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КАМЧАТСКИЙ ИНСТИТУТ '-ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Ж изнь, отданная науке
Биографический очерк о Л. Н. Тюлиной

Судьба не балована Людмилу Николаевну 
избытком вполне заслуженных почестей, и 
только отчасти они пришли лишь в конце ее 
исключительно богатой научной карьеры, как 
признание ее выдающихся заслуг перед оте
чественной и мировой наукой.

Н. В. Ловелиус, Ю. М. Карданное

Людмила Николаевна Тюлина родилась 29 (по старому стилю 
16) октября 1897 г. в Санкт-Петербурге в состоятельной дворянс
кой семье. Старинный дворянский род Тюлиных известен в Рос
сии более 600 лет, немало выдающихся представителей этого 
рода— боевых офицеров, ученых, инженеров, деятелей искусст
ва, преданно служили нашей Родине.

Отец Людмилы Николаевны — Николай Степанович Тюлин— 
был известным петербургским юристом, он имел собственную но
тариальную контору на Невском проспекте, в здании, принадле
жавшем Компании Зингер (ныне Дом Книги). Мать — Елена 
Михайловна — получила прекрасное образование, увлекалась му
зыкой, живописью, литературой и посвятила свою жизнь воспи
танию детей. В семье Тюлиных было четверо детей — три сына — 
Юрий, Владимир, Олег и самая младшая — Людмила, всеобщая 
любимица.

Детство и отрочество Людмилы Николаевны прошли в имении 
Колосовка Печорского уезда Псковской губернии. Маленькая Люся 
была окружена заботой и вниманием матери, няни, гувернантки. 
В имении шла неспешная жизнь старинных русских дворянских 
усадеб с верховыми прогулками, празднованием дней рождений и 
именин всех домочадцев, приездом многочисленных гостей и род
ственников. С ранних лет Л. Н. страстно любила лошадей, целыми 
днями могла скакать верхом на подаренной отцом чистокровной 
английской кобылке, поражая всех своим бесстрашием. Прекрас
ное владение искусством верховой езды и умение обращаться с 
лошадьми впоследствии весьма пригодились Людмиле Николаев
не в продолжительных конных маршрутах ее многочисленных эк
спедиций. Жизнь в имении, постоянное общение с природой
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пробудили у Л. Н. интерес к естественным наукам и желание как 
можно больше узнать об окружающем мире. Кроме того, Л. Н. с 
увлечением занималась художественной фотографией и рисованием. 
Она прекрасно рисовала пейзажи и животных, особенно лошадей. 
Увлечение фотографией Л. Н. сохранила на всю жизнь, немало ее 
прекрасных снимков опубликованы в научных статьях и моногра
фиях, множество ее фотографий и негативов хранятся в фотоархи
вах БИН РАН и Академии Наук, а та клее у родственников.

Пройдя курс женской гимназии и успешно сдав экзамены, 
Л. Н. в 1916 г. поступила на Стебутовские высшие женские сельс
кохозяйственные курсы (впоследствии преобразованные в Пет
роградскую сельскохозяйственную академию им. И. А. Стебута), 
которые окончила в 1923 г. В эти годы на Стебутовских курсах 
преподавал профессор В. Н. Сукачев — основоположник русской 
геоботаники, оказавший на Л. Н. огромное влияние. Он стал ее 
наставником, научным руководителем и духовно близким чело
веком до последних дней жизни. Почти 50 лег В. Н. Сукачев вни
мательно следил за успехами своей ученицы, присылал ей свои 
книги и подробные письма. Свою переписку с В. Н. Сукачевым 
Л. Н. бережно сохранила и передала в Архив Академии Наук. 
Идеи любимого учителя были путеводной звездой для Л. Н. на 
протяжении всего 70-летнего периода ее научной деятельности.

После Октябрьской революции материальное благополучие се
мьи Тюлиных сильно пошатнулось, имение Колосовка было ут
рачено, и Л. Н. пришлось искать работ}'. С 1919 г. она совмещает 
учебу на курсах с работой на Княжедворской сельскохозяйствен
ной опытной станции близ г. Старая Русса (Новгородская губ.) в 
должности лаборанта, а позже — научного сотрудника. К этому 
периоду относятся первые научные публикации Л. Н. (1922). С 
этого же времени Л. Н. начинает участвовать в ботанических эк
спедициях: в 1921 г. — в Вя гскую губернию, в 1923 — в заповед
ник «Асканпя-Нова». После окончания Сельскохозяйственной 
академии Л. Н. было присвоено звание ученого агронома.

В 1925 г. Л. Н. работает наблюдателем на Репетекской станции 
по изучению песков (Туркмения), в 1926 — в отделе садоводства 
Института прикладной ботаники. С конца 1926 г. по 1931 г. она 
работает старшим научным сотрудником в Ильменском гос. запо
веднике, где изучает горную растительность Южного Урала. Рабо
ты по высокогорной растительности Южного Урала ( I92X, 1929. 
1931 а, б) характеризуют Л. Н. как яркого, самобытного геобота
ника, обладающего тонкой наблюдательностью и широкой науч
ной эрудицией.

В 1931 — 1937 гг. Л. Н. работает во Всесоюзном Арктическом ин
ституте в Ленинграде (ныне — Арктический и Антарктический
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Людмила Николаевна 
Тюлина. 1947 г.

НИИ), в этот период она совершает ряд продолжительных экспе
диций по северным районам азиатской части России, изучая рас
тительность оленьих пастбищ, а также леса и редколесья на север
ном пределе их распространения, проводит две зимовки — в Ана
дыре и на Таймыре. По результатам этих исследований опублико
ваны крупные работы в Трудах Арктического ин-та (1936, 1937).

В 1936 г. в составе почвенно-ботанического отряда Камчатской 
комплексной экспедиции СОПС АН СССР Л. Н. проводит марш
рутные иследования растительного покрова западного побережья 
Камчатки. После возвращения с Камчатки Л. Н. возвращается в 
Ильменский заповедник, а в 1938—1939 гг. работает в Институте 
географии АН СССР. В 1939 г. Л. Н. поступает на работу в Баргу- 
зинский гос. заповедник и увлекается изучением растительности 
Прибайкалья и Восточной Сибири. Здесь она работает в самые 
тяжелые годы Великой Отечественной войны. В 1941 г. ей было 
присвоено звание старшего научного сотрудника.
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После снятия блокады Ленин! рала в 1944 г. Л. Н. возвращается в 
Ленинград и поступает в докторантуру Ботанического института 
им. В. Л. Комарова АН СССР. В годы докторантуры (1944—1948) 
она выезжает на полевые работы на Алтай (лето 1944 г.) и на 
Байкал. В 1946 г. ей без защиты диссертации (по совокупности 
печатных работ) была присуждена ученая степень кандидата био
логических наук.

Окончив в 1948 г. докторантуру БИН АН СССР, но не защи
тив по состоянию здоровья докторскую диссертацию, Л. Н. по
ступает на работу в Институт биологии Якутского филиала АН 
СССР. В 1949 г. она проводит экспедицию в бассейне р. Мая (при
тока р. Олекмы), в 1950—1953 гг. — работает в составе Якутской 
комплексной экспедиции СОПС АН СССР, изучая раститель
ность в верховьях р. Алдан, на оз. Токо, на северных склонах 
Станового хребта, в бассейнах р. Учур, Юдома, Мая. Результаты 
этих исследований представлены в статьях и двух монографиях 
(1956, 1957, 1959). ’

В 1956 г. Л. Н. вновь возвращается на Байкал и поступает на 
Лимнологическую станцию Восточно-Сибирского филиала АН 
СССР (позже — Лимнологический ин-т СО АН СССР), где она 
проработала в должности старшего научного сотрудника до 1983 г. 
и вышла на пенсию в возрасте 86 лет. В 1966 г. по совокупности 
опубликованных научных работ ей была присуждена степень док
тора биологических наук. За многолетнюю трудовую деятельность 
Л. Н. награждена двумя орденами «Знак Почета», медалями, на
грудными знаками, почетными грамотами Академии Наук СССР 
и научных обществ, избрана почетным членом Ботанического об
щества.

После выхода на пенсию Л. Н. Тюлпна вернулась в Ленинград 
и продолжала обрабатывать и публиковать свои многочисленные 
материалы. В квартире на пр. Непокоренных ее часто навещали 
родные, друзья, коллеги-геоботаники, аспиранты и студенты. Здесь 
в 1987 г. она встретила свой 90-летний юбилей. До глубокой ста
рости Л. Н. сохраняла душевную бодрость, строгую самодисцип
лину и неизменный интерес к научным проблемам. В последние 
годы жизни состояние здоровья Л. Н. ухудшилось, ей требовался 
постоянный медицинский уход, поэтому ее поместили в Дом вете
ранов науки, где она и скончалась в 1991 г. в возрасте 94 лет.

