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Вредоносное цветение водорослей на юго-восточном побере-

жье Камчатки осенью 2020 г. Осенью 2020 г. в прибрежных водах 
Юго-Восточной Камчатки и северных Курильских островов произошла 
массовая гибель донных морских организмов в зоне верхней сублито-
рали. На глубинах от 4-5 и до 18 м произошло сильное обеднение фа-
уны, из состава которой выпали не только отдельные виды, но и целые 
группы животных (Коростелев, Данилин, 2023; и др.). Выяснено, что 
произошло природное явление, обычно называемое «красным прили-
вом» – вредоносное цветение водорослей (далее – ВЦВ), в данном слу-
чае – массовое развитие токсичных одноклеточных водорослей рода 
Karenia (Orlova et al., 2022; и др.). А далее – замор из-за массового от-
мирания и последующего разложения большого объёма органики на дне 
(Санамян и др., 2022). 

ВЦВ для Камчатки – явление нередкое, даже скорее обыденное 
(Лепская и др., 2023). Описаны случаи с трагическими последствиями 
для человека. Например, в августе 1973 г. в условиях ВЦВ в Авачинской 
губе 12 человек отравились мидиями с признаками воздействия нейро-
паралитического яда сакситоксина (Коновалова, 1995). Сакситоксин и 
его производные с аналогичным действием вырабатываются, в частно-
сти, динофлагеллятами рода Alexandrium, являющиеся обычным компо-
нентом фитопланктона прикамчатских вод (Лепская и др., 2023). Во-
обще же комплекс микроводорослей ВЦВ включает не только 
динофлагеллят, но и диатомовых водорослей, причём последние могут 
пагубно влиять на донные гидробионты, особенно иглокожих (Лепская 
и др., 2023). 

Вот и осенью 2020 г. в условиях ВЦВ в Авачинском заливе оке-
анского побережья Камчатки много шума среди населения наделали 
признаки поражения и недомогания, возникшие у любителей водных 
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видов спорта, тренировавшихся в прибрежной акватории, а впослед-
ствии – многочисленные данные о массовой гибели морских организ-
мов. Наиболее впечатлительные журналисты и даже учёные заговорили 
об экологической катастрофе, разве что не глобального масштаба. Были 
оперативно созданы многочисленные комиссии, рабочие группы, 
штабы, проведены исследования на уровне региональных и федераль-
ных ведомств и РАН. Постепенно всё выяснилось, в настоящее время 
ведётся биомониторинг восстановления пострадавших донных сооб-
ществ. Но пока шли исследования, были озвучены многочисленные 
опасения, в том числе, о возможных трагических последствиях для кам-
чатской популяции белоплечего орлана (Haliaeetus pelagicus). Одно из 
известных научно-популярных международных изданий готово было 
объявить на весь мир о проблемах, возникших на Камчатке с сохране-
нием этого редкого вида птиц. На первых этапах исследования преоб-
ладали гипотезы о разного рода промышленном загрязнении. По итогам 
обстоятельных исследовательских и экологических надзорных работ 
они были отвергнуты. 

Возможные негативные воздействия ВЦВ на белоплечих орла-
нов, вероятно, могут проявиться в случаях смертности этих птиц от 
ядов, которые накапливаются в тканях гидробионтов, потребляемых ор-
ланами в пищу, как это нередко происходит с разными морскими жи-
вотными. А также в результате подрыва кормовой базы. Как же ситуа-
ция выглядела на самом деле в 2020 г.? И что нужно принимать во 
внимание, анализируя возможности влияния ВЦВ на белоплечих орла-
нов на Юго-Восточной Камчатке? 

