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Впервые учеты птиц в окрестностях п. Усть-Камчатск проведены 
нами в июне 2008 г. (Герасимов и др., 2012). После двухлетнего перерыва 
учетные работы в этом районе были возобновлены с целью мониторинга 
и в течение 4 лет в двух основных местообитаниях проводились регуляр-
но, на одних и тех же участках и в значительном объеме. Как и в других 
районах Камчатки, учет большинства встречающихся групп птиц велся 
трансектным методом с фиксированными полосами обнаружения, шири-
на которых равнялась 100 м (мелкие воробьиные птицы, мелкие кули-
ки и куропатки), 300 м (большой веретенник, кукушки, черная ворона) 
и 500 м (ворон, дальневосточный кроншнеп). В учет вносились лишь осо-
би, находящиеся предположительно на своих гнездовых участках (пою-
щие и беспокоящиеся). Полученные данные пересчитывались в парах на 
км2 с целью выяснения плотности населения птиц. Всего с учетами в ука-
занных 2 биотопах за 4 года пройдено 277.6 км.

Учет уток выполнялся трансектным методом, но в него включали 
только найденные гнезда и сошедших с них при нашем приближении 
птиц. В связи с этим использовали полосы обнаружения меньшей шири-
ны, размеры которых зависели от количества учетчиков, идущих цепью. 
Учет гнездящихся чаек в рассматриваемых местообитаниях был выпол-
нен лишь 1 раз – в середине июня 2011 г. При этом использован метод аб-
солютного подсчета птиц, держащихся на гнездовых колониях.
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Полученные данные по плотности населения птиц представлены в та-
блицах 1 и 2. 

Таблица 1. Плотность населения птиц (по видам) осоковых болот 
и кустарниковых зарослей в окрестностях Усть-Камчатска в сезоны 

размножения 2011–2014 гг., (пар/км2)

Виды
Осоковое болото Кустарниковые заросли

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014
Полевой жаворонок – – – – 1.5 1.9 2.9 2.8
Сибирский конек 47.7 48.2 51.7 53.3 28.5 17.3 16.6 13.9
Берингийская желтая 
трясогузка 32.2 30.7 21.0 27.0 51.3 47.1 39.6 39.9

Сибирский жулан – – – – – – 0.5 –
Сорока – – – – 0.2 – 0.1 0.3
Восточная черная ворона – – – – 0.3 – 0.5 0.2
Ворон – – – – 0.1 – 0.1 0.1
Охотский сверчок 9.0 12.5 2.7 7.9 39.3 43.3 13.6 29.9
Пятнистый сверчок 0.3 – 0.2 – 7.9 1.0 3.2 0.7
Пеночка-таловка – – – – 0.7 1.0 0.8 0.3
Бурая пеночка 10.7 1.4 3.2 2.5 89.1 76.9 74.9 74.3
Варакушка – – – – 15.4 8.7 23.6 2.4
Соловей-красношейка – – – – 6 1.0 5.6 4.2
Оливковый дрозд – – – – 0.4 – – –
Китайская зеленушка – – – – 0.4 – 0.3 0.7
Чечетка – – – – 0.6 1.0 1.1 –
Чечевица 0.3 – – – 24.0 16.3 17.6 13.2
Камышовая овсянка – – – – 1.9 – 0.3 –
Дубровник – – – – 13.1 8.7 8.0 3.5
Лапландский подорожник 2.0 1.4 0.3 – – 1.0 0.3 –
Обыкновенная кукушка – 0.1 0.3 – 0.7 0.2 0.2 1.4
Белая куропатка 0.8 0.9 1.6 0.3 1.5 – 0.3 –
Фифи 13.6 10.2 6.3 12.4 6.7 5.8 3.7 7.6
Круглоносый плавунчик 2.5 2.0 1.3 1.3 3.0 – – –
Длиннопалый песочник 0.6 – – 0.6 – – – –
Чернозобик 9.6 6.1 9.6 6.3 0.4 – 0.3 –
Бекас 12.7 6.8 6.6 6.7 3.4 – 2.1 1.7
Дальневосточный кроншнеп 0.6 0.6 0.6 1.1 0.3 – – –
Большой веретенник 0.8 0.8 1.0 0.8 0.6 – – 0.1
Всего 143.4 121.9 106.4 120.2 297.3 231.2 216.2 197.2
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Таблица 2. Плотность населения птиц (по видам) осоковых болот 
и кустарниковых зарослей в окрестностях Усть-Камчатска в сезоны 

размножения 2011–2014 гг., (пар/км2)

Виды
Осоковое болото Кустарниковые заросли

2011 2012 2013 2014 2011 2012 2013 2014
Тетеревиные 0.8 0.9 1.6 0.3 1.5 – 0.3 –
Ржанковые 40.4 26.5 25.4 29.2 13.8 5.8 6.1 9.3
Кукушковые – 0.1 0.3 – 0.7 0.2 0.2 1.4
Воробьиные 
все семейства) 102.2 94.2 79.1 90.7 280.7 225.2 209.6 186.4

Всего 143.4 121.9 106.4 120.2 297.3 231.2 216.2 197.2

В целом в обоих биотопах заметно снижение численности гнездя-
щихся птиц. Особенно хорошо оно выражено в кустарниковых зарослях. 
Основой снижения является падение численности воробьинообразных 
птиц. За 4 года плотность населения птиц этого отряда в кустарниковых 
зарослях ежегодно снижалась на 6.9–19.8 % и суммарно уменьшилась 
на треть – 33.6 %. Если рассматривать подробнее, то заметное снижение 
произошло у всех 5 многочисленных видов птиц кустарниковых зарос-
лей. Так, плотность населения у бурой пеночки за 3 года уменьшилась 
на 16.6 %, у берингийской желтой трясогузки – на 22.2 %, у охотского 
сверчка – на 23.9 %, у чечевицы – на 45 %, у сибирского конька – на 51 %. 
Очень заметное снижение численности – на 73.3 % отмечено у одного из 
обычных видов – дубровника. Мы не можем точно говорить о значитель-
ном снижении численности варакушки, т. к. на полноту учета этого вида 
очень существенно влияют сроки учета – во II декаде июня учеты быва-
ют гораздо более полные, чем в III декаде. 

Суммарное падение численности воробьиных птиц на осоковых боло-
тах было меньше, оно составило 11.3 %.С учетом того, что последний год 
численность птиц здесь возросла, мы не считаем эту тенденцию опреде-
ляющей. Тем более, что численность самого многочисленного вида – си-
бирского конька была стабильной и даже немного возросла. 

В целом в исследованных биотопах за 4 года постепенно исчезли 2 вида 
воробьиных птиц – камышовая овсянка и лапландский подорожник.

Необходимо отметить, что в представленных таблицах не отражены 
данные по чайковым и утиным, т. к. учеты этих групп птиц выполня-
лись нами не ежегодно. Однако чайки и утки многочисленны на обсле-
дованной нами обширной заболоченной низменности к западу от Усть-
Камчатска и составляют очень заметный компонент местной авифауны. 
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Здесь гнездятся тысячи сизых и озерных чаек, многие сотни речных 
и камчатских крачек, а плотность населения самого многочисленного 
вида уток – морской чернети на различных участках осоковых болот со-
ставляет 20–60 пар/км2. Столь высокая численность птиц водной и око-
ловодной групп позволила включить данный район в список ключевых 
орнитологических территорий, имеющих международное значение (За-
вгарова и др., 2010; Бухалова, Герасимов, 2013; Герасимов, Бухалова, 2013). 

Мы считаем мониторинговые исследования в районе п. Усть-Камчатск 
перспективным направлением наших исследований и планируем продол-
жить в последующие годы.
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