Л. Н. Тюлина внесла выдающийся вклад в изучение расти
тельного покрова Урала, Сибири и Дальнего Востока. Целый ряд 
районов азиатской части России были обследованы ею впервые. 
Масштабность и обстоятельность выполненных ею исследований, 
полнота и детальность проработки собранных материалов, глубо-
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кип анализ полученных данных обусловливают непреходящую, 
исключительно высокую значимость научных работ Л. Н. Многие 
научные факты и положения в области ботанической географии, 
лесной геоботаники, луговедения и поймоведения были выявле
ны или обоснованы ею впервые. Научное наследие Л. Н. будет 
служить мног им поколениям геоботаников, экологов, географов 
и специалистов по природопользованию.

Л. Н. Тюлиной написано около 50 научных работ общим объе
мом свыше 180 печатных листов, но опубликовано лишь 39. Пуб
ликация оставшихся в архивах рукописей и отчетов Л. Н. позво
лит ввести в научный оборот интереснейшие материалы и яркие 
идеи выдающегося русского геоботаника.

В. Ю. Нешатаева, 
старший научный сотрудник БИН РАН
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КАМЧАТСКИЙ ИНСТИТУТ ЭКОЛОГИИ И ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

П редисловие

«Моя беспризорная Камчатка»

(история книги)

Истории известны немало примеров книг с нелегкой судьбой. 
Перед Вами одна из них.

Камчатка с начала XVIII в. привлекала внимание Российского 
государства, периодически направлявшего сюда крупные научные 
экспедиции с целью комплексного изучения природно-ресурсной 
базы, естественных условий, специфичных природных процессов, 
возможностей хозяйственного освоения. Достаточно назвать круп
нейшую для своего времени Вторую Камчатскую экспедицию под 
руководством В. Беринга.

По материалам исследований Камчатки опубликовано немало 
энциклопедически многопрофильных и тематических моногра
фий: «Описание земли Камчатки» С. П. Крашенинникова; «Опи
сание земли Камчатки» Г. В. Стеллера; «Поездки и пребывание в 
Камчатке в 1851 — 1855 гг.» К. Дитмара; «По западному берегу 
Камчатки» В. Н. Тюшова; «Ботанический очерк Камчатки», «Фло
ра Камчатки» В. Л. Комарова; «Вулкан Авача на Камчатке и его 
состояние в 1931 году» А. Н. Заварицкого и многие другие.

В 1935—36 гг. Советом по изучению производительных сил 
(СОПС) Академии наук СССР была организована Камчатская 
комплексная экспедиция. Задачей экспедиции была комплексная 
оценка природно-ресурсной базы Камчатской области. Общее ру
ководство экспедицией осуществлял В. Л. Комаров. В работе эк
спедиции принимали участие известные ученые, оставившие вы
дающийся след в истории научных исследований на Камчатке. 
Среди них были А. Л. Биркенгоф, Ю. А. Ливеровский, С. Ю. Лип
шиц, Н. В. Павлов, Н. П. Чижиков, монографии которых стали 
первыми крупными сводками по лесным и почвенным ресурсам 
Камчатки.

Людмила Николаевна Тюлина возглавляла Почвенно-ботани
ческий отряд экспедиции в 1936 г. Кроме нее в отряд входили 
геоботаник Е. Л. Любимова, почвовед К. П. Богатырев, топограф 
В. Д. Троицкий и лесовод В. И. Корепов. По результатам иссле



дований j t o i i  экспедиции Л. Н. Тюли на написала монографию 
«Растительность западного побережья Камчатки». Материалы по 
болотам западной Камчатки были переданы Е Л. Любимовой и 
позднее опубликованы ею в статье «Некоторые данные о болотах 
западного побережья Камчатки» (Камчатский сборник. Т. 1. М.; 
Л., Изд-во АН СССР. 1940. С. 157-180).

Выпуск монографии Л. Н. Тюлиной задерживался из-за того, 
что в это предвоенное время ужесточились требования к публика
ции картографического материала. Открытое издание геоботани
ческой карты западного побережья Камчатки не разрешалось, и 
вопрос об издании книги Л. Н. Тюлиной был временно снят.

В 1941 г. началась Великая Отечественная война. Отредакти
рованная для издания рукопись была утеряна. Л. Н. Тюлина про
должала активную научную деятельность, участвуя в экспедици
ях по Уралу, Таймыру, Якутии, Прибайкалью, Забайкалью. На
капливающиеся материалы новых исследований требовали обра
ботки, планировались новые экспедиции. Но работа над сохра
нившимся у автора черновиком «Камчатской рукописи», прошед
шей основательную правку первого редактора Ю. А. Ливеровско- 
го, откладывалась. «Моя беспризорная Камчатка» — так называла 
Людмила Николаевна свою книгу в письмах к друзьям. В 1987 г., 
в возрасте 90 лет. Л, Н. Тюлина передала лесную часть рукописи 
на хранение в архив Института леса и древесины СО АН СССР 
(Красноярск). Но Людмила Николаевна понимала, что архивы 
являются только надежным хранилищем для материалов научных 
исследований и не гарантируют достаточно широкое их вовлече
ние в научный оборот. Через год полный текст рукописи был 
передан зав. лабораторией Камчатского отдела природопользова
ния ТИГ ДВО РАН Петру Александровичу Хоментовскому с по
желанием «по возможности опубликовать или использовать мате
риалы в работе».

Автор не ошиблась. Рукопись доведена до издания в форме 
книги, но не сразу. Переданный П. А. Хоментовскому черно
вик был очень существенно исчеркан первым редактором, стре
мившемся сократить объем рукописи за счет описания факти
ческого материала, казавшегося в конце 1930-х годов не столь 
ценным под влиянием свежих впечатлений от недавно прове
денной экспедиции. Объем и характер правок и состояние чер
новика можно увидеть в самой рукописи, которая в настоящее 
время хранится в КИЭП ДВО РАН. Л. Н. Тюлина, не столько, 
как автор, дорожащий своим текстом, сколько как истинный 
исследователь, понимающий, насколько вырастает со време
нем ценность описаний фактов, сделала как бы завещательную 
надпись на титульном листе рукописи: «Экземпляр полный (не
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сокращенный лая издания), но почирканный Ю. А. Ливеровс- 
ки.м при его редактировании. Вычеркнут фактический матери
ал, описание участков ассоциаций и их почвенных разрезов. Не 
обращайте внимания на эти чирканья, сохраните весь этот текст 
как фактический материал».

Подготовительные работы по превращению черновика в руко
пись, которую можно передавать в печать, продолжались до 1991 г. 
Но наступившие тяжелейшие для российской науки в целом ис
пытания заставили отложить работу над восстановлением рукопи
си. В 1998 г. зав. лабораторией экологии растений Камчатского ин
ститута экологии и природопользовани ДВО РАН, заместитель 
директора института по науке д. б. н. П. А. Хоментовский скоропос
тижно скончался. Работу над подготовкой рукописи Л. Н. Тю- 
линой к печати продолжили его коллеги — новый заведующий 
лабораторией экологии растений В. П. Ветрова, возглавившая 
эту работу, и сотрудники этой лаборатории И. М. Пономарен
ко, Е. Н. Смолянюк, М. П. Вяткина, Ю. В. Савенкова. В течение 
трех лет скрупулезнейшей работы они подготовили рукопись к 
изданию. Часть утерянных или не поддающихся расшифровке стра
ниц восстановлена по тексту отчета Камчатской комплексной 
экспедиции СОПСа АН СССР 1936 г., хранящегося в библио
теке Института вулканологии ДВО РАН. Латинские названия 
сосудистых растений проверены ведущим специалистом по флоре 
Камчатки, старшим научным сотрудником Биолого-почвенно
го института (БПИ) ДВО РАН В. В. Якубовым. В проверке приве
денных в монографии названий мхов и лишайников, оказали по
мощь старшие научные сотрудники лаборатории лихенологии и 
бриологии ВИН РАН И. В. Чернядьева и А. А. Добрыш. Описания 
почв проверены старшим научным сотрудником БПИ ДВО РАН 
С. А. Шляховым. Фотографии для книги подготовлены заведую
щим фотолабораторией Ботанического института им. В. Л. Комарова 
РАН Е. Р. Моховым по негативам Л. Н. Тюлиной. Эти фотодоку
менты, предисловие автора и геоботаническая карта западного по
бережья Камчатки, хранящиеся в архиве БИН, были найдены и 
предоставлены для публикации благодаря заинтересованности и 
энтузиазму В. Ю. Нешатаевой — старшего научного сотрудника 
этого института.