Сколь значительна группировка белоплечего орлана, насе-
ляющая юго-восточные районы Камчатки? Как известно (Лобков, 
2001; 2018), камчатская популяция белоплечего орлана – крупнейшая в 
ареале вида (порядка 50-60%). В ней до 1,5-1,6 тыс. размножающихся 
пар и не менее 1,5 тыс. неполовозрелых особей. Не менее 90% всей кам-
чатской популяции этого вида приходится на приморскую полосу ши-
риной 8-12 км на восточном и 60-80 км на западном побережье полуост-
рова Камчатка (Лобков, 2006). Юго-восточное побережье полуострова 
отличается наибольшей долей гнёзд, устроенных на скалах. Это не слу-
чайно: океан омывает здесь хребет Береговой, являющийся частью Во-
сточного вулканического хребта Камчатки. Потому скалистый берег от 
Авачинской губы на юг является преобладающим. Действительно, 
непосредственно на океаническом побережье и в приморской полосе 
суши от лимана на реке Жупановой до бухты Вестник в 1995-2002 гг. 
мы учли 40 гнёзд, 19 из которых (47,5%) были расположены на мысах, 
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кекурах и островах (Лобков, 2002). И это притом, что в целом на Кам-
чатке доля гнёзд, размещённых на морских скалах, составляет всего 5%. 
Таким образом, гнездящаяся группировка белоплечих орланов на юго-
восточном побережье Камчатки, хотя относительно невелика по чис-
ленности (примерно 2,5% всей камчатской популяции размножаю-
щихся пар), но специфична по своим биотопическим предпочтениям. 
Почти четверть (24,75%) всех орланов, гнездящихся на Камчатке на 
морских скалах, сосредоточена в этом районе. Так что для опасения за 
судьбу этой группировки птиц в условиях экологического бедствия на 
морском побережье могут быть основания. Даже если это экологиче-
ское бедствие – естественного происхождения. 

Произвести обследование состояния гнездовой группировки бе-
лоплечих орланов на всём юго-восточном побережье Камчатки, как это 
было сделано нами в 1995-2002 гг., после осени 2020 г. не удалось. Од-
нако летом 2021 г. по программе изучения биоразнообразия Природ-
ного парка «Южно-Камчатский» (это – кластер Природного парка 
«Вулканы Камчатки», входящего в состав объектов Всемирного при-
родного наследия ЮНЕСКО) отдельные участки юго-восточного побе-
режья Камчатки в целях фиксации гнездовых участков белоплечих ор-
ланов всё-таки удалось обследовать. В этом принимали участие Ю.Б. 
Артюхин, Е.Н. Ненашева и Е.Г. Лобков. Материалы в обработке и будут 
опубликованы. В качестве анонса можно сказать, что радикальных из-
менений в численности и размещении гнездовых участков белоплечих 
орланов на скалистом побережье после ВЦВ, судя по всему, не произо-
шло. Осмотрены 11 гнездовых участков на скалах от Авачинской губы 
до бухты Вестник. По-прежнему были заняты те же 4 гнездовых 
участка, что были известны нам в 1995-2002 гг., появились, минимум, 3 
новых гнездовых участка по соседству со старыми, что соответствует 
естественной динамике размещения орланов на гнездовании. На 4 гнез-
довых участках, которые более или менее регулярно орланы занимали 
20 - 25 лет назад, и поблизости от них, никого не оказалось. Когда ор-
ланы покинули их и в связи с чем – неизвестно, но определённо давно, 
так как гнездовых построек не было. 

Какие группы гидробионтов пострадали более всего осенью 
2020 г. в результате ВЦВ на юго-восточном побережье полуострова 
Камчатка? И какова их доля в спектре питания белоплечих орла-
нов? Негативное влияние ВЦВ вызвало гибель многих малоподвижных 
или прячущихся в расщелинах подводных скал гидробионтов, наиболь-
шее воздействие оно оказало на животных, обитающих на открытой по-
верхности подводных камней. И практически не повлияло на жизнеде-
ятельность активно перемещающихся донных беспозвоночных, рыб и 
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морских млекопитающих (Коростелев, Данилин, 2023). В зоне негатив-
ного воздействия ВЦВ и последовавшего за ним замора на морском дне 
почти полностью исчезли губки, более половины всех видов актиний, 
многолетние колонии мягких кораллов; сильно пострадали моллюски, 
исчезла половина видов морских звёзд, исчезли крупные морские ежи, 
полностью исчезли осьминоги и многие другие беспозвоночные; по-
страдали, но в меньшей степени, крабы (Санамян и др., 2022). Стали 
редко попадаться донные рыбы (единичные мальки бычков, липарид и 
рыбы-лягушки). На подвижных промысловых прибрежных рыб, таких 
как терпуги, окуни, минтай, треска замор почти не повлиял, либо, если 
повлиял, то в аспекте перемещения части популяций в более подходя-
щие места обитания (Токранов и др., 2021; Санамян и др., 2022). В по-
следующие после ВЦВ годы произошло снижение запасов и уловов 
камбал (Коростелев, Данилин, 2023). 

