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родное явление, характерное для Камчатки, там это мощный средообразующий 
фактор. Не удивительно, что экологические связи птиц с вулканогенными 
факторами чрезвычайно многообразны. Многое из того, что удалось изучить 
в этом направлении, носит пионерный характер. Вулканические извержения 
вызывают длящиеся столетиями и тысячелетиями сукцессии орнитологиче-
ских сообществ на огромных территориях. Многообразные экологические связи 
птиц с геотермальными гидросистемами определяют особенности их образа 
жизни, например, возможность зимовки в суровых условиях, где обычно это 
невозможно, более ранние сроки размножения и линьки, более высокие пока-
затели успешности размножения, особенно в неблагоприятные по погодным 
условиям сезоны, поведенческие и физиологические адаптации к обитанию 
в экстремальных химических и температурных условиях и т. д. Специфичны 
биоценотические связи птиц в таких местах.

Птицы иллюстрируют пример адаптации к экстремальным вулканогенным 
факторам, определяющим, в том числе, «возможные пределы существования 
жизни». Это общебиологическая проблема. Упомянутые нами и другие аспек-
ты изучения птиц в связи с вулканической активностью можно охарактеризо-
вать как пример изучения экологических проблем в биовулканологии или как 
«экологическую биовулканологию». Некоторые феномены, обнаруженные на гео-
термальных полях Долины Гейзеров и Кальдеры Узона в Кроноцком заповед-
нике, не известны из других регионов Мира. Возможно, это связано с зональ-
ными, прежде всего климатическими особенностями Камчатки в условиях 
инверсии природных зон на Северо-Востоке Азии.
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На примере сороки и каменного глухаря изучено генетическое своеобра-
зие эндемичных камчатских подвидов птиц, отличающихся, как известно, де-
пигментацией оперения. Оба подвида представлены на Камчатке географиче-
скими изолятами.
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Камчатский подвид сороки (Pica pica сamtschatica) замыкает крайним вос-
точным звеном ряд европейско-сибирских подвидов, распространённых к за-
паду от дизъюнкции ареала (больше 1000 км). Ближайшая к Камчатке часть 
видового ареала находится в Приамурье. По данным секвенирования контроль-
ного участка митохондриальной ДНК, генетическая дистанция между кам-
чатской сорокой и ближайшими родственными популяциями Сибири и Евро-
пы составила всего 1,6 %. С этими подвидами камчатские сороки наиболее 
сходны морфологически и по вокальным характеристикам. Дистанция между 
камчатской сорокой и южно-дальневосточными подвидами (P. p. jankowskii 
и P. p. serica), независимо от того, разделять их или сводить воедино, значи-
тельно больше и составляет 5,4–5,6 %, что вполне может соответствовать ви-
довому уровню различий. Сорока на Камчатке пережила позднеплейстоце- 
новое оледенение. Не исключено, что камчатские и южно-дальневосточные 
сороки, произойди между ними территориальный контакт, проявят себя, как 
самостоятельные виды.

Камчатский подвид каменного глухаря (Tetrao parvirostris kamtschaticus) 
распространён в границах полуострова Камчатка. Ближайшие популяции, 
относящиеся к номинативному подвиду, населяют верхнюю часть бассейна 
р. Пенжины (дизъюнкция порядка 500 км). По результатам секвенирования 
полного митохондриального генома обоих подвидов, генетическая диверген-
ция между материковым и камчатским подвидами составила 0,1 % и находится 
на уровне индивидуальной изменчивости. На фоне высокого гаплотипического 
разнообразия выявлен низкий нуклеотидный полиморфизм мтДНК и показано 
отсутствие межподвидовой генетической дифференциации. Это может отра-
жать молодость камчатского изолята и консервативность митохондриального 
генома для вида в целом. Анализ фрагмента ядерного гена OCA2, связанного 
с окраской и кодирующего транс-мембранный P-белок, выявил идентичность 
материкового и камчатского подвидов. Такое отсутствие дивергенции по ми-
тохондриальному и ядерному маркерам между материковой и камчатской по-
пуляциями каменного глухаря противоречит их хорошо выраженным морфо-
логическим отличиям, заключающимся в депигментации оперения камчатских 
птиц. Появление изолированной популяции каменного глухаря на Камчатке, 
вероятно, является следствием сокращения ранее сплошного ареала с образо-
ванием настоящего разрыва либо недавней инвазией с материка.

Таким образом, «подвидовой эндемизм в авифауне Камчатки» – не одно-
образный, но сложный природный феномен. Морфологическое своеобразие 
камчатских популяций у разных видов представлено сходными вариантами, 
поскольку сформировалось под воздействием приоритетного в природных усло-
виях Камчатки вектора отбора. При этом степень их генетической диверген-
ции с родственными популяциями различна и определяется, в том числе, исто-
рией становления современных ареалов и свойствами их геномов.