Почти 65 лет прошло со дня, когда Л. Н. Тюлина приступила 
к сбору материалов, на основе которых написана ее монография. 
Долог и сложен путь этой научной публикации, которая несом
ненно займет заметное место среди книг о Камчатке. Вместе с 
автором книги, Людмилой Николаевной Тюлиной, нельзя не воз
дать должное людям, возродившим книгу, которые помогли этой 
книге состояться.
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В монографии Л. Н. Тюли ной достоверно и скрупулезно отра
жено почти ненарушенное состояние растительного покрова за
падного побережья Камчатки в первой половине XX в., что дела
ет книгу пеннейшим источником информации для оценки транс
формации экосистем при хозяйственном освоении и глобальных 
климатических изменениях.

Ноябрь 2001 г.. Р. С. Моисеев,
г. Петропавловск-Камчатский директор КИЭПДВО РАН



Л. Н. ТЮЛИНА

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ 
ЗАПАДНОГО ПОБЕРЕЖЬЯ  

КАМЧАТКИ



П редисловие автора

Грандиозное развитие рыбоконсервной промышленности на 
западном побережье полуострова Камчатка, буквально на наших 
глазах превращающее его в один из важнейших рыбопромышлен
ных центров Союза, настойчиво ставит перед нами задачу созда
ния местной продовольственной базы, прочного огородно-овощ
ного, зернового и животноводческого хозяйства. Ежегодно на за
падное побережье Камчатки забрасываются десятки тысяч сезон
ных рабочих для участия в летней путине. Громадные расстояния, 
сложность заброски большого количества рабочих, наконец, спе
цифика Охотского моря, требующая особых навыков от ловцов и 
рабочих рыбоконсервных комбинатов, создают необходимость в 
постоянных кадрах, прочно осевших на Камчатке. По личной ини
циативе А. И. Микояна был поднят вопрос об организации в 
ближайшие годы переселения на полуостров значительного коли
чества рабочей силы на постоянное жительство.

Почвенно-ботанический отряд Камчатской экспедиции Акаде
мии Наук СССР (1936 г.) имел своей целью выявление сельско
хозяйственных ресурсов западного побережья и изыскания в рай
онах, тяготеющих к рыбоконсервным комбинатам, лучших зе
мель для поселения и для организации совхозов, могущих обслу
жить комбинаты. Отряд состоял из начальника отряда геоботани
ка Л. Н. Тюлиной, зам. начальника топографа В. Д. Троицкого, 
почвоведа К. П. Богатырева, пом. геоботаника Е. Л. Любимовой и 
лесовода В. И. Корепова. Последний имел особое задание — выяс
нить возможности эксплуатации каменной березы для нужд ры
боконсервных комбинатов и степень пригодности ее древесины 
как строевого, мелкоподелочного леса и как материала для тары. 
Кроме почвенно-ботанических и лесоводственных исследовании 
нами собраны данные о состоянии сельского хозяйства западного 
побережья в настоящее время.

Наш отряд, организованный в Москве, прибыл на Камчатку в 
разное время. 13 июня 1936 г. почвовед К. П. Богатырев высалился



с парохола в i. Петропавловске с целью оргашыапип вьючного 
транспорта. 14 июля с органп юванным караваном он припыл в Ко
сое во (западным берег), куда к ото му времени подъехали из Влади
востока зам. начальника отряда В. Д. Троицкий и лесовод В. И. Коро
пов. 19 июля весь подотряд на семи вьючных лошадях с тремя 
рабочими вышел в маршрут на север. Начальник отряда.!. Н. 'Поли
на и геоботаник Е. Л. Любимова с одним рабочим 19 июля высади
лись южнее устья реки Морошечная на рыбалке Всекоиромрыбак- 
союза и произвели рекогносцировочное обследование прибрежной 
низменности до р. Морошечная. 22 июля наш северный подотряд 
был переброшен на кавасакп в устье р. Сопочная. Отсюда Е. Л. Лю
бимова переправилась морем в устье р. Ича. а Л. Н. "Полина 27 июля 
с рабочим выехала в селение Сопочное, рекогноеппровочно обсле
довав по пути район Летовья у сопки Бабушка. Организовав в селе
нии Сопочное вьючный транспорт из четырех лошадей и взяв про
водника. 3 августа вышли в маршрут на Ичу. Соединившись там с 
Е. Л. Любимовой, двинулись, ведя геоботанпчеекпе исследова
ния, по направлению к селению Облуковино. 20 августа в назван
ном селении встретились с южным подотрядом В. Д. Троицкого. С 
этого момента работа отряда велась вместе, с отдельными заезда
ми почвоведа К. П. Богатырева, геоботаника Е. Л. Любимовой и 
лесовода В. И. Корепова в сторону морского берега, а Л. Н. Тюли- 
ной и В. Д. Троицкого, иногда с К. П. Богатыревым, вглубь полу
острова, вдоль наиболее крупных рек. 6 октября рабочий маршрут 
отряда был закончен в Усть-Болыперецке. Отсюда, разными спо
собами и в разные сроки, с большими трудностями добрались до 
Петропавловска.

Наиболее благоприятной для сельскохозяйственного освоения 
западного побережья является восточная, предгорная его часть. 
Однако, учитывая трудности сообщения с опыленными ог моря 
частями полуострова, мы пришли к выводу, что в первую оче
редь, по-видимому, будет осваиваться более доступная прибреж
ная полоса, шириною от 20 до 60 километров от моря вглубь 
страны. Поэтому мы планировали свои маршруты в этих преде
лах. Особое внимание нами обращено на долины крупных рек, 
представляющих наибольший интерес в сельскохозяйственном 
отношении. Нами обследованы следующие реки:

1. Река Сопочная — от устья до селения Сопочное (35 км);
2. Река Саичик — в нижнем ее течении (окрестности сельско

хозяйственной фермы Нчинского комбината) и на месте ее пере
сечения дорогой от Сопочной на Ичу в 14 км от моря;

3. Река Облуковина —■ в окрестностях селения Облуковино и 
на К) км вверх от него (на расстоянии около 35 км ог устья);

■4. Река Крутогорова — от устья на 57 км вверх но течению;
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5. Река Купчик (Кунжик) — ел чем,я па 12 км вверх по течению;
6. Река Колмакова — от устья и вверх на 22 км;
7. Река Брюмка -- от устья и вверх на 20 км;
8. Река Воровская — обследована геоботаниками от устья до 

пункта 5 км выше слияния Правой и Левой Воровской (всего 
около 26 км). Топограф и почвовед сделали заход на 43 км вверх 
по реке;

9. Река Кол (Коль) — от пункта 3 км ниже селения Приволь
ное и на 20 км выше него (всего протяжением около 23 км. до 
пункта 38 км выше устья);

10. Долина р. Немтик — пересечена двумя маршрутами: у устья 
и в 20 км выше селения;

11. Река Кихчик — от устья на 42 км вверх (до верхней сельс
кохозяйственной фермы у шахты).

Все остальное пространство пересечено маршрутным порядкам, 
с менее детальным изучением его растительности и почв, за ис
ключением Ичинского района, где была изучена приморская по
лоса и междуречье Ича — Облуковина.

Всего сотрудниками отряда (двумя его группами) пройдено 
1860 км маршрута, из них со съемкой (полевой масштаб 1:100 000)— 
1410 км. Нашими маршрутами охвачена южная часть Тигильского 
района (река Сопочная) и северная часть Большерецкого района, 
до долины р. Большая, где до нас, в 1935 г., работал почвенно
ботанический отряд Камчатской экспедиции Академии Наук под 
начальством Н. В. Павлова, с почвоведами П. Н. Чижиковым и 
К. П. Богатыревым.

Рукописное примечание Л  Н. Тюлиной: Болота здесь не приво
дятся, так как они опубликованы в статье Е. Л. Любимовой в 
юбилейном сборнике В. Л. Комарова.

1937г.,
г. Ленинград Л. Н. Тюлина



В в еден и е

История исследования Камчатки и развития ее земледелия, а 
также характеристика ее климата, приведены в трудах Н. В. Пав
лова и П. Н. Чижикова [20] и С. Ю. Липшица и Ю. А. Ливеров- 
ского [ 14], работавших в 1935 г. в Камчатской Экспедиции Акаде
мии Наук. Поэтому во избежание повторений, мы прямо перехо
дим к изложению материалов, полученных в результате наших 
работ в той же экспедиции 1936 г., касаясь лишь непосредственно 
связанных с нашими темами литературных и рукописных данных.