В 1995-2002 гг. мы имели возможность довольно детально иссле-
довать состояние популяции белоплечего орлана на побережье Авачин-
ского залива (Лобков, 2002). Были, в частности, выяснены предпочти-
тельные объекты их питания в этом районе. Пока были устойчивыми 
запасы промысловых прибрежных видов рыб (1995-1997 гг.), они со-
ставляли в питании орланов 62% по числу отмеченных объектов их до-
бычи. Преобладали терпуги, минтай, треска, навага, камбалы, тихооке-
анские лососи. Минимум одну треть (33,5%) пищевых объектов 
составляли птицы (морские колониальные и линные утки), и только 
4,5% – прочие корма, основу которых составляли выбрасываемые вол-
нами на берег морские беспозвоночные и останки мёртвых птиц и мор-
ских млекопитающих. С подрывом запасов рыб в связи с их неумерен-
ным промыслом (1999-2001 гг.) их доля в пищевом рационе белоплечих 
орланов сократилась до 15%, доля птиц возросла до 76%, а доля мор-
ских беспозвоночных – до 9% (Лобков, 2002). 

Если соотношение основных групп кормов белоплечих орланов 
в юго-восточных районах Камчатки остается хотя бы примерно таким 
же, как 20-25 лет назад, то цифры говорят сами за себя. В результате 
ВЦВ и последовавших заморов осенью 2020 г. пострадали в основном 
гидробионты, которые, в целом, занимают лишь небольшую и не самую 
значимую часть пищевого рациона белоплечих орланов на Юго-Восточ-
ной Камчатке. Основные объекты из ключевых трофических связей бе-
лоплечих орланов (рыбы, птицы) либо вообще не пострадали, либо по-
страдали незначительно, либо негативное воздействие ВЦВ на них 
заключается не в смертности, но в откочёвке. Так, некоторые виды рыб 
приливно-отливной зоны уходили на большие глубины по причине 
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трансформации экологических связей в звеньях «хищник-жертва» (То-
кранов, 2023). 

О характере территориального распределения белоплечих 
орланов на Юго-Восточной Камчатке в осенние месяцы 2020 г. ВЦВ 
на Камчатке происходят в разные месяцы тёплого времени года вслед-
ствие повышения температуры прибрежных вод. В 2020 г. ВЦВ на юго-
восточном побережье Камчатки произошло осенью, когда температур-
ный фон прибрежных вод оказался прогрет на 3-6о С выше нормы (Са-
намян и др., 2022). У решающего большинства пар белоплечих орланов 
к осени (к сентябрю) молодые поднимаются на крыло. Белоплечие ор-
ланы предпочитают кормиться осенью не на морском побережье, а на 
лососёвых реках, где заканчивается речная миграция тихоокеанских ло-
сосей и на нерестилищах остаётся много легкодоступной отнерестив-
шейся рыбы. На морском побережье в основном остаются выводки с не-
давно покинувшими гнёзда молодыми (таких не много). Тем самым, в 
период неблагоприятного воздействия ВЦВ на прибрежные экоси-
стемы, на морском побережье могли оставаться лишь порядка 20-30% 
белоплечих орланов всей группировки этого вида, населяющей иссле-
дованные нами участки Юго-Восточной Камчатки. И при этом, они 
предпочитают речные эстуарии и устья рек, где часто охотятся и прово-
дят большую часть времени. Таким образом, благодаря биотопическим 
предпочтениям в осенние месяцы большинство белоплечих орланов 
объективно находятся вне зоны негативного воздействия ВЦВ. По край-
ней мере, проводят вне зоны ВЦВ большую часть времени. Так было и 
осенью 2020 г. 

Известны ли на Камчатке вообще случаи гибели белоплечих 
орланов в условиях ВЦВ? По итогам полувековых исследований птиц 
на Камчатке (с осени 1971 г.) мы, не занимаясь специально поиском, 
находили останки мёртвых орланов, минимум, 12 раз. В разные месяцы 
на морских пляжах в разных районах Камчатки. Чаще это были птицы 
в переходных нарядах, неполовозрелые особи. Только одна находка в 
августе 2004 г. в районе р. Жупановой совпала со временем вредонос-
ного цветения водорослей в этом районе и массовой гибелью морских 
водоплавающих птиц. Совпала, но причина гибели орлана неизвестна.  

Работая в Кроноцком государственном природном биосферном 
заповеднике, мы в период с 1981 по 1990 г. специально контролировали 
в течение лета модельный участок морского пляжа между Семячикским 
лиманом и пос. Жупаново (3,5 км) на предмет оценки смертности мор-
ских птиц. В результате описали феномен периодических всплесков 
смертности морских птиц: количество выбрасываемых волнами погиб-
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ших птиц увеличивалось каждый нечётный год (Лобков, 1991). Преоб-
ладали глупыши (Fulmarus glacialis) и тонкоклювые буревестники 
(Puffinus tenuuirostris), охотно поедавшие планктонных моллюсков, а 
всего было 13 видов морских птиц. Проведённые анализы трупов и ле-
тальная клиника погибавших птиц дали основания предположить, что 
мы имеем дело с ВЦВ и отравлением сильнодействующим ядом.  

Погибших орланов за время выполнения работы в 1981-1990 гг. 
не было, хотя замечали, что орланы поедали выброшенных волнами по-
гибших осьминогов, останки крабов и птиц. Невольно возникало впе-
чатление о том, что белоплечие орланы, возможно, были не восприим-
чивы к ядам, из-за которых погибли морские организмы. Кстати, 
американские орнитологи (Andres, Falxa, 1995, 2020) высказали анало-
гичную гипотезу по отношению к характерному виду морских побере-
жий Северной Америки – чёрному кулику-сороке (Haematopus bach-
mani). Так, в центральной Калифорнии чёрные кулики-сороки 
благополучно перенесли смертельную для других позвоночных живот-
ных дозу нервно-паралитического токсина, полученную ими при поеда-
нии моллюсков (Andres, Falxa, 1995, 2020). Чёрного кулика-сороку и бе-
лоплечего орлана объединяет в этом случае то, что адаптация к 
обитанию на морском побережье была важным вектором в процессе их 
видового становления. И у того, и у другого в питании присутствуют 
гидробионты, способные накапливать в тканях яды, продуцируемые 
микроскопическими водорослями. 

О погибших белоплечих орланах осенью 2020 г. информации не 
поступало.  

Заключение. Таким образом, есть основания полагать, что нега-
тивное воздействие ВЦВ на прибрежную экосистему Юго-Восточной 
Камчатки, имевшее место осенью 2020 г., не оказало существенного 
влияния на белоплечих орланов. Ко времени пика ВЦВ и заморов, в зоне 
их возможного влияния на побережье оставалось (из-за откочёвки на 
лососевые реки) менее одной трети численности местной группировки 
орланов. Случаев смертности не зафиксировано. Ущерб запасам мор-
ских кормов, конечно, был нанесён, но подрыва кормовой базы бело-
плечих орланов на побережье не произошло, так как погибли в основ-
ном гидробионты, не являющиеся ключевыми в спектре питания 
орланов в этом районе. Уже на следующий год на подвергнувшемся 
ВЦВ скалистом побережье Юго-Восточной Камчатки орланами были 
заняты гнездовые участки, в том числе, известные с 1995-2002 гг. От-
сутствие в 2021 г. гнёзд в местах, где они были 20-25 лет назад, может 
свидетельствовать о естественной динамике территориального разме-
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щения птиц этого вида, но не обязательно о неблагоприятном воздей-
ствии последствий ВЦВ. 
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Выделение подвидов балобана (Falco cherrug) до сих пор оста-
ется дискуссионным. За последние десятилетия выделяли от 2 до 11 
подвидов (Карякин, 2011). Наиболее интересным для изучения до сих 
пор остается так называемый алтайский сокол – птица темного окраса, 
систематическое положение которого изменилось со статуса отдель-
ного вида (Falco altaicus Menzbier, 1891) до морфы балобана (Zinevich 
et al., 2023). Различия морф и подвидов чаще всего описываются в лите-
ратуре на основе внешних признаков (таких, как окрас оперения) и гео-
графического распределения, но не касаются биологии. Поэтому в 
нашем исследовании мы коснемся именно биологических особенностей 
морф балобана.  

Данные были собраны в «Питомнике редких видов птиц  
ВИТАСФЕРА» в 2021-2023 гг. В условиях неволи успешно размножа-
ются балобаны разных цветовых морф. К темной морфе мы относили 
всех птиц с темной (до черного) окраской головы и спины, светлой или 
темной грудью – обликом типичного алтайского сокола. К светлой 
морфе – всех остальных птиц с коричневой, сизой или рыжей окраской 


