L.  Астрагал альпийский 3 2 3 2  3 
Astragalus frigidus (L.) A. Gray  Астрагал холодный 3 3 3   3 
Astragalus kolymensis Jurtz. Астрагал колымский      3 
Astragalus schelichowii Turcz. Астрагал Шелихова 2 2 2   3 
Astragalus sealei Lepage  Астрагал Сеаля    1   
Oxytropis czukotica Jurtz.  Остролодочник чукотский  3  3   
Oxytropis deflexa (Pall.) DC. Остролодочник отклонённый     2  2 
Oxytropis evenorum Jurtz. et Khokhr.  Остролодочник эвенов  3  3   
Oxytropis ochotensis Bunge Остролодочник охотский  2  2   
Oxytropis revoluta Ledeb. Остролодочник завёрнутый    1   
Oxytropis trautvetteri Meinsh.  Остролодочник Траутфеттера  2     
Hedysarum alpinum L.  Копеечник альпийский   ?    
Hedysarum hedysaroides (L.) Schinz et Thell.  Копеечник копеечниковый 3 3 4 3  3 
Vicia macrantha Jurtz. Горошек крупноцветковый      3 
Lathyrus japonicus Willd.  Чина японская  3  3 2  

FABACEAE 

Lathyrus pilosus Cham. Чина волосистая 2 2 3   3 
GERANIACEAE Geranium erianthum DC. Герань волосистоцветковая 3 3 3 3 3  

Callitriche hermaphroditica L. 
Болотник, или водяная звёздочка  
   обоеполая 2  1   2 

CALLITRICHACEAE 
Callitriche palustris L. 

Болотник, или водяная звёздочка  
   болотная 3 2 3   3 

EMPETRACEAE Empetrum nigrum L. Шикша чёрная 4 4 3 4 4 4 
BALSAMINACEAE Impatiens noli-tangere L. Недотрога обыкновенная 3 3 3    

Viola biflora L.  Фиалка двухцветковая 3 3 3 3 2 2 
Viola epipsiloides A. et D. Löve Фиалка сверху голенькая 3 3 3 3  3 
Viola mauritii Tepl. Фиалка Морица      3 
Viola sacchalinensis Boissieu Фиалка сахалинская  2 2 2 2  

VIOLACEAE 

Viola selkirkii Pursh ex Goldie  Фиалка Селькирка 2      
Epilobium alpinum L. Кипрей альпийский  1     ONAGRACEAE Еpilobium affine Bongard  Кипрей родственный  2 2    
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Epilobium hornemannii Reichenb.  Кипрей Хорнемана 3 3 3 2 3  
Epilobium palustre L. Кипрей болотный 3 2 3 3  3 
Chamaenerion angustifolium (L.) Scop. Иван-чай узколистный 3 4 4 4 4 3 
Chamaenerion latifolium (L.) Th. Fries et Lange  Иван-чай широколистный 3 3 3 3   

 

*Circaea alpina L.  Двулепестник альпийский 2      
Myriophyllum sibiricum Kom. Уруть сибирская 2      HALORAGACEAE  Myriophyllum verticillatum L.  Уруть мутовчатая 3  2   2 
Hippuris lanceolata Retz. Хвостник ланцетный  1     

HIPPURIDACEAE  Hippuris vulgaris L. 
Хвостник обыкновенный, или  
   водяная сосенка обыкновенная 

3 2 3 2  3 

Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. var. nemorosa (Bieb.) 
  Trautv. 

Купырь лесной, или морковник 4 4 4 3 3  

Bupleurum triradiatum Adams ex Hoffm.  Володушка трёхлучевая  3  3   
Cicuta virosa L. Вех ядовитый, или цикута 3  3   3 
Cnidium cnidiifolium (Turcz.) Schischk. Книдиум книдиелистный      3 
Tilingia ajanensis Regel et Til. Тилингия аянская 3 3 3 3 3 2 
*Magadania victoris (Schischk.) M. Pimen. et Lavrova  Магадания Виктора 2 3 3 2   
Ligusticum scoticum L. Лигустикум шотландский  3  3 4  
Angelica genuflexa Nutt. ex Torr. et Gray Дудник преломленный  1 2 2   
Angelica gmelinii (DC.) M. Pimen.  Дудник Гмелина  3 3 3 4  

APIACEAE  

Angelica saxatilis Turcz. ex Ledeb.  Дудник скальный  3 2    
Chamaepericlymenum suecicum (L.) Aschers. et Graebn. Дёрен шведский 3 3 3 3 3  CORNACEAE  Swida alba (L.) Opiz Свидина белая 2     3 
*Moneses uniflora (L.) A. Gray  Одноцветка крупноцветковая   1    
Pyrola minor L.  Грушанка малая  2 2 3 2  
Pyrola rotundifolia L.  Грушанка круглолистная 4 3 4   4 

PYROLACEAE 

Orthilia obtusata (Turcz.) Hara Бокоцветка притуплённая 2 3 3   3 
Ledum decumbens (Ait.) Lodd. ex Steud.  Багульник стелющийся 4 5 4 5 4 5 
Ledum palustre L.  Багульник болотный 4 4 4 4  2 
Rhododendron aureum Georgi  Рододендрон золотистый 4 4 4 4 4 3 
Rhododendron camtschaticum Pall.  Рододендрон камчатский 3 4 2 4 3  
Rhododendron lapponicum (L.) Wahlenb. Рододендрон лапландский  2     
Loiseleuria procumbens (L.) Desv.  Луазелеурия лежачая 3 3 2 3 3 1 
Phyllodoce caerulea (L.) Bab.  Филлодоце голубая 2 3 2 3 3  
Cassiope ericoides (Pall.) D. Don  Кассиопея вересковидная 3 3 3 3  3 
*Cassiope lycopodioides (Pall.) D. Don  Кассиопея плауновидная  3  3   
Andromeda polifolia L. Подбел многолистный 4 3 4 3  3 
Chamaedaphne calyculata (L.) Moench  Болотный мирт чашечный 4 2 3   2 

ERICACEAE 

Arctous alpina (L.) Neidenzu  Арктоус альпийский 3 4 3 4 4 3 
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Arctous erythrocarpa Small Арктоус красноплодный      3 
Oxycoccus microcarpus Turcz. ex Rupr. Клюква мелкоплодная 4 3 3 3  4 
*Oxycoccus palustris Pers. Клюква болотная 2 2 2   1 
Vaccinium uliginosum L.  Голубика 4 4 4 4 4 4 
Vaccinium vitis-idaea L. Брусника обыкновенная 4 4 4 4 4 4 
Vaccinium vitis-idaea subsp. minus (Lodd.) Hulten Брусника малая 3 4 3 4  3 

 

Vaccinium vulcanorum Kom. Голубика вулканическая  3  2   
DIAPENSIACEAE Diapensia obovata (Fr. Schmidt) Nakai  Диапенсия обратнояйцевидная 2 4 2 4 3  

Primula cuneifolia Ledeb.  Первоцвет клинолистный 3 3 3 3 3  
Androsace capitata Willd. ex Roem. et Schult. Проломник головчатый  1     
Androsace filiformis Retz. Проломник нитевидный 2     3 
Androsace septentrionalis L.  Проломник северный  2 2   2 
Douglasia ochotensis (Willd. ex Roem. et Schult.) Hult.  Дугласия охотская    1   
*Naumburgia thyrsiflora (L.) Reichenb. Кизляк кистецветковый 3  3   3 

PRIMULACEAE 

Trientalis europaea L. (incl. subsp. arctica (Fisch. ex   
  Hook.) Hult.) 

Седмичник европейский 3 3 3 3 2 2 

Gentiana glauca Pall. Горечавка сизая 2 3 2 3 2  
*Gentiana triflora Pall. Горечавка трёхцветковая 2     3 
Gentianella auriculata (Pall.) Gillett  Горечавочка ушконосная  3  3   
Gentianopsis barbata (Froehl.) Ma  Горечавочник бородатый      3 

GENTIANACEAE 

Halenia corniculata (L.) Cornaz Галения рогатая  2     
MENYANTHACEAE Menyanthes trifoliata L. Вахта трёхлистная 3  3   1 

Polemonium acutiflorum Willd. ex Roem. et Schult.  Синюха остролепестная 3 3 3 3 3 2 
Polemonium boreale Adams Синюха северная      2 POLEMONIACEAE 
Polemonium campanulatum (Th. Fries) Lindb. Синюха колокольчатоцветковая 2 3 3 3  3 
Myosotis suaveolens Waldst. et Kit. s. l. Незабудка душистая 2 3 ? 3 3 2 
Mertensia kamczatica (Turcz.) DC. Мертензия камчатская  3 2 3 3  BORAGINACEAEA  
Mertensia maritima (L.) S. F. Gray  Мертензия приморская  3  3 2  
Scutellaria ikonnikovii Juz. Шлемник Иконникова 2     3 
*Scutellaria ochotensis Probat. (S. regeliana auct.) Шлемник охотский  3  2    
Dracocephalum palmatum Steph. Змееголовник дланевидный  1     

LAMIACEAE 

Thymus serpyllum L. s. l.  Тимьян ползучий  1    2 
*Pennellianthus frutescens (Lamb.) Crosswhite Пеннеллиант кустарниковый  3  3   
Veronica americana (Rafin.) Schwein. ex Benth. Вероника американская  3 2    
*Veronica humifusa Dicks. Вероника распростёртая   2 2 2   
Veronica longifolia L. Вероника длиннолистная      3 
Lagotis minor (Willd.) Standl. Лаготис малый  3  3  3 
Castilleja rubra (Drob.) Rebr. Кастиллея красная 2  2   3 
Euphrasia subpolaris Juz. Очанка субполярная 3 3 3    
Pedicularis adunca Bieb. ex Stev.  Мытник крючковатый 3 2 2 2   

SCROPHULARIACEAE 

Pedicularis amoena Adams ex Stev.  Мытник прелестный  2  2   
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Pedicularis capitata Adams  Мытник головчатый  2  2   
Pedicularis eriophora Turcz.  Мытник мохнатоодетый  2  2 2  
Pedicularis kolymensis Khokhr. Мытник колымский      2 
Pedicularis labradorica Wirsing  Мытник лабрадорский 4 4 4 4 2 3 
Pedicularis lapponica L. Мытник лапландский 3 3 3 3 2 3 
Pedicularis nasuta Bieb. ex Stev.  Мытник носатый 3 3 2 3   
Pedicularis ochotensis Khokhr. Мытник охотский  1     
Pedicularis oederi Vahl Мытник Эдера    2   
Pedicularis resupinata L. Мытник перевёрнутый 3 3 3    
Pedicularis sceptrum-carolinum L. Мытник скипетровидный 2     2 

 

Pedicularis verticillata L.  Мытник мутовчатый  4 3 4   
OROBANCHACEAE Boschniakia rossica (Cham. et Schlecht.) B. Fedtsch. Бошнякия русская 2 2 2 2  2 

Pinguicula algida Malysch. Жирянка холодолюбивая      1 
Pinguicula spathulata Ledeb. Жирянка лопатчатая 3 3 3 3  2 
Pinguicula villosa L.  Жирянка мохнатая 1 1     
Utricularia intermedia Hayne  Пузырчатка средняя 2 1 2   3 
Utricularia macrorhiza Le Conte  Пузырчатка крупнокорневая 3 2 3   3 

LENTIBULARIACEAE 

Utricularia minor L.  Пузырчатка малая 2     2 
PLANTAGINACEAE Plantago camtschatica Link Подорожник камчатский  2     

Galium boreale L.  Подмаренник северный 3 3 3 3 2 3 
Galium davuricum Turcz. ex Ledeb.  Подмаренник даурский      3 

RUBIACEAE 
  Galium trifidum L.  Подмаренник трёхраздельный 3 3 3   3 

Linnaea borealis L.  Линнея северная 3 3 3 3 3 3 
Lonicera caerulea L. Жимолость голубая 3 3 3    

CAPRIFOLIACEAE 
  Lonicera chamissoi Bunge ex P. Kir.  Жимолость Шамиссо  3 2    
ADOXACEAE Adoxa moschatellina L.  Адокса мускусная 2 2 3   2 

Valeriana capitata Pall. ex Link Валериана головчатая 3 3 2 2 2 3 VALERIANACEAE  Patrinia sibirica (L.) Juss.  Патриния сибирская  2  ?   
Campanula chamissonis Fed.  Колокольчик Шамиссо  1     
Campanula langsdorffiana Fisch. ex Trautv. et C. A. Mey. Колокольчик Лангсдорфа 2 3 3 2 2 3 
Campanula lasiocarpa Cham.  Колокольчик шершавоплодный  2  2   CAMPANULACEAE  

Astrocodon expansus (J. Rudolph) Fed. 
Астроколокольчик распростёрто- 
   лепестный 

? 3     

LOBELIACEAE *Lobelia sessilifolia Lamb.  Лобелия сидячелистная 2      
Solidago spiraeifolia Fisch. ex Herd.  Золотарник таволголистный  3 3 3   
Aster alpinus L.  Астра змеиногорская  2     
Aster sibiricus L. Астра сибирская 3 3 3   3 
Еrigeron koraginensis (Kom.) Botsch.  Мелколепестник карагинский  2  2 3  

ASTERACEAE 

Erigeron politus Fries  Мелколепестник отполированный 3 3 3 3  3 
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Erigeron thunbergii A. Gray Мелколепестник Тунберга  2     
Antennaria dioica (L.) Gaertn. Кошачья лапка двудомная 3 3 3 2 3 3 
Antennaria dioiciformis Kom. Кошачья лапка двудомновидная   ?    
Gnaphalium pilulare Wahlenb.  Сушеница клубковая 2 2    2 
Achillea asiatica Serg. Тысячелистник азиатский   1   3 
Ptarmica alpina (L.) DC. Чихотник альпийский 3 3 3 3  3 
Ptarmica camtschatica (Rupr. ex Heimerl) Kom.  Чихотник камчатский  3 3    
Arctanthemum arcticum (L.) Tzvel. Арктоцветник арктический  3  3 3  
Tanacetum boreale Fisch. ex DC. Пижма северная 3 3 3 3  3 
Artemisia arctica Less. subsp. ehrendorferi Korobkov Полынь арктическая 4 4 4 4 4 2 
Artemisia borealis Pall. Полынь северная 3 3 4 3   
Artemisia glomerata Ledeb.  Полынь скученная  3  3 3  
Artemisia kruhsiana Bess. Полынь Крузе      2 
Artemisia lagopus Fisch. ex Bess. Полынь куропаточья 2 3  2   
Artemisia leucophylla (Turcz. ex Bess.) Clarke Полынь белолистная 3 3 3 ?  3 
Artemisia opulenta Pamp.  Полынь пышная  3 3 3   
Artemisia tilesii Ledeb. Полынь Тилезиуса 3 2 3 ? 4  

Petasites frigidus (L.) Fries 
Белокопытник холодный, или 
   нардосмия холодная 2  2   3 

Arnica iljinii (Maquire) Iljin Арника Ильина      3 
*Cacalia auriculata DC.  Недоспелка (какалия) ушастая 2      
Cacalia hastata L. Недоспелка (какалия) копьевидная 3 3 3 3  3 
Cacalia kamtschatica (Maxim.) Kudo  Недоспелка (какалия) камчатская    2 2  
Tephroseris integrifolia (L.) Holub Пепельник цельнолистный  2 ?    
Tephroseris palustris (L.) Reichenb. Пепельник болотный  1    3 
Tephroseris subfrigida (Kom.) Holub  Пепельник почти холодный   1    
Tephroseris tundricola (Tolm.) Holub Пепельник тундровый  3 2 ? 3  
*Senecio cannabifolius Less. Крестовник коноплёволистный  3 4 3   
Senecio pseudoarnica Less.  Крестовник ложноарниковый  3  3 3  
Saussurea nuda Ledeb.  Горькуша голая  3 1 3   
Saussurea oxyodonta Hult.  Горькуша острозубчатая  3 3 3   
Saussurea tilesii (Ledeb.) Ledeb. Горькуша Тилезиуса  2 ?    
Scorzonera radiata Fisch. ex Ledeb. Козелец лучистый 3 3  2   
Taraxacum ceratophorum (Ledeb.) DC.  Одуванчик рогатый 3 3 3 3 2  
Taraxacum lateritium Dahlst.  Одуванчик кирпичноплодный  2     
Taraxacum longicorne Dahlst.  Одуванчик длиннорогий  3 2 2   
Taraxacum magadanicum Tzvel.  Одуванчик магаданский  2     
Taraxacum mujense Petroczenko Одуванчик муйский  2  2   
Taraxacum sp. nova Одуванчик     1  

 

Mulgedium sibiricum Less.  Латук (молокан) сибирский 3 3 3 3  3 
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Окончание прил. 3 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Crepis chrysantha (Ledeb.) Turcz. Скерда золотоцветковая  2  2   
Crepis nana Richards. Скерда низкая 2  1     
Hieracium umbellatum L.  Ястребинка зонтичная 3  3   2 

 
Достоверное количество видов – 670 367 490 362 308 140 307 

Îбщее количество видов – 690 387 496 379 324 140 315 
*Виды, включённые в Красную книгу Магаданской области (2008). 
Примечание. Встречаемость видов приведена по 5-балльной шкале:  

1) очень редко – известно одно или несколько (3–5) местонахождений, где вид представлен небольшим количеством экземпляров; 
2) редко – вид представлен одной крупной или несколькими небольшими популяциями; 
3) нередко – имеется много популяций или растения размещаются диффузно в подходящих фитоценозах, но не являются доминантами; 
4) часто (обычный вид) – встречается во всех подходящих фитоценозах, местами доминирует; 
5) очень часто (массовый вид) – встречается в различных фитоценозах, часто как доминант. 

Х – вид достоверно известен из охранной зоны или с сопредельной территории (2-километровая полоса вдоль границ заповедника);  
? – есть литературные указания о произрастании вида в заповеднике, но гербарные сборы (авторам очерка) не известны либо имеются единичные сборы нетипичных 

экземпляров, требующих уточнения видовой принадлежности. 
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Приложение 4. Паразиты 
Систематический состав фауны паразититов (гельминты, пиявки и ракообразные) животных заповедника «Магаданский» 

(участки: К-Ч – Кава-Чёломджинский; ÎК – Îльский, п-ов Кони; ßк – ßмский континентальный; ßп – ßмский прибрежный;  
СК – Сеймчанский, р. Колыма)  

Участок заповедника Научные (латинские) и русские названия таксонов паразитов Облигатные дефинитивные хозяева К-Ч ОК Як Яп СК 
1 2 3 4 5 6 7 

Тип PLATHELMINTHES – ÏËÎСКÈÅ ЧÅÐВÈ 
Класс CESTODA – ЦÅСТÎДЫ, ÈËÈ ËÅÍТÎЧÍЫÅ ЧÅÐВÈ 

Отряд Spathebothriidea 
1. Семейство Spathebothriidae – Спатеботрииды 

1. Spathebothrium simplex Linton, 1922 Рыбы морские - +? - +? - 
2. Семейство Cyathocephalidae – Циатоцефалиды 

2. Cyathocephalus truncatus (Pallas, 1781) Рыбы пресноводные + - + - + 
3. Семейство Diplocotylidae – Диплокотилиды 

3. Diplocotyle olriki Krabbe, 1874 Рыбы морские + + + + - 
Отряд Caryophyllidea 

4. Семейство Lytocestidae – Ëитоцестиды 
4. Khawia rossittensis (Szidat, 1937) Рыбы пресноводные - - - - + 

5. Семейство Caryophyllaeidae – Кариофиллеиды 
5. Glaridacris catostomi Cooper, 1920 Рыбы пресноводные - - - - + 

Отряд Trypanorhyncha 
6. Семейство Tentaculariidae – Тентакулярииды 

6. Nybelinia surmenicola Okada, 1929 Рыбы морские + + + + - 
Отряд Tetraphyllidea 

7. Семейство Phyllobothriidae – Филлоботрииды 
7. Pelichnibothrium speciosum Monticelli, 1889 Рыбы морские + + + + - 

8. Семейство Tetrabothriidae – Тетработрииды 
8. Tetrabothrius cylindraceum (Rudolphi, 1819) Птицы + +? - +? - 
9. Tetrabothrius macrocephalum Rudolphi, 1819 То же + +? +? - +? 
10. Tetrabothrius erostris (Lönnenberg, 1889) – « – + +? - +? + 

Отряд Pseudophyllidea 
9. Семейство Bothriocephalidae – Ботриоцефалиды 

11. Bothriocephalus scorpii (Müller, 1776) Рыбы морские +? - + + - 
10. Семейство Triaenophoridae – Триэнофориды 

12. Triaenophorus crassus Forel, 1868 Рыбы пресноводные - - - - + 
13. Triaenophorus nodulosus (Pallas, 1781) То же - - - - + 

11. Семейство Amphicotylidae – Амфикотилиды 
14. Eubothrium crassum (Bloch, 1779) Рыбы морские + + + + - 
15. Eubothrium rugosum (Batsch, 1786) Рыбы пресноводные - - - - + 
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16. Eubothrium salvelini Schrank, 1790 Рыбы пресноводные + - + - + 
12. Семейство Ligulidae – Ëигулиды, или ремнецы 

17. Ligula colymbi Zeder, 1803 Птицы +? - - - +? 
18. Ligula intestinalis (Linnaeus, 1758) То же + - - - + 
19. Schistocephalus pungitii Dubinina, 1959 – « – + - + - + 

13. Семейство Diphyllobothriidae – Дифиллоботрииды, или лентецы 
20. Diphyllobothrium dendriticum (Nitzsch, 1824) Птицы + - + + + 
21. Diphyllobothrium ditremum (Creplin, 1825)  То же + - + + + 
22. Diphyllobothrium luxi Rutkevich, 1937 Млекопитающие наземные +? +? + + - 
23. Pyramicocephalus phocarum (Fabricius, 1780)  Млекопитающие морские - + - + - 

Отряд Proteocephalidea 
14. Семейство Proteocephalidae – Ïротеоцефалиды 

24. Proteocephalus cernuae (Gmelin, 1790) Рыбы пресноводные - - - - + 
25. Proteocephalus exiguus La Rue, 1911 То же + - + - + 
26. Proteocephalus longicollis (Zeder, 1800) – « – + - + - + 
27. Proteocephalus percae (Müller, 1780) – « – - - - - + 
28. Proteocephalus thymalli (Annenkova-Chlopina, 1923). – « – + - + - + 
29. Proteocephalus torulosus (Batsch, 1786) – « – - - - - + 

Отряд Cyclophyllidea 
15. Семейство Anoplocephalidae – Аноплоцефалиды 

30. Andrya montana Kirschenblatt, 1941 Млекопитающие наземные +? +? +? - + 
31. Andrya primordialis Douthitt, 1916 То же +? +? +? - + 
32. Anoplocephaloides dentata (Galli-Valerio, 1905) – « – +? +? +? - + 
33. Aprostatandrya caucasica Kirschenblatt, 1938 – « – +? +? +? - + 
34. Aprostatandrya microti (Hansen, 1947) – « – +? +? +? - + 
35. Paranoplocephala omphalodes (Hermann, 1783) – « – +? +? +? - + 

16. Семейство Catenotaeniidae – Катенотенииды 
36. Skrjabinotaenia lobata (Baer, 1925) Млекопитающие наземные +? +? +? - + 

17. Семейство Davaineidae – Давэнеиды 
37. Davainea minuta Cohn, 1901 Птицы + +? +? - - 
38. Davainea tetraoensis Fuhrmann, 1919 То же +? - +? - + 
39. Paroniella urogalli (Modeer, 1790) – « – +? - +? - +? 
40. Raillietina frontina (Dujardin, 1845) – « – + +? +? - +? 

18. Семейство Ophryocotylidae – Îфриокотилиды 
41. Ophryocotyle oligoorchis Belogurov et Sueva, 1967 Птицы +? - - - - 

19. Семейство Hymenolepididae – Гименолепидиды 
42. Hymenolepis horrida (Linstow, 1901) Млекопитающие наземные + +? + - + 

 



229
43. Hymenolepis scutigera (Dujardin, 1845) Млекопитающие наземные +? +? +? - +? 
44. Ditestolepis diaphana (Cholodkowsky, 1906) То же + +? +? - +? 
45. Ecrinolepis collaris Spassky et Karpenko, 1983 – « – + +? +? - +? 
46. Ecrinolepis longibursata (Morozov, 1957) – « – + +? +? - +? 
47. Insectivorolepis bargusinica (Eltyshev, 1975) – « – + +? +? - +? 
48. Lineolepis scutigera (Dujardin, 1845) – « – + +? +? - +? 
49. Mathevolepis petrotschenkoi Spassky, 1948 – « – + +? +? - +? 
50. Neoskrjabinolepis singularis (Cholodkowsky, 1918) – « – + +? +? - +? 
51. Neoskrjabinolepis schaldibini Spassky, 1947 – « – - - - - +? 
52. Pseudobothriolepis mathevossianae Schaldybin, 1957 – « – + - - - - 
53. Staphylocystis sibirica (Morozov, 1957) – « – + +? +? - +? 
54. Urocystis prolifer (Villot, 1880) – « – + +? +? - +? 
55. Aploparaksis birulai Linstow, 1905 Птицы +? +? +? +? +? 
56. Aploparaksis brachiphallos (Krabbe, 1869) То же + +? +? +? + 
57. Aploparaksis bulbocirrus Deblock et Rausch, 1968  – « – +? - - - - 
58. Aploparaksis diagonalis Spassky et Bobova, 1961 – « – +? +? +? +? +? 
59. Aploparaksis furcigera (Rudolphi, 1819) – « – + +? +? +? +? 
60. Aploparaksis galli Rausch, 1951 – « – +? +? +? - +? 
61. Aploparaksis groenlandica (Krabbe, 1869) – « – +? +? +? +? +? 
62. Aploparaksis japonensis (Yamaguti, 1935) – « – +? - - - - 
63. Aploparaksis orientalis Spassky et Bobova, 1961 – « – +? - - - + 
64. Aploparaksis pseudofilum (Clerc, 1902) – « – +? - +? - +? 
65. Aploparaksis sanjuanensis Tubangui et Masilungen, 1937 – « – +? - +? - +? 
66. Aploparaksis secessivus Gubanov et Mamaev, 1960 – « – + +? +? - + 
67. Anatinella spinulosa (Dubinina, 1953)  – « – + +? +? - + 
68. Confluaria furcifera (Krabbe, 1869) – « – +? - +? - +? 
69. Confluaria c.f. capillaroides (Fuhrmann, 1906) – « – +? - +? - +? 
70. Cloacotaenia megalops (Nitzsch in Creplin, 1829) – « – + +? +? - +? 
71. Decacanthus arcticus (Schiller, 1955)  – « – + - - - +? 
72. Decacanthus creplini (Krabbe, 1869)  – « – + - - - - 
73. Decacanthus retracta (Linstow, 1905)  – « – + - +? - +? 
74. Decacanthus vistulae (Czaplinski, 1960) – « – +? + +? - - 
75. Dicranotaenia coronula (Dujardin, 1845) – « – + - +? - + 
76. Dicranotaenia sacciperum (Mahyew, 1925)  – « – +? - +? - +? 
77. Diorchis elisae (Skrjabin, 1914)  – « – + - +? - +? 
78. Diorchis nyrocoides Spasskaja, 1961 – « – + - +? - + 
79. Diorchis ovofurcata Czaplinski, 1972 – « – + +? +? - +? 
80. Diorchis parvogenitalis Skrjabin et Matevossian, 1945 – « – + +? +? - +? 
81. Diorchis stefanskii Czaplinski, 1956 – « – + +? +? - + 
82. Diorchis tuvensis Spassky, 1963 – « – + +? +? - +? 
83. Drepanidotaenia lanceolata (Bloch, 1782)  – « – +? - - - + 
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84. Dubininolepis swiderskii (Gasowska, 1932) Птицы + - +? - +? 
85. Echinocotyle clanguli Regel, 1987 То же +? - +? - +? 
86. Echinocotyle clerci Mathevossian et Krotov, 1949 – « – + +? +? - +? 
87. Echinocotyle nitida (Krabbe, 1869) – « – + +? +? - +? 
88. Echinocotyle rosseteri Blanchard, 1891 – « – + +? +? - +? 
89. Echinocotyle ryjikovi Jögis, 1963 – « – + +? +? - +? 
90. Echinocotyle uralensis (Clerc, 1902) – « – + +? +? - +? 
91. Echinolepis carioca (Magalhaes, 1898) – « – +? +? +? - +? 
92. Fimbriaria fasciolaris (Pallas, 1781)  – « – + + +? - + 
93. Fimbriarioides intermedia (Fuhrmann, 1913) – « – - +? - + - 
94. Gastrotaenia dogieli (Gynezynskaja, 1944)  – « – + +? +? - +? 
95. Kowalewskius parvula (Kowalewski, 1904) – « – +? - - - + 
96. Kowalewskius formosa (Dubinina, 1953) – « – + - - - + 
97. Laricanthus lateralis (Mayhew, 1925) – « – + +? - + - 
98. Microsomacanthus abortiva (Linstow, 1904)  – « – + +? +? - +? 
99. Microsomacanthus arcuata (Kowalewski, 1904)  – « – + + +? - + 
100. Microsomacanthus baeri Czaplinski et Vaucher, 1977 – « – + +? +? - +? 
101. Microsomacanthus compressa (Linton, 1892)  – « – + +? +? - + 
102. Microsomacanthus lari Belogurov et Kulikov, in Spasskaja, 1966 – « – - + - + - 
103. Microsomacanthus macrocanthissima (Oschmarin, 1950) – « – +? +? - +? - 
104. Microsomacanthus melanittae Ryzhikov, 1952 – « – +? +? +? +? +? 
105. Microsomacanthus mica Regel, 1988 – « – +? +? +? - +? 
106. Microsomacanthus microskrjabini Spassky et Jurpalova, 1964 – « – - +? +? - +? 
107. Microsomacanthus mirabilis Spassky et Jurpalova, 1964 – « – +? +? +? - + 
108. Microsomacanthus pachycephala (Linstow, 1872) – « – +? - - - - 
109. Microsomacanthus paracompressa (Czaplinski, 1956) – « – + - - - + 
110. Microsomacanthus paramicrosoma (Gasowska, 1931) – « – + - +? - + 
111. Microsomacanthus spasskii Tolkatscheva, 1965 – « – + - +? - + 
112. Microsomacanthus spiralibursata (Czaplinski, 1956) – « – + - +? - + 
113. Monorcholepis dujardini (Krabbe, 1869) – « – +? +? +? - +? 
114. Nadejdolepis guschanskoi (Krotov, 1952) – « – + +? - +? - 
115. Nadejdolepis laruei (Davies, 1939) – « – + +? - +? - 
116. Passerilepis crenata (Goeze, 1782) – « – + - - - - 
117. Retinometra giranensis (Sugimoto,1934)  – « – +? +? +? - +? 
118. Retinometra longicirrosa (Fuhrmann, 1906) – « – +? - +? - - 
119. Retinometra macracanthos (Linstow,1877)  – « – +? +? +? - + 
120. Retinometra pittalugai (Lopez-Neyra,1932)  – « – + - - - + 
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121. Sobolevicanthus gracilis (Zeder, 1803) – « – + +? +? - + 
122. Sobolevicanthus aculeostyleticus Macko, 1991 – « – + - +? - - 
123. Sobolevicanthus fragilis (Krabbe, 1869) sensu Macko, Birova, 1991 – « – + - +? - + 
124. Sobolevicanthus kenaiensis (Schiller, 1952)  – « – + - +? - +? 
125. Sobolevicanthus krabbeella (Hughes, 1940) sensu Macko et al., 1992 – « – + - +? - +? 
126. Sobolevicanthus «krabbeella» (Hughes, 1940) sensu Czaplinski, 1956 – « – + - +? - + 
127. Sobolevicanthus longistyleticus Macko, 1992 – « – + - +? - +? 
128. Sobolevicanthus mastigopraedita (Polk, 1942) – « – +? - +? - +? 
129. Sobolevicanthus octacantha (Krabbe, 1869) – « – + - - - + 
130. Sobolevicanthus spasskii Kornjushin, 1969 – « – +? - +? - +? 
131. Sobolevicanthus stolli (Brock, 1941)  – « – +? - +? - + 
132. Staphylepis cantaniana (Polonio, 1860) – « – + - - - - 
133. Tschertkovilepis krabbei (Kowalewski, 1895)  – « – +? - +? - +? 
134. Tschertkovilepis setigera (Froelich, 1789) – « – +? - +? - +? 
135. Wardium fryei Mayhew, 1925 – « – +? + - + - 
136. Wardium neranium Belogurov, Zueva, 1968 – « – +? - - - - 

20. Семейство Dilepididae – Дилепидиды 
137. Dilepis undula (Schrank, 1788) Птицы + +? +? - +? 
138. Acanthocirrus retirostris (Krabbe, 1869)  То же + +? +? - - 
139. Acanthocirrus ryjikovi Bondarenko et Kontrimavichus, 1985 – « – +? - - - - 
140. Alcataenia larina (Krabbe, 1869) – « – +? +? - +? - 
141. Alcataenia dominicana (Railiet et Henry, 1912) – « – +? + - + - 
142. Anomolepis glareola (Dubinina, 1953) – « – + +? +? - +? 
143. Anomotaenia microrhyncha (Krabbe, 1869) – « – + +? +? - +? 
144. Anomotaenia citrus (Krabbe, 1869) – « – + +? +? - +? 
145. Anomotaenia clavigera (Krabbe, 1869) – « – + +? +? - +? 
146. Anomotaenia globulus (Wedl, 1858) – « – + +? +? - +? 
147. Anomotaenia paramicrorhyncha Dubinina, 1953 – « – + +? +? - +? 
148. Anomotaenia platyrhyncha (Krabbe, 1869) – « – + +? +? - +? 
149. Anomotaenia (?) brevis (Linstow, 1884) – « – + +? +? - +? 
150. Chimaerula leonovi (Belogurov, Zueva, 1968) – « – +? - - - - 
151. Choanotaenia infundibulum (Bloch, 1779) – « – + - - - - 
152. Dictymetra nymphae (Schrank, 1790) – « – + +? +? - +? 
153. Fuhrmannolepis decacantha (Fuhrmann, 1913) – « – + - +? - +? 
154. Fuhrmannolepis rotunda (Clerc, 1913) – « – + - +? - +? 
155. Fuhrmannolepis stellifera (Krabbe, 1869) – « – + - +? - +? 
156. Kowalewskiella cingulifera (Krabbe, 1869) – « – + - - - - 
157. Lateriporus aecophilus Oschmarin, 1950 – « – - + - + - 
158. Lateriporus clerci (Johnston, 1912) – « – + - - - - 
159. Lateriporus mathevossianae Ryjikov et Gubanov, 1962 – « – +? +? +? - +? 
160. Lateriporus skrjabini Mathevossian, 1946 – « – +? +? +? - +? 
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161. Molluscotaenia crassiscolex (Linstow, 1890) Млекопитающие наземные  + - +? - - 
162. Monopylidium borealis (Krabbe, 1869)  Птицы + +? +? - +? 
163. Monopylidium passerina (Fuhrmann, 1907) То же + +? +? - +? 
164. Monopylidium trigonocephala (Krabbe, 1869) – « – + +? +? - +? 
165. Neoliga depressa (Siebold, 1836) – « – + +? - - - 
166. Paricterotaenia porosa (Rudolphi, 1810) – « – + +? +? - +? 
167. Paricterotaenia sternina (Krabbe, 1869) – « – + +? +? - +? 
168. Platyscolex ciliata (Fuhrmann, 1913) – « – + +? +? - +? 
169. Sobolevitaenia anthusi (Spasskaja, 1958) – « – + +? +? - +? 
170. Trichocephaloides megalocephala (Krabbe, 1869) – « – + +? +? - +? 
171. Trichocephaloides temminckii Belopolskaia, 1958 – « – + +? +? - +? 

21. Семейство Dipylidiidae – Дипилидииды 
172. Dipylidium caninum (L., 1758) Млекопитающие наземные  + +? +? - +? 

22. Семейство Paruterinidae – Ïарутериниды 
173. Rhabdometra tomica Cholodkowsky, 1906 Птицы  + - +? - +? 

23. Семейство Biuterinidae – Биутериниды 
174. Orthoskrjabinia bobica (Clerc, 1903) Птицы + +? +? - +? 
175. Orthoskrjabinia conica (Fuhrmann, 1908) То же + +? +? - +? 

24. Семейство Anonchotaeniidae – Анонхотенииды 
176. Anonchotaenia globata (Linstow, 1879) Птицы  + +? +? - +? 

25. Семейство Amabiliidae – Амабилииды 
177. Schistotaenia srivastavai Rausch, 1970 Птицы +? - - - - 
178. Tatria minor Kowalewski, 1904 То же +? - +? - + 
179. Mircia shigini Konyaev et Gulyaev, 2006 (= Jouexilepis uralensis  
        Gulyaev, 1989) – « – +? - +? - + 

26. Семейство Dioecocestidae – Диойкоцестиды 
180. Dioecocestus asper (Mehlis, 1831) Птицы  - - - - + 

27. Семейство Gyrocoeliidae – Гироцелииды 
181. Gyrocoelia perversa Fuhrmann, 1899 Птицы  + +? +? - +? 

28. Семейство Progynotaeniidae – Ïрогинотенииды 
182. Proterogynotaenia variabilis Belopolskaja, 1953 Птицы  + +? - - - 

29. Семейство Taeniidae – Тенииды 
183. Taenia hydatigena Pallas, 1766 Млекопитающие наземные + - +? - +? 
184. Taenia krabbei Moniez, 1879 То же + - +? - +? 
185. Taenia martis (Zeder, 1803) – « – + - +? - +? 
186. Taenia mustelae Gmelin, 1790 – « – + +? +? - +? 
187. Taenia pisiformis (Bloch, 1780) – « – + +? +? - +? 
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188. Echinococcus granulosus (Batsch, 1786) – « – +? - +? - +? 
189. Hydatygera taeniaformis (Batsch, 1786) – « – + - +? - +? 
190. Cladotaenia globifera (Batsch, 1786) Птицы  + +? +? - +? 

30. Семейство Mesocestoididae – Мезоцестоидиды 
191. Mesocestoides lineatus (Goeze, 1782) Млекопитающие наземные  + +? +? - +? 

Класс TREMATODA – ТÐÅМАТÎДЫ, ÈËÈ ДÈГÅÍÅТÈЧÅСКÈÅ СÎСАËЬЩÈКÈ 
Отряд Bucephalidida 

31. Семейство Bucephalidae – Буцефалиды 

192. Bucephalopsis gracilescens (Rudolphi, 1819) Рыбы морские  + +? + + - 
193. Bucephalopsis iskaensis Achmerov, 1963 То же  + +? + + - 
194. Prosorhynchus crucibulum (Rudolphi, 1819) – « –  - + - +? - 

Отряд Hemiurida 
32. Семейство Hemiuridae – Гемиуриды 

195. Hemiurus levinseni Odhner, 1905 Рыбы морские  + - + + - 
33. Семейство Derogenidae – Дерогениды 

196. Derogenes varicus (Müller, 1784) Рыбы морские  +? +? + + - 
34. Семейство Lecithochiriidae – Ëецитохирииды 

197. Brachyphallus crenatus (Rudolphi, 1802) Рыбы морские  + + + + - 
198. Tubulovesicula lindbergi (Layman, 1930) То же  + - +? +? - 

35. Семейство Lecithasteridae – Ëецитастериды 
199. Lecithaster gibbosus (Rudolphi, 1802) Рыбы морские  + + + + - 
200. Aponurus lagunculus Loos, 1907 То же  +? - + + - 

Отряд Fasciolida 
36. Семейство Bunoderidae – Бунодериды 

201. Crepidostomum farionis (Müller, 1780) Рыбы пресноводные + - + - + 
202. Crepidostomum metoecus Braun, 1800 То же + - + - + 
203. Bunodera luciopercae (Müller, 1776) – « – + - + - +? 
204. Allobunodera mediovitellata (Zimbaluk et Rojtman, 1965) – « – + +? + - - 

37. Семейство Gorgoderidae – Горгодериды 
205. Phyllodistomum umblae (Fabricius, 1780) Рыбы пресноводные + - + - + 
206. Phyllodistomum elongatum Nibelin, 1926 То же - - - - + 
207. Phyllodistomum simile Nybelin, 1926 – « – + - +? - + 
208. Phyllodistomum pungitii Orlovskaja, Atrashkevich et Barshene, 1991 – « – +? - +? - +? 
209. Phyllodistomum folium (Olfers, 1926) – « – + - +? - + 

38. Семейство Allocreadiidae – Аллокреадииды 
210. Allocreadium isoporum (Looss, 1894) Рыбы пресноводные + - + - + 
211. Allocreadium transversale (Rudolphi, 1802) То же +? - + - + 

39. Семейство Opecoelidae – Îпекоелиды 
212. Podocotyle atomon (Rudolphi, 1802) Рыбы морские  + + + + - 
213. Podocotyle reflexa (Creplin, 1925) То же  - + - + - 
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214. Plagioporus myoxocephalus Achmerov, 1961 Рыбы морские  +? +? +? +? - 
215. Sphaerostomum globiporum (Rudolphi, 1802) Рыбы пресноводные  - - - - + 

40. Семейство Acanthocolpidae – Акантоколпиды 
216. Neophasis oculatus (Levinsen, 1881) Рыбы морские  - + - +? - 
217. Stephanostomum baccatum (Nicoll, 1907) То же  - + - +? - 

41. Семейство Fellodistomidae – Феллодистомиды 
218. Steringophorus furciger (Olsson, 1868) Рыбы морские  - + - + - 
219. Pronoprymna petrowi (Layman, 1930) То же  +? +? + + - 

42. Семейство Azygiidae – Азигииды 
220. Azygia lucii (Müller, 1776) Рыбы пресноводные - - - - + 
221. Azygia robusta Odhner, 1911 То же - - - - + 

43. Семейство Monorchiidae – Монорхииды 
222. Asymphylodora tincae (Modeer, 1790) Рыбы пресноводные  - - - - + 

44. Семейство Echinostomatidae – Эхиностоматиды 
223. Echinostoma revolutum (Froelich, 1802)  Птицы + - +? - +? 
224. Echinostoma corvi Yamaguti, 1935 То же + - +? - - 
225. Echinostoma paraulum Dietz, 1909 – « – + - +? - - 
226. Echinostoma turkestanica Kurova, 1926 – « – + - +? - - 
227. Echinoparyphium aconiatum Dietz, 1909 – « – + - +? - +? 
228. Echinoparyphium baculus (Diesing, 1850) – « – + + +? - - 
229. Echinoparyphium clerci Skrjabin, 1915 – « – + +? +? - - 
230. Echinoparyphyum politum Skrjabin, 1915 – « – + - +? - - 
231. Echinoparyphyum recurvatum (Linstow, 1873) – « – + +? +? - +? 
232. Hymasthla elongata (Mehlis, 1931) – « – +? + +? +? - 
233. Hymasthla megacotyla Yamaguti, 1939 – « – +? + +? +? - 
234. Hymasthla militaris (Rud., 1802)  – « – +? + +? +? - 
235. Aporchis rugosus Linstow, 1928 – « – + - +? - - 
236. Longicollia echinata Bychowskaja-Pawlowskaja, 1953 – « – + - +? - - 
237. Echinochasmus skrjabini Oschmarin, 1947 – « – + +? +? - - 

45. Семейство Cyclocoeliidae – Циклоцелиды 
238. Cyclocoelum mutabile (Zeder, 1800) Птицы +? - +? - - 
239. Cyclocoelum tringae Stossich, 1902 То же +? - +? - - 

46. Семейство Notocotylidae – Íотокотилиды 
240. Notocotylus attenuatus (Rudolphi, 1809) Птицы + - + - +? 
241. Notocotylus dafilae Harwood, 1939 То же + - +? - - 
242. Notocotylus imbricatus (Looss, 1893)  – « – +? +? +? - - 
243. Notocotylus linearis Rudolphi, 1819 – « – +? +? +? - - 
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244. Notocotylus parviovatus Yamaguti, 1934 – « – +? - +? - +? 
245. Notocotylus nojeri Goyenx, 1922 – « – + - +? - + 
246. Catatropis verrucosa (Frohlich, 1789) – « – + - +? - +? 
247. Paramonostomum alveatum (Mehlis, 1846) – « – +? + +? +? - 
248. Paramonostomum bucephalae Yamaguti, 1935 – « – +? + +? +? +? 
249. Tristriata anatis Belopolskaja, 1953 – « – + - +? - - 

47. Семейство Opistorhidae – Îписторхиды 
250. Amphimerus anatis (Yamaguti, 1933) Птицы + - +? - +? 
251. Euamphimerus sibiricus Kontrimavichus et Bachmeteva, 1960 То же + +? +? - +? 
252. Erchoviorchis lintoni Skrjabin, 1945 – « – + +? +? - +? 
253. Phocitrema fusiforme Goto et Ozaki, 1930 Млекопитающие морские  - +? - +? - 

48. Семейство Pachytrematidae – Ïахитрематиды 
254. Pachytrema calculus Looss, 1907 Птицы + +? +? - +? 
255. Pachytrema compositum Tscherbovitsch, 1946 То же + - +? - - 
256. Pachytrema proximum Travassos, 1921 – « – + - +? - - 

49. Семейство Leucochloridiidae – Ëейкохлоридииды 
257. Leucochloridium macrostomum (Rudolphi, 1803) Птицы + - +? - +? 
258. Leucochloridium actitis McIntosh, 1932 То же + - +? - + 

50. Семейство Brachylaemidae – Брахилемиды 
259. Brachylaemus aequans (Looss, 1899) Млекопитающие наземные  + +? + - +? 