Е стественны е районы
Академик В. Л. Комаров [8, 9] выделяет на Камчатке 3 различ

ных растительных мира: 1) Центральный — с его хвойными де
ревьями, елью и лиственницей, 2) Восточный — область господ
ства каменной березы и 3) Западный берег с преобладанием бо
лотистых пространств. На нашу долю выпадо исследование запад
ного берега; как видно уже из отмеченной В. Л. Комаровым его 
основной характерной черты — сильной заболоченности — освое
ние этой части Камчатки сопряжено с некоторыми трудностями. 
Однако, и здесь, в долинах крупных рек. отличающихся наи
меньшей заболоченностью, имеются достаточные площади, при
годные под сельское хозяйство.

В пределах обследованной нами части западного берега Кам
чатки намечается несколько естественных районов, отличающих
ся друг от друга и в сельскохозяйственном отношении.

По всему западному побережью в пределах нашего маршрута 
можно выделить три меридионально вытянутых полосы, различ
ных по своей геоморфологии:

1. Приморская низменность, сложенная морскими отложе
ниями и являющаяся наиболее молодой морской террасой: район 
почти сплошного распространения торфяников. Приморская низ



менность имеет ширин)' в среднем от 3 .то 6 км. местами (в районе 
р. Ича) сходя на нет. местами же значительно расширяется (в 
белее южных районах до 8—10 км).

В сельскохозяйственном отношении данный район интереса не 
представляет, за исключением долин некоторых наиболее круп
ных рек, по которым пойменные тальники и высокотравные луга 
доходят почти до самого устья (р. Колпакова), и узкой полосы 
приморских лугов на «кошке».

В отношении использования торфа эта приморская полоса имеет 
наибольшее значение, как расположенная вблизи комбинатов. (Тор
фяники полосы западного побережья исследованы М. И. Нейш- 
тадтом, работы которого опубликованы [17, 18], поэтому мы, ввиду 
ограниченности времени, на изучении торфяников останавлива
лись лишь попутно и не детально).

2. Слабоволнистая равнина, поднимающаяся над приморской 
полосой то пологим, растянутым склоном, то заметными уступа
ми. Эта равнина представляет собой целый ряд древних высоких 
террас, с высотами, постепенно увеличивающимися к востоку. 
Происхождение этих террас объясняется разными авторами раз
лично. Поверхности их, возвышаясь над наиболее врезанными 
долинами метров на 30, и, примерно, до 55, являются в то же 
время и водоразделами между реками, в их среднем и нижнем 
течениях. В этой полосе западного побережья наибольшее разнооб
разие типов леса (и, соответственно, его бонитетов). Лучшие бо
нитеты принадлежат березнякам со злаково-папоротниковым по
кровом и березнякам со злаково-широкотравным покровом.

Центральные части водоразделов обычно заняты обширными, 
заметно выпуклыми, сфагновыми болотами. Березняки же обра
зуют кайму по их периферии, на склонах к приморской низмен
ности и в долины рек и ручьев. Кайма эта то суживается, то 
значительно расширяется, в зависимости от ширины и глубины 
долины и от степени растянутости склона.

На границе с приморской низменностью березняки обычно пред
ставлены лишь в виде цепи отдельных колков, со всех сторон 
окруженных болотом, и строго приуроченных к линии перегиба 
склона. По опушкам их ясно выражены ветровые формы берез. 
Там где склоны речных долин пологи, между отдельными, разоб
щенными участками березняков вклиниваются языки верхового 
болота, сбегающие но плоским ложкам со стороны водораздела. 
Местами же. где река ближе подходит к коренному берегу, склон 
его крут и сплошь покрыт лесом. В таких случаях прорезывающие 
его ложки коротки, склоны их круты и заросли лесом, а по дну 
вьется полоса густого пышного шеломаиника. По склонам наибо
лее крупных, глубоковрезапных речных долин, массивы березня



ков доспи ают наибольшем ширины (около 1 км). Лишь в некото
рых случаях, где реки расположены весьма близко друг от др\т а. 
благодаря чему водораздел между ними имеет характер узкой, хо
рошо дренированной гряды, он сплошь занят березовым лесом.

Долины мелких речек и ручьев большей частью заболочены. 
По пологим склонам и по опушкам березняков развиты отдель
ными участками шикшовники и разнотравные и широкотравные 
луга. В долинах наиболее крупных рек, на надпойменных терра
сах, кроме болот и шикшовников, имеются местами значитель
ные площади лугов. В пойме преобладают тальники с покровом 
шеломайника и баранника. Отдельными небольшими группами 
встречаются тополь и кореянка.

Эта полоса имеет, в среднем, ширину около 20—25 км (с запа
да на восток) и представляет в данный момент наибольший инте
рес в сельскохозяйственном отношении, в виду наличия здесь, в 
долинах рек, вполне пригодных пахотных и луговых угодий и 
сравнительно большого расстояния от морского побережья, где 
расположены комбинаты.

3. Пологоувалистая полоса, прилегающая к предгорьям. Поло
гие увалы достигают здесь примерно от 150 до 300 м абсолютной 
высоты.

Эта полоса характеризуется значительно меньшим развитием 
-торфяников, занимающих высокие древние террасы и более низ
кие междуречья. Увалы покрыты лесами, среди которых почти 
сплошь преобладают березняки с широкотравным и шпрокотрав- 
но-злаковым покровом.

Эти ассоциации и принадлежат лучшим бонитетам в пределах 
всей обследованной терри тории. В поймах рек, наряду с преобла
дающими и здесь тальниками из крупной Salix udensis, значи
тельно более широкое развитие получают ветловникп (кореянка) 
и топольники, располагающиеся узкими лентами по берегам рек. 
На надпойменных террасах наиболее широких долин, кроме при
сутствующих и здесь болот, местами имеются значительные пло
щади разнотравных и злаково-шпрокотравных лугов и острова 
парковых березняков белой березы с полянами разнотравного луга. 
По высоким коренным берегам рек, на обнажениях горных пород 
появляется кедровый стланик. Как в сельскохозяйственном, так 
и в лесном отношении данный район наиболее благоприятен, но 
ввиду его отдаленности от побережья и трудности сообщения, по- 
видимому, будет осваиваться во вторую очередь. Весь наш марш
рут от р. Сопочная до р. Большая проходил в пределах трех на
званных выше геоморфологических полос западного побережья 
Камчатки (рис. 1). Более крупная возвышенность, с отчетливо 
выраженными на ней растительными поясами, встречалась нам



Рис. 1. Схематическая карта маршрута теоботапического отряда 
жспелишш 1936 г. по -западному побережью Камчатки



лишь и самой северной ч а с т  обследованной территории (сопка 
<■ Бабушка»), В силу значительной протяженности обследованной 
территории с севера па ют. в пределах каждой ил л и х , меридио
нально вытянутых полос, замечается постепенное изменение рас
тительности, обусловленное широтной зональностью. Окончатель
ное районирование может быть произведено только после обра
ботки всех полевых материалов. В настоящей работе мы имеем 
возможность отметить лишь некоторые основные черня, характе
ризующие каждый из выделенных нами в широтном направлении 
геоботанпческпх районов.

I. р. Морошечная — р. Сопочная
(до водораздела между р. Хамнын и р. Кисти)

Южная граница района проходит по водоразделу между речкой 
Хамнын левым притоком р. Сопочная и р. Кисти. Сплошь забо
лоченная приморская низменность тянется вдоль берега моря по
лосою, в среднем. 6 ^ 8  км ширины, местами значительно расши
ряясь. По надпойменной террасе р. Сопочная язык болота протяги
вается до устья правого ее притока р. Рассошина (км на 15 или 
несколько более вверх по реке). Местами же небольшие участки древ
них террас подходят вплотную к берегу моря, обрываясь здесь кру-

Начало маршрута. Вид с сопки Бабушка вниз по течению р. Сопочиан.
На первом плане — кедровник (Pinus pumila). Второй план: (правая 

половина снимка) — массив берегового леса на вершине и склоне древней 
террасы. Вдали — долина р. Сопочная, вдоль реки полоса тальника, на 

пойменной террасе — болото
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Вид с сопки Бабушка. Вдали долина р. Сопочная 
На первом плане: каменный березняк на вершине древней террасы

тым уступом. Равнина эта повышается к востоку, по мере удаления 
от моря: уступ ее на правобережье р. Сопочная, у самого устья, 
имеет высоту, как нам казалось издан и, около 15—10 м. В устье 
же р. Рассошина высота ее достигает до 60 м.

Междуречья довольно сильно расчленены и поэтому данный 
район отличается сравнительно небольшим развитием водораздель
ных болот. Они заменяются здесь пшкшовниками и сухими ли
шайниковыми тундрами, в ближайшей к р. Сопочная полосе — с 
кустами кедровника. Последняя ассоциация нигде южнее по на
шему маршруту не наблюдалась. Кедровник заходит и в пределы 
приморской низменности, располагаясь отдельными куртинами по 
узким хорошо дренированным бровкам с ягельно-шикшовнико- 
вым покровом на берегах прорезывающих ее рек. По склонам 
коренных берегов рек и в ближайших к ним частях водоразделов 
развиты березняки, в которых преобладают широкотравный и 
широкотравно-злаковый покров. По ложкам, прорезывающим 
березняки, развиты широкотравные и шикшовнико-разнотравные 
луга. В долинах рек преобладают тальники с покровом шеломай-



ника, вейниконые и вейпиково-осоковые заболоченные луга. У 
селения Гоночное мы вилелп ерели тальника единственный ок- 
земпляр тополя. В месте слияния р. Сопочная и р. Рассошпиа. нал 
равниной возвышается одиночная сопка Бабушка, достигающая 
более 800 м высоты, на склонах которой хорошо выражены вер
тикальные растительные пояса.

Прислоненная к ней древняя терраса, достигающая около 
55—60 м высоты над уровнем реки, а также нижние части склонов 
сопки, покрыты сплошным массивом березового леса. Верхняя гра
ница его лежит примерно на высоте около 250 м над уровнем 
реки, колеблясь в зависимости от экспозиции и профиля склона. 
Над ним лежит сплошное кольцо едва проходимых зарослей кед
ровника. достигающих около 2 м высоты, под которыми покров 
почти отсутствует и почва покрыта подстилкой из хвои. Несколь
ко выше, в почти столь же густом кедровнике, высотою по пояс, 
развит сплошной ковер из блестящих лесных мхов, высшая же 
растительность почти отсутствует. В верхней части склона кедров
ник изрежпвается и между ним появляются плешины с лишайни
ковым ковром и вересковыми полукустарничками и языки каме
нисто-щебенчатой россыпи. На плоской вершине сопки развита 
лишайниково-кедровниковая горная тундра с хорошо выражен
ными пятнами голого грунта, окруженного валиками. На наиболее 
обдуваемых выпуклых перегибах от вершины сопки к ее склону 
кедровник заменяется низким, стелющимся ольховником (Ainas 
fmticosa) и между которыми, по лишайниковому ковру, редко раз
бросаны Rhododendron camtsdunicwn, Pachypleurum alpinimi. Hierochloe 
alpina и другие альпийские виды. Картина эта чрезвычайно напо
минает анадырский горный ландшафт.

Широкое распространение широкотравных лугов и березняков 
с наиболее богатым травяным покровом и незначительное разви
тие болот в пределах древних террас данного района придает их 
растительности некоторое сходство с растительностью пологоува
листой полосы.

Долина р. Сопочная и ее правого притока — р. Рассошпиа пред
ставляет большой интерес в сельскохозяйственном отношении как 
по наличию в них достаточного количества и хорошего качества 
пахотных и сенокосных угодий, гак и по своей сравнительно лег
кой доступности со стороны морского побережья. По сообщению 
местных жителей, моторные суда с неглубокой осадкой, как, 
например каиасакп, в высокую воду могут заходить ты значи
тельное расстояние вверх по р. Сопочная. Широкотравные поляны 
среди березняков, распространенные на коренных берегах рек, 
являются одними из лучших пахотных угодий данною района, не 
уступающим и пойменным тальникам.
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II. Водораздел р. Хаммып — р. Кисун — р. Крутогорова
Полоса приморском заболоченной низменности значительно 

сужена и местами сходит на нет. Древние террасы часто подходят 
вплотную к берегу моря, образуя высокие мысы (например, у 
устья р. Ича). По нашим предварительным данным, в среднем, 
высота их достигает 30—55 м. По данным Лелякина и Богданови
ча, приведенным в отчете А. А. Красюка [13], местность к северу 
повышается у сел. Крутогорово, достигая высоты 31 м, а на водо
разделе Ича — Сопочная — 59 м. В отличие от предыдущего райо
на почти все междуречья в пределах волнистой террасированной 
равнины здесь заняты выпуклыми верховыми болотами и сухие 
тундры на них, как правило, отсутствуют. Последние наблюда
лись нами лишь в наиболее дренированной полосе на окраине 
этой равнины (на древней террасе, спускающейся крутым усту
пом к Ичинскому лиману). Участки равнины между более круп
ными реками довольно сильно изрезаны мелкими речками и ру
чьями, благодаря чему водораздельные болота развиты здесь зна
чительно меньше, чем в более южных районах, и соответственно 
большие площади покрыты березняками. Среди лесов здесь широ
ко распространены кизильниково-майниковые и злаково-папо
ротниковые березняки. В наиболее изрезанной мелкими речками 
местности между р. Схикпя и р. На ган березовые леса выходят и 
на наиболее дренированные водоразделы, почти не оставляя места 
болотам. Здесь довольно широко распространены и широкотрав- 
но-злаковые березняки. По лесным опушкам на склонах и на 
речных террасах в данном районе отмечается наиболее широкое 
развитие шикшовников и сравнительно небольшое распростране
ние разнотравных и широкотравных лугов. В долинах наиболее 
крупных рек имеются довольно значительные площади лугов, 
могущие дать достаточную кормовую массу, но большею частью 
трудно осваиваемые из-за сильной кочковатости. Главнейшие же 
сельскохозяйственные угодья данного района принадлежат при
речным тальникам.

В обоих выше описанных районах, в приморской низменно
сти. а также и на окраинных участках возвышенной равнины, 
наиболее ясно выражены явления, указывающие на наличие здесь 
в настоящее время или в самом недавнем прошлом почвенной 
мерзлоты:

I) Между р. Морошечная и р. Ича в приморской низменности 
наблюдались небольшие участки бугристых болот. В буграх име
ется в настоящее время вечная мерзлота. По сообщению местных 
/Кителей, бугры ими используются как ледники .тля хранения рыбы. 
Южнее р. Ича бугристые болота нами не наблюдались.



2) 15 тундре на окраине древней террасы над Ичинским лима
ном мы наблюдали резко выраженный мелкобх гристый мнкроре- 
дье(|). явно мерзлотного происхождения, с отдельными типично 
выраженными пятнами голого грунта.

3) Как в районе между р. Сопочная и р. Ича, так и значитель
но южнее (как. например, на р. Колпакова) нами наблюдалось 
ин тересное явление, подробно описанное еще В. Н. Тюшовым [30]. 
Мелкие ручейки, берущие свое начало на окраинах водораздель
ных болот, обычно круто врезаны в торф и часто начинаются 
отвесным торфяным обнажением. В своих верховьях они имеют 
вид целого ряда отдельных ям или колодцев, сообщающихся между 
собою либо под толщей торфа, либо — отдельными струйками, 
бегущими по поверхности дернины, иногда — в глубокой ее тре
щине, местами переливаясь небольшими водопадинами через тор
фяные перемычки между ямами. Подобный же характер верховий 
ложков, врезывающихся в тундру, мы наблюдали и в области 
развития ископаемых льдов и вечной мерзлоты (в равнинной час
ти Таймыра), где он, несомненно, связан с явлениями термокар
ста. Возможно, что своеобразный характер верховий ложков за
падного побережья Камчатки также указывает на недавно проис
ходившие здесь мерзлотные явления.

Река Крутогпрови, вид с Белого яра



К югу от р. Крутогорова до р. Быстрая Л. А. Красюк вылеляез 
лишь один район, называя его «равнинным районом .мокрых г\ндр 
и пологих гряд». Мы же выделяем па атом пространстве следую
щие ниже три геобо ганических района, растительность которых 
значительно отличается, по-видимому, главным образом, в силу 
шпротной зональности.

III. Район левобережье р. Крутогорова — 
правобережье р. Коль

Южнее р. Крутогорова приморская низменность значительно 
расширяется (в среднем до 8—10 км) и местами постепенно без 
заметного уступа, переходит в древние террасы, столь же сильно 
заболоченные и слаборасчлененные (междуречья Крутогорова — 
Кунжик — Колпакова).

Сплошные массивы болот, с редко разбросанными среди них 
березовыми колками, местами вдаются по междуречьям до 20 км 
и более от моря вглубь полуострова. Ближе к р. Воровская и на 
юг от нее приморская низменность снова суживается. Едва замет
ные перегибы рельефа на склоне к приморской низменности обычно 
отмечены располагающимися вдоль них вытянутыми в линию

Почвенно-ботанический отряд в маршруте. Вторая надпойменная 
терраса р. Крутогорова. у Белого яра. Вдали — коренной берег 

р. Крутогорова
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бере юными колками. Таких порешбов рельефа нами иаблюлалось 
несколько. Возможно, ч ю они являются остатками уступов тер
рас отступившего волного бассейна, впоследствии размытых и 
сглаженных.

Леса в районе занимают небольшой процент поверхности. Бо
лее пли менее сплошные их массивы приурочены к склонам ко
ренных берегов рек. Наряду с вейниково-папоротниковыми бе
резняками здесь, в особенности начиная с р. Воровская и южнее, 
значительно распространены березняки с широкотравно-злаковым 
и широкотравным покровом.'Ассоциация же березняка с кизиль- 
никово-майниковым покровом постепенно сходит на нет и юж
нее реки Воровская нами не наблюдалась.

Начиная с р. Колпакова и к югу от нее, в особенности же в 
долине р. Воровская, на наиболее высоких участках пойменной 
террасы, среди тальников, и на надпойменных террасах, появ
ляется каменная береза, отсутствующая на этих же элементах 
рельефа (в пределах слабоволнистой равнины) в обеих преды
дущих равнинах. На надпойменных террасах, наряду с шик- 
шовниками значительные пространства заняты широкотравны
ми и разнотравными лугами, менее кочковатыми, чем в преды
дущем районе.

Район этот по характеру растительности является переходным: 
севернее р. Воровская растительность имеет более сходный харак
тер с предыдущим районом, южнее же названной реки появля
ются черты, сходные с районом р. Коль — Кихчпк. При более 
детальных исследованиях, может быть, целесообразно будет рас
членить только что описанный район на два, проводя границу 
между ними по р. Воровская.

IV. Район р. Коль — р. Кихчик
Границы этого района проходят несколько севернее р. Коль, 

по р. Кунтово, и южнее р. Кихчик — по р. Мухина. Леса отлича
ются от лесов более северных районов (на тех же элементах рель
ефа) резким преобладанием березняков с широкотравным и ши
рокотравно-злаковым покровом.

На лугах замечается значительно большее участие злаков, чем 
в предыдущем районе. Злаково-широкотравные луга первой над
пойменной террасы р. Кихчик представляют собой не только глав
нейшие сенокосные угодья (наряду с вейниковыми), но и вполне 
пригодные пахотные плошали.

Кроме гою, и луга второй надпойменной террасы, отличаю
щиеся здесь весьма незначительным развитием кочек шпкши и 
преобладанием разнотравных и гигшово-разнотравных лугов, в
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знали iL'.ibiioit своей части m o iv t  быть использованы мол сельс
кое хозяйство.

Наиболее благоприятными для развития сельского хозяйства в 
обоих последних районах являются широкие долины р. Коль и 
р. Воровская, на втором месте стоит р. Кихчик.

V. Район р. Кихчик — р. Большая
Северная граница этого района проведена нами несколько южнее 

р. Кихчик. по р. Мухина. Район этот отличается от предыдущих 
массовым развитием кедровника в приводораздельных березня
ках и присутствием его на водораздельных болотах слабоволнис
той равнины. В березняках так же, как и в предыдущем районе, 
преобладает широкотравный и широкотравно-злаковый покров. 
На опушках широко развит вейниковый покров с кустами Spiraea 
heauvercliana.

Река кихчик



Растительны е ассоциации

На протяжении нашего маршрута по западному побережью 
Камчатки, от р. Сопочная до р. Большая, нами наблюдались сле
дующие основные растительные группировки:

I. Каменные березняки.
II. Ключевые ольховники.

III. Парковые белоберезняки.
IV. Пойменные леса.
V  Луга.

VI. Шикшовники и шикшово-лишайниковые тундры.
VII. Ассоциации кедрового стланика.

VIII. Открытые ассоциации морских береговых валов («кошек»),
IX. Болота.

Наибольшую хозяйственную ценность для данного момента 
представляют I, III. IV и V группы. Поэтому ниже мы даем наи
более полную их характеристику, на остальных группах останав
ливаясь лишь вкратце.



Глава 1

Каменные березняки

Среди лесов каменной березы В. Л. Комаров [9] выделяет сле
дующие основные группы, наблюдавшиеся им в горной части 
Камчатки: 1) горные леса со сплошным кустарниковым подлес
ком и 2) леса с высоким травяным ярусом, среди которого кус
тарники встречаются одиночно. В этих лесах, имеющих субаль
пийский характер, названный автор наблюдал наличие двух тра
вяных ярусов, особенно сказывающееся в смене весеннего и лет
него аспекта. Для первого яруса здесь характерны крупные папо
ротники, чемерица, василистник, соссюрея, герань, лилия сла
бая и некоторые другие виды. В нижнем ярусе, кроме мелких 
папоротников, распространены — майник, грушанка, подмарен
ник. осоки и др.

Кроме того, в лесах, расположенных высоко в горах. В. Л. Кома
ров отмечает нередко полное отсутствие высоких трав; почва оде
та ковром Chamaepericlymenum suecicum или Maianthemum dilatatum, 
Linnaea borealis и др. видами. Для восточного берега Камчатки 
В. Л. Комаров особо выделяет густые заросли ветровых форм ка
менной березы. В лесах западного берега он отмечает наличие по
лян и проредин. благодаря чему они имеют парковый! характер.

Э. Гультен [31] расчленяет березовые леса южной Камчатки на 
три ассоциации:

Betula ermanii-Thalictrum-Carex — ассоциация. Покрывает об
ширные площади между аллювиальными лугами и зоной ольхов
ника. занимая наиболее сухие почвы. Тесно связана с одной из 
основных выделенных автором луговых ассоциаций.

Betula ermanii-Filipendula-Dr\opteris — ассоциация. Развита на 
больших площадях, чередуясь с предыдущей ассоциацией и зани
мая более влажные почвы.

Betula ermanii-Fili pendula-Equisetum hyemale — ассоциация ме
нее распространена, чем обе предыдущие и занимает наиболее 
влажные почвы.

С. Ю. Липшиц [14] находит такое разделение березняков искус-
33



ственным. Как и В. Л. Комаров, он различает две основные группы 
ассоциаций лесов из каменной березы: горные, несколько субаль
пийского характера, с кустарниковым подлеском (Betuleta ermanii 
fruticosa) и березовые леса с довольно высоким травянистым яру
сом, располагающиеся на более низкой высоте (Betuleta ermanii 
alto-herbosa). Среди последних автор отмечает участки более увлаж
ненные, в которых обильно представлены шеломайник и хвощ.

Леса из каменной березы С. Ю. Липшиц считает одной из пер
вичных формаций полуострова; при этом Betuleta Ermanii fruticosa 
является более древним и исходным для второго типа лесов — 
Betuleta Ermanii alto-herbosa. Н. В. Павлов также возражает против 
схемы Э. Еультена, считая ее отвлеченной и статичной. Автор ут
верждает, что «флора Камчатки еще не имеет более или менее 
установившихся и резко расчлененных друг от друга раститель
ных группировок, даже в более крупном ранге формации, а не 
только ассоциаций» [20, стр. 118]. По мнению Н. В. Павлова, здесь 
существует лишь «единственный общий тип березового леса с 
травянистым покровом, соответствующий обозначению форма
ции «Betuleta herbosa». В этой последней отмечается «нестойкое и 
связанное переходами сочетание» нескольких группировок [20, 
стр. 119]. Нам кажется, что наличие целого ряда переходов между 
отдельными лесными группировками (наблюдавшееся и нами) не 
является еще обоснованием, чтобы считать их за особые ассоциа
ции. Сам же автор высказывается по этому поводу несколько про
тиворечиво подчеркивая, что даже отчденение березового леса от 
высокотравного луга затруднительно и лишь условно, он, одна
ко, приходит к выводу, что березовые леса западного побережья 
Камчатки следует считать «типичным лесом со всеми его свой
ствами» [19, 20] и даже выделяет среди него следующие основные 
группировки:

Betula ermanii + обильное двудольное разнотравье. Основная, 
наиболее типичная группировка, распространенная на пологих 
предгорных шлейфах и опускающаяся до третьих террас.

Высокотравные березняки Betuleta alto-herbosa. Распростране
ны в комплексе с разнотравными лугами, на вторых террасах реч
ных долин, лишь изредка поднимаясь на третьи, и еще реже опус
каясь на первую террасу. Автор отмечает здесь выпадение типич
но лесных видов и внедрение луговых трав под полог леса. При 
этом Н. В. Павлов находит, что Э. Еультен неправильно причис
лил к своей второй, наиболее лесного типа ассоциации, шело
майник. Без шеломайника, выделенные Н. В. Павловым высоко
травные березняки, включают в себя, как разновидность, пер
вую ассоциацию Э. Гультена. Ассоциацию Э. Еультена В. ermanii- 
Filipendula-Equisetum hvemale Н. В. Павлов считает лишь«эколо-

34



гическои разностью», зависящем «исключительно от повышенной 
влажности некоторых стаций» [19. 20).

У верхней границы березняков, где они находятся в комплексе 
с кедровником и ольховником. Н. В. Павлов отмечает резкое 
возрастание в травяном покрове альпийских видов и распростра
нение злаковых березняков — Betuleta graminosa.

На исследованном нами отрезке западного побережья Камчат
ки от р. Сопочная до р. Большая, каменные березняки являются, 
наряду с болотами, одним из господствующих элементов ланд
шафта. При этом нами здесь наблюдался целый ряд ассоциаций, 
к описанию которых мы и переходим.

A. Березняки высоких древних террас и пологих холмов.
Группа ассоциаций 1. Крупнотравные березняки 
Ассоциации:
Б. злаково-папоротниковый 
Б. широкотравно-злаковый 
Б. широкотравный березняк 
Б. чемерицево-вейниковый

Группа ассоциаций 2. Низкотравные березняки 
Ассоциации:
Б. злаково-разнотравный с орхидными и с подлеском рябины бу

зинолистной
Б. кизильниково-майниковый (3 варианта)
Б. кизильниково-майниковый с шикшей и вересковыми кус

тарничками, с подлеском можжевельника
Б. злаково-осоково-майниковый с можжевельником (крутые 

склоны)

Группа ассоциаций 3. Березняки с подлеском из субальпийс
ких кустарников 

Ассоциации:
Березняки с Alnus fruticosa 
Березняки с Pinus pumila

Группа ассоциаций 4. Заболоченные приопушечные березняки 
Ассоциации:
Березняк осоково-вейниковый с кровохлебкой и касатиком, с 

редким подлеском таволги, рябины бузинолистной и жимолости 
Шикшово-голубично-кизильниково-майниковый заболоченный 

березняк

Б. Приморские корявые березняки

B. Березняки современных речных долин



1.1.  Березняки высоких древних террас  
и пологих холмов

Группа крупногравных березняков, по объему своему соответ
ствующая «формации Betuleta herbosa» Н. В. Павлова. «Betuleta ennanii 
alto-herbosa» С. Ю. Липшица и «березовым лесом с высоким тра
вяным ярусом» В. Л. Комарова. В ней мы выделяем следующие 
ассоциации:

1.1.1. Крупнотравные березняки

Березняк злаково-папоротниковый
На севере исследованного нами района злаково-папоротнико

вые березняки обычно занимают центральные части более значи
тельных березовых колков, разбросанных среди болот, плоские 
окраины водоразделов и пологие, плоского или слегка вогнутого 
профиля склоны в долины рек и ручьев. Почвы под этой ассоци
ацией — слабоподзолистые, средние суглинки. Часто, особенно на 
севере, в подзолистых почвах хорошо выражен гумусно-иллювп- 
альный горизонт. Материнская порода — сизовато-серый плот
ный галечно-валунный суглинок.

Сомкнутость крон достигает 0,8 — 0,9. Высота березы в сред
нем— 12—15 м (максимум до 17 м); средний диаметр 20—30 см 
(максимальный до 65 см). Древостой разновозрастный. Наряду со 
старыми, широко развесистыми березами, с низко начинающи
мися сучьями и лохматой серой корой, обычно имеются почти 
входящие в господствующий полог более молодые, сравнительно 
стройные, белокорые деревья с высоко посажеными кронами. 
Подрост группируется исключительно на прогалинах, образовав
шихся на месте вывалившегося сухостоя.

В подлеске редковато разбросаны кусты жимолости (Lonicera 
chamissoi и реже L. саегк/еа). местами же, по-видимому — на 
более богатой почве (с более мощным гумусовым горизонтом) 
развит более высокий и более густой рябиновый подлесок.

Травяной покров густой, но рыхлый, с хорошо развитыми 
тремя ярусами: в 1 ярусе фон образуют злаки ( Trisetum sibiricum 
и Calamagrostis langsclorjfii) с редковатой примесью Cirsiiim 
kamtschaticum. Остальные представители широкотравья встреча
ются реже и не на всех участках данной ассоциации, ие являясь 
для нее характерными. Несколько чаще других встречается 
Cliamerion angustifoliiim. Во 11 ярусе преобладают Athyriitm fili.x- 

fenuna, Dryopteris expanse, осоки, Geranium erianrhani и часто вегре- 
чаелся характерный для этой ассоциации Allium oehotense. Густой 
III ярус образует Manmthemum сШашиип с примесью Phegopteris



Каменноберезняк папоротниковый

connectilis, Trientalis europaea, Lycopodium annotinum и некоторых 
других видов. Моховой ковер большей частью не развит, только 
у основания стволов и на колодах располагаются отдельные пят
на гипновых мхов.

Ниже приводим конкретные описания участков обоих вариан
тов данной ассоциации: с подлеском из жимолости и с рябино
вым подлеском.

Б ерезняк злаково-папоротниковым с подлеском из жимолости. У ча
сток 6. описан 4 августа 1936 г.. Т*.

Плоская окраина водораздела между р. Саичик и р. Кисун с 
пологим, едва заметным уклоном на юг, юго-восток и юго-запад, 
к сбегающему с него в р. Саичик ручью. Микрорельеф ровный.

Почва** — подзолистый (переходный к слабоподзолпстому), 
средний суглинок, с хорошо выраженным гумусно-иллювиаль- 
ным горизонтом.

*В таблицах описания участков, выполненные. Л. H. Тюлинои. обозначе
ны буквой Т.: выполненные Е. Л. Любимовой — Л., описания выполненные 
совместно ."I. II. Тюлппоп п Е. Л Любпмовоп обозначены буквой Л.

" ’'Следует отменив,  что почвенные описания, привезенные в работе 
/I II Тюлинои. соответствуют уровню развития почвовеленпя в 1936 г. С тех 
пор терминология п классификация пот; значительно изменились. Следует 
также отметить, что в атачнтельпом количестве описании почвенных разрезов 
v автора отсутствуют обозначения горизонтов — Прим. С Л. Шияхойа.
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0—2 см Ап. Рыхлая подстилка из слаборазложившейся листвы зла
ков и березы.

2—5 см А0АГ Темно-бурый, несколько сероватый, рыхлый, лес
ной войлок. Густо пронизанный мелкими корешками.

5—9 до 10 см А2. Серый, слабого буроватого оттенка, очень рас
сыпчатый мелкозернистый, средний суглинок. Менее густо пронизан 
мелкими корешками. Попадаются мелкие камешки. Округлыми кар
манами вдается в нижележащий горизонт.

10—16 до 18 см В, (мощность неравномерная 6—8 см). В свежем 
состоянии темно-ржаво-охристый, в сухом виде — довольно светло
охристый, несколько уплотненный, но все еще рыхлый средний суг
линок, заметно гумусированный. Округлыми карманами вдается вниз.

16—35 см В2 (гумусно-иллювиальный горизонт). Рыхлый, более сла
бопронизанный мелкими корнями, мелкозернистый, сильно гумуси
рованный, темно-серый средний суглинок с примесью гальки 3—5 см 
диаметром.

35—50 см ВС. Светло-бурый, сероватый, несколько более тяже
лый суглинок с примесью гальки. Имеются более темные серые поте
ки. идущие из вышележащего горизонта.

50—64 см С. Светло-буровато-серый суглинок с примесыо гальки, 
мелких валунов и песка.

Состав древостоя — 10 Betula ermanii. Кроны очень развесис
тые, благодаря чему достигается хорошая их сомкнутость (в сред
нем 0.8—0.9. местами же, где появляются прогалины — до 0,7). 
Среднее расстояние между стволами — 3—7 м. максимальное до 14 м. 
Лес разновозрастный. Наиболее старые деревья, образующие гос
подствующий полог, сомкнутостью до 0,7, имеют толстые стволы 
с лохматой серой корой и широко развесистые кроны, достигаю
щие в поперечнике до 14—16 м. Высота их около 16—17 м, диа
метр на высоте груди 40—65 см, возраст, по-видимому, около 
200 лет. Между ними, уже почти входя в материнский полог, 
располагаются более стройные деревья, делящиеся развилкой по
средине ствола или ближе к вершине, с более узкими кронами, 
достигающими 8—10 м в поперечнике. Многие из них (около 
10—20 % всего древостоя) имеют гладкую белую кору и вполне 
нормально развитый вид. Средняя высота их 14,5—15 м. диаметр
22—32 см, возраст 145 ле г. Одно из более слаборазвитых деревьев 
подчиненного полога, в возрасте 110 лет, имело высоту 10,8 м и 
диаметр 14 см (в коре). Часть таких деревьев несет следы угнете
ния и имеет несколько искривленные вершины. Нередко основа
ния деревьев несколько приподняты над поверхностью почвы, 
оставляя под комлем свободное пространство, благодаря чему со
здается впечатление, что почва под ними осела, или они разви
лись на месте сгнивших колод. В небольшом количестве попада-
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ется сухостой, большей частью крупный, старый, иногда в виде 
сломанного на середине ствола с верхушкой, упершейся в землю. 
Довольно часты старые полусгнившие колоды и рядом с ними 
старые пни.

На прогалинах располагается молодняк, иногда в виде гус
тых групп. На одной из таких прогалин, имеющей всего лишь 
12 х 18 м в поперечнике, мы насчитали около 30 экземпляров 
молодняка, высотою от 2 до 5 м и диаметром от 2—3 см до 10 см.

Одно из более крупных деревцев подроста, расположенны вне 
этой группы, имело высоту 6 м и диаметр 16 см в возрасте 40 лет. 
На опушке, у границы с узкой полоской разнотравного луга, пе
реходящего далее в водораздельное болото;также имеется редкий 
молодняк. Подлесок состоит из редко рассеянных экземпляров 
жимолости, высотою 64—100 см ( Lonicera chamissoi — sp. незрел, 
пл. и L. caerulea sol. вег.).

Травяной покров пышный, но не плотный, довольно однотон
ный сочно-зеленый. Фон образует листва злаков и папоротника. 
Кое-где возвышаются над общим уровнем бутоны бодяка, видны 
сиреневые цветы герани. Всюду рассеяны, но малозаметны, гряз
новато-белые цветы черемши. В нижнем ярусе — почти сплошь 
сомкнутая листва майника.

Густота травяного покрова — 0,9—1,0, кое-где просвечивает по
верхность почвы. I ярус, высотой 1,0—1,15 м, образуют злаки, бо
дяк, преобладает Triserum sibiricum. II ярус, высотой 55—65 см, обра
зуют папоротник, черемша, герань, в III ярусе — высотой до 22 см 
— майник, седмичник, папоротник и др. Видовой состав показан в 
табл. 1. I ярус: Thsetum sibiricum — сор'-сор:, Cirsium kamtschaticum — 
sol, gr. до sp, gr., Calamagrostis langsdorffii — sp-cop1, Chamerior 
angustifolium sol.-sp., Veratrum oxysepahtm sol. II ярус: Athyrium filix- 
fcmina — cop5, Allium ochotense — cop1, gr., Geranium eriantum — sp, 
Carexpallida — cop1, Pedicu/aris rcsupinata — sol. gr.. ближе к опушке, 
Lirnda pallescens— ю I. Ill ярус: Phegopteiisconnectilis— cop'-sp, Maianthemum 
dilatatum — cop3, Trientalis europaea — sp.

Напочвенный покров отсутствует. Только на комлях деревьев 
встречаются тонкие налеты Brachythecium starkei, В. reflexum и 
Alecloria jubata

Березняк злаково- папорогниковый с ряннновым Полянском. Учас
ток 15. описан 14 августа 1936 г. Т.. Л.

Местоположение: плоская окраина водораздела и верхняя, по
логая часть склона в долину ручья, на расстоянии около 13 км от 
II базы Ичинского комбината, по тропе Ича — Облуковино, не
вдалеке от Охотского моря. Поверхность ровная, покрыта рых
лой, неразложившейся подстилкой из листвы злаков и березы.



мощностью 2 см. Почва — слабоподзолистый средний суглинок, с 
гумусно-иллювиальным горизонтом. В общем, аналогичен у частку 
6. На глубине 55 см имеет признаки оглеения.

О—1 см А Д . Бурый. рыхлый войлок, из густо сплетенных корешков, 
с незначительной примесью серовато-бурого суглинка На корешках за
метны отдельные зернышки. Мощность неравномерная, от 3.5 до 5 см.

4—6 см АД. Темный, серо-бурый, в свежем состоянии непрочно зер
нистый. в сухом состоянии — зернисто-комковатый средний суглинок.

6—10—11 см А,. Светло-серы,п. буроватый, в свежем состоянии рых
лый. мелкозернистый, в сухом — сцементированный в плотные комья, 
лишь с отд. зернами на корешках, средний суглинок с прпмесыо мелкого 
скелета. У нижней границы попадается единичная галька 6—7 см диамет
ром. Вдается вниз полукруглыми карманами.

11—26 см отдельными карманами вдастся до 34 см Вг Слабовыра- 
жепиый гумусио-иллювиальный горизонт. Тем но-шоколадно-бурый 
(чуть сероватый), рыхлый, крупитчатый легкий суглинок. Местами вы
деляются темпо-серые (в свежем состоянии почти черные) пятна не
сколько торфянистого уплотненного суглинка. В карманах, более глу
боко вдающихся в нижележащий горизонт, много гальки.

26—36 см В,. Более светлый, бурый, мелкозернистый (в сухом со
стоянии зернисто-комковатый) рыхлый суглинок, с небольшим ко
личеством скелета. Редко пронизан тонкими корешками. Изредка по
падаются мелкие угольки.

35—55 см ВС. Светло-желтовато-охристый, очень плотный сугли
нок. ореховато-комковатой структуры. Комочки снаружи ржаво-охри
стые, на изломе — светло-буровато-серые.

55 — 77 см С. Светло-серый, сизоватый, с более редкими ржаво
охристыми пятнами, плотный, довольно тяжелый суглинок, с при
месью хорошо окатанной гальки и валунчиков (диаметром от 1—2 см 
до 15 см).

Состав древостоя — 10 Benda ermanii. Сомкнутость крон — 0,8. 
Господствующий возраст 130 лет. Средняя высота — 13 м (от 11.7 
до 15 м), средний диаметр 25—30 см, максимальный 52 см. Кроны 
широко развесистые, развитые во все стороны более иди менее 
равномерно. Диаметр наиболее развесистых крон — 12—14 м. Ство
лы сбежистые и в нижней половине, в особенности ближе к опуш
ке, сильно покрыты лишайниками {Event ia mesomorpha, Cetraria 
sp., Alcctoria juhata и лр ). Дерево подчиненного полога, в возрасте 
69 лет, имело высоту 9.2 м. Молодой подрост под пологом не 
замечен.

На описываемом участке имеется прогалина с несколькими 
толстыми сухими деревьями и большим количеством колод. Ос
тавшиеся в живых деревья имеют здесь сомкнутость крон 0,4. Между

4 0



ними группами располагается рал юно зрастныи подрост, от мел
ких побегов 1,5—2 м высотой и 1—2 см диаметром, до прямых 
деревцев 3—5 м высотой и 3—7 см диаметром. Сомкнутость под
леска 0.4. неравномерная. Преобладает Snrbus sambucifolia высотою 
120 см и редко рассеяна более низкая, едва превышающая траво
стой. Lonicera chamissoi.

Густота травяного покрова 1,0. Высота I яруса — 100—1 10 см, 
II яруса — 40—50 см, III яруса — 8—15 см. Все три яруса развиты 
хорошо. Среди густого злакового фона выделяются густые груп
пы папоротника, местами же заметно примешивается широкотра- 
вье (табл. 1).

Моховой ковер развит слабо, в виде отдельных ковриков, за
нимающих до 0,4 поверхности и достигающих максимальной мощ
ности до 5 см. В основном состоит из Pleuroziuni schreberi — сор1, 
у основания стволов, кроме него куртины Ptilium crista-castrensis. 
PoHlrichum juniperinum — sp, gr.. Dicranum fuscescens. Brachythecium 
reflexion. Rhytidiadelphus ca/vescens. Plagiomnium succnlentum. По 
опушке березняка, со стороны Охотского моря, развита полоса 
шпкшовника, среди которого разбросаны отдельные березки с 
ясно выраженными ветровыми формами крон, и довольно сильно 
обвешанные лишайниками. Поданным пробной площади, зало
женной В. И. Кореповым в этой же ассоциации, но несколько 
южнее (на берегу р. Облуковина, участок 34), при той же сомкну
тости крон срелняя высота березы в возрасте 130 .зет достигала
16,5 м, средний диаметр 24,9 см (V бонитет). Число стволов на 1 га 
— 390, запас — 152 куб. м. Количество подроста от 4 до 8 см 
диаметром — 60 экз. на 1 га.

Как видно из приведенных описаний, злаково-папоротнико
вые березняки не подходят ни к одной из ассоциаций, выделен
ных ранее для западного побережья Камчатки Э. Гультеном. 
V Н. В. Павлова н С. Ю. Липшица описания их также не приво
дится. Наибольшее сходство наша ассоциация имеет с описанны
ми В. Л. Комаровым лесами субальпийского характера с высоким 
травяным ярусом.

Она является одной из основных, наиболее производитель
ных и наиболее распространенных ассоциаций березового леса для 
северной части исследованной нами территории, начиная с водо
раздела между р. Сопочная и р. Сапчