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ГНЕЗДЯЩИЕСЯ ПТИЦЫ БЫСТРИНСКОГО 
КЛАСТЕРА ПРИРОДНОГО ПАРКА «ВУЛКАНЫ КАМЧАТКИ»

Ю. Н. Герасимов*, Р. В. Бухалова*, А. С. Гринькова**, К. В. Шлотгауер**
*Камчатский филиал Тихоокеанского института географии 

(КФ ТИГ) ДВО РАН, Петропавловск-Камчатский
**Камчатский государственный университет (КамГУ) 

им. Витуса Беринга, Петропавловск-Камчатский

Приведены результаты учетов численности птиц в сезон размножения 2014 г. в различных биотопах 
Быстринского кластера природного парка «Вулканы Камчатки». Обсуждаются результаты мониторинга 
численности гнездящихся воробьиных птиц в лиственничнике и пойменном лесу. За 8 лет исследований 
существенно сократилась численность пятнистого конька, горной трясогузки, пеночки-таловки, соло-
вья-красношейки, обыкновенной чечевицы, обыкновенного дубоноса и дубровника. Численность юрка 
возросла. У остальных видов отчетливой тенденции в изменении численности не обнаружено.

NESTING BIRDS OF THE NATURE PARK “VOLCANOES 
OF KAMCHATKA” (CLUSTER BYSTRINSKY)

Yu. N. Gerasimov*, R. V. Bukhalova*, A. S. Grinkova**, K. V. Shlotgauer**
*Kamchatka Branch of Pacific Geographical Institute (KB PGI) FEB RAS,

Petropavlovsk-Kamchatsky
**Kamchatka State University (KamSU) by V. Bering, Petropavlovsk-Kamchatsky

Results of breeding birds counting in nature park “Volcanoes of Kamchatka” (Cluster Bystrinsky) in 2014 are 
submitted. Transect counts were carried out in 17 different habitats. Also results of 8 years monitoring of 
birds nesting in larch forest and flood-lend forest are discussed. Significant decreasing of number of Anthus 
hodgsoni, Motacilla cinerea, Phylloscopus borealis, Luscinia calliope, Carpodacus erythrinus, Coccothraustes 
coccothraustes and Ocyris aureous are recorded. Number of Fringilla montifringilla was increased. Number of 
some other species was fluctuated. 

Орнитологами КФ ТИГ ДВО РАН за последние 20 лет в период гнездования и зимовки птиц выполне-
ны их учеты трансектным методом на маршрутах суммарной протяженностью около 5 тыс. км (не счи-
тая учетов на территории г. Петропавловска-Камчатского). Продолжением этих учетов явилось изучение 
состава и распределения гнездящихся птиц Быстринского кластера природного парка «Вулканы Кам-
чатки», выполненное в июне–июле 2014 г. 

Работы проводились при финансовой поддержке Министерства образования и науки Российской Фе-
дерации в рамках программы стратегического развития ФГБОУ ВПО «Камчатского государственного 
университета имени Витуса Беринга» на 2012–2016 гг.

РАЙОН ИССЛЕДОВАНИЙ

Быстринский кластер природного парка «Вулканы Камчатки» расположен в центральной части 
п-ова Камчатка. Его площадь составляет около 13.25 тыс. км2. Территория природного парка отли-
чается большим разнообразием рельефа. Основную часть занимают горы, среди которых выделяется 
Срединный хребет с вершинами высотой до 1800–2200 м над ур. м. В западной части выделяются 
Быстринский и Козыревский хребты. Срединный хребет отделен от Козыревского и Быстринского 
хребтов крупным разломом, по которому протекают реки Анавгай и Быстрая. Ширина долины до-
стигает нескольких километров. К западу от основной оси Срединного хребта расположен ряд горных 
массивов вулканического происхождения, в том числе вулкан Ичинский, высотой 3621 м над ур. м. 
На территории Быстринского кластера природного парка широко развиты горные плато с высотой 
800–1000 м над ур. м. Западные участки парка имеют полого-увалистый рельеф и являются частью 
Западно-Камчатской низменности.

В районе Эссо годовая амплитуда температуры воздуха составляет 30–35 ºС. Зима длится 190–
210 дней, абсолютный минимум температуры воздуха достигает –50 ºС. Самый теплый месяц – июль, 
его средняя многолетняя температура +13 ºС, а максимальная +35 ºС. 

Территория Быстринского кластера парка характеризуется относительно низкой лесистостью. Лес-
ные земли занимают 56 %, нелесные – 44 %, из них болота – 9 %, пастбища – 1.5 %, реки и озера – 1.5 %, 
горные тундры и скальные выходы – 33 %. 
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К востоку от Срединного хребта произрастают хвойные леса с преобладанием лиственницы Каян-
дера Larix cajanderi и ели аянской Picea ajanensis, к западу распространены леса из каменной березы 
Betula ermanii. 

Кроме того в долинных местообитаниях встречаются осиновые и пойменные леса, основными по-
родами в которых являются тополь душистый Populus suaveolens, чозения толокнянколистая Chosenia 
arbutifolia, ольха волосистая Alnus hirsute, ива удская Salix udensis и черемуха обыкновенная Padus avi-
um. В поймах рек участки, занятые лесом, чередуются с полянами, густо заросшими шиповником тупо-
ушковым Rosa ambliotis, таволгой иволистной Spiraea salicifolis, таволгой средней S. media, жимолостью 
голубой Lonicrta caerulea и жимолостью Шамиссо L. chamissoi. Здесь же встречается ива Шверина Salix 
schwerinii и боярышник зеленомякотный Crataegus chlorosarca.

Основная часть территории Быстринского кластера природного парка занята представителями ти-
пичной горной растительности, в том числе лесами паркового типа, где основной породой является ка-
менная береза, поднимающаяся в горы до высоты 850–920 м над ур. м (г. Ангре в южной части природ-
ного парка). Значительная часть территории занята зарослями кедрового Pinus pumila и ольхового Alnus 
fruticosa стлаников. В более возвышенной части района развита горная тундра в сочетании с зарослями 
вересковых кустарников и кустарничков, а также с лугами. Для скал и осыпей характерна разреженная 
растительность.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА

Изучение гнездящихся птиц Быстринского кластера природного парка «Вулканы Камчатки» было 
начато нами в июле 1998 г. В этот год удалось обследовать лишь окрестности с. Эссо, а также ближай-
шие участки долин рек Быстрой и Уксичан.

В 2003 и 2004 гг. исследования, в том числе учеты птиц в период гнездования, были продолжены в до-
лине р. Анавгай и вдоль ее притока – р. Куюл. В работе принимали участие А. И. Мацына, Е. Л. Мацына 
и В. Ю. Воропанов, результаты опубликованы (Герасимов и др., 2004). 

В июне 2006 г. исследования, которые также включали маршрутные учеты в период гнездования, 
были выполнены совместно с Е. Г. Лобковым и А. В. Горовенко вдоль автодороги Мильково – месторож-
дение «Шануч». Обследован участок от места слияния рек Левой и Правой Самки до верховий одного из 
притока р. Левая Самки – руч. Птичий и расположенных в этом районе озер Тымкыгымгын и Арбунат.

С 2007 г. начаты мониторинговые исследования численности птиц в районе с. Эссо. С первого года 
в учетных работах принимала участие студентка КамГУ имени Витуса Беринга Ю. Р. Завгарова. 

В июне 2008 г. в природном парке проводила исследования международная экспедиция в составе 
Е. Е. Сыроечковского, Е. Г. Лаппо, Ю. Н. Герасимова, К. Цоклера, Д. Р. Маккалума и Р. В. Бухаловой. 
Участниками этих работ кроме окрестностей с. Эссо были подробно обследованы горные местообита-
ния в районе верховий р. Куюл, ее притока – р. Кекур и г. Анаун. Результаты исследований опубликова-
ны (Герасимов и др., 2010). 

Значительные по объему исследования были выполнены в 2014 г. Работы велись в районе с. Эссо, 
р. Анавгай, вдоль р. Быстрой у восточной границы природного парка, а также в южной его части – вер-
ховья руч. Птичий и г. Ангре.

Кроме авторов настоящей статьи и указанных выше орнитологов в наших работах принимали уча-
стие волонтеры Быстринского кластера природного парка «Вулканы Камчатки» Ф. Баумгартен – 
в 2009 г. и С. Зигель – в 2011 г. 

Во время исследований главное внимание было уделено видовому и количественному составу птиц, 
их распределению в различных биотопах. Учет велся маршрутным методом с фиксированными полоса-
ми обнаружения – трансектами, ширина которых в сезон размножения в лесу для большинства видов 
составляла 100 м, для кукушек и некоторых других видов – 200 м. На открытых местообитаниях в за-
висимости от заметности видов использовались трансекты шириной 100, 300 и 500 м. Результаты учетов 
пересчитывались в парах на км2. Общая длина учетных маршрутов в сезон размножения составила око-
ло 380 км, в том числе 135 км на двух постоянных мониторинговых участках вблизи Эссо. 

Русские и латинские названия растений приведены по В. В. Якубову, О. А. Чернягиной (2004), назва-
ния птиц – по Е. А. Коблику с соавторами (2006).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

На территории Быстринского кластера парка выполнен значительный объем исследований по рас-
пределению, численности и биологии птиц в сезон размножения. Часть материалов этих исследований 
уже опубликована (Герасимов и др., 2004; 2010). В настоящей статье приведены данные по плотности 
населения птиц в различных биотопах, полученные нами в ходе полевых исследований 2014 г. Кроме 
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того представлены результаты многолетнего мониторинга гнездящихся птиц в лиственничнике и в пой-
менном лесу. Данное направление исследований является очень перспективным и востребованным на 
международном уровне. 

Плотность населения птиц в сезон размножения 2014 г.
В июне – первых числах июля 2014 г. учеты гнездящихся птиц были выполнены в районе с. Эссо, 

р. Анавгай и в верховьях руч. Птичий (приток р. Левая Самки). Результаты учетов представлены в табли-
цах. В таблице 1 обобщены данные по среднегорным биотопам, римскими цифрами обозначены следу-
ющие местообитания.

I). Разреженный лиственничник к юго-западу от Эссо. Кроме лиственницы здесь произрастает береза 
плосколистная, местами – древесные виды ив и ольха. Встречаются куртины высокого кедрового стла-
ника и поляны с зарослями кустарников (жимолость, шиповник и кустарниковые ивы). Высота располо-
жения этого участка, который является мониторинговым, составляет 500–550 м над ур. м.

II). Разреженный лиственничник вдоль р. Анавгай. Этот участок по растительному составу во мно-
гом аналогичен предыдущему, но расположен несколько ниже – на высоте 400–450 м над ур. м.

III). Густой лиственничник. Плотный моновидовой древостой. В подлеске много кедрового стланика, 
а на зарастающих лесных дорогах встречается ольха, ольховый стланик и древесные виды ив. Участок 
расположен у восточной границы природного парка на высоте около 400 м над ур. м.

IV). Приречный смешанный лес. Древостой из лиственницы в значительной степени «разбавлен» бе-
резой плосколистной, а во влажных местах и древесными видами ив. Встречаются поляны, густо зарос-
шие кустарником, главным образом таволгой иволистной. Участок расположен у р. Быстрой на высоте 
около 400 м над ур. м.

V). Пойменный лес р. Быстрой у Эссо. Участки низкорослого ольхово-ивового леса чередуются с вы-
сокоствольными из чозении и тополя. Встречаются поляны, поросшие шиповником, двумя видами та-
волги и ивовыми кустами. Данный участок, расположенный на высоте около 500 м над ур. м., был вы-
бран нами для мониторинговых исследований. 

VI). Пойменный лес р. Куюл у места впадения в нее р. Анавгай. Биотоп в целом схожий с предыду-
щим. Высота участка около 400 м над ур. м.

VII). Белоберезняк на окраине Эссо. Разреженный тип древесных насаждений из березы плосколист-
ной и древесных видов ив с большими открытыми пространствами, заросшими кустарником (шипов-
ник, жимолость и таволга). Встречаются отдельные лиственницы. Высота расположения участка около 
500 м над ур. м.

VIII). Зарастающие молодыми деревьями и кустарником поля к западу от Эссо. В прошлом поля были 
сенокосными, в настоящее время частично используются для выпаса лошадей. Высота расположения 
участка около 500 м над ур. м.

Таблица 1. Плотность населения птиц в среднегорных биотопах Быстринского кластера природного 
парка «Вулканы Камчатки» в гнездовой сезон 2014 г. (пар/км2)

Вид
Биотопы

I II III IV V VI VII VIII

Скопа – 0.1 – – – – – –
Зимняк 0.1 – – – – – – –
Чеглок 0.1 0.1 – – – – –
Каменный глухарь 0.3 – – – – – – –
Перевозчик – – – – 2.9 1.9 – –
Сизая чайка – – – – 0.2 – – –
Речная крачка – – – – 0.2 – – –
Обыкновенная кукушка 0.7 0.7 – – 2.4 – 1.7 0.5
Глухая кукушка 0.1 0.7 – – 1.5 – – –
Болотная сова – – – – – – – 1.0
Ястребиная сова 0.1 0.5 – – – – – –
Большой пестрый дятел 1.2 0.5 – – 1.9 – 0.9 –
Малый пестрый дятел – – – – 1.0 – – –
Трехпалый дятел 0.1 – – – – – – –
Пятнистый конек 16.3 15.3 0.6 – 3.9 – 25.9 –
Берингийская желтая трясогузка – – – – – – – 1.9
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Вид
Биотопы

I II III IV V VI VII VIII

Горная трясогузка 0.1 5.0 – – 1.9 7.7 0.9 –
Камчатская трясогузка – 0.5 – – 1.9 3.8 – –
Сибирский жулан 1.0 – – – – – – 1.9
Сорока 1.5 – – – 1.9 – – –
Кедровка – 0.2 – – 1.0 – – –
Восточная черная ворона 0.3 – – – 1.9 1.9 2.6 –
Ворон – – – 0.1 – – 0.2 –
Пятнистый сверчок 11.6 14.0 – – 1.0 – 15.5 –
Пеночка-таловка 7.7 16.7 8.4 1.4 11.7 19.2 15.5 7.7
Бурая пеночка – 0.9 – – – – – 5.8
Восточная малая мухоловка 11.3 5.4 1.2 – 24.3 15.4 1.7 –
Сибирская мухоловка 2.7 0.5 12.0 5.6 1.0 7.7 – –
Соловей-красношейка 2.7 2.7 – – 1.0 – 8.6 3.8
Соловей-свистун 0.1 0.5 0.6 – 0.5 – – –
Синехвостка 0.3 0.5 4.8 – – – – –
Оливковый дрозд 9.5 8.6 6.0 – 5.8 19.2 1.7 3.8
Ополовник 3.6 2.7 – 1.4 4.9 – 5.2 1.0
Пухляк 6.2 5,0 1.2 8.3 12.6 7.7 0.9 –
Поползень 1.5 0.9 4.8 2.8 3.9 3.8 – –
Юрок 6.8 7.2 21.0 13.9 6.8 19.2 5.2 –
Китайская зеленушка 0.3 0.9 – – 0.5 3.8 – 1.0
Обыкновенная чечевица 16.3 18.9 1.2 22.3 14.6 30.8 19.0 13.5
Обыкновенный снегирь 0.9 1.4 – – – – – –
Обыкновенный дубонос 1.8 1.8 2.4 – 0.5 – – 1.0
Овсянка-ремез 13.1 10.8 13.3 – 24.3 34.6 12.1 5.8
Дубровник 2.1 1.4 – – – – 20.7 57.7
Всего 120.4 124.4 77.5 55.8 136.0 176.7 138.3 106.4

В таблице 2 приведены данные по плотности населения птиц относительно высокогорных участков. 
Римскими цифрами обозначены следующие местообитания.

IX). Парковый каменноберезняк на верхнем пределе произрастания. Учетный маршрут расположен 
в верховье руч. Птичий на высоте 850–900 м над ур. м. Подлесок развит средне и представлен, главным 
образом, ольховым стлаником и рябиной бузинолистной. Встречаются небольшие поляны с зарослями 
таволги и шиповника. 

X). Горное осоковое болото с небольшими озерцами в верховье руч. Птичий на высоте 820–920 м над 
ур. м. Вдоль ручья встречаются заросли кустарниковых ив высотой до 1 м. 

XI). Заросли кедрового стланика на горном плато к юго-западу от Эссо на высоте 950–1050 м над 
ур. м. Вдоль ручья произрастают кустарниковые ивы высотой не более 1 м. Встречаются поляны, покры-
тые растительностью, типичной для кустарничковой тундры.

XII). Заросли стланиковых кустарников с преобладанием ольхового стланика в верховье руч. Пти-
чьего на высоте 860–1050 м над ур. м. Вдоль ручьев расположены заросли ивняка и участки, поросшие 
высокотравьем. На сухих полянах произрастает растительность, типичная для кустарничковой тундры.

XIII). Сухая щебнисто-лишайниковая тундра без кустарников и водоемов на горном плато к юго-за-
паду от Эссо на высоте 1100–1150 м над ур. м.

XIV). Различного типа тундры на горном плато к юго-западу от Эссо. В понижениях текут неболь-
шие ручьи, встречаются мелкие озера. Во влажных местах произрастают небольшие группы ивовых 
кустов. Высота учетного маршрута 1100–1200 м над ур. м. 

XV). Горная крупнокочкарниковая кустарничковая тундра в верховье руч. Птичий на высоте 880–
980 м над ур. м. В понижениях встречаются ручьи, а вдоль них небольшие заболоченные участки с осо-
кой и группами низкорослых ивовых кустов.

XVI). Сухая крупнокочкарниковая кустарничковая тундра на склоне г. Ангре на высоте 1050–
1150 м над ур. м.

XVII). Сухая травянисто-щебнистая тундра на вершине г. Ангре на высоте 1150–1250 м над ур. м. 

Продолжение таблицы 1
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Таблица 2. Плотность населения птиц в высокогорных биотопах Быстринского кластера природного парка 
«Вулканы Камчатки» в гнездовой сезон 2014 г. (пар/км2)

Вид
Типы местообитаний

IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVII

Белая куропатка – 0.9 – – – – 1.3 – –
Монгольский зуек – – – – – 1.4 – – 3.3
Фифи – 21.1 – – – – – – –
Большой улит – 1.7 – – – 0.7 – – –
Длиннопалый песочник – 14.0 – – – – 2.7 – –
Бекас – 5.3 – – – – – – –
Обыкновенная кукушка 0.4 – 1.9 2.6 – 1.4 0.7 – –
Глухая кукушка 6.9 – 0.5 1.3 – – – – –
Полевой жаворонок – – – – 1.5 2.1 1.3 – –
Пятнистый конек 13.8 – 5.7 37.2 – 2.8 25.3 25.0 –
Гольцовый конек – – 1.9 – 2.9 6.3 – – 20.0
Берингийская желтая трясогузка – 26.3 7.5 17.9 2.9 6.9 16.0 6.3 –
Охотский сверчок – 12.3 – 12.8 – – 4.0 – –
Пятнистый сверчок 1.7 – 0.9 1.3 – – 1.3 – –
Пеночка-таловка 25.9 – 1.9 37.2 – – 1.3 – –
Бурая пеночка – 15.8 13.2 34.6 – 2.8 14.7 – –
Соловей-красношейка 1.7 – 20.8 11.5 – 2.8 4.0 – –
Варакушка – 3.5 1.9 – – 9.7 5.3 – –
Соловей-свистун 8.6 – – – – – – – –
Оливковый дрозд 12.1 – – – – – – – –
Бурый дрозд – – – 6.4 – – 1.3 – –
Пухляк 3.4 – – – – – – – –
Юрок 20.7 – – – – – – – –
Китайская зеленушка 5.2 – 5.7 2.6 – – – – –
Обыкновенная чечетка – – – 1.3 – – – – –
Сибирский горный вьюрок – – – – – – – – 1.7
Обыкновенная чечевица 17.2 1.8 1.9 15.4 – – 4.0 – –
Щур – – – 1.3 – – – – –
Овсянка-ремез 19.0 – – 11.5 – – – – –
Лапландский подорожник – – – – – 6.9 2.7 – –
Пуночка – – – – – – – – 0.8
Всего 136.6 102.7 63.8 194.9 7.3 43.8 85.9 31.3 25.8

Мониторинг численности воробьи-
ных птиц в период гнездования

В результате ежегодных учетов, вы-
полненных в течение 8 лет на двух по-
стоянных мониторинговых участках 
вблизи Эссо, выявлено заметное сниже-
ние численности гнездящихся воробьи-
ных птиц (рис. 1, 2).

Если рассматривать динамику чис-
ленности птиц в гнездовой сезон по 
видам, то отчетливое снижение плот-
ности населения в лиственничнике про-
изошло у пятнистого конька, горной 
трясогузки, пеночки-таловки, соловья- 
красношейки, обыкновенной чечевицы, 
дубоноса и дубровника. Численность Рис 1. Динамика численности воробьиных птиц (все виды вместе) 

в гнездовой период в лиственничнике
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сибирской мухоловки, оливкового дрозда, ополовника, пухляка, поползня и овсянки-ремеза значительно 
колебалась, но отчетливой тенденции на ее изменение в какую-либо сторону не прослеживается (табл. 3).

Таблица 3. Плотность населения птиц в лиственничном лесу в окрестностях Эссо в июне 2007–2014 гг. (пар/км2)

Вид
Года учетов

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

Пятнистый конек 22.1 29.6 19.4 12.7 13.0 18.8 11.3 16.3
Горная трясогузка 2.3 1.2 1.6 1.3 – – – 0.1
Сибирский жулан – – – – 1.3 – – 1.0
Сорока – 0.6 – – – – – 1.5
Кедровка 1.2 0.6 0.4 0.6 1.9 – 0.4 –
Вост. черная ворона 0.6 1.2 0.8 1.3 1.3 0.7 0.4 0.3
Пятнистый сверчок 18.6 – 19.1 10.1 5.2 – 4.8 11.6
Пеночка-таловка 24.4 18.5 3.2 21.5 7.8 13.0 3.2 7.7
Вост. малая мухоловка 10.5 3.7 9.7 7.6 16.9 – 9.7 11.3
Сибирская мухоловка 1.2 2.5 – – – 1.4 – 2.7
Соловей-красношейка 16.3 7.4 9.7 13.9 7.8 – 6.5 2.7
Синехвостка 2.3 0.6 0.8 1.3 1.3 0.7 – 0.3
Оливковый дрозд 7.0 2.5 3.2 3.8 3.9 2.9 1.6 9.5
Ополовник – 1.2 3.2 2.5 2.6 – 0.8 3.6
Пухляк 7.0 – 11.3 16.5 19.5 2.9 9.7 6.2
Московка – – – – 0.6 – – –
Поползень 2.3 3.7 4.8 5.1 10.4 – – 1.5
Юрок 4.7 7.4 3.2 6.3 – 2.9 9.7 6.8
Китайская зеленушка 1.2 2.5 – 0.6 0.6 – – 0.3
Обыкновенная чечетка 3.5 1.2 0.8 1.3 – – 4.8 –
Обыкновенная чечевица 33.7 18.5 29.0 35.4 28.6 15.9 21.0 16.3
Обыкновенный снегирь 2.3 1.2 3.2 2.5 3.9 5.8 3.2 0.9
Обыкновенный дубонос 4.7 2.5 1.6 – 0.6 – – 1.8
Овсянка-ремез 19.8 18.5 19.4 25.3 15.6 34.7 19.4 13.1
Дубровник 14.0 12.3 3.2 5.1 2.6 2.9 1.6 2.1
Всего 199.7 143.6 147.6 174.7 145.4 102.6 108.1 117.6

Похожие изменения численности отмечены и в пойменном лесу р. Быстрой близ Эссо (табл. 4). Здесь 
заметно снизилась численность горной трясогузки, пятнистого сверчка, пеночки-таловки, соловья-крас-
ношейки, обыкновенной чечевицы, обыкновенного дубоноса и дубровника. Численность сибирской 
мухоловки, ополовника, пухляка, поползня и овсянки-ремеза значительно колебалась, но в целом из-

Рис. 2. Динамика численности воробьиных птиц (все виды вместе) в гнездовой период в пойменном лесу
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менилась незначительно. Численность восточной малой мухоловки была относительно стабильной, по 
крайней мере, в пойменном лесу, если сравнивать 4 года, когда учеты проводились в периоды наиболь-
шей активности этого вида – 9–11 июня.

Таблица 4. Плотность населения птиц в пойменном лесу р. Быстрой в окрестностях Эссо в июне 2007–2014 гг. 
(пар/км2)

Вид
Годы учетов

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Пятнистый конек – 1.8 1.5 1.2 – 1.2 1.7 3.9
Горная трясогузка 9.5 7.0 10.3 7.0 8.4 2.4 5.2 1.9
Камчатская трясогузка 4.8 – 2.9 2.3 2.4 – 1.7 1.9
Сорока – – – – – – – 1.9
Кедровка – 0.4 1.5 0.6 0.6 – 0.4 1.0
Вост. черная ворона 4.8 2.6 2.2 1.2 2.4 1.8 0.9 1.9
Пятнистый сверчок 7.1 1.8 5.9 1.2 – – – 1.0
Пеночка-таловка 31.0 19.3 5.9 17.4 4.8 10.8 3.4 11.7
Вост. малая мухоловка 16.7 12.3 25.0 12.8 26.5 2.4 24.1 24.3
Сибирская мухоловка 2.4 5.3 1.5 2.3 2.4 – 1.7 1.0
Пестрогрудая мухоловка – – – 2.3 4.8 3.6 – –
Соловей-красношейка 9.5 7.0 10.3 2.3 7.2 – – 1.0
Соловей-свистун – – 2.9 – – – – 0.5
Оливковый дрозд 9.5 7.0 10.3 9.1 9.6 13.3 10.3 5.8
Ополовник 1.2 5.3 10.3 5.8 1.2 – – 4.9
Пухляк 14.3 12.3 16.2 16.3 21.7 6.0 12.1 12.6
Поползень 2.4 8.8 11.8 9.3 10.8 – 6.9 3.9
Юрок 4.8 8.8 8.8 14.0 4.8 12.0 10.3 6.8
Китайская зеленушка 1.2 3.5 – – – – – 0.5
Обыкновенная чечетка – – – 0.6 – – 1.7 –
Обыкновенная чечевица 28.6 35.1 39.8 31.4 18.1 18.1 15.5 14.6
Обыкновенный снегирь – 1.8 2.9 1.2 – 2.4 1.7 –
Обыкновенный дубонос 7.1 3.5 0.7 2.3 0.6 – 1.7 0.5
Овсянка-ремез 23.8 42.1 22.1 38.4 30.1 25.3 34.5 24.3
Дубровник 11.9 15.8 8.8 3.5 4.8 – 3.4 –
Всего 190.6 201.5 201.6 182.5 161.2 99.3 137.2 125.9

Лишь у юрка мы отметили положительную тенденцию изменения численности как в разреженном 
лиственничнике, так и в пойменном лесу р. Быстрой (табл. 3, 4).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

До настоящего времени сведения о динамике численности лесных птиц Быстринского кластера при-
родного парка «Вулканы Камчатки» как в гнездовой, так и в зимний период были весьма ограничены. 
Собранная информация по динамике численности птиц в сезон размножения является основательной 
базой для дальнейшего мониторинга. В связи с этим дальнейшие работы в этой области необходимы как 
для ликвидации пробелов в изученности биоразнообразия птиц природного парка и всей Камчатки, так 
и для его сохранения.
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