51. Семейство Galactosomatidae – Галактосоматиды 
260. Galactosomum puffii Yamaguti, 1941 Птицы + +? +? +? - 
261. Sobolephya oschmarini Morosov, 1952 То же + +? +? +? - 
262. Stictodora japonicum Yamaguti, 1939 – « – + +? +? +? - 
263. Stictodora lari Yamaguti, 1939 – « – + +? +? +? - 
264. Stictodora sawakinensis Looss, 1899 Птицы + +? +? +? - 

52. Семейство Tetracladiidae – Тетракладииды 
265. Tetracladium sternae Kulakova, 1952 Птицы  + +? +? +? - 

53. Семейство Heterophyidae – Гетерофииды 
266. Apophallus mühlingi (Jagerskiold, 1899) Птицы + + +? +? + 
267. Cryptocotyle linqua (Creplin, 1825) То же + + +? +? - 

54. Семейство Gymnophallidae – Гимнофаллиды 
268. Gymnophallus affinis (Gameson et Nicoll, 1913) Птицы +? + +? +? - 
269. Gymnophallus deliciosus (Ollsson, 1893)  То же +? + +? +? - 
270. Gymnophallus ceratostomus Zimbaluk et Leonov, 1963 – « – +? + +? +? - 
271. Gymnophallus skrjabini Ryjikov, 1963 – « – +? + +? +? - 
272. Parvatrema homoeotecum Gameson, 1964 – « – +? + +? +? - 

55. Семейство Eucotylidae – Эукотилиды 
273. Eucotyle cohni Skrjabin, 1924 Птицы + +? +? +? + 
274. Tanaisia fedtschenkoi Skrjabin, 1924 То же + +? +? - - 
275. Tamerlania zarudnyi Skrjabin, 1924 – « – + +? +? - - 
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56. Семейство Liliatrematidae – Ëилиатрематиды 
276. Liliatrema sobolevi Gubanov, 1953 Птицы +? + +? +? - 
277. Liliatrema skrjabini Gubanov, 1953 То же +? + +? +? - 

57. Семейство Renicolidae – Ðениколиды 
278. Renicola keimachuri Yamaguti, 1939 Птицы + + +? +? - 
279. Renicola lari Timon-David, 1933 То же + + +? +? - 
280. Renicola mediovitellata Bychowskaya-Pawlowskaya, 1950 – « – + +? +? +? - 
281. Renicola paraqinta Rajewsky, 1937 – « – + +? +? +? - 
282. Renicola pingius (Mehlis, 1831) – « – + +? +? +? - 
283. Renicola somateria Belopolskaya, 1952 – « – + +? +? +? - 
284. Renicola tertia Skrjabin, 1924 – « – + +? +? +? - 
285. Renicola umigarazu Yamaguti, 1939 – « – + +? +? +? - 
286. Renicola vladica Oschmarin, 1950 – « – + +? +? +? - 

58. Семейство Plagiorchidae – Ïлагиорхиды 
287. Plagiorchis elegans (Rudolphi, 1802) Птицы + +? + - +? 
288. Plagiorchis laricola Skrjabin, 1924 То же + +? + - +? 
289. Plagiorchis maculosus ( Rudolphi, 1882) – « – + +? + - +? 
290. Plagiorchis morosovi Sobolev, 1946 – « – + +? + - +? 
291. Plagiorchis multiglandularis Semenov, 1927 – « – + +? + - - 
292. Plagiorchis nanus (Rudolphi, 1802) – « – + +? + - +? 
293. Plagiorchis nyrocae Ryjikov et Timofeeva, 1962 – « – + +? +? +? - 
294. Plagiorchis obtusus Strom, 1940 – « – + +? + - - 
295. Plagiorchis oviformis Strom, 1940 – « – + +? + - +? 
296. Plagiorchis vitellatus (Linstow, 1875) – « – + +? + - +? 
297. Plagiorchis koreanus Ogata, 1938 Млекопитающие наземные + - +? - - 
298. Opistioglyphe sobolevi Schaldibin, 1953 То же + +? +? - +? 
299. Opistioglyphe ranae (Froelich, 1701) Амфибии  + - +? - +? 
300. Pneumonoeces cf. sibiricus Issaichikoff, 1927 То же  +? - +? - + 

59. Семейство Pleurogenidae – Ïлеурогениды 
301. Pleurogenoides medians Olsson, 1876 Амфибии  + - +? - + 

60. Семейство Prosthogonimidae – Ïростогонимиды 
302. Prosthogonimus cuneatus (Rudolphi, 1809) Птицы + +? +? - + 
303. Prosthogonimus macrorchis Macy, 1934 То же + +? +? - + 
304. Prosthogonimus pellucidus (Linstow, 1873) – « – + +? + - +? 
305. Prosthogonimus skrjabini Zakarov, 1920 – « – + - +? - - 

61. Семейство Microphallidae – Микрофаллиды 
306. Microphallus afanassjewi Zimbaluk et Muchina, 1965 Птицы + +? +? - - 
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307. Microphallus calidris Belopolskaja et Ryjikov, 1963 То же + + + +? - 
308. Microphallus excellens (Nicoll, 1907)  – « – + + +? +? - 
309. Microphallus pirum (Afanassjev, 1941)  – « – + + +? +? - 
310. Microphallus similis (Jagerskiold, 1900) – « – + + +? - - 
311. Levinseniella belopolskoi Chuan, 1962 – « – + +? +? - - 
312. Levinseniella brachysoma (Creplin, 1837) – « – + +? +? - +? 
313. Levinseniella bucephalae (Yamaguti, 1935) – « – + +? + - - 
314. Levinseniella microovata Belopolskaja, 1958 – « – + +? + - - 
315. Levinseniella propinqua Jagerskiold, 1907 – « – + + +? +? - 
316. Levinseniella ryjikovi Belopolskaja, 1963 – « – + + + - - 
317. Maritrema afanassjewi Belopolskaja, 1952 – « – + + +? +? - 
318. Maritrema linguilla Jagerskiold, 1909 – « – + +? +? - - 
319. Maritrema magnicirrus Belopolskaja, 1952 – « – + +? +? - - 
320. Maritrema sachalinicum Schumakovich, 1932 – « – +? + +? +? - 
321. Maritrema subdolum Gageskiold, 1909 – « – +? + +? +? - 
322. Spiculotrema litoralis Belopolskaja, 1949 – « – + +? +? - - 
323. Diacetabulum curvicolon Belopolskaja, 1952 – « – + +? +? - - 

62. Семейство Dicrocoelidae – Дикроцелиды 
324. Corrigia belopolskiae Sueva et Belogurov, 1965 Птицы + +? +? - - 
325. Corrigia separatiorchis Oschmarin, 1952 То же + +? +? - - 
326. Lyperosomum anatis Belogurov et Leonov, 1963 – « – + +? +? - - 
327. Lyperosomum longicandata (Rudolphi, 1803) Птицы +? +? +? - +? 
328. Lyperosomum metatestis Belogurov et Sueva, 1965 То же + +? +? - - 
329. Dicrocoelium metatestis Belogurov et Sueva, 1967 – « – + +? +? - - 
330. Brachylecithum rodenti Agapova, 1955 Млекопитающие наземные  + +? +? - +? 

63. Семейство Orchipedidae – Îрхипедиды 
331. Orchipedum tracheicola Braun, 1901 Птицы  +? - +? - + 

64. Семейство Psilostomatidae – Ïсилостоматиды 
332. Sphaeridiotrema globulus (Rudolphi, 1819) Птицы  + +? +? - - 

65. Семейство Philophthalmidae – Филофтальмиды 
333. Cloacitrema deltoida Mamaev, 1959 Птицы + +? + - - 
334. Cloacitrema marila Zimbaluk et Leonov, 1965 То же + +? +? - - 
335. Cloacitrema ovatum Yamaguti, 1935 – « – + +? +? - - 
336. Cloacitrema pharingeata Belopolskaja, 1963 – « – + +? +? - - 
337. Philophthalmus nocturnus Looss, 1907 – « – + +? +? +? - 
338. Philophthalmus murschkinzevi Tretjakova, 1946 – « – + +? +? - - 
339. Parorchis asiaticus Strom, 1927 – « – + +? +? - - 
340. Parorchis gedoelsti (Skrjabin, 1924) – « – + +? +? - - 

66. Семейство Strigeidae – Стригеиды 
341. Strigea elongata Yamaguti, 1935 Птицы + +? +? +? - 
342. Strigea falconis Szidat, 1928 То же + +? +? +? +? 
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343. Apatemon gracilis (Rudolphi, 1819)  Птицы + + + - + 
344. Apatemon fuligulae Yamaguti, 1933 То же + + + - + 
345. Apatemon annuligerum (Nordmann, 1832)  – « – + +? + - + 
346. Australapatemon skrjabini Ryjikov, Leonov et Zimbaluk, 1964 – « – + +? +? - - 
347. Cardiocephalus longicollis (Rudolphi, 1819)  – « – + + +? +? - 
348. Cardiocephalus medioconiger Dubois et Vigueras, 1949 – « – + +? +? +? - 
349. Cardiocephaloides brandesi (Szidat, 1928)  – « – +? +? +? +? - 
350. Cotylurostrigea brandivitellata Belogurov, Maksimova et Tolkacheva, 1966 – « – + + + - - 
351. Cotylurostrigea raabei (Bezubik, 1958) – « – + +? +? - - 
352. Cotylurus cornutus (Rudolphi, 1808)  – « – + - + - + 
353. Cotylurus japonicus Ishii, 1932 – « – + - +? - - 
354. Ichthyocotylurus erraticus (Rudolphi, 1809)  – « – + +? + - + 
355. Ichthyocotylurus pileatus (Rudolphi, 1802)  – « – + +? + - + 
356. Ichthyocotylurus platycephalus (Creplin, 1825)  – « – + +? + - + 
357. Ichthyocotylurus variegatus (Creplin, 1825) – « – - - - - + 

67. Семейство Diplostomatidae – Диплостоматиды 
358. Posthodiplostomum cuticola (Nordmann, 1832) Птицы - - - - + 
359. Diplostomum chromatophorum (Brown, 1931) То же + +? + - + 
360. Diplostomum colymbi (Dubois, 1928) – «  – + - + - - 
361. Diplostomum gavium (Guberlet, 1922)  – « – + - + - - 
362. Diplostomum gasterostei Williams, 1966 – « – + - + - + 
363. Diplostomum mergi Dubois, 1932 – « – + - + - + 
364. Diplostomum phoxini (Faust, 1918)  – « – + - + - + 
365. Diplostomum pungitii Schigin, 1965 – « – + - + - + 
366. Diplostomum pusillum (Dubois, 1928)  – « – + - +? - +? 
367. Diplostomum commutatum (Diesing, 1850)  – « – + - + - + 
368. Diplostomum repandum Dubois et Rausch, 1950 – « – + - +? - +? 
369. Diplostomum rutili Razmashkin, 1969  – « – + - +? - +? 
370. Diplostomum spathaceum (Rudolphi, 1819) – « – + +? + - + 
371. Diplostomum volvens Nordmann, 1832 – « – + +? + - + 
372. Neodiplostomum cahleare (Crause, 1914) – « – + +? +? - +? 
373. Neodiplostomum spathoides Dubois, 1937 – « – + +? +? - +? 
374. Tylodelphys gavia (Guberlet, 1922)  – « – + +? +? - + 
375. Pulvinifer singularis Yamaguti, 1933 – « – + - + - + 

68. Семейство Alariidae – Алярииды 
376. Alaria alata (Goeze, 1782) Млекопитающие наземные  + +? + +? + 
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69. Семейство Cyathocotylidae – Циатокотилиды 
377. Cyathocotyle prussica Muhling, 1896 Птицы + - +? - +? 
378. Holostephanus lari Sudarikov, 1971 То же + +? +? +? - 
379. Holostephanus luehei Szidat, 1936 – « – + +? + - +? 

70. Семейство Prochestomatidae – Ïрохестоматиды 
380. Linstowiella viviparae (Linstow, 1877) Птицы  + - +? +? +? 

71. Семейство Ornithobilharziidae – Îрнитобильхарцииды 
381. Ornithobilharzia amplitesta Gubanov et Mamaev, 1964 Птицы + - +? - +? 
382. Ornithobilharzia intermedia Odhner, 1912 То же + +? +? +? +? 
383. Trichobilharzia ocellata (La Valette, 1854) – « – + - +? - +? 
384. Dendrithobilharzia pulverulenta (Braun, 1901) – « – + - +? - +? 

Тип ACANTHOCEPHALES – АКАÍТÎЦÅФАËЫ, КÎËЮЧÅГÎËÎВЫÅ ЧÅÐВÈ ÈËÈ СКÐÅБÍÈ 
Класс EOACANTHOCEPHALA – ЭÎАКАÍТÎЦÅФАËЫ 

Отряд Neoechinorhynchida 
72. Семейство Neoechinorhynchidae – Íеоэхиноринхиды 

385. Neoechinorhynchus rutili (Müller, 1780)  Рыбы пресноводные - - - - + 
386. Neoechinorhynchus beringianus Michailowa et Atraschkevich, 2008 То же + +? + - + 
387. Neoechinorhynchus crassus Van Cleave, 1919 – « – - - - - + 
388. Neoechinorhynchus salmonis Ching, 1984 – « – + - + - + 
389. Neoechinorhynchus tumidus Van Cleave et Bangham, 1949 – « – - - +? - +? 

Класс PALAEACANTHOCEPHALA – ÏАËÅАКАÍТÎЦÅФАËЫ 
Отряд Echinorhynchida 

73. Семейство Echinorhynchidae – Эхиноринхиды 
390. Echinorhynchus gadi Zoega in Müller, 1776 Рыбы морские  + + + + - 
391. Echinorhynchus abissicola Dollfus, 1931 То же  +? +? +? +? - 
392. Echinorhynchus leidyi Van Cleave, 1924 – « –  +? +? +? +? - 
393. Metechinorhynchus salmonis (Müller, 1784)  Рыбы пресноводные +? - +? - + 
394. Metechinorhynchus truttae Schrank, 1788 То же - - - - + 
395. Pseudoechinorhynchus borealis (Linstow, 1901)  – « – - - - - + 
396. Acanthocephalus tenuirostris (Achmerov et Dombrowskaja-Achmerova, 1941)  – « – + - + - + 
397. Rhadinorhynchus trachuri Harada, 1935 Рыбы морские  +? +? +? - - 

Отряд Polymorphida 
74. Семейство Polymorphidae – Ïолиморфиды 

398. Polymorphus minutus (Goeze, 1782)  Птицы + + + - + 
399. Polymorphus acutis Van Cleave et Starrett, 1940 То же + - - - +? 
400. Polymorphus diploinflatus Lundström, 1942 – « – +? - +? - + 
401. Polymorphus magnus Skrjabin, 1913 – « – + + + - + 
402. Polymorphus mathevossianae Petrochenko, 1949 – « – + - - - - 
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403. Polymorphus phippsi Kostylew, 1922 Птицы +? +? +? + - 
404. Andracantha mergi (Lundström, 1941)  То же + + +? + - 
405. Andracantha phalacrocoracis (Yamaguti, 1939)  – « – + + - + - 
406. Arhythmorhynchus frassoni (Molin, 1858)  – « – +? +? +? - - 
407. Arhythmorhynchus capellae (Yamaguti, 1935)  – « – +? +? +? - - 
408. Arhythmorhynchus eroliae (Yamaguti, 1939)  – « – +? +? +? - - 
409. Arhythmorhynchus petrochenkoi (Schmidt, 1969)  – « – +? +? +? - +? 
410. Arhythmorhynchus teres Van Cleave, 1920 – « – + + + + - 
411. Bolbosoma turbinella (Diesing, 1851)  Млекопитающие морские + + - +? - 
412. Bolbosoma caenoforme (Heitz, 1920)  То же + + + + - 
413. Bolbosoma nipponicum Yamaguti, 1939 – « – + + - +? - 
414. Bolbosoma physeteris Gubanow, 1952 – « – +? +? - +? - 
415. Corynosoma strumosum (Rudolphi, 1802)  – « – + + + + - 
416. Corynosoma semerme (Forssell, 1904)  – « – + + + + - 
417. Corynosoma validum Van Cleave, 1953 – « – + + - + - 
418. Corynosoma villosum Van Cleave, 1953 – « – + + - + - 
419. Profilicollis pupa (Linstow, 1905)  Птицы  +? +? +? + - 

75. Семейство Centrorhynchidae – Центроринхиды 
420. Sphaerirostris lancea (Westrumb, 1821)  Птицы + +? +? +? +? 
421. Sphaerirostris corvi (Fukui, 1929)  То же + + + +? +? 

76. Семейство Filicollidae – Филиколлиды 
422. Filicollis anatis (Schrank, 1788)  Птицы + + + - + 
423. Filicollis trophimenkoi Atrashkevich, 1982 То же - - +? +? +? 

77. Семейство Plagiorhynchidae – Ïлагиоринхиды 
424. Plagiorhynchus charadrii (Yamaguti, 1939)  Птицы + + + - +? 
425. Prosthorhynchus cylindraceus (Goeze, 1782)  То же + + + - +? 

Класс ARCHIACANTHOCEPHALA – АÐХÈАКАÍТÎЦÅФАËЫ 
Отряд Gigantorhynchida  

78. Семейство Gigantorhynchidae – Гиганторинхиды 
426. Mediorhynchus papillosus Van Cleave, 1916 Птицы + + + - + 
427. Mediorhynchus orientalis Belopolskaya, 1953 То же + +? + - + 

Отряд Moniliformida 
79. Семейство Moniliformidae – Монилиформиды 

428. Moniliformis clarki (Ward, 1917)  Млекопитающие наземные  +? - + - + 
Тип NEMATHELMINTHES – ÏÅÐВÈЧÍÎÏÎËÎСТÍЫÅ ЧÅÐВÈ 
Класс NEMATODA – ÍÅМАТÎДЫ, ÈËÈ КÐУГËЫÅ ЧÅÐВÈ 

Подкласс ADENOPHOREA – АДÅÍÎФÎÐЫ 
Отряд Trichocephalida 

80. Семейство Capillariidae – Капиллярииды 
429. Capillaria bursata Freitas et Almeida, 1934 Птицы  + +? +? +? +? 
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430. Capillaria capillaris (Linstow, 1882) Млекопитающие наземные +? - + - +? 
431. Capillaria incrassata (Diesing, 1851) То же +? - + - +? 
432. Capillaria inflexa (Rudolphi, 1819) Птицы  + +? +? - +? 
433. Capillaria kutori Ruchljadeva, 1946 Млекопитающие наземные + +? + - + 
434. Capillaria minuta Chen, 1937 То же + +? +? - + 
435. Capillaria muris-sylvatici (Diesing, 1851) – « – + +? +? - +? 
436. Capillaria oschmarini Nadtochii et Rasskasova, 1971 – « – + +? + - + 
437. Capillaria petrowi Ruchljadeva, 1946 – « – + +? +? - - 
438. Capillaria putorii (Rudolphi, 1819) – « – + +? + - + 
439. Pseudocapillaria salvelini Poljansky, 1952 Рыбы пресноводные  + - + - + 
440. Eucoleus laricola Wassilkova, 1930 Птицы  + +? +? - +? 
441. Thominx aerophylus (Creplin, 1839) Млекопитающие наземные  + +? +? - +? 
442. Thominx anatis (Schrank, 1790) Птицы + +? +? - - 
443. Thominx contorta (Creplin, 1839) То же + +? +? - - 
444. Thominx limicolae Mamaev, 1959 – « – + +? +? - +? 
445. Thominx skrjabini Lubimova, 1947 – « – + +? +? - - 

81. Семейство Trichinellidae – Трихинеллиды 
446. Trichinella nativa Britov et Boev, 1972 Млекопитающие наземные  + + + + + 

Отряд Dioctophymida 
82. Семейство Dioctophymidae – Диоктофимиды 

447. Eustrongylides tubifex (Nitzsch, 1819) Птицы + +? +? - +? 
448. Eustrongylides mergorum (Rudolphi, 1809) То же + +? +? - +? 

83. Семейство Soboliphymidae – Соболифимиды 
449. Soboliphyme baturini Petrov, 1930 Млекопитающие наземные + +? +? - + 
450. Soboliphyme jamesoni Read, 1952 То же + +? +? - + 

Подкласс SECERNENTEA – СÅЦÅÐÍÅÍТЫ 
Отряд Rhabditida 

84. Семейство Rhabdiasidae – Ðабдиазиды 

451. Rhabdias bufonis (Schrank, 1788) Амфибии + - +? - + 
452. Rhabdias bermani Rausch, Rausch et Atrashkevich, 1984 То же + +? + +? + 

85. Семейство Strongyloididae – Стронгилоидиды 
453. Strongyloides petrovi Ryjova et Dubov, 1955 Птицы  + +? +? - +? 
454. Parastrongyloides winchensi Morgan, 1928 Млекопитающие наземные  + +? + - + 

Отряд Strongilida 
86. Семейство Amidostomatidae – Амидостоматиды 

455. Amidostomum boschadis Petrov et Fedjuschin, 1935 Птицы + +? +? - +? 
456. Amidostomum monodon (Linstow, 1882) То же + +? +? +? +? 
457. Amidostomum orientale Ryjikov et Pavlov, 1959 – « – + +? +? - +? 

87. Семейство Ancylostomatidae – Анкилостоматиды 
458. Ancylostoma caninum (Ercolani, 1859) Млекопитающие наземные + +? +? - +? 
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459. Uncinaria stenocephala (Railliet, 1854) Млекопитающие наземные + +? +? - + 
460. Uncinaria yukonensis (Wolfgang, 1956) То же +? +? +? +? - 

88. Семейство Syngamidae – Сингамиды 
461. Syngamus trachea (Motagu, 1811) Птицы + +? +? - +? 
462. Syngamus anterogonimus Ryjikov, 1949 То же + +? +? - +? 
463. Syngamus gibbocephalus Ryjikov, 1949 – « – + +? +? - +? 
464. Syngamus melulae Baylis, 1926 – « – + +? +? - +? 

89. Семейство Crenosomatidae – Креносоматиды 
465. Skrjabingylus nasicola (Leuckart, 1842) Млекопитающие наземные  + + + - + 

90. Семейство Filaroididae – Филяроидиды 
466. Angyostrongylus pulmonalis Sadovskaja, 1954 Млекопитающие наземные +? - +? - + 
467. Aelurostrongylus pridhami Anderson, 1962 То же + +? +? - + 
468. Rauschivingylus asiaticus Domnich, 1984 – « – + +? +? - + 
469. Sobolevingylus petrowi Romanov, 1952 – « – + - +? - + 
470. Stefanskostrongylus mascomai Kontrimavichus, 1970 – « – + +? +? - - 

91. Семейство Trichostrongylidae – Трихостронгилиды 
471. Epomidiostomum anatinum Skrjabin, 1915 Птицы  + +? +? - +? 
472. Molineus patens (Dujardin, 1845) Млекопитающие наземные + +? + +? + 
473. Nematodirus alcidis (Dikmans, 1935) То же + - +? - + 

92. Семейство Heligmosomatidae – Гелигмосоматиды 
474. Heligmosomoides schulzi (Nadtochyi, 1966) Млекопитающие наземные + +? +? - + 
475. Heligmosomum asiaticum Nadtochyi, 1970 То же + +? + - + 
476. Heligmosomum cornucephale Egorova et Nadtochyi, 1975 – « – +? +? + - + 
477. Heligmosomum costellatum (Dujardin, 1845) – « – + +? +? - + 
478. Heligmosomum dubinini Gvosdev, 1966 – « – + +? + - + 
479. Heligmosomum mixtum (Schulz, 1952) – « – + +? + - + 
480. Longistriata caudabulata Dikmans, 1946 – « – + +? + - + 
481. Longistriata codrus Thomas, 1953 – « – +? +? + - +? 
482. Longistriata depressa (Dujardin, 1845) – « – +? +? + - +? 
483. Longistriata didas Thomas, 1953 – « – +? +? + - +? 
484. Longistriata ljamkini Eltyschev, 1975 – « – + +? +? - + 
485. Longistriata taymirica Schachmatova, 1980 – « – + +? +? - +? 
486. Longistriata yamashitai Chabaud, Rausch, Desset, 1963 – « – + +? + - + 

Отряд Oxyurida 
93. Семейство Heteroxynematidae – Гетероксинематиды 

487. Labiostomum vesicularis Gvosdev, 1956 Млекопитающие наземные  + +? + - + 
94. Семейство Syphaciidae – Сифацииды 

488. Citellina petrowi Schulz, 1930 Млекопитающие наземные +? - + - + 
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489. Syphacia obvelata (Rudolphi, 1802) То же + +? + - + 
490. Syphacia petrusewiczi Bernard, 1966 – « – + +? +? - + 
491. Syphacia toschevi Petrov et Bajanov, 1962 – « – + - +? - + 

Отряд Ascaridida 
95. Семейство Ascaridiidae – Аскаридииды 

492. Ascaris columnaris Leidy, 1856 Млекопитающие наземные + + + - + 
493. Toxascaris leonina (Linstow, 1902) То же + +? +? +? + 
494. Toxascaris transfuga (Rudolphi, 1819) Млекопитающие наземные + +? + +? + 
495. Ascaridia compar (Schrank, 1790) Птицы  + + + + + 

96. Семейство Anisakidae – Анизакиды 
496. Anisakis simplex (Rudolphi, 1809) Млекопитающие морские + + + + - 
497. Contracaecum osculatum (Rudolphi, 1802) То же + + - + - 
498. Contracaecum spiculigerum (Rudolphi, 1809) Птицы + +? +? +? +? 
499. Porrocaecum angusticolle (Molin, 1860) То же + +? +? +? +? 
500. Porrocaecum depressum (Zeder, 1800) – « – + +? +? +? +? 
501. Porrocaecum ensicaudatum (Zeder, 1800) – « – + +? +? - +? 
502. Porrocaecum heteroura (Creplin, 1829) – « – + +? +? - +? 
503. Porrocaecum spp., larvae Млекопитающие наземные  + +? + - + 
504. Phocascaris cystophorae Berland, 1963 Млекопитающие морские + + - + - 
505. Pseudoterranova decipiens (Krabbe, 1878) То же + + + + - 
506. Hysterothylacium aduncum (Rudolphi, 1802) Рыбы морские  + + + + - 
507. Paphidascaris acus (Bloch, 1779) Рыбы пресноводные  - - - - + 
508. Toxocara canis (Werner, 1782) Млекопитающие наземные + +? +? +? +? 
509. Toxocara mystax (Zeder, 1800) То же + - +? - +? 

Отряд Spirurida 
97. Семейство Spiruridae – Спируриды 

510. Cyrnea leptoptera (Rudolphi, 1819) Птицы + +? +? +? +? 
511. Cyrnea lyruri (Fedjuschin, 1946) То же + +? +? +? +? 
512. Mastophorus muris (Gmelin, 1790) Млекопитающие наземные  + +? +? - +? 

98. Семейство Physalopteridae – Физалоптериды 
513. Physaloptera alata Rudolphi, 1819 Птицы  + +? +? +? +? 
514. Physaloptera sibirica Petrow et Gorbunow, 1931 Млекопитающие наземные  + - +? - +? 

99. Семейство Thelaziidae – Телязииды 
515. Oxyspirura petrowi Skrjabin, 1929 Птицы + +? +? +? +? 
516. Oxyspirura mansoni (Cobbold, 1879) Птицы + +? +? +? +? 

100. Семейство Desmidocercidae – Десмидоцерциды 
517. Desmidocercella incognita (Solonitzin, 1932) Птицы  + +? - +? - 

101. Семейство Tetrameridae – Тэтрамериды 
518. Tetrameres crami Swales, 1933 Птицы + +? +? +? +? 
519. Tetrameres dubia Travassos, 1917 То же + +? +? - +? 



244Продолжение прил. 4 

1 2 3 4 5 6 7 

520. Tetrameres fissispina (Diesing, 1861) Птицы + +? +? - +? 
521. Tetrameres pavonis Tschertkova, 1953 То же + +? +? +? +? 
522. Tetrameres ryjikowi Chuan, 1961 – « – + +? +? +? +? 
523. Tetrameres skrjabini Panowa, 1926 – « – + +? +? +? +? 
524. Microtetrameres helix Cram, 1927 – « – + + + - +? 
525. Microtetrameres inermis (Linstow, 1879) – « – + +? +? +? +? 
526. Microtetrameres jacutensis Kontrimavitschus, 1958 – « –      

102. Семейство Acuariidae – Акуарииды 
527. Acuaria anthuris (Rudolphi, 1819) Птицы + + +? - +? 
528. Acuaria subula (Dujardin, 1845) То же + + +? +? +? 
529. Paracuaria somateriae (Ryjikov, 1960) – « – + +? +? +? +? 
530. Paracuaria tridentata (Linstow, 1877) – « – + +? +? +? +? 
531. Rusguniella elongate (Rudolphi, 1819) – « – + +? +? +? - 
532. Cosmocephalus obvelatus (Creplin, 1825) – « – + +? +? +? - 
533. Dispharynx nasuta (Rudolphi, 1819) – « – + +? +? - +? 
534. Echinuria hypognatha Wehr, 1937 – « – + +? +? +? +? 
535. Echinuria uncinata (Rudolphi, 1819) – « – + +? +? - +? 
536. Skrjabinocerca prima Schikhobalowa, 1930 – « – + +? +? - - 
537. Skrjabinoclava decorata (Solonitzin, 1928) – « – + +? +? +? +? 
538. Skrjabinoclava horrida (Rudolphi, 1809) – « – + +? +? +? +? 
539. Synhimantus laticeps (Rudolphi, 1819) – « – + +? +? +? +? 

103. Семейство Schistorophidae – Шисторофиды 
540. Schistorophus cornutus Sobolev, 1949 Птицы + +? +? +? +? 
541. Schistorophus skrjabini (Wassilkova, 1926) То же + +? +? +? +? 
542. Sciadiocara umbellifera (Molin, 1860) – « – + +? +? +? +? 
543. Stellocaronema skrjabini Gilbert, 1930 – « – + +? +? +? +? 
544. Victorocara schejkini Guschanskaja, 1950 – « – + +? +? +? +? 

104. Семейство Streptocaridae – Стрептокариды 
545. Streptocara crassicauda (Creplin, 1829) Птицы + +? +? +? +? 
546. Streptocara dogieli Belopolskaja, 1952 То же + +? +? +? - 
547. Streptocara recta (Linstow, 1879) – « – + +? +? +? - 
548. Seuratia shipleyi (Stossich, 1900) – « – - +? - +? - 
549. Stegophorus stercorarii Leonov, Sergeeva et Zimbaluk, 1966 – « – + +? - +? - 
550. Stegophorus stellaepolaris (Parona, 1901) – « – - +? - +? - 

105. Семейство Setariidae – Сетарииды 
551. Dipetalonema spirocauda (Leidy, 1858) Млекопитающие морские  - +? - +? - 

106. Семейство Rictulariidae – Ðиктулярииды 
552. Rictularia baicalensis Spassky, Ryjikov et Sudarikov, 1952 Млекопитающие наземные - - + - + 
553. Rictularia sibiricensis Morosov, 1959 То же + +? +? - + 
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554. Rictularia skrjabini Matschulsky et Wosnessenskaja, 1951 – « – +? - + - +? 
107. Семейство Rhabdochonidae – Ðабдохониды 

555. Cystidicola farionis Fischer, 1798 Рыбы пресноводные + +? + +? + 
556. Salvelinema salmonicola (Ishii, 1916) То же + - + +? - 

108. Семейство Ascarophididae – Аскарофидиды 
557. Ascarophis pacificus Zhukov, 1960 Рыбы пресноводные + +? + + - 
558. Cystidicoloides tennuissima (Zeder, 1800) То же + - + - +? 
559. Cystidicoloides ephemeridarum (Linstow, 1872) – « – + - + - - 

109. Семейство Cucullanidae – Кукулляниды 
560. Cucullanus lebedevi Skrjabina, 1966 Рыбы пресноводные - - - - + 
561. Cucullanus truttae (Fabricius, 1794) То же + +? + - + 

110. Семейство Philometridae – Филометриды 
562. Philonema oncorhynchi (Kuitunen-Ekbaum, 1933) Рыбы пресноводные + +? + + - 
563. Philonema sibirica (Bauer, 1946) То же - - - - + 

111. Семейство Filariidae – Филярииды 
564. Alcefilaria abramovi Oschmarin et Belous, 1951 Млекопитающие наземные  +? - +? - + 

112. Семейство Onchocercidae – Îнхоцерциды 
565. Dirofilaria ursi Yamaguti, 1941 Млекопитающие наземные  + +? + - + 

113. Семейство Splendidofilariidae – Сплендидофилярииды 
566. Eufilaria lari Yamaguti, 1933 Птицы + +? +? +? - 
567. Sarconema pseudolabiata Belogurov, Daja et Sonin, 1966 То же + +? +? +? +? 
568. Ornithofilaria papillocerca (Lubimov, 1946) – « – + +? +? +? +? 
569. Ornithofilaria tuvensis Spassky et Sonin, 1957 – « – + +? +? +? +? 

114. Семейство Diplotriaenidae –Диплотриениды 
570. Diplotriaena ozouxi (Railliet et Henry, 1909) Птицы + +? +? +? +? 
571. Diplotriaena tricuspis (Fedtschenko, 1874) То же + +? +? - +? 
572. Hamatospiculum cylindricum (Zeder, 1803) – « – + +? +? - +? 
573. Serratospiculum turkestanicum Skrjabin, 1915 – « – + +? +? +? +? 

115. Семейство Oswaldofilariidae – Îсвальдофилярииды 
574. Cardiofilaria nuda Hamann, 1940 Птицы  + +? +? +? +? 

Тип ANNELIDA – КÎËЬЧАТЫÅ ЧÅÐВÈ 
Класс HIRUDINEA – ÏÈßВКÈ 

Отряд Acanthobdellida 
116. Семейство Acanthobdellidae – Акантобделлиды 

575. Acanthobdella peledina Grube, 1851 Рыбы пресноводные  - - - - + 
Отряд Rhynchobdellida 

117. Семейство Piscicolidae – Ïисциколиды 

576. Cystobranchus mammillatus (Malm, 1863) Рыбы пресноводные - - - - + 
577. Piscicola geometra (Linnaeus, 1761) То же - - - - + 
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Тип ARTHROPODA – ЧËÅÍÈСТÎÍÎГÈÅ 
Подтип BRANCHIATA – ÆАБÐÎДЫШАЩÈÅ 

Класс CRUSTACEA – ÐАКÎÎБÐАЗÍЫÅ 
Подкласс COPEPODA – ВÅСËÎÍÎГÈÅ ÐАКÎÎБÐАЗÍЫÅ 

Отряд Siphonostomatoida 
118. Семейство Lernaeopodidae – Ëернэоподиды 

578. Salmincola coregonorum (Kessler, 1868)  Рыбы пресноводные - - - - + 
579. Salmincola carpionis (Kroyer, 1837) То же + - + - - 
580. Salmincola edwardsii (Olsson, 1869) – « – +? - - - + 
581. Salmincola extumescens (Gadd, 1901) – « – - - - - + 
582. Salmincola lotae (Olsson, 1877) – « – - - - - + 
583. Salmincola markewitschi Shedko et Shedko, 2002 – « – + - + - - 
584. Salmincola nordmanni (Kessler, 1868) – « – - - - - + 
585. Salmincola thymalli (Kessler, 1868) – « – + - + - + 
586. Basanistes briani Markewitsch, 1936 – « – - - - - + 
587. Basanistes enodis Markewitsch, 1936 – « – - - - - + 
588. Coregonicola orientalis Markewitsch et Bauer, 1950 – « – - - - - + 

Подотряд Siphonostomatoida 
119. Семейство Caligidae – Калигиды 

589. Lepeophtheirus salmonis (Kroyer, 1837) Рыбы морские  + + + + - 

Примечания: 
1. Приложение составлено на основании собственных исследований и литературных данных (Атрашкевич, 2001, 2009; Атрашкевич и др., 2005, 2006; Белогуров, 1965; 

Домнич, 1985; Домнич, Обушенков, 1983; Леонов, Обушенков, 1985; Скрябина, 1973; Поспехов, 2004а,б, 2009; Поспехов, Атрашкевич, 2009; Поспехов, Хаменкова, 2005; 
Поспехов и др., 2009; Пугачев, 1984, 2002, 2003, 2004; Сонин, Баруш, 1996; Трофименко, 1969; Шедько и др., 2005; Mikhailova, Atrashkevich, 2008; Novikov, 1995).  

2. Знак «+» означает присутствие вида, «-» – отсутствие, «+?» – нахождение весьма вероятное. 
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Приложение 5. Пресноводные беспозвоночные 
Систематический состав фауна донных беспозвоночных пресноводных водоёмов заповедника «Магаданский»  

(участки: К-Ч – Кава-Чёломджинский; ÎК – Îльский, п-ов Кони; ßк – ßмский континентальный; СК – Сеймчанский, р. Колыма) 
Участок заповедника Название организма К-Ч ОК Як СК 

Тип ареала 

1 2 3 4 5 6 

Тип ÏËÎСКÈÅ ЧÅÐВÈ – PLATHELMINTHES 
Класс ÐÅСÍÈЧÍЫÅ ЧÅÐВÈ – TURBELLARIA 
Отряд ТÐЁХВÅТВÈСТЫÅ – TRICLADIDA 

Семейство Planariidae – Ïланарии (indet.) + + + (+)  
Тип КÐУГËЫÅ, ÈËÈ ÏÅÐВÈЧÍÎÏÎËÎСТÍЫÅ – NEMATHELMIMTHES 
Класс СÎБСТВÅÍÍÎ КÐУГËЫÅ ЧÅÐВÈ, ÈËÈ ÍÅМАТÎДЫ – NEMATODA 

Nematoda indet. + - + (+)  
Тип КÎËЬЧАТЫÅ ЧÅÐВÈ – ANNELIDAE 
Подтип ÏÎßСКÎВЫÅ – CLITELLATA 

Класс 1. МАËÎЩÅТÈÍКÎВЫÅ ЧÅÐВÈ – OLIGOCHAETA 
Oligochaeta indet. + - + (+)  

Класс 2. ÏÈßВКÈ – HIRUDINEA 
Hirudinea indet. + - + -  

Тип МÎËËЮСКÈ – MOLLUSCA 
Класс 1. БÐЮХÎÍÎГÈÅ МÎËËЮСКÈ – GASTROPODA 

Отряд 1. LYMNAEIFORMES  
Семейство Limnaeidae – Ïрудовики 

Limnaea (Radix) auricularia (Linnaeus, 1758) – Ушковый прудовик*** + - - - гол 
L. (R.) psilia psilia (Bourguignat, 1862) – Прудовик псилия* + - - - пал 
L. (R.) schelekhovi Kruglov et Starobogatov, 1989 – Прудовик Шелехова* + - (+) - гол 
L. (Peregriana) zazurnensis Mozley, 1934 – Прудовик зазурненсис* (+) - (+) (+) впа 
L. (P.) kamtschatica (Middendorff, 1851) – Камчатский прудовик (+) - (+) (+) сва 
L. (P.) middendorffi (W. Dybowski, 1903) – Прудовик Миддендорфа* (+) - (+) (+) сва 
L. (P.) abberans (Westerlund, 1897) – Уклоняющийся прудовик (+) - (+) (+) сва 
L. (P.) jacutica Starobogatov et Streletzkaja, 1967 – Якутский прудовик* (+) - (+) (+) впа 
L. (Pacifimyxas) magadanensis Kruglov et Starobogatov, 1985 – Магаданский прудовик* (+) - (+) (+) гол амб 
L. (P.) streletzkajae Kruglov et Starobogatov, 1985 – Прудовик Стрелецкой* (+) - (+) (+) гол амб 
L. (Sibirigalba) sibirica (Westerlund, 1885) – Сибирский прудовик (+) - (+) (+) гол 

Семейство Physidae – Физиды 
Physa (Beringophysa) streletzkajae Starobogatov et Budnikova, 1976 – Физа Стрелецкой (+) - (+) - сва 
Costatella integra (Haldeman, 1841) – Костателла целостная** (+) - (+) - гол 
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Семейство Planorbidae – Катушки 
Anisus (Gyraulus) kamtschaticus (Westerlund, 1897) – Катушка камчатская* (+) - (+) (+) впа 
A. (G.) sibiricus (Dunker, 1848) – Катушка сибирская (+) - (+) (+) впа 
A. (G.) borealis (Westerlund, 1877) – Катушка северная*** (+) - (+) (+) впа 
A. (G.) stroemi (Westerlund, 1881) – Катушка Штрема* (+) - (+) (+) пал 
A. (G.) centrifugus (Westerlund, 1897) – Катушка центробежная* (+) - (+) (+) сва 
A. (G.) substroemi Starobogatov et Budnikova, 1976 – Катушка северо-восточная* (+) - (+) (+) сва 

Отряд 2. VIVIPARIFORMES  
Семейство Valvatidae – Затворки 

Cincinna (Sibirovalvata) kamchatica Prozorova et Starobogatov, 1996 – Затворка камчатская* (+) - (+) (+) сва 
C. (S.) sibirica (Middendorff, 1851) – Затворка сибирская* (+)  (+) (+) впа 
C. (S.) frigida (Westerlund, 1873) – Затворка слабая (+) - (+) - пал 
C. (S.) confusa (Westerlund, 1897) – Затворка сомнительная* (+) - (+) - пал 
C. (Sibirovalvata) sp. n. 1, Prozorova, 2005 + - - - сва 

Отряд 3. RISSOIFORMES  
Семейство Bithyniidae – Битинииды 

Boreoelona sibirica (Starobogatov et Streletzkaja, 1967) – Бореолона сибирская* (+) - (+) (+) впа 
Семейство Kolhymamnicolidae – Колымамниколиды 

Kolhymamnicola kolhymensis (Starobogatov et Streletzkaja, 1967) – Колымамникола колымская* (+) - (+) (+) впа пто 
Класс 2. ДВУСТВÎÐЧАТЫÅ МÎËËЮСКÈ – BIVALVIA 

Отряд 4. UNIONIFORMES  
Семейство Unionidae – Униониды (наяды) 

Beringiana beringiana (Middendorff, 1851) – Беззубка берингийская* + - - - гол амб 
B. youkonensis (Lea, 1867) – Беззубка юконская* + - - (+) гол амб 
B. kamchatica Bogatov et Starobogatov, 2001 – Беззубка камчатская + - - - гол амб 

Отряд 5. LUCINIFORMES  
Семейство Sphaeiriidae – Шаровки 

Nucleocyclas radiatum (Clessin in Westerlund, 1877) – Нуклеоциклас сияющий* + - - - пал 
Sphaerium (Sphaerium) westerlundi Clessin in Westerlund, 1873 – Шаровка Вестерлюнда*** (+) - (+) (+) пал 
Sph. (Parasphaerium) rectidens Starobogatov et Streletzkaja, 1967 – Шаровка прямозубая* (+) - (+) (+) пал 
Musculium creplini (Dunker, 1845) – Мускулиум Креплина* (+) - (+) (+) пал 

Семейство Euglesidae – Горошины 
Lacustrina dilatata (Westerlund, 1897) – Лакустрина расширенная*** (+) - (+) - гол 
Henslowiana (Henslowiana) henslowiаna (Sheppard, 1823) – Хенсловиана Хенслоу*** (+) - (+) (+) пал 
H. (H.) suecica (Clessin in Westerlund, 1873) – Хенсловиана шведская*** (+) - (+) (+) пал 
H. (Arcteuglesa) waldeni (Kuiper, 1975) – Хенсловиана Вальдени* (+) - (+) (+) пал 
H. (A.) nordenskioldi (Clessin in Westerlund, 1873) – Хенсловиана Норденшельда* (+) - (+) (+) впа 
Euglesa (Potamopisidium) steenbuchii (Moller, 1842) – Эвглеза Стеенбуха*** (+) - (+) (+) пал 
E. (Casertiana) curta (Clessin, 1877) – Эвглеза короткая** (+) - (+) (+) пал 
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E. (Cyclocalyx) cor (Starobogatov et Streletzkaja, 1967) – Эвглеза-сердечко* (+) - (+) (+) впа 
E. (C.) hinzi (Kuiper, 1975) – Эвглеза Хинза* (+) - (+) (+) пал 
Pseudeupera (Pseudeupera) suntruncata (Malm, 1853) – Псевдеупера подрезанная*** (+) - (+) (+) пал 
Tetragonocyclas milium (Held, 1836) – Тетрагоноциклас-зерно*** (+) - (+) (+) пал 
Cingulipisidium (Cingulipisidium) nitidum (Jenyns, 1832) – Цингулипизидиум блестящий*** (+) - (+) (+) пал 

Тип ЧËÅÍÈСТÎÍÎГÈÅ – ARTHROPODA 
Подтип I. ХÅËÈЦÅÐÎВЫÅ – CHELICERATA 
Класс 1. ÏАУКÎÎБÐАЗÍЫÅ – ARACHNIDA 

Отряд ВÎДßÍЫÅ КËÅЩÈ – HYDRACARINA (HYDRACHNELLAE) 
Hydracarina indet. + - + (+)  

Подтип II. ÆАБÐÎДЫШАЩÈÅ – BRANCHIATA 
Класс ÐАКÎÎБÐАЗÍЫÅ – CRUSTACEA 

Подкласс ВЫСШÈÅ ÐАКÈ – MALACOSTRACA 
Отряд 1. ÐАВÍÎÍÎГÈÅ – ISOPODA 

Семейство Asellidae – Водяные ослики + + + (+)  
Отряд 2. ÐАЗÍÎÍÎГÈÅ, ÈËÈ БÎКÎÏËАВЫ – AMPHIPODA 

Семейство Gammaridae + - - (+)  
Подтип III. ТÐАХÅЙÍЫÅ – TRACHEATA 

Класс ÍАСÅКÎМЫÅ – INSECTA 
Подкласс ÍАСТÎßЩÈÅ ÍАСÅКÎМЫÅ – ECTOGNATHA 

Отряд 1. СТÐÅКÎЗЫ – ODONATA* 
Семейство Lestidae – Ëютки 

Lestes drias Kirby, 1890 + - - + гол 
L. sponsa Hansemann, 1823 + - - - тпа 

Семейство Coenagrionidae – Стрелки 
Coenagrion armatum (Charpentier, 1840). (+) - - - пал 
C. concinnum bartenevi Belyshev, 1955 (+) - - - пал 
C. glaciale (Selys, 1872) (+) - - + впа 
C. hylas ussuriensis Belyshev, 1956. (+) - - - впа 
C. lanceolatum Selys, 1872 (+) - - - впа 
C. lunulatum Charpentier, 1840 (+) - - (+) впа пто 
C. vernale (Hagen, 1839) - - - + пал 
Enallagma antiquum (Bartenef) (+) - - (+) впа зб 
E. cyathigerum Charpentier, 1840 - - - (+) гол 
Coenagrionidae gen. sp. + - - -  

Семейство Aeschnidae – Коромысла 
Aeschna crenata Hagen, 1856 (+) - - (+) пал 
A. juncea (Linnaeus, 1758) - - - + гол 
A. squamata septentrionalis Burmeister - - - + э кол 
A. subarctica Walker, 1908 (+) - - (+) гол 
Aeschna sp. larvae indet. + - - -  
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Семейство Corduliidae – Бабки 
Cordulia aenea Linnaeus, 1758 - - - (+) пал 
C. aenea amurensis Selys, 1887 (+) - - - пал 
Epitheca bimaculata sibirica Selys, 1887 (+) - - - тпа 
Somatochlora alpestris (Selys, 1840) - - - (+) пал 
S. arctica Zetterstedt, 1840 (+) - - - пал 
S. exuberata Bartenef, 1910 (+) - - (+) впа 
S. graeseri graeseri Selys, 1887 (+) - - - впа 
S. sahlbergi Trybom, 1889 - - - (+) гол 

Семейство Libellulidae – Íастоящие стрекозы 
Leucorrihinia inermedia Bartenef, 1912 (+) - - + впа 
L. orientalis Selys, 1887 (+) - - (+) пал 
Libellula quadrimaculata orientalis Belyshev, 1956 (+) - - (+) гол 
Sympetrum danae (Sulzer, 1776) (+) - - (+) тпа 
S. flaveolum Linnaeus, 1975 – - - (+) пал 
S. flaveolum flaveolum (Linnaeus, 1775) + - - - пал 
S. scoticum Donovan, 1811 – - - (+) гол 
S. vulgatum (Linnaeus, 1758) (+) - - (+) пал 
Odonata indet. + - - +  

Отряд 2. ÏÎДЁÍКÈ – EPHEMEROPTERA 
Семейство Heptageniidae 

Cinygma lyriformis (McDunnough, 1924)** + - + (+) гол 
Cinygmula cava (Ulmer, 1927)** + + + (+) впа 
C. hirasana (Imanishi, 1935)** + - - - пах м-о 
C. kurenzovi (Bajkova, 1965)** - - - (+) впа 
C. putoranica (Kluge, 1980)** + + + (+) впа 
Cinygmula sp. larvae indet. + + + +  
Ecdyonurus inversus Kluge, 1980** + - - - впа 
E. jornensis Bengtsson, 1909** + - - - пал 
E. kibunensis Imanishi, 1936** - - - (+) пах м-о 
Ecdyonurus sp. larvae indet. + - + -  
Epeorus (Iron) maculatus (Tshernova, 1980)** + + + - впа 
Epeorus sp. larvae indet. + - - -  
Heptagenia sulphurea Müller, 1776** + - + (+) пал 
Rhithrogena sibirica Brodsky, 1930** + - + (+) впа 
Rhithrogena sp. larvae indet. + - + +  

Семейство Metretopodidae 
Metretopus borealis Eaton, 1871*** + - - (+) гол 
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Семейство Ameletidae 

Ameletus camtschaticus Ulmer, 1923** + + + (+) впа пто 
A. cedrensis Sinitsсhenkova, 1977** + - - - пах м 
A. inopinatus Eaton, 1887** + - - - пал 
A. labiatus Sinitsсhenkova, 1981** + - - - пах м 
A. montanus Imanishi, 1930** + - + - впа пто 
Ameletus sp. larvae indet. - + + -  

Семейство Siphlonuridae 
Parameletus chelifer Bengtsson, 1908*** - - + (+) гол 
Siphlonurus lacustris (Bengtsson, 1870)*** + - + (+) тпа 

Семейство Baetidae 
Baetis (Baetis) bicaudatus Dodds, 1923** + + + (+) гол 
B. (B.) fuscatus (Linnaeus, 1761)** + - - - тпа 
B. (B.) pseudothermicus Kluge, 1983** + - - - впа 
B. (B.) vernus Curtis, 1834** + - - (+) тпа 
B. (Acentrella) sibiricus (Kazlauskas, 1963)** + + + - впа 
Baetis sp. larvae indet. + + + (+)  

Семейство Leptophlebiidae 
Leptophlebia (Paraleptophlebia) chocolata Imanishi, 1937** + - + - впа 
L. (P.) strandii Eaton, 1901** +? - - (+) пал 

Семейство Ephemerellidae 
Drunella triacantha Tshernova, 1949** + - + (+) впа 
Ephemerella aurivillii Bengtsson, 1908** + + + (+) тпа 
E. ignita (Poda, 1761)** +? - - (+) тпа 
E. mucronata (Bengtsson, 1909)** + - + (+) впа 
Seratella thymalli (Tshernova, 1952)** + - - - впа 

Семейство Caenidae 
Caenis horaria (Linnaeus, 1758)* + - - (+) тпа 
C. maculata (Tshernova, 1952)* + - - - пах м 
C. miliaria (Tshernova, 1952)* - - - (+) пал 

Отряд 3. ВÅСÍßÍКÈ – PLECOPTERA** 
Семейство Taeniopterygidae 

Taenionema japonicum (Okamoto, 1922) + + + - впа 
Семейство Nemouridae 

Amphinemura standfussi Ris, 1902 + - - (+) тпа 
Amphinemura sp. + - - -  
Nemoura arctica Esben-Petersen, 1910 + - + (+) гол 
Podmosta weberi Ricker, 1952 - - + (+) гол амб 
Zapada quadribranchiata Zhilthzova, 1977 + - - - впа пто 

Семейство Capniidae 
Capnia kolymensis Zhiltzova, 1979 - - - (+) э кол 
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C. nearctica Banks, 1918 - - - (+) гол амб 
C. nigra (Pictet, 1833) + - - - тпа 
C. pygmaea Zetterstedt, 1840 + - - - тпа 
C. rara Zapekina-Dulkeit, 1970 - - (+) - впа 
Capnia sp. larvae indet. - - + -  
Eucapnopsis brevicauda (Claassen, 1924) - - + - гол амп 
Isocapnia arcuata Zhiltzova, 1975 + - + - впа 
I. guentheri (Joost, 1970) + - + (+) впа 
I. kudia Ricker, 1959 - - + (+) впа 
I. orientalis Zhiltzova, 1975 + - + (+) впа пто 
Mesocapnia gorodkovi Zhiltzova et Baumann, 1976 - - (+) (+) впа зб 
M. variabilis Klapálek, 1920 + - - (+) гол 
Mesocapnia sp., larvae indet. - - + -  

Семейство Leuctridae 
Paraleuctra cercia (Okamoto, 1922) - - (+) (+) впа 
P. gracilis Kawai, 1967 + - - - пах о 
P. zapekinae Zhiltzova, 1974 - - (+) - впа 
Paraleuctra sp. larvae indet. + - - -  
Leuctridae sp. larvae indet. - - - (+)  

Семейство Perlodidae 
Arcynopteryx amurensis Zhiltzova et Levanidova, 1978 - - + - впа 
A. compacta McLachlan, 1892 - - + (+) гол 
A. polaris Klapálek, 1912 + + + (+) впа 
Arcynopteryx sp. larvae indet. + - - -  
Diura bicaudata (Linnaeus, 1758) - - + (+) гол 
D. majuscula (Klapálek, 1912) + - - + впа 
D. nanseni (Kempny, 1900) - - - (+) гол 
Diura sp. larvae indet. + - + -  
Isoperla altaica Zapekina-Dulkeit, 1975 - - + - впа 
I. eximia Zapekina-Dulkeit, 1975 - - + - впа 
I. obscura Zetterstedt, 1840) + - + (+) тпа 
Isoperla sp. larvae indet. + - + (+)  
Megarcys ochracea Klapálek, 1912 - + + - впа 
Pictetiella zwicki Zhiltzova, 1976 - - - (+) впа зб 
Skwala pusilla (Klapálek, 1912) + - + (+) впа 

Семейство Chloroperlidae 
Alaskaperla longidentata (Raušer, 1965) - - - (+) впа 
Alloperla deminuta Zapekina-Dulkeit, 1970 + - + (+) впа 
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A. mediata (Navás, 1925) + (+) + (+) впа 
A. rostellata (Klapálek, 1923) + + + (+) впа 
Haploperla lepnevae Zhiltzova et Zwick, 1971 + + + (+) впа 
Paraperla lepnevae Zhiltzova, 1978 + + + (+) впа 
Suwallia kerzhneri Zhiltzova et Zwick, 1971 + - - (+) впа 
S. talalajensis Zhiltzova, 1976 - + - (+) впа пто 
S. teleckojensis (Šámal, 1939) + - + (+) впа 
Suwallia sp. larvae indet. - + + -  
Triznaka sp. larvae indet. + - - -  
Utaperla orientalis Nelson et Hanson, 1969 + - + (+) впа пто 

Отряд 4. ÏÎËУÆÅСТКÎКÐЫËЫÅ, ÈËÈ КËÎÏЫ – HETEROPTERA  
Семейство Corixidae – Гребляки 

Arctocorisa kurilensis Jansson* (+) - - (+) впа пто 
Callicorixa praeusta Fieber, 1860*** - - - + пал 
C. producta (Reuter, 1880)*** (+) - - + гол 
Cymatia bonsdorffii (C. Sahlberg, 1819)* (+) - - + тпа 
Glaenocorisa propinqua (Fieber, 1860)* (+) - - (+) гол 

Семейство Saldidae – Сальды, или прибрежные прыгуны 
Calacanthia trybomi (J. Sahlberg, 1878)* (+) - - (+) гол 
Chiloxanthus stellatus Curtis*** - - - (+) гол 
Ch. suturalis (Jakovlev, 1889)* (+) - - (+) впа 
Macrosaldula rivularia (J. Sahlberg, 1878)** + - - (+) гол 
Micracanthia bergrothi (Jakovlev, 1893)* (+) - - (+) впа 
Salda littoralis (Linnaeus, 1758)*** (+) - - - гол 
Saldula fucicola (J. Sahlberg, 1871)*** (+) - - (+) пал 
S. opacula (Zetterstedt, 1839)*** (+) - - (+) гол 
S. pallipes (Fabricius, 1794)*** + - - + гол 
S. saltatoria (Linnaeus, 1758)*** + - - + гол 
Teloleuca bifasciata (Thomson, 1871)** + - - (+) гол 

Семейство Veliidae 
Microvelia buenoi Drake* - - - + гол 
M. reticulata (Burmeister, 1835)* (+) - - + пал 
      

Семейство Gerridae – Водомерки 
Gerris (Gerriseloides) odontogaster (Zetterstedt, 1828)* (+) - - + пал 
Limnoporus rufoscutellatus (Latreille, 1807)* (+) - - + гол 
Gerridae gen. sp. - - - (+)  
Heteroptera indet. + - + +  

Отряд 5. ÆÅСТКÎКÐЫËЫÅ, ÈËÈ ÆУКÈ – COLEOPTERA 
Семейство Haliplidae – Ïлавунчики 

Haliplus (Haliplinus) aff. immaculatus Gerhardt, 1877* (+) - - (+) тпа 
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Haliplus  (H.) lineolatus Mannerheim* + - - - тпа 
H. (H.) samojedorum J. Sahlberg* - - - + впа 
H. (H.) sibiricus Motsch.* - - - + пал 
H. (Liaphlus) lapponicus Thomson* + - - - тпа 

Семейство Dytiscidae – Ïлавунцы 
Acilius canaliculatus Nicolai, 1822* (+) - - + тпа 
Agabus clavicornis Sharp, 1882* (+) - - (+) гол 
A. serricornis (Paykull, 1798)* - - + - пал 
Coelambus impressopunctatus (Sсhaller, 1783)* (+) - - + гол 
C. marklini (Gyllenhal)* - - - + пал 
C. mongolicus Jakovlev* - - - + впа 
C. novemlineatus (Stephens, 1828)* (+) - - (+) пал 
Colymbetes dahuricus Aubé, 1836* (+) - + + гол 
С. dolabratus (Paykull, 1798)* + - - (+) гол 
Colymbetes sp. + - - -  
Dytiscus (Macrodytes) circumcinctus (Аhrens)* - - - + гол 
D. (M.) dauricus Gebler, 1832* (+) - + (+) гол 
Dytiscus sp. + - - -  
Gaurodytes (Gaurodytes) affinis (Paykull, 1798)* (+) - - (+) тпа 
G. (G.) arctiicus (Paykull, 1798)* (+) - + + гол 
G. (G.) clypealis (Thomson, 1867)*** (+) - - + пал 
G. (G.) confinis (Gyllenhal, 1808)* (+) - + - гол 
G. (G.) congener (Thunberg, 1794)* (+) - + (+) гол 
G. (G.) costulatus Motschulsky, 1859* (+) - - (+) впа 
G. (G.) coxalis Sharp, 1882* (+) - - - гол 
G. (G.) infuscatus (Aubé, 1838)* (+) - - + гол 
G. (G.) luteaster (Zaitzev)* - - - (+) впа 
G. (G.) neglectus (Erichson, 1837)* (+) - + (+) пал 
G. (G.) nigroaeneus (Er.)* - - - + гол 
G. (G.) opacus (Aubé, 1838)* (+) - + (+) гол 
G. (G.) subtilis (Erichson)*** (+) - + + пал 
G. (G.) tristis (Aubé, 1838)* - - - (+) гол 
G. (G.) zetterstedti (Thomson, 1854)* (+) - - (+) гол 
G. striolatus Gyllenhal, 1808* - - - (+) пал 
Graphoderes zonatus Hope, 1795* (+) - - + тпа 
Hydroporus erythrocephalus (Linnaeus, 1758)* (+) - - (+) тпа 
H. striola Gyllenhal* - - - (+) гол 
H. (Hydroporus) breviusculus Poppius, 1905* (+) - - (+) впа 
H. (H.) elongatulus Sturm, 1838* (+) - - + тпа 
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H. (H.) eugeniae Zaitzev, 1909* (+) - - (+) пал 
H. (H.) fuscipennis Schaum, 1868* (+) - - + гол 
H. (H.) glabriusculus Aubé, 1838* - - - (+) гол 
H. (H.) melanocephalus Marsham, 1802* (+) - - (+) пал 
H. (H.) sibiricus J. Sahlberg, 1880* (+) - - (+) впа 
H. (H.) tartaricus LeConte*** (+) - + + гол 
H. (H.) tristis (Paykull, 1798)* - - - + гол 
H. (Suphrodytes) lapponum Gyllenhal, 1808* - - - (+) гол 
H. (S.) submuticus Thomson, 1874* (+) - - (+) пал 
H. (S.) tomentosus Poppius, 1905* (+) - - + э сва 
Hygrotus quinquelineatus (Zetterstedt, 1828)* + - - (+) пал 
Ilybius angustior (Gyllenhal, 1808)* (+) - - (+) гол 
I. crassus Thomson, 1856* (+) - - (+) тпа 
I. guttiger (Gyllenhal)* - - - (+) пал 
I. poppiusi Zaitzev, 1909* + - - + впа 
Oreodytes alpinus Paykull, 1798** (+) - + + пал 
O. rivalis (Gyllenhal, 1827)** (+) - - + гол 
Rhanthus notaticollis Aubé, 1838* (+) - - + пал 
Rh. suturellus Harris, 1828* (+) - + + гол 

Семейство Gyrinidae – Вертячки 
Gyrinus (Gyrinulus) minutus Fabricius, 1798* (+) - + + гол 
G. (G.) aeratus Stephens* - - - + пал 
G. (G.) opacus C. Sahlberg, 1819* (+) - + + пал 
G. marinus Gyllenhal* - - - (+) гол 

Семейство Hydraenidae – Водобродки 
Ochthebius (Ochthebius) pusillus Stephens* - - - (+) пал 
Hydraenidae gen. sp.  - - - (+)  

Семейство Hydrophilidae – Водолюбы 
Cercyon sp. (+) - - (+)  
Enorchus (Methydrus) affinis Thunberg* (+) - - (+) тпа 
E. (M.) coarctatus Gredler* (+) - - - тпа 
E. frontalis Erichson*** - - - + тпа 
Helophorus (Cyphelophorus) tuberculatus Gyllenhal*** - - - (+) гол 
H. (Gephelophorus) sibiricus Motschulsky - - + - тпа 
H. (Helophorus) bergrothi J. Sahlberg* - - - (+) пал 
H. (H.) niger J. Sahlberg (+) - - (+) впа 
H. (Rhopalhelophorus) browni McCorkle* (+) - - (+) гол 
H. (Rh.) lapponicus Thomson* (+) - + + пал 
H. (Rh.) nanus Sturm* (+) - - - тпа 
H. (Rh.) nigricans Poppius, 1907* (+) - - (+) пал 
H. (Rh.) oblongus LeConte* - - - (+) гол 
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Helophorus (Rhopalhelophorus) orientalis Motschulsky* + - + + гол 
H. (Rh.) parasplendidus Angus* - - - (+) впа пто 
H. (Rh.) poppii Angus* - - - (+) впа 
H. (Rh.) praenanus Lomnicki* - - - (+) впа 
H. (Rh.) splendidus J. Sahlberg* (+) - - (+) пал 
H. (Rh.) timidus Motschulsky* (+) - - + впа 
H. aquaticus Linnaeus, 1758* (+) - - (+) тпа 
H. brevipalpis Bedel, 1881* (+) - - (+) тпа 
Hydrobius fuscipes Linnaeus* + - + + гол 
Laccobius (Laccobius) cinereus Motschulsky* - - - (+) пал 
Paracymus sp.* - - - (+)  
Coleoptera indet. + - + (+)  

Отряд 6. ВÈСËÎКÐЫËКÈ – MEGALOPTERA 
Семейство Sialidae 

Sialis martynovae Vshivkova, 1979*** + - + (+) впа пто 
Отряд 7. ÐУЧÅЙÍÈКÈ – TRICHOPTERA 

Семейство Rhyacophilidae 
Rhyacophila egijnica Schmid, 1968** - - + (+) впа 
Rh. kolymensis Arefina, 1993** - - - (+) э кол 
Rh. lenae Martynov, 1910** - + - (+) впа 
Rh. mongolica Levanidova, 1993** - - - (+) гол 
Rh. sibirica McLachlan, 1879** + - + (+) впа 
Rhyacophila sp. larvae indet. + - - -  

Семейство Glossosomatidae 
Agapetus inaequispinosus Schmid, 1970** + - - - впа 
Glossosoma intermedium (Klapálek, 1892)** + - + (+) гол 
G. schmidi (Levanidova, 1970)** + -  - впа 
Padunia forcipata Martynov, 1934** + - - - впа 

Семейство Hydroptilidae 
Agraylea cognatella McLachlan, 1880*** + - - + гол 
Oxyethira ecornuta Morton, 1893* + - - + гол 
Stactobiella sp.*** + - - -  

Семейство Arctopsychidae 
Arctopsyche amurensis Martynov, 1934** + - + - впа 
A. ladogensis (Kolenati, 1859)** +? - - + гол 

Семейство Hydropsychidae 
Hydropsyche newae Kolenati, 1859** + - + + пал 

Семейство Polycentropodidae 
Holocentropus picicornis (Stephens, 1836)* - - (+) (+) гол 
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Neureclipsis bimaculata (Linnaeus, 1758)*** - - - (+) гол 
Семейство Phryganeidae 

Agrypnia obsoleta (Hagen, 1864)* + - - (+) гол 
A. picta Kolenati, 1848* - - - + пал 
A. sahlbergi (McLachlan, 1880)* - - + (+) гол 
Agrypnia sp. larvae indet.* + - - -  
Oligotricha lapponica (Hagen, 1864)* - - - (+) гол 
Phryganea bipunctata Retzius, 1783* + - - + гол 

Семейство Brachycentridae 
Brachycentrus americanus (Banks, 1899)** + + + + гол 
Micrasema gelidum McLachlan, 1876** + - + + гол 
M. gentile Botosaneanu, 1990** + - - - гол амб 

Семейство Limnephilidae 
Arctopora trimaculata (Zetterstedt, 1840)* + - + (+) гол 
Asynarchus iteratus McLachlan, 1880*** + - + + гол 
A. lapponicus (Zetterstedt, 1840)** - - + + гол 
Asynarchus sp. larvae indet. - + - -  
Dicosmoecus obscuripennis Banks, 1938** + + + + гол амб 
Ecclisomyia kamtshatica Martynov, 1914** - + - - впа 
Grammotaulius inornatus Schmid, 1964* - - - + впа пто 
G. signatipennis McLachlan, 1876* + - + (+) гол 
Grensia praeterita (Walker, 1852)*** - - (+) (+) гол 
Hydatophylax nigrovittatus (McLachlan, 1872)** + + + + впа 
H. soldatovi (Martynov, 1914)** - + + - впа 
H. variabilis (Martynov, 1910)** + + + + впа 
Limnephilus argentius Banks, 1914* - - + - гол 
L. borealis (Zetterstedt, 1840)* - - - (+) пал 
L. fenestratus (Zetterstedt, 1840)* - - + (+) гол 
L. incisus Curtis, 1834* - + (+) (+) пал 
L. nigriceps (Zetterstedt, 1840)* + - - - гол 
L. picturatus McLachlan, 1875* + - (+) (+) гол 
L. sericeus (Say, 1824)* + - (+) (+) гол 
L. stigma Curtis, 1834* + + (+) (+) гол 
L. subcentralis Brauer, 1857* + - - - впа 
Limnephilus sp. larvae indet. + - - -  
Nemotaulius admorsus (McLachlan, 1866)* - - - (+) впа 
Onocosmoecus unicolor (Banks, 1897)** + - - - гол 
Limnephilidae larvae indet. + - + -  

Семейство Goeridae 
Goera tungusensis Martynov, 1909** + - (+) (+) гол 
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Семейство Apataniidae 
Allomyia sichotalinensis (Martynov, 1935)** - - + - пах м 
Apatania crymophila McLachlan, 1880** + - + + гол 
A. stigmatella (Zetterstedt, 1840)** + - + + гол 
A. zonella (Zetterstedt, 1840)** - - + + гол 
Apatania sp. larvae indet.** + - - -  
Apataniana tschukschorum Levanidova, 1979** - + + (+) впа зб 
Architremma ulachensis Martynov, 1935** + - + (+) впа 

Семейство Lepidostomatidae 
Goerodes sp. larvae indet.  + - - -  

Семейство Molannidae 
Molanna albicans (Zetterstedt, 1840)* + - - (+) пал 
Molanna sp. larvae indet.* + - - -  
Molannodes tinctus Zetterstedt, 1840*** + - (+) - гол 

Семейство Leptoceridae 
Ceraclea annulicornis (Stephens, 1836)*** + - - - гол 
C. exсisa (Morton, 1904)*** + - - - гол 
C. lobulata (Martynov, 1935)*** + - - - впа 
C. nigronervosa (Retzius, 1783)*** + - (+) (+) гол 
Ceraclea sp. larvae indet. + - + -  
Mystacides bifidus Martynov, 1924* + - - (+) гол 
M. interjectus (Banks, 1914)*** + - (+) (+) гол 
Mystacides sp. larvae indet. + - - -  
Oecetis lacustris (Pictet, 1834)*** + - - - пал 
O. nigropunctata Ulmer, 1908*** + - - - впа пто 
Oecetis sp. larvae indet. + - - -  
Triaenodes levanidovae Morse et Vshivkova, 1997* + - - - пах м 

Отряд 8. ДВУКÐЫËЫÅ – DIPTERA 
Семейство Tipulidae – Комары-долгоножки 

Hexatoma sp. larvae indet. + - - -  
Pedicia sp. larvae indet. + - - -  
Prionocera lapponica Tjieder* - - - + пал 
P. turcica (Fabricius)* - - - + гол 
Tipula (Arctotipula) besselsi besselsi Osten-Sacken, 1877 (+) - - - гол 
T. (Lunatipula) erectispina Savchenko, 1954 - - - + впа 
T. (Platytipula) melanoceros Schummel* - - - + пал 
T. (Yamatotipula) anceps Savtchenko* (+) - - (+) впа 
T. (Y.) pruinosa Wiedemann, 1817*** (+) - - (+) пал 
Tipula sp. aff. sacra + - - -  
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Tipula sp. larvae indet. + - - -  
Tipulidae gen. sp. + + + +  

Семейство Limoniidae – Комары-болотницы 
Arctoconopa obscuripes (Zetterstedt, 1851)* - - - (+) пал 
Dicranomyia (Dicranomyia) consimilis (Zetterstedt, 1838)* - - - + пал 
D. (D.) frontalis (Staeger, 1840)* - - - (+) гол 
D. (D.) hyalinata (Zetterstedt, 1851)* - - - + гол 
D. (D.) omissinervis Meijere, 1918* - - - + пал 
D. (D.) patens Lundström, 1907* - - - + пал 
D. (D.) terraenovae Alexander, 1920* - - - + гол 
D. (Melanolimonia) rufiventris Strobl, 1901* - - - + пал 
D. (Idiopyga) halterella (Edwards, 1921)* - - - + гол 
D. (I.) klefbecki Tjeder, 1941* - - - + гол 
D. (I.) magnicauda Lundström, 1912* - - - + гол 
Dicranota sp. larvae indet. + - - -  
Gonomyia (Gonomyia) stackelbergi Lackschewitz, 1935* - - - + пал 
Ilisia (Parilisia) vicina (Tonnoir, 1920)** (+) - - - пал 
Limnophila sp. larvae indet. + - - -  
Metalimnobia quadrinotata quadrinotata (Meigen, 1818)* - - - + пал 
Phylidorea (Macrolabina) latistyla Savtshenko, 1986* - - - (+) э кол 
Limoniidae gen. sp. + - + +  

Семейство Psychodidae – Бабочницы 
Berdeniella helvetica (Sará, 1957)** (+) - - (+) пал 
Psychodidae gen. sp. + - - +  

Семейство Blephariceridae – Сетчатокрылые комары 
Agathon decorilarva (Brodskij, 1954)** + - - (+) пал 
A. eoasiaticus (Brodskij, 1954)** + - - - впа пто 
Bibiocephala sp. larvae indet. (+) - - -  

Семейство Chaoboridae – Хаобориды 
Mochlonyx spp. larvae indet. (+) -  -  
Chaoborus sp. larvae indet. (+) - - -  

Семейство Deuterophlebiidae – Деутерофлебииды 
Deuterophlebia sajanica Jedlička et Halgoš, 1981** (+) - (+) (+) пал 

Семейство Nymphomyiidae – Íимфомийиды 
Nymphomyia rhodendorfi Makarchenko, 1979** - - - (+) впа пто 

Семейство Culicidae – Íастоящие комары 
Aedes (Aedes) cinereus Meigen, 1818* - - - + гол 
Ae. (Ochlerotatus) beklemishevi Denisоva, 1955* - - - + гол 
Ae. (O.) caspius Pallas, 1771* - - - + гол 
Ae. (O.) communis De Geer, 1776* - - - + гол 
Ae. (O.) cyprius Ludlow, 1920* (+) - - (+) пал 
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Aedes (Ochlerotatus) diantaeus Howard, Dyar et Knab, 1917* - - - + гол 
Ae. (O.) euedes Howard, Dyar et Knab, 1913* (+) - - + гол 
Ae. (O.) excrucians (Walker, 1856)* - - - + гол 
Ae. (O.) fitchii Felt et Young, 1904* - - - + гол 
Ae. (O.) flavescens Müller, 1764*** - - - + гол 
Ae. (O.) hexodontus Dyar, 1916* - - - + гол 
Ae. (O.) impiger (Walker, 1848)* - - - + гол 
Ae. (O.) intrudens Dyar, 1919* - - - + гол 
Ae. (O.) nigriceps Zetterstedt, 1838* - - - (+) гол 
Ae. (O.) pionips Dyar, 1919* - - - + гол 
Ae. (O.) pullatus Coquillett, 1904* - - - + гол 
Ae. (O.) punctor Kirby in Richardson, 1837* - - - + гол 
Ae. (O.) riparius Dyar et Knab, 1907* - - - + гол 
Culex (Neoculex) territans Walker, 1856* (+) - - (+) гол 
C. (N.) pipiens Linnaeus* - - - + гол 
Culiseta (Culiseta) alaskaensis (Ludlow, 1906)* (+) - - + гол 
C. (C.) bergrothi Edwards, 1921* - - - + гол 

Семейство Chironomidae – Комары-звонцы 
Подсемейство Podonominae 

Lasiodiamesa sphagnicola (Kieffer, 1925)* + - - - гол 
Trichotanypus aberrata Makarchenko, 1983** - - - (+) э кол 
T. arctoalpinus Makarchenko, 1983** - - - (+) пал 
T. posticalis (Lundbeck, 1898)** - - - (+) гол 

Подсемейство Tanypodinae 
Ablabesmyia (Ablabesmyia) monilis (Linne, 1758)* - - - (+) гол 
Ablabesmyia sp. larvae indet.* + - - -  
Conchapelopia sp. larvae indet. (+) - - -  
Procladius (Procladius) ferrugineus Kieffer, 1919* + - - - пал 
P. nigriventris Kieffer, 1924* - - - (+) пал 
Rheopelopia ornata (Meigen, 1838)** (+) - - - пал 
Thienemannimyia sp. larvae indet.** + - - -  

Подсемейство Diamesinae 
Arctodiamesa appendiculata (Lundstroem, 1915)** - - - (+) пал 
Boreoheptagyia brevitarsis (Tok.)** - - - (+) впа 
Diamesa amplexivirilia Hansen, 1976** - - - (+) гол 
D. arctica (Bohemann, 1865)** - - - (+) гол 
D. davisi Edwards, 1933** - - - (+) гол 
D. geminata Kieffer** - - - (+) гол 
D. insignipes Kieffer, 1908** - - - (+) гол 
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D. leona Roback, 1957** - - - (+) гол 
D. steinboecki Goetghebuer, 1933** - - - (+) пал 
D. tsutsuii Tokunaga, 1936** (+) - - - впа 
Diamesa sp. larvae indet. + - - -  
Lappodiamesa vidua (Kieffer, 1922) (+) - - - впа 
Pagastia orientalis (Tshernovskij, 1949)** + - - (+) впа 
Potthastia longimana Kieffer, 1922*** (+) - - - гол 
Protanypus caudatus Edwards, 1924* (+) - - - гол 
P. morio (Zetterstedt, 1840)* - - - (+) пал 
Pseudodiamesa branickii (Nowicki, 1837)* - - - (+) гол 
P. stackelbergi (Goetghebuer, 1933)** (+) - - - пал 
Pseudokiefferiella parva (Edwards, 1932)** - - - (+) гол 
Sympotthastia fulva (Johannsen, 1921)** + - - (+) гол 

Подсемейство Prodiamesinae 
Monodiamesa bathyphila Kieffer, 1918* + - - (+) пал 
Monodiamesa gr. bathyphila + - - -  
M. nitida (Kieffer, 1919)* - - - (+) пал 
Prodiamesa olivacea Meigen, 1818*** (+) - - - гол 
Prodiamesa sp. larvae indet. (+) - - -  

Подсемейство Orthocladiinae 
Abiskomyia virgo Edwards, 1937* + - - (+) гол 
Brillia flavifrons (Johannsen, 1905) + - - - гол 
Bryophaenocladius scanicus Brodskij  + - - - тпа 
Bryophaenocladius sp. 1 + - - -  
Bryophaenocladius sp. 2 (+) - - -  
Camptocladius stercorarius (De Geer, 1781) + - - - гол 
Chaetocladius elegans Makarchenko et Makarchenko, 2001** + - - - впа 
Ch. laminatus Brundin** - - - (+) гол 
Ch. nudisquama sp. n. + - - - впа 
Ch. piger (Goetghebuer, 1913)** - - - (+) пал 
Ch. variabilis sp. n. + - - - впа 
Chaetocladius sp. larvae indet. + - - -  
Corynoneura scutellata Winnertz, 1846*** + - - (+) гол 
Cricotopus (Isocladius) trifasciatus (Meigen, 1813) + - - - гол 
C. (Cricotopus) bicinctus (Meigen, 1818)* + - - - гол 
C. (C.) gr. tremulus  + - - -  
C. (C.) gr. algarum*** - - - (+)  
C. biformis Edwards* - - - (+) э сва 
C. ephippium (Zetterstedt)* - - - (+) пал 
Diplocladius cultriger Kieffer, 1908** + - - (+) гол 
Eukiefferiella gr. brehmi** + - - -  
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Eukiefferiella gr. claripennis** + - - -  
Eukiefferiella gr. cyanea** + - - -  
Eukiefferiella gr. devonica** + - - -  
Eukiefferiella ? tentoriola (Tokunaga)** + - - - впа 
Euryhapsis cilium Oliver, 1981** + - - - гол 
E. subviridis (Siebert, 1979)** (+) - - - пал 
Heterotrissocladius gr. subpilosus*** + - - -  
Heterotrissocladius gr. marcidus + - - -  
Hydrobaenus fusistulus (Goetghebuer, 1933) (+) - - - гол 
Hydrobaenus sp. larvae indet.*** + - - -  
Krenosmittia camptophleps (Edwards, 1929)** + - - - гол 
Limnophyes asquamatus Andersen, 1937 (+) - - - тпа 
L. af. doughmani Saether, 1990  + - - - гол амп 
L. edwardsi Saether, 1990 + - - - гол амп 
L. eltoni (Edwards, 1922) + - - - гол 
L. hydrophilis Goetgh.*? - - - (+) пал 
L. minimus (Meigen, 1818)* + - - - гол 
L. pumilio (Holmgren, 1869) + - - - гол 
Limnophyes okhotensis sp. n. + - - -  
Limnophyes sp. larvae indet. + - - -  
Metriocnemus eurynotus (Holmgren, 1883) (+) - - - гол 
Nanocladius (Nanocladius) distinctus (Malloch)  + - - - гол 
Oliveridia sp. larvae indet.*** + - - -  
Orthocladius (Euorthocladius) asheri Soponis, 1990** + - - - тпа 
O. (E.) gr. rivicola (+)     
O. (E.) rivulorum Kiefer, 1909** + - - - гол 
O. (Orthocladius) annectens Saether, 1969** + - - - гол амп 
O. (O.) frigidus (Zetterstedt, 1840)** + - - - гол 
O. (O.) oblidens (Walker, 1856)** + - - - гол 
O. abiskoensis Edwards** - - - (+) пал 
Orthocladius gr. saxicola*** + - - (+)  
Parakiefferiella bathophila (Kieffer, 1912)*** + - - - гол 
P. triquetra (Pankratova, 1970)*** + - - - гол 
Parakiefferiella sp. larvae indet. + - - -  
Parametriocnemus borealpinbus Gouin, 1942** + - - - пал 
Paraphaenocladius impensus (Walker, 1856)** + - - - гол 
Paratrichocladius skirwithensis (Edwards, 1929)** + - - - гол 
Parorthocladius sp. larvae indet.** + - - -  
Psectrocladius (Psectrocladius) gr. limbatellus (+) - - -  
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P. (P.) gr. psilopterus*** + - - (+)  
P. (P.) gr. simulans* - - - (+)  
Psectrocladius gr. dilatatus*** - - - (+)  
Pseudosmittia holsata Thienemann et Strenzke, 1940 + - - - тпа 
P. oxoniana Edwards, 1929 + - - - тпа 
P. recta (Edwards, 1929) + - - - пал 
Pseudosmittia sp. larvae indet. + - - -  
Rheocricotopus brunensis (Goetghebuer, 1937)** - - - (+) пал 
Rh. pauciseta Saether, 1969** + - - - гол амп 
Rheosmittia spinicornis (Brodskij)** + - - - гол 
Smittia aterrima Meigen, 1818 + - - - пал 
S. nudipennis (Goetghebuer, 1913) + - - - пал 
S. pratorum (Goetghebuer, 1927) + - - - гол 
Smittia sp. larvae indet. + - - -  
Stilocladius sp. larvae indet. + - - -  
Symbiocladius rhithrogenae (Zavrel, 1924) + - - - пал 
Symposiocladius lignicola (Kieffer, 1915) (+) - - - гол 
Synorthocladius semivirens (Kieff, 1909)** + - - (+) пал 
Thienemanniella obscura Brundin (+)    пал 
Thienemanniella gr. clavicornis** - - - (+)  
Thienemanniella sp. larvae indet. + - - -  
Tokunagayusurica akamushi (Tokunaga)* - - - (+) впа 
Trissocladius fontinalis Tshernovskij* - - - (+) пал 
T. potamophilus Tshernovskij** - - - (+) пал 
Tvetenia gr. bavarica*** - - - (+)  
Tvetenia calvescens (Edwards, 1929)** + - - - гол 
Tvetenia gr. discoloripes** + - - -  
Zalutschia sp. larvae indet. (+) - - -  

Подсемейство Chironominae 
Camptochironomus pallidivittatus (Malloch)* - - - (+) гол 
Chironomus cingulatus Meigen* - - - (+) пал 
Ch. nigrifrons Linevitsh et Erbaeva* - - - (+) впа 
Ch. obtusidens Goetghebuer* - - - (+) пал 
Chironomus sp. larvae indet. (+) - - -  
Cladopelma viridula (Fabricius)* - - - (+) пал 
Cladopelma gr. laccophila*** (+) - - -  
Cladotanytarsus pallidus Kieffer* - - - (+) пал 
Cladotanytarsus sp. larvae indet. + - - -  
Constempellina sp. larvae indet.* + - - -  
Сryptochironomus gr. defectus  + - - -  
Сryptochironomus sp. larvae indet. + - - -  
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Demicryptochironomus sp. larvae indet.*** + - - -  
Dicrotendipes modestus (Say, 1823)* + - - - пал 
Einfeldia carbonaria (Meigen, 1804)* (+) - - (+) пал 
E. pagana (Meigen, 1838)* - - - (+) гол 
Endochironomus dispar (Meigen, 1830)* - - - (+) пал 
Glyptotendipes gripecoveni (Kieffer, 1913)* - - - (+) пал 
Lauterbornia coracina Kieffer* - - - (+) пал 
Lipiniella moderata Kalugina, 1970 (+) - - - гол 
Micropsectra af. viridiscutellata Goetghebuer, 1931 + - - - тпа 
Neozavrelia sp. larvae indet.*** + - - -  
Parachironomus arcuatus (Goetghebuer, 1919) (+) - - - пал 
P. pararostratus Harnisch* - - - (+) пал 
Paracladopelma camptolabis (Kieffer, 1913)*** + - - (+) пал 
Paracladopelma sp. larvae indet. + - - -  
Paratanytarsus ? confusus Palmen, 1960*** - - - (+) пал 
Paratanytarsus sp. larvae indet. + - - -  
Polypedilum (Pentapedilum) exectum Kieffer, 1916* - - - (+) пал 
P. (Polypedilum) tuberculum Masch. et Cook*** + - - - гол амп 
P. (Tripodura) scalaenum (Schrank, 1803)*** + - - - гол 
P. (Uresipedilum) convictum (Walker, 1856)***  - - - (+) гол 
Polypedilum gr. convictum  + - - -  
Rheotanytarsus pentapoda (Kieffer) + - - - пал 
Rheotanytarsus sp. larvae indet. + - - -  
Robackia pilicauda Saether, 1977 + - - - тпа 
Saetheria reissi Jackson, 1977 (+) - - - пал 
Sergentia sp. larvae indet.  + - - -  
Stempellina sp. larvae indet. + - - -  
Stempellinella minor (Edwards, 1929). + - - - пал 
Stenochironomus sp. larvae indet. (+) - - -  
Stictochironomus «connectens № 2» Lipina** - - - (+) пал 
S. sticticus (Fabricius, 1781)* + - - - пал 
Stictochironomus sp. larvae indet. + - - -  
Tanytarsus brundini Lindeb. + - - - гол 
Tanytarsus sp. larvae indet. + - - -  
Chironomidae gen. sp. + + + +  

Семейство Ceratopogonidae – Мокрецы 
Culicoides (Avaritia) dobyi Callot et Kremer, 1969* - - - + пал 
C. (A.) obsoletus (Meigen, 1818)* - - - + гол 
C. (Beltranmyia) circumscriptus Kieffer, 1918* (+) - (+) - гол 

 



265
C. (Culicoides) pulicaris (Linnaeus, 1758)* (+) - (+) + пал 
C. (Monoculicoides) helveticus Callot, Kremer et Deduit, 1962* - - - + пал 
C. (Silvaticulicoides) fascipennis (Staeger, 1839)* - - - + пал 
C. (Silvicola) grisescens Edwards, 1939* (+)  (+) (+) тпа 
C. (Wirthomyia) reconditus Campbell et Pelham-Clinton, 1960* - - - + пал 
Ceratopogonidae gen. sp. + - + (+)  

Семейство Simuliidae – Мошки** 
Cnetha bicornis (Dorogostaisky et Rubtsov et Vlasenko, 1935) - - - (+) впа 
Cnetha latipes (Meigen, 1804) (+) - (+) (+) пал 
C. pugetensis (Dyar et Shannon, 1927) (+) - (+) - гол 
Eusimulium aureum (Fries, 1824) (+) - (+) (+) гол 
Helodon alpestre (Dorogostaisky et Rubtsov et Vlasenko, 1935) - - - + впа 
H. rubicundus Rubtsov, 1956 - - - (+) впа 
Metacnephia ramificata (Rubtsov, 1956) (+) - (+) (+) пал 
Nevermannia angustitarsis (Lundb.) - - - (+) пал 
Parabyssodon transiens (Rubtsov) - - - (+) пал 
Prosimulium hirtipes (Fries, 1824) (+) - (+) (+) пал 
P. irkutense Rubtsov, 1956 (+) - (+) (+) впа 
P. isos Rubtsov, 1956 (+) - (+) (+) впа 
P. kolymense Patruseva - - - (+) впа зб 
P. macropyga (Lundström, 1911)  - - - + пал 
Schoenbaueria brachyarthra Rubtsov, 1956  - - - (+) впа 
Sch. subpusilla (Rubtsov) - - - (+) пал 
Simulium (Archesimulium) vulgare (Dorogostaisky, Rubzov et Vlasenko, 1935) (+) - (+) (+) пал 
S. (Simulium) morsitans Edwards, 1915  - - - (+) пал 
S. (S.) venustum Say, 1823 (+) - (+) (+) гол 
Simulium ornatum Meigen, 1818 (+) - (+) (+) пал 
S. pavlovskii (Rubtsov) - - - (+) впа 
S. rostratum (Lundström, 1911) - - - (+) пал 
Stegopterna asema Rubtsov, 1956 (+) - (+) (+) впа 
S. decafilis Rubtsov, 1956 - - - (+) впа 
Simuliidae gen. sp. + + + (+)  

Семейство Statiomyidae – Ëьвинки 
Exodonta dubia Zetterstedt*** (+) - - - пал 
Stratiomyidae gen. sp. + - - -  

Семейство Tabanidae – Слепни 
Сhrysops (Сhrysops) caecutiens Linnaeus*** - - - (+) пал 
Ch. (Ch.) divaricatus Loew, 1858* - - - + пал 
Ch. (Ch.) makerovi Pleske, 1910*** (+) - - + впа 
Ch. (Ch.) nigripes Zetterstedt, 1840*** - - - + пал 
Haematopota tamerlani Szilády, 1923 - - - (+) впа 
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Hybomitra (Hybomitra) arpadi Szilády, 1923 - - + + гол 
H. (H.) astur Erichson - - - + впа 
H. (H.) astuta Osten-Sacken - - - + гол 
H. (H.) bimaculata (Macquart, 1826) - - - + пал 
H. (H.) kaurii Chvala et Lyneborg, 1970 (+) - + + пал 
H. (H.) lapponica Wahlberg, 1848 - - - + гол 
H. (H.) lundbecki Lyneborg - - - + впа 
H. (H.) lurida Fallén, 1817 (+) - + + гол 
H. (H.) montana montana Meigen, 1820*** - - + + пал 
H. (H.) muehlfeldi Brauer, 1880* - - - + пал 
H. (H.) nigricornis Zetterstedt, 1842 (+) - + + пал 
H. (H.) nitidifrons Szilády, 1923 (+) - (+) (+) впа 
H. (H.) olsoi Takahashi, 1962 (+) - - + впа 
H. (H.) pavlovskii Olsufjev, 1936 - - - + впа 
H. (H.) sexfasciata Hine, 1923* - - - (+) гол 
H. (H.) tarandina Linnaeus, 1761*** (+) - - + пал 
Hybomitra aequetincta Becker, 1900*** (+) - + (+) гол 
H. tamerlani Szilády, 1923 - - - + впа 
Tabanidae gen. sp. - - + (+)  

Семейство Empididae – Толкунчики** 
Chelifera sp. larvae indet.  + - - -  
Clinocera stagnalis Haliday, 1833  (+) - (+) - гол 
Oreogeton sp. larvae indet. (+) - - -  
Phillodromia sp. larvae indet. + - - -  
Rhamphomyia sp. larvae indet. (+) - - -  
Empididae gen. sp. larvae indet. + - + (+)  

Семейство Dolichopodidae – Мухи-зеленушки 
Chrysotus neglectus (Wiedemann) - - - (+) пал 
Dolichopus annulitarsis Ringdahl - - - (+) пал 
D. basalis Loew, 1859 - - - (+) впа 
D. claviger Stannius - - - + пал 
D. flavipes Stannius - - - (+) пал 
D. grunini Smirnov, 1948 - - - (+) впа пто 
D. jacutensis Stackelberg, 1929 - - - (+) впа зб 
D. lepidus lepidus Star.* - - - (+) пал 
D. longicornis Stannius, 1831* - - - + пал 
D. maculipennis Zetterstedt* - - - (+) пал 
D. pallipes Negrobov, 1973 - - - + впа 
D. platychaetus Negrobov et Barkalov - - - (+) э кол 
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D. rupestris Haliday, 1833** - - - (+) пал 
D. saggitarius Loew - - - (+) впа 
D. simius Parent, 1928 - - - + впа 
D. socer Loew, 1871 - - - (+) впа 
Hydrophorus nigrihalteratus Parent, 1930 - - - (+) впа 
H. viridis (Meigen) - - - (+) пал 
Rhaphium crassipes (Meigen, 1824). - - - (+) впа 
Rh. dispar Coquillett, 1898 - - - (+) впа 
Rh. glacialis Ringdahl - - - (+) впа 
Dolichopodidae gen. sp. + - - (+)  

Семейство Syrphidae – Мухи-журчалки 
Anasimyia lunulata (Meigen, 1822)* - - - (+) впа 
Eristalis abusiva Collin, 1931*** - - - (+) впа 
E. anthophorinа (Fallén, 1817)* - - - (+) впа 
E. arbustorum (Linnaeus, 1758)* - - - (+) впа 
E. intricarius (Linnaeus, 1758)* - - - (+) пал 
Eristalis rupium Fabricius, 1805* - - - (+) гол 
E. tenax (Linnaeus, 1758)* (+) - (+) (+) впа 
E. tundrarum Frey, 1932* - - - (+) впа 
E. vallei Kanervo* - - - (+) впа 
E. vitripennis Strobl, 1893* - - - (+) впа 
Eurimyia lineata (Fabricius)* - - - (+) впа 
Helophilus affinis Wahlberg, 1844* - - - (+) гол 
H. borealis Staeger* - - - (+) впа 
H. bottnicus Wahlberg* - - - (+) впа 
H. hybridus Loew* - - - (+) впа 
H. pendulus (Linnaeus, 1758)* - - - (+) впа 
H. trivittatus (Fabricius, 1805)* - - - (+) впа 
Neoascia (Neoascia) dispar (Meigen, 1822)* - - - + впа 
Orthoneura elegans (Meigen, 1822)*** - - - (+) впа 
O. intermedia Lundbeck*** - - - (+) впа 
Pyrophaena granditarsa (Forster, 1771)*** (+) - - (+) впа 
P. platygastra (Loew, 1871)*** - - - (+) впа 
Syrphidae gen. sp. - - - (+)  
Diptera larvae indet. + + + (+)  

Экотипы: * – лимнофильные, ** – реофильные, *** – эврибионты, для остальных видов экология личинок не выяснена. 
Примечания:  
1. Знак «+» – вид(ы) обнаружен(ы) на исследуемой территории, «(+)» – возможные элементы сообществ донных биоценозов на участке заповедника, «?» – присутствие вида 

требует уточнения, «-» – данные отсутствуют. 
2. Типы ареалов. Голарктический (гол): амфипацифический (гол амп), амфиберингийский (гол амб). Палеарктический (пал): транспалеарктический – тпа; восточнопалеаркти-

ческий – впа: притихоокеанский – впа пто (азиатская часть Палеарктики в пределах России), западноберингийский – впа зб; эндемики Северо-Востока Азии – э сва; эндемики Колымы –  
э кол. Палеархеарктический (пах): материковый – пах м, островной – пах о, материково-островной – пах м-о (по: Тесленко, 2007). 
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Систематический состав фауны морских и пресноводных рыб заповедника «Магаданский»  

(участки: К-Ч – Кава-Чёломджинский; ÎК – Îльский, п-ов Кони; ßк – ßмский континентальный; ßп – ßмский прибрежный;  
СК – Сеймчанский, р. Колыма)  

Участки заповедника Русские и научные (латинские) названия таксонов рыб К-Ч ОК Як Яп СК 
1 2 3 4 5 6 

Тип ХÎÐДÎВЫÅ – CHORDATA 
Подтип ÏÎЗВÎÍÎЧÍЫÅ – VERTEBRATA 

Класс КÐУГËÎÐÎТЫÅ – CEPHALASPIDOMORPHI 
Отряд Миногообразные – Petromyzontiformes 
1. Семейство Миноговые – Petromyzontidae 

1. Тихоокеанская минога – Lethenteron camtschaticum (Tilesius, 1811) + + + + - 
2. Дальневосточная ручьевая минога – Lethenteron reissneri (Dybowski, 1869) + +? + - - 
3. Сибирская минога – Lethenteron kessleri (Anikin, 1905) ‐ ‐ ‐ - + 

Класс ХÐßЩÅВЫÅ ÐЫБЫ – ELASMOBRACHII 
Отряд Ëамнообразные – Lamniformes 

2. Семейство Сельдевые акулы – Lamnidae 
4. Тихоокеанская сельдевая акула – Lamna ditropis Hubbs et Follett, 1947 - + - + - 

Отряд Катранообразные – Squaliformes 
3. Семейство Катрановые – Squalidae 

5. Тихоокеанская полярная акула – Somniosus pacificus Bigelow et Schroeder, 1944 - + - + - 
Отряд Скатообразные – Rajiformes 

3. Семейство Ðомбовые скаты – Rajidae 
6. Алеутский скат – Bathyraja aleutica (Gilbert, 1896) - +? - +? - 
7. Щитоносный скат – Bathyraja parmifera (Bean, 1881) - + - +  
8. Бесшипый скат – Bathyraja violacea (Suvorov, 1935) - +? - + - 

Класс КÎСТÍЫÅ ÐЫБЫ – TELEOSTOMI (OSTEICHTHYS) 
Отряд Îсетрообразные – Acipenseriformes 
5. Семейство Îсетровые – Acipenseridae 

9. Длиннорылый сибирский осётр – Acipenser baerii stenorhynchus Nikolsky, 1896 - - - - + 
10. Калуга – Huso dauricus (Georgi, 1775) +? + - +? - 

Отряд Сельдеобразные – Clupeiformes 
6. Семейство Сельдевые – Clupeidae 

11. Тихоокеанская сельдь – Clupea pallasii (Valenciennes, 1847) - + - + - 
7. Семейство Анчоусовые – Engraulididae 

12. Японский анчоус – Engraulis japonicus Temminck et Schlegel, 1846 - + - +? - 
Отряд Карпообразные – Cypriniformes 
8. Семейство Балиторовые – Balitoridae 

13. Сибирский усатый голец – Barbatula toni (Dybowski, 1869) - - - - + 
9. Семейство Чукучановые – Cafostomidae 

14. Сибирский чукучан – Catostomus catostomus rostratus (Tilesius, 1814) - - - - + 
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10. Семейство Карповые – Cyprinidae 
15. Якутский карась – Carassius carassius jacuticus Kirillov, 1972 - - - - + 
16. Сибирский елец – Leuciscus leuciscus baikalensis (Dybowski, 1872) - - - - + 
17. Гольян Чекановского – Phoxinus czekanowskii (Dybowski, 1869) - - - - + 
18. Озёрный гольян – Phoxinus perenurus (Pallas, 1814) + - +? - + 
19. Обыкновенный гольян – Phoxinus phoxinus (Linnaeus, 1758) + - + - + 

Отряд Щукообразные – Esociformes 
11. Семейство Щуковые – Esocidae 

20. Обыкновенная щука – Esox lucius Linnaeus, 1758 - - - - + 
Отряд Корюшкообразные – Osmeriformes 
12. Семейство Корюшковые – Osmeridae 

21. Морская малоротая корюшка – Hypomesus japonicus (Brevoort, 1856) - + - + - 
22. Обыкновенная малоротая корюшка – Hypomesus olidus (Pallas, 1814) + +? + + - 
23. Тихоокеанская зубастая корюшка – Osmerus mordax dentex Steindachner et Kner, 1870 - + - + - 
24. Тихоокеанская мойва – Mallotus villosus catervarius (Pennant, 1784) - + - + - 

Отряд Ëососеобразные – Salmoniformes 
13. Семейство Сиговые – Coregonidae 

25. Ледовитоморский омуль – Coregonus autumnalis (Pallas, 1776) - - - - + 
26. Сиг-пыжьян – Coregonus lavaretus pidschian (Gmelin, 1789) - - - - + 
27. Муксун – Coregonus muksun (Pallas, 1814) - - - - +? 
28. Чир – Coregonus nasus (Pallas, 1776) - - - - + 
29. Пелядь – Coregonus peled (Gmelin, 1789) - - - - +? 
30. Обыкновенный валёк – Prosopium cylindraceum (Pennant, 1784) - - - - + 
31. Нельма – Stenodus leucichthys nelma (Pallas, 1773) - - - - + 

14. Семейство Хариусовые – Thymallidae 
32. Камчатский хариус – Thymallus arcticus mertensii Valenciennes, 1848 + - - - - 

33. Восточносибирский хариус – Thymallus arcticus pallasii Valenciennes, 1848 - - + - + 

15. Семейство Ëососёвые – Salmonidae 
34. Ленок – Brachymystax lenok (Pallas, 1773) - - - - + 
35. Горбуша – Oncorhynchus gorbuscha (Walbaum, 1792) + + + + - 
36. Кета – Oncorhynchus keta (Walbaum, 1792) + + + + + 
37. Кижуч – Oncorhynchus kisutch (Walbaum, 1792) + + + + - 
38. Нерка – Oncorhynchus nerka (Walbaum, 1792) + + + + - 
39. Чавыча – Oncorhynchus tschawytscha (Walbaum, 1792) + + + + - 
40. Кунджа – Salvelinus leucomaenis (Pallas, 1814) + + + + - 
41. Голец Леванидова – Salvelinus levanidovi Chereshnev, Skopetz et Gudkov, 1989 + + + + - 
42. Мальма – Salvelinus malma (Walbaum, 1792) + + + + - 

Отряд Трескообразные – Gadiformes 
16. Семейство Моровые – Moridae 

43. Длиннопёрая лемонема – Laemonema longipes Schmidt, 1935 - - - + - 
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17. Семейство Тресковые – Gadidae 
44. Тихоокеанская навага – Eleginus gracilis (Tilesius, 1810) - + - + - 
45. Тихоокеанская треска – Gadus macrocephalus Tilesius, 1810 - + - + - 
46. Тихоокеанский минтай – Theragra chalcogramma (Pallas, 1814) - + - + - 

18. Семейство Íалимовые – Lotidae 
47. Тонкохвостый налим – Lota lota leptura Hubbs et Schultz, 1941 - - - ‐ + 

Отряд Колюшкообразные – Gasterosteiformes 
19. Семейство Колюшковые – Gasterosteidae 

48. Трёхиглая колюшка – Gasterosteus aculeatus Linnaeus, 1758 + + + + - 
49. Девятииглая колюшка – Pungitius pungitius (Linnaeus, 1758) + + + + + 
50. Амурская девятиглая колюшка – Pungitius sinensis (Guichenot, 1869) +? +? - - - 

Отряд Скорпенообразные – Scorpaeniformes 
20. Семейство Морские окуни – Sebastidae 

51. Широколобый морской окунь – Sebastes glaucus Hilgendorf, 1880 - + - + - 
21. Семейство Терпуговые – Hexagrammidae 

52. Бурый терпуг – Hexagrammos octogrammus (Pallas, 1810) - + - + - 
53. Пятнистый терпуг – Hexagrammos stellleri Tilesius, 1810 - + - + - 
54. Северный однопёрый терпуг – Pleurogrammus monopterygius (Pallas, 1810) - + - +? - 

22. Семейство Ðогатковые – Cottidae 
55. Беспорый крючкорог – Artediellus aporosus Soldatov, 1922 - + - + - 
56. Усатый крючкорог – Artediellus ochotensis Gilbert et Burke, 1912 - + - + - 
57. Пестроногий подкаменщик – Cottus poecilopus Heckel, 1837 + + + + + 
58. Двурогий бычок – Enophrys diceraus (Palllas, 1788) - + - + - 
59. Шлемоносный охотский бычок – Gymnacanthus detrisus Gilbert et Burke, 1912 - + - + - 
60. Нитчатый шлемоносец – Gymnacanthus pistilliger (Pallas, 1814) - + - + - 
61. Восточный двурогий ицел – Icelus spatula Gilbert et Burke, 1912 - + - + - 
62. Колючий ицел – Icelus spiniger Gilbert, 1896 - + - + - 
63. Пёстрый получешуйник – Hemilepidotus gilberti Jordan et Starks, 1904 - + - + - 
64. Плоскоголовая широколобка – Megalocottus platycephalus (Pallas, 1814) - + - + - 
65. Бычок-бабочка – Melletes papilio Bean, 1880 - + - + - 
66. Седловидный бычок – Microcottus sellaris (Gilbert, 1896) - + - + - 
67. Керчак-яок – Myoxocephalus jaok (Cuvier, 1829) - + - + - 
68. Охотский керчак – Myoxocephalus ochotensis Schmidt, 1929 - + - + - 
69. Многоиглый керчак – Myoxocephalus polyacanthocephalus (Pallas, 1814) - + - + - 
70. Керчак Стеллера – Myoxocephalus stelleri Tilesius, 1811 - + - + - 
71. Бугорчатый керчак – Myoxocephalus tuberculatus Soldatov et Pavlenko, 1922 - + - + - 
72. Бородавчатый керчак – Myoxocephalus verrucosus (Bean, 1881) - + - + - 
73. Охотский бахромчатый бычок – Porocottus minutus (Pallas, 1814) - + - + - 
74. Южный бахромчатый бычок – Porocottus tentaculatus (Kner, 1868) - + - ‐ - 
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75. Бычок Штейнегера – Stelgistrum steinegeri Jordan et Gilbert, 1898 - + - + - 
76. Волосатоголовый бычок Бражникова – Trichocottus brashnikovi Soldatov et Pavlenko, 1915 - + - + - 
77. Триглопс Джордэна – Triglops jordani (Jordan et Starks, 1904) - + - + - 
78. Остроносый триглопс – Triglops pingelii Reinhardt, 1837 - + - + - 
79. Большеглазый триглопс – Triglops scepticus Gilbert, 1896 - + - + - 

23. Семейство Волосатковые – Hemitripteridae 
80. Двулопастный бычок – Blepsias bilobus Cuvier, 1829 - + - + - 
81. Трёхлопастный бычок – Blepsias cirrhosus (Pallas, 1814) - + - + - 
82. Бычок-ворон – Hemitripterus villosus (Pallas, 1814) - + - + - 
83. Короткошипый бычок – Nautichthys pribilovius (Jordan et Gilbert, 1898) - + - + - 

24. Семейство Ïсихролютовые – Psychrolutidae 
84. Красногубый эвримен – Eurymen gyrinus Gilbert et Burke, 1912 ‐ + ‐ + - 

25. Семейство Ëисичковые – Agonidae 
85. Тихоокеанский щитонос – Aspidophoroides bartoni Gilbert, 1896 - + - + - 
86. Северный гипсагон – Hypsagonus quadricornis Valenciennes, 1829 - + - + - 
87. Длинноусая лисичка – Leptagonus decagonus (Bloch et Schneider, 1801) - + - + - 
88. Двенадцатигранная лисичка – Occella dodecaedron (Tilesius, 1813)      
89. Игловидная лисичка – Pallasina aix Starks, 1896 - + - + - 
90. Японская лисичка – Percis japonica (Pallas, 1769) - + - + - 
91. Малоусая лисичка – Podothecus veternus Jordan et Starks, 1895 - + - + - 

26. Cемейство Круглопёровые – Cyclopteridae 
92. Рыба-лягушка – Aptocyclus ventricosus (Pallas, 1769) - + - + - 
93. Волосатый круглопёр – Cyclopsis tentacularis Popov, 1930 - + - + - 
94. Круглопёр Дерюгина – Eumicrotremus derjugini Popov, 1926 - + - + - 
95. Длиннопёрый круглопёр Солдатова – Eumicrotremus soldatovi Popov, 1930 - + - + - 

27. Семейство Ëипаровые – Liparidae 
96. Шершавый карепрокит – Careproctus rastrinus Gilbrt et Burke, 1912 ‐ + ‐ + ‐ 
97. Щелеглазый морской слизень – Crystallichthys mirabilis Jordan et Gilbert, 1898 ‐ + ‐ + ‐ 
98. Продольно-полосатый липарис – Liparis latifrons Schmidt, 1950      
99. Охотский липарис – Liparis ochotensis Schmidt, 1904 - + ‐ + ‐ 
100. Шантарский липарис – Liparis schantarensis (Lindberg et Dulkeit, 1929) ‐ + ‐ - ‐ 

Отряд Îкунеобразные – Perciformes 
28. Семейство Батимастеровые – Bathymasteridae 

101. Пятнистый батимастер – Bathymaster derjugini Lindberg, 1930 ‐ + ‐ +? - 

29. Семейство Бельдюговые – Zoarcidae 
102. Малоголовый слизеголов – Bothrocarichthys microcephalus Schmidt, 1938 - + - + - 
103. Короткорылый ликод Джордэна – Davidijordania brachyrhyncha (Schmidt, 1904) - + - +? - 
104. Глазчатый гимнел – Gymnelopsis ocellata Soldatov, 1922 - + - +? - 
105. Широкорукий гимнел Солдатова – Gymnelus soldatovi Chernova, 2000 - + - +? - 
106. Толстощёк Миддендорфа – Hadropareia middendorffii Schmidt, 1904 - + - + - 
107. Выдающаяся крузенштерния – Krusensterniella notabilis Schmidt, 1904 - + - +? - 
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108. Короткохвостый ликод – Lycodes brivicaudus Taranetz et Andriashev, 1935 - + - + - 
109. Полосатый ликод – Lycodes fasciatus (Schmidt, 1904) - + - + - 
110. Жёлтый ликод – Lycodes fulvus Toyoshima, 1985 - + - + - 
111. Ликод Книповича – Lycodes knipowitschi Popov, 1931 - + - + - 
112. Крупночешуйный ликод – Lycodes macrolepis Taranetz et Andriashev, 1935 - +? - + - 
113. Длиннопёрый ликод – Lycodes macrochir Schmidt, 1937 - +? - + - 
114. Охотский ликод – Lycodes microlepidotus Schmidt, 1950 - - - + - 
115. Редкозубый ликод – Lycodes raridens Taranetz et Andriashev, 1937 - + - + - 
116. Ликод Ушакова – Lycodes uschakovi Popov,1931 - + - + - 
117. Слизеголов Шмидта – Lycogrammoides schmidti Soldatov et Lindberg, 1928 - + - + - 
118. Магадания Скопеца – Magadanichthys skopetsi (Shinohara, Nazarkin et Chereshnev, 2004) - + - – - 

119. Восточная бельдюга – Zoarces elongatus Kner, 1868 - + - + - 
120. Бельдюга Федорова – Zoarces fedorovi Chereshnev, Nazarkin et Chegodaeva, 2007 - + - + - 

30. Семейство Стихеевые – Stichaedae 
121. Колючий люмпен – Acantholumpenus mackayi (Gilbert, 1896) - + - + - 
122. Морской петушок – Alectrias alectrolophus (Pallas, 1814) - + - + - 
123. Вихрастый морской петушок – Alectrias gallinus (Lindberg, 1938) - + - +? - 
124. Красный морской петушок – Alectrias mutsuensis Shiogaki, 1985 - + - +? - 
125. Ильный люмпен – Anisarchus medius (Reinhardt, 1837) - + - + - 
126. Красная собачка Книповича – Ascoldia knipowitschi Soldatov, 1927 - + - + - 
127. Северная мохоголовая собачка Снайдера – Chirolophis snyderi (Taranetz, 1938) - + - + - 

128. Эвмезограмм – Eumesogrammus praecisus (Krøyer, 1837) - + - + - 

129. Тихоокеанский пятнистый люмпен – Leptoclinus maculatus diaphanocarus (Schmidt, 1904) - + - + - 
130. Стреловидный люмпен – Lumpenus sagitta Wilimovsky, 1956 - + - + - 
131. Глазчатый опистоцентр – Opisthocentrus ocellatus (Tilesius, 1811) - + - + - 
132. Фолидапус Дыбовского – Pholidapus dybowskii (Steindachner, 1880) - + - + - 
133. Сетчатый стихей – Stichaeopsis nevelskoi (Schmidt, 1904) - + - + - 
134. Пятнистый стихей – Stichaeus punctatus (Fabricius, 1780) - + - + - 

31. Семейство Маслюковые – Pholidae 
135. Полосатый маслюк – Pholis fasciata (Bloch et Schneider, 1801) - + - +? - 
136. Расписной маслюк – Pholis picta (Kner, 1868) - +? - + - 
137. Длиннобрюхий маслюк – Rhodymenichthys dolichogaster (Pallas, 1814) - + - + - 

32. Семейство Зубатковые – Anarhichadidae 
138. Восточная зубатка – Anarhichas orientalis (Pallas, 1814) - + - + - 

33. Семейство Запроровые – Zaproridae 
139. Запрора – Zaprora silenus Jordan, 1896 - + - + - 

34. Семейство Ïтилихтовые – Ptilichthyidae 
140. Птилихт Гуда – Ptilichthys goodei Bean, 1881 - + - +? - 

35. Семейство Волосозубые – Trichodontidae 
141. Японский волосозуб – Arctoscopus japonicus (Steindachner, 1881) - + - + - 
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36. Семейство Ïесчанковые – Ammodytidae 

142. Тихоокеанская песчанка – Ammodytes hexapterus Pallas, 1814 - + - + - 
37. Семейство Кефалевые – Mugilidae 

143. Кефаль-лобан – Mugil cephalus Linnaeus, 1758 - + - - - 
38. Семейство Îкуневые – Percidae 

144. Речной окунь – Perca fluviatilis Linnacus, 1758 - - - - + 
145. Обыкновенный ёрш – Gymnocephalus cernuus (Linmacus, 1758) - - - - + 

Отряд Камбалообразные – Pleuronectiformes 
39. Семейство Камбаловые – Pleuronectidae 

146. Колючая камбала Надёжного – Acanthopsetta nadeshnyi Schmidt, 1904 - + - + - 
147. Бородавчатая камбала – Clidoderma asperrimum (Temminck et Schlegel, 1846) - +? - +? - 
148. Дальневосточная малоротая камбала – Glyptocephalus stelleri (Schmidt, 1904) - +? - +? - 
149. Узкозубая палтусовидная камбала – Hippoglossoides elassodon Jordan et Gilbert, 1880 - +? - +? - 
150. Северная палтусовидная камбала – Hippoglossoides robustus Gill et Townsend, 1897 - + - + - 
151. Тихоокеанский белокорый палтус – Hippoglossus stenolepis Schmidt, 1904 - + - + - 
152. Желтопёрая камбала – Limanda aspera (Pallas, 1814) - + - + - 
153. Полярная камбала – Liopsetta glacialis (Pallas, 1776) - + - + - 
154. Хоботная камбала – Myzopsetta proboscidea (Gilbert, 1896) - + - + - 
155. Пятнистая камбала – Myzopsetta punctatissimus (Steindachner, 1879) - + - + - 
156. Звёздчатая камбала – Platichthys stellatus (Pallas, 1788) - + - + - 
157. Желтобрюхая камбала – Pleuronectes quadrituberculatus Pallas, [1814] - + - + - 
158. Тихоокеанский чёрный палтус – Reinhardtius hippoglossoides matsuurae Jordan et Snyder, 1901 - + - + - 

Примечания:  
1. Составлено на основании собственных исследований и литературных данных (Новиков, 1966; Кириллов, 1972; Штундюк, Скопец, 1988; Фёдоров и др., 2003; Черешнев, 

2008; Черешнев и др., 2002, 2005). 
2. Знак «+» означает присутствие вида, «-» – отсутствие, «+?» – нахождение весьма вероятное. 
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Систематический состав и характер пребывания птиц в заповеднике «Магаданский»  

(участки: К-Ч – Кава-Чёломджинский; ÎК – Îльский, п-ов Кони; ßп – ßмский прибрежный; ßк – ßмский континентальный; ßо – ßмский островной, 
ßмские острова; СК – Сеймчанский, р. Колыма)  

Участок заповедника 
Русские и научные (латинские) названия таксонов птиц 

К-Ч ОК и Яп Як Яо СК 

1 2 3 4 5 6 

Тип ХÎÐДÎВЫÅ – CHORDATA 
Подтип ÏÎЗВÎÍÎЧÍЫÅ – VERTEBRATA 

Класс ÏТÈЦЫ – AVES 
Отряд Гагарообразные – Gaviiformes 
1. Семейство Гагаровые – Gaviidae 

1. Краснозобая гагара – Gavia stellata (Pontoppidan, 1763) b m b m b 
2. Чернозобая гагара – Gavia arctica (Linnaeus, 1758) b m b m b 
3.**Белоклювая гагара – Gavia adamsii (G. R. Gray, 1859) m m o m o 

Отряд Ïоганкообразные – PODICIPEDIFORMES 
2. Семейство Ïоганковые – Podicipedidae 

4. Красношейная поганка – Podiceps auritus (Linnaeus, 1758)  b o o o o 
5. Серощёкая поганка – Podiceps grisegena (Boddaert, 1783) b m b m b 

Отряд Буревестникообразные – PROCELLARIIFORMES 
3. Семейство Буревестниковые – Procellariidae 

6. Глупыш – Fulmarus glacialis (Linnaeus, 1761) o m o b o 
7. Тонкоклювый буревестник – Puffinus tenuirostris (Temminck, 1836) o m o m o 

4. Семейство Качурковые – Hydrobatidae 
8. Сизая качурка – Oceanodroma furcata (J. F. Gmelin, 1789) o m o m o 

Отряд Веслоногие – PELECANIFORMES 
5. Семейство Баклановые – Phalacrocoracidae 

9. Берингов баклан – Phalacrocorax pelagicus Pallas,1811 o b o b o 
Отряд Аистообразные (Голенастые) – CICONIIFORMES 

6. Семейство Цаплевые – Ardeidae 
10.*Выпь – Botaurus stellaris (Linnaeus, 1758) b? o o o o 

Отряд Гусеобразные (Ïластинчатоклювые) – ANSERIFORMES 
7. Семейство Утиные – Anatidae 

11.**Чёрная казарка – Branta (bernicla) nigricans (Lawrence, 1846) m m o o o 
12. Белолобый гусь – Anser albifrons (Scopoli, 1769) b m m o m 
13.**Гусь-пискулька – Anser erythropus (Linnaeus, 1758) m m m o m 
14. Тундровый гуменник – Anser fabalis serrirostris Swinchoe, 1871 m m m o m 
15. Таёжный гуменник – Anser fabalis middendorffii Severtzov, 1873 b m b o b 
16.*Лебедь-кликун – Cygnus cygnus (Linnaeus, 1758) b m b o b 
17.**Тундровый (малый) лебедь – Cygnus bewickii Yarrell, 1830 m m m o m 
18. Кряква – Anas platyrhynchos Linnaeus, 1758 b m b o b 
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19. Чирок-свистунок – Anas crecca Linnaeus, 1758 b b b o b 
20.**Клоктун – Anas formosa Georgi, 1775 m m m o b 
21.*Касатка – Anas falcata Georgi, 1775 b m m o o 
22. Свиязь – Anas penelope Linnaeus, 1758 b m b o b 
23. Шилохвость – Anas acuta Linnaeus, 1758 b m b o b 
24. Чирок-трескунок – Anas querquedula Linnaeus, 1758 v o o o o 
25. Широконоска – Anas clypeata Linnaeus, 1758 b m b o b 
26. Хохлатая чернеть – Aythya fuligula (Linnaeus, 1758) b o b o b 
27. Морская чернеть – Aythya marila (Linnaeus, 1761) b m b m b 
28. Каменушка – Histrionicus histrionicus (Linnaeus, 1758) b b b m m 
29. Морянка – Clangula hyemalis (Linnaeus, 1758) m m m m b 
30. Гоголь – Bucephala clangula (Linnaeus, 1758) b m b o b 
31.*Обыкновенная гага – Somateria mollissima (Linnaeus, 1758)  o w o o o 
32. Американская синьга – Melanitta americana (Swainson, 1831) b m b m b 
33. Горбоносый турпан – Melanitta deglandi (Bonaparte, 1850) o m b o b 
34. Пестроносый турпан – Melanitta perspicillata (Linnaeus, 1758) o o o o v 
35.*Луток – Mergellus albellus (Linnaeus, 1758) b o b o b 
36. Длинноносый (средний) крохаль – Mergus serrator Linnaeus, 1758 b b b o b 
37. Большой крохаль – Mergus merganser Linnaeus, 1758 b m b o b 

Отряд Дневные хищные птицы – Falconiformes  
8. Семейство Скопиные – Pandionidae 

38.**Cкопа – Pandion haliaetus (Linnaeus, 1758)  b b b o b 
9. Семейство ßстребиные – Accipitridae 

39.*Полевой лунь – Circus cyaneus (Linnaeus, 1766) b? m m o b 
40.*Тетеревятник – Accipiter gentilis (Linnaeus, 1758) b b b v b 
41. Перепелятник – Accipiter nisus (Linnaeus, 1758) b b b o b 
42. Зимняк – Buteo lagopus (Pontoppidan, 1763) m b m b m 
43. Канюк – Buteo buteo (Linnaeus, 1758) b? m o o o 
44.**Беркут – Aquila chrysaetos (Linnaeus, 1758) b? m m o m 
45.**Орлан-белохвост – Haliaeetus albicilla (Linnaeus, 1758) m m m o b? 
46.**Белоплечий орлан – Haliaeetus pelagicus (Pallas, 1811) b b b o o 

10. Семейство Соколиные – Falconidae 
47.**Кречет – Falco rusticolus Linnaeus, 1758 m m m m m 
48.**Сапсан – Falco peregrinus Tunstall, 1771 m b m b m 
49. Чеглок – Falco subbuteo Linnaeus, 1758 b b b o b 
50. Дербник – Falco columbarius Linnaeus, 1758 m m m o m 
51.*Пустельга – Falco tinnunculus Linnaeus, 1758 m o o o m 

Отряд Курообразные – Galliformes 
11. Семейство Тетеревиные – Tetraonidae 

52. Белая куропатка – Lagopus lagopus (Linnaeus, 1758) b,w b,w b,w o b,w 
53. Тундряная куропатка – Lagopus mutus (Montin, 1781) b? b? w o w 
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54. Каменный глухарь – Tetrao parvirostris Bonaparte, 1856 b,w v b,w o b,w 
55. Рябчик – Tetrastes bonasia (Linnaeus, 1758) b,w b,w b,w o b,w 

Отряд Æуравлеобразные – Gruiformes 
12. Семейство Æуравлиные – Gruidae 

56. Канадский журавль – Grus canadensis (Linnaeus, 1758) v o v o v 
Отряд Ðжанкообразные – Charadriiformes 
13. Семейство Ðжанковые – Charadriidae 

57. Тулес – Pluvialis squatarola (Linnaeus, 1758) o m o o o 
58. Бурокрылая ржанка – Pluvialis fulva (J. F. Gmelin, 1789) o m o o m 
59. Галстучник – Charadrius hiaticula Linnaeus, 1758 b? m m o m 
60.*Малый зуёк – Charadrius dubius Scopoli, 1786 b o b o o 
61. Монгольский (короткоклювый) зуёк – Charadrius mongolus Pallas, 1776 o b o o o 
62. Камнешарка – Arenaria interpres (Linnaeus, 1758) о m о o о 

14. Семейство Кулики-сороки – Haematopodidae 
63.**Кулик-сорока – Haematopus ostralegus Linnaeus, 1758 o m o o o 

15. Семейство Бекасовые – Scolopacidae 
64. Черныш – Tringa ochropus Linnaeus, 1758 b o b o b 
65. Фифи – Tringa glareola Linnaeus, 1758 b b b o b 
66. Большой улит –Tringa nebularia (Gunnerus, 1767) b m b o b 
67. Сибирский пепельный улит – Heteroscelus brevipes (Vieillot, 1816) b? m m o m 
68. Перевозчик – Actitis hypoleucos (Linnaeus, 1758) b b b o b 
69. Мородунка – Xenus cinereus (Güldenstädt, 1775) b m m o b 
70. Плосконосый плавунчик – Phalaropus fulicarius (Linnaeus, 1758) v m o o o 
71. Круглоносый плавунчик – Phalaropus lobatus (Linnaeus, 1758) m m m m m 
72. Турухтан – Philomachus pugnax (Linnaeus, 1758) m m m o m 
73. Песочник-красношейка – Calidris ruficollis (Pallas, 1776) o m o o o 
74. Длиннопалый песочник – Calidris subminuta (Middendorff, 1853) b b o o o 
75. Белохвостый песочник – Calidris temminckii (Leisler, 1812) o m o o o 
76. Краснозобик – Calidris ferruginea (Pontoppidan, 1763) o m o o m? 
77.*Чернозобик – Calidris alpina (Linnaeus, 1758) o m o o o 
78. Большой песочник – Calidris tenuirostris (Horsfield, 1821) o m o o o 
79. Исландский песочник – Calidris canutus (Linnaeus, 1758) o m o o o 
80. Песчанка – Calidris alba (Pallas, 1764) o m o o o 
81. Бекас – Gallinago gallinago (Linnaeus, 1758) b b b o b 
82. Азиатский бекас – Gallinago stenura (Bonaparte, 1830) m m m o m 
83.*Горный дупель – Gallinago solitaria Hodgsson, 1831 w o w o o 
84.**Дальневосточный кроншнеп – Numenius madagascariensis (Linnaeus, 1766) b? m m o o 
85. Средний кроншнеп – Numenius phaeopus (Linnaeus, 1758) m m m o m 
86. Большой веретенник – Limosa limosa (Linnaeus, 1758) b m b o o 
87. Малый веретенник – Limosa lapponica (Linnaeus, 1758) m m m o m 

 



279
16. Семейство Ïоморниковые – Stercorariidae 

88. Средний поморник – Stercorarius pomarinus (Temminck, 1815) o m o m o 
89. Короткохвостый поморник – Stercorarius parasiticus (Linnaeus, 1758) o m o m m 
90. Длиннохвостый поморник – Stercorarius longicaudus Vieillot, 1819 m m o m m 

17. Семейство Чайковые – Laridae 
91. Озёрная чайка – Larus ridibundus Linnaeus, 1766 m m m o m 
92. Восточная клуша (серебристая чайка) – Larus heuglini Bree, 1876 b m m m b 
93. Тихоокеанская чайка – Larus schistisagus Stejneger, 1884 m b m b o 
94. Бургомистр – Larus hyperboreus Gunnerus, 1767 m m m m m 
95. Сизая чайка – Larus canus Linnaeus, 1758 b m b o b 
96. Моевка – Rissa tridactyla (Linneus, 1758) o b o b o 
97.*Розовая чайка – Rhodostethia rosea (MacGillivray, 1824) o m o m m 
98.**Белая чайка – Pagophila eburnea (Phipps, 1774) o v o о o 
99. Речная крачка – Sterna hirundo Linnaeus, 1758 b m b m b 
100. Полярная крачка – Sterna paradisaea Pontoppidan, 1763 m m m m m 
101.**Камчатская (алеутская) крачка – Sterna camtschatica Pallas, 1811 o m o m o 

18. Семейство Чистиковые – Alcidae 
102. Тонкоклювая кайра – Uria aalge (Pontoppidan, 1763) o b o b o 
103. Толстоклювая кайра – Uria lomvia (Linnaeus, 1758) o b o b o 
104. Чистик – Cepphus grylle (Linnaeus, 1758) o v o о o 
105. Тихоокеанский чистик – Cepphus columba Pallas, 1811 o o o v o 
106. Очковый чистик – Cepphus carbo Pallas, 1811 o b o b o 
107.**Пёстрый (азиатский длинноклювый) пыжик – Brachyramphus perdix (Pallas, 1811) b? b? o o o 
108.**Коротколювый пыжик – Brachyramphus brevirostris (Vigors, 1829) o b o o o 
109.*Старик – Synthliboramphus antiquus (J. F. Gmelin, 1789) o m o m o 
110. Большая конюга – Aethia cristatella (Pallas, 1769) o m o b o 
111. Малая конюга – Aethia pygmaea (J. F. Gmelin, 1789) o o o ? o 
112. Конюга-крошка – Aethia pusilla (Pallas, 1811) o m o b o 
113. Белобрюшка – Cyclorrhynchus psittacula (Pallas, 1769) o m o b o 
114. Ипатка – Fratercula corniculata (J. F. Naumann, 1821) o b o b o 
115. Топорок – Lunda cirrhata (Pallas, 1769) o b o b o 

Отряд Голубеобразные – Columbiformes 
19. Семейство Голубиные – Columbidae 

116. Большая горлица – Streptopelia orientalis (Latham, 1790) v o o o o 
Отряд Кукушкообразные – Cuculiformes 
20. Семейство Кукушковые – Cuculidae 

117. Кукушка обыкновенная – Cuculus canorus Linnaeus, 1758 b b b o b 
118. Глухая кукушка – Cuculus (saturatus) optatus Gould, 1845 b b b o b 

Отряд Совообразные – Strigiformes 
21. Семейство Совиные – Strigidae 

119. Белая сова – Nyctea scandiaca (Linnaeus, 1758) v v v o v 
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120.**Филин – Bubo bubo (Linnaeus, 1758) b,w o b? o b,w 
121.**Рыбный филин – Ketupa blakistonii (Seebohm, 1884) b,w o v o o 
122. Болотная сова – Asio flammeus (Pontoppidan, 1763) b b b o b 
123.*Мохноногий сыч – Aegolius funereus (Linnaeus, 1758) b,w v b,w o b,w 
124. Ястребиная сова – Surnia ulula (Linnaeus, 1758) b,w b,w b,w o b,w 
125.*Длиннохвостая неясыть – Strix uralensis Pallas, 1771 b,w o о o о 
126.*Бородатая неясыть – Strix nebulosa J. R. Forster, 1772 b,w v b,w o b,w 

Отряд Стрижеобразные – Apodiformes 
22. Семейство Стрижиные – Apodidae 

127. Белопоясный стриж – Apus pacificus (Latham, 1801) b b b o v 
Отряд Дятлообразные – Piciformes 
23. Семейство Дятловые – Picidae 

128.*Вертишейка – Jynx torquilla Linnaeus, 1758 b m b? o b 
129. Желна – Dryocopus martius (Linnaeus, 1758) b,w v b,w o b,w 
130. Большой пёстрый дятел – Dendrocopos major (Linnaeus, 1758) b,w b,w b,w o b? 
131. Малый пёстрый дятел – Dendrocopos minor (Linnaeus, 1758) b,w b,w b,w o o 
132. Трёхпалый дятел – Picoides tridactylus (Linnaeus, 1758) b,w b,w b,w o b,w 

Отряд Воробьинообразные – Passeriformes 
24. Семейство Ëасточковые – Hirundinidae 

133. Береговушка (береговая ласточка) – Riparia riparia (Linnaeus, 1758) o m o o m 
134. Деревенская ласточка (касатка) – Hirundo rustica Linnaeus, 1758 o v o o o 
135. Воронок (городская ласточка) – Delichon urbica (Linnaeus, 1758) v v o o o 

25. Семейство Æаворонковые – Alaudidae 
136. Полевой жаворонок – Alauda arvensis Linnaeus, 1758 b b o o o 
137. Рогатый жаворонок – Eremophila alpestris (Linnaeus, 1758) m o o o  m 

26. Семейство Трясогузковые – Motacillidae 
138. Лесной конёк – Anthus trivialis (Linnaeus, 1758) b o o o o 
139. Пятнистый (зелёный) конёк – Anthus hodgsoni Richmond, 1907 b m b o b 
140. Краснозобый конёк – Anthus cervinus (Pallas, 1811) o m o o o 
141. Гольцовый (горный) конёк – Anthus rubescens (Tunstall, 1771) m b m o m 
142. Берингийская жёлтая трясогузка – Motacilla tschutschensis J. F. Gmelin, 1789 m m m o b? 
143. Зеленоголовая трясогузка – Motacilla taivana (Swinchoe, 1863) b b b o o 
144. Горная трясогузка – Motacilla cinerea Tunstall, 1771 b b b o b 
145. Белая трясогузка – Motacilla alba Linnaeus, 1758 b b b b b 

27. Семейство Сорокопутовые – Laniidae 
146. Сибирский жулан – Lanius cristatus Linnaeus, 1758 b b b o b 
147.*Серый сорокопут – Lanius excubitor Linnaeus, 1758 m,w o m? o m? 

28. Семейство Скворцовые – Sturnidae 
148. Краснощёкий скворец – Sturnia philippensis (J. R. Forster, 1781) v o o o o 
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29. Семейство Врановые – Corvidae 

149. Кукша – Perisoreus infaustus (Linnaeus, 1758) b,w v b,w o b,w 
150. Сойка – Garrulus glandarius (Linnaeus, 1758) v o o o o 
151. Кедровка – Nucifraga caryocatactes (Linnaeus, 1758) b,w b,w b,w o b,w 
152. Сорока – Pica pica (Linnaeus, 1758) o o v o v 
153. Большеклювая ворона – Corvus macrorhynchos Wagler, 1827 v o o o o 
154. Чёрная ворона – Corvus (corone) orientalis Eversmann, 1841 b b b o b 
155. Ворон – Corvus corax Linnaeus, 1758 b,w b,w b,w b b,w 

30. Семейство Свиристелевые – Bombycillidae 
156. Свиристель – Bombycilla garrulus (Linnaeus, 1758) b,w m b,w o b,m 

31. Семейство Îляпковые – Cinclidae 
157.*Бурая оляпка – Cinclus pallasii Temminck, 1820 b,w b,w b,w o o 

32. Семейство Завирушковые – Prunellidae 
158. Сибирская завирушка – Prunella montanella (Pallas, 1776) b m b o b 

33. Семейство Славковые – Sylviidae 
159. Певчий сверчок – Locustella certhiola (Pallas, 1811) b b b o b 
160. Охотский сверчок – Locustella ochotensis (Middendorff, 1853) b? b o o o 
161. Пятнистый сверчок – Locustella lanceolata (Temminck, 1840) b b b o b 
162. Пеночка-весничка – Phylloscopus trochilus (Linnaeus, 1758) m m o o m 
163. Теньковка – Phylloscopus collybita (Vieillot, 1817) m o m o b 
164. Таловка – Phylloscopus borealis (Blasius, 1858) b b b o b 
165. Зелёная пеночка – Phylloscopus trochiloides (Sundevall, 1837) b o o o b 
166. Зарничка – Phylloscopus inornatus (Blyth, 1842) b m b o b 
167. Корольковая пеночка – Phylloscopus proregulus (Pallas, 1811) b b b o b 
168. Бурая пеночка – Phylloscopus fuscatus (Blyth, 1842) b b b o b 

34. Семейство Мухоловковые – Muscicapidae 
169. Восточная малая мухоловка – Ficedula (parva) albicilla (Pallas, 1811) b b b o b 
170. Сибирская мухоловка – Muscicapa sibirica J. F. Gmelin, 1789 b b b o b 
171. Пестрогрудая мухоловка – Muscicapa griseisticta (Swinhoe, 1861) b b b v o 
172. Синяя мухоловка – Cyanoptila cyanomelana (Temminck, 1829)  o v o o o 
173. Черноголовый чекан – Saxicola torquatus (Linnaeus, 1766) b b b o b 
174. Соловей-красношейка – Luscinia calliope (Pallas, 1776) b b b b b 
175. Варакушка – Luscinia svecica (Linnaeus, 1758) o b? o o m 
176. Синий соловей – Luscinia cyane (Pallas, 1776) b b b o o 
177. Соловей-свистун – Luscinia sibilans (Swinhoe, 1863) b b o o o 
178. Синехвостка – Tarsiger cyanurus (Pallas, 1773) b b b o b 

35. Семейство Дроздовые – Turdidae 
179. Оливковый дрозд – Turdus obscurus J. F. Gmelin, 1789 b o b o o 
180. Дрозд Наумана – Turdus naumanni Temminck, 1820 b b b o b 
181. Рябинник – Turdus pilaris Linnaeus, 1758 o o o o v 
182. Белобровик – Turdus iliacus Linnaeus, 1766 o o o o v 
183. Сибирский дрозд – Zoothera sibirica (Pallas, 1776) b o o o o 
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36. Семейство Длиннохвостые синицы – Aegithalidae 
184. Длиннохвостая синица (ополовник) – Aegithalos caudatus (Linnaeus, 1758) b,w m b,w o o 

37. Семейство Синицевые – Paridae 
185. Пухляк – Parus montanus Baldenstein, 1827 b,w b,w b,w o b,w 
186. Сероголовая гаичка – Parus cinctus Boddaert, 1783 b,w w b,w o b,w 

38. Семейство Ïоползневые – Sittidae 
187. Поползень – Sitta europaea Linnaeus, 1758 b,w b,w b,w o b,w 

39. Семейство Ïищуховые – Certhiidae 
188. Обыкновенная пищуха – Certhia familiaris Linnaeus, 1758 b,w o o o o 

40. Семейство Вьюрковые – Fringillidae 
189. Юрок – Fringilla montifringilla Linnaeus, 1758 b b b v b 
190. Китайская зеленушка – Chloris sinica (Linnaeus, 1766) o m m o o 
191. Чиж – Spinus spinus (Linnaeus, 1758) b m m o o 
192. Обыкновенная чечётка – Acanthis flammea (Linnaeus, 1758) b b b b? b 
193. Сибирский горный вьюрок – Leucosticte arctoa (Pallas, 1811) o b o o o 
194. Обыкновенная чечевица – Carpodacus erythrinus (Pallas, 1770) b b b o b 
195.*Сибирская чечевица – Carpodacus roseus (Pallas, 1776) m m m o m 
196. Щур – Pinicola enucleator (Linnaeus, 1758) b,w b b,w o b,w 
197. Белокрылый клёст – Loxia leucoptera J. F. Gmelin, 1789 b?w o m o b?w 
198. Обыкновенный снегирь – Pyrrhula pyrrhula (Linnaeus, 1758) b,w v b,w o b,w 
199. Дубонос – Сoccothraustes coccothraustes (Linnaeus, 1758) v b? o o o 

41. Семейство Îвсянковые – Emberizidae 
200. Белошапочная овсянка – Emberiza leucocephala S. G. Gmelin, 1771 m o o o o 
201. Полярная овсянка – Schoeniclus pallasi (Cabanis, 1851) m o b o b 
202. Овсянка-ремез – Ocyris rusticus (Pallas, 1776) b b b o b 
203. Овсянка-крошка – Ocyris pusillus (Pallas, 1776) b m b o b 
204. Седоголовая овсянка – Ocyris spodocephalus (Pallas, 1776) b o o o o 
205. Дубровник – Ocyris aureolus (Pallas, 1773) b b b o b 
206. Лапландский подорожник – Calcarius lapponicus (Linnaeus, 1758) m m m o m 
207. Пуночка – Plectrophenax nivalis (Linnaeus, 1758) m m m o m 

*Виды, занесённые в Красную книгу Магаданской области (2008). 
**Виды, занесённые в Красную книгу Российской Федерации (2001). 
Примечание. b – гнездится; m – мигрирует; v – залёт; w – зимует; o – не обнаружен. 
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Приложение 9.  Млекопитающие 

Систематический состав фауны млекопитающих заповедника «Магаданский»  
(участки: К-Ч – Кава-Чёломджинский; ÎК – Îльский, п-ов Кони; ßк – ßмский континентальный; ßп – ßмский прибрежный;  

СК – Сеймчанский, р. Колыма)  
Участок заповедника Русские и научные (латинские) названия таксонов млекопитающих 

К-Ч ОК Як Яп СК 

1 2 3 4 5 6 

Тип ХÎÐДÎВЫÅ – CHORDATA 
Подтип ÏÎЗВÎÍÎЧÍЫÅ – VERTEBRATA 
Класс МËÅКÎÏÈТАЮЩÈÅ – MAMMALIA 

Отряд Íасекомоядные – Lipotyphla (Insectivora) 
1. Семейство Землеройковые – Soricidae 

1. Крупнозубая бурозубка – Sorex daphaenodon Thomas, 1907 + + + - + 
2.*Тундровая бурозубка – Sorex tundrensis Merriam, 1900 - - - - + 
3. Средняя бурозубка – Sorex caecutiens Laxmann, 1788 + + + +? + 
4. Равнозубая бурозубка – Sorex isodon Turov, 1924 + + + +? + 
5.*Бурая бурозубка – Sorex roboratus Hollister, 1913 - - - - + 
6.*Дальневосточная бурозубка – Sorex gracillimus Thomas, 1907 + - + - - 
7.*Крошечная бурозубка – Sorex minutissimus Zimmermann, 1780 + + + +? + 
8.*Камчатская бурозубка – Sorex camtschaticus Yudin, 1972 + +? + +? - 
9.*Обыкновенная кутора – Neomys fodiens (Pennant, 1771) +? - +? - - 

Отряд Ðукокрылые – Chiroptera 
2. Семейство Гладконосые летучие мыши – Vespertilionidae 

10.*Восточная ночница – Myotis petax Hollister, 1912 + + +? - - 
11.*Ночница Брандта – Myotis brandti (Eversmann, 1845) + +? +? - - 
12.*Бурый ушан – Plecotus auritus (Linnaeus, 1758) + + +? - - 
13.*Северный кожан – Eptesicus nilssoni (Keyserling et Blasius, 1839) +? - - - +? 

Отряд Зайцеобразные – Lagomorpha 
3. Семейство Зайцевые – Leporidae 

14. Заяц-беляк – Lepus timidus Linnaeus, 1758 + + + + + 
4. Семейство Ïищуховые – Ochotonidae 

15. Северная пищуха – Ochotona hyperborea (Pallas, 1811) + + + + + 
Отряд Грызуны – Rodentia 

5. Семейство Ëетяговые – Pteromyidae 
16. Летяга – Pteromys volans (Linnaeus, 1758) + + + - + 

6. Семейство Беличьи – Sciuridae 
17. Обыкновенная белка – Sciurus vulgaris Linnaeus, 1758 + + + - + 
18. Азиатский бурундук – Tamias sibiricus (Laxmann, 1769) + + + + + 
19. Берингийский суслик – Spermophilus parryi (Richardson, 1825) - - - - +? 
20.*Черношапочный сурок – Мarmota camtschatica (Pallas, 1811) - + - + - 

7. Семейство Мышиные – Muridae 
21.*Восточноазиатская мышь – Apodemus peninsulae (Thomas, 1907) + - - - - 
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22.*Мышь-малютка – Micromys minutus (Pallas, 1771) +? - - - - 
 8. Семейство Хомяковые – Cricetidae  

23. Ондатра – Ondatra zibethicus (Linnaeus, 1766) + - + - + 
24. Лемминговидная полёвка – Alticola lemminus (Miller, 1899) + + - + + 
25. Красно-серая полёвка – Clethrionomys rufocanus (Sundevall, 1846) + + + + + 
26. Красная полёвка – Clethrionomys rutilus (Pallas, 1779) + + + + + 
27.*Амурский лемминг – Lemmus amurensis Vinogradov, 1924 - - +? - +? 
28. Лесной лемминг – Myopus schisticolor (Lilljeborg, 1844) + - + - + 
29. Полёвка-экономка – Microtus oeconomus (Pallas, 1776) + + + + + 
30.*Северосибирская полёвка – Microtus hyperboreus Vinogradov, 1933 - - - - + 

Отряд Хищные – Carnivora 
9. Семейство Ïсовые – Canidae 

31. Волк – Canis lupus Linnaeus, 1758 + - + - + 
32. Лисица – Vulpes vulpes (Linnaeus, 1758) + + + + + 

10. Семейство Медвежьи – Ursidae 
33. Бурый медведь – Ursus arctos Linnaeus, 1758 + + + + + 

11. Семейство Куньи – Mustelidae 
34. Соболь – Martes zibellina (Linnaeus, 1758) + + + - + 
35. Росомаха – Gulo gulo (Linnaeus, 1758) + + + + + 
36. Ласка – Mustela nivalis Linnaeus, 1766 + + + + + 
37. Горностай – Mustela erminea Linnaeus, 1758 + + + + + 
38. Американская норка – Neovison vison Schreber, 1777 + + + - + 
39.*Речная выдра – Lutra lutra (Linnaeus, 1758) + + + + + 

12. Семейство Кошачьи – Felidae 
40.*Обыкновенная рысь – Lynx lynx (Linnaeus, 1758) + + + - + 

Отряд Ëастоногие – Pinnipedia 
13. Семейство Сивучевые – Otariidae 

41.**Сивуч – Eumetopias jubatus (Schreber, 1776) - + - + - 
14. Семейство Тюленьи – Phocidae 

42. Лахтак (морской заяц) – Erignathus barbatus (Erxleben, 1777) - + - + - 
43. Акиба (кольчатая нерпа) – Phoca hispida Schreber, 1775 - + - + - 
44. Ларга (пёстрая нерпа) – Phoca largha Pallas, 1811 + + + + - 
45. Крылатка – Phoca fasciata (Zimmermann, 1783) - + - + - 

Отряд Ïарнокопытные – Artiodactyla 
15. Семейство Кабарговые – Moschidae 

46.*Кабарга – Moschus moschiferus Linnaeus, 1758 + - - - - 
16. Семейство Îленьи – Cervidae 

47. Лось – Alces alces (Linnaeus, 1758) + + + - + 
48. Cеверный олень – Rangifer tarandus (Linnaeus, 1758) + - +? - + 
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17. Семейство Ïолорогие – Bovidae 

49.*Снежный баран – Ovis nivicola Eschscholtz, 1829 - + - + + 
Отряд Китообразные – Cetacea 

18. Семейство Дельфиновые – Delphinidae 
50. Косатка – Orcinus orca (Linnaeus, 1758) - + - + - 

19. Семейство Морские свиньи – Phocoenidae 
51. Белокрылая морская свинья – Phocoenoides dalli (True, 1885) - + - + - 

20. Семейство Åдинороговые – Monodontidae 
52. Белуха – Delphinapterus leucas (Pallas, 1776) - + - + - 

21. Семейство Серые киты – Eschrichtiidae 
53.**Серый кит – Eschrichtius gibbosus (Erxleben, 1777) - + - + - 
54.**Гренландский, или полярный, кит – Balaena mysticetus Linnaeus, 1758 - + - + - 
55.**Горбатый кит – Megaptera novaeangliae (Borowski, 1781) - + - + - 
56. Малый полосатик, или кит Минке – Balaenoptera acutorostrata Lacepede, 1804 - + - + - 

*Виды, занесённые в Красную книгу Магаданской области (2008). 
**Виды, занесённые в Красную книгу Российской Федерации (2001).  
Примечание. Знак «+» означает присутствие вида, «-» – отсутствие, «+?» – нахождение весьма вероятное. 

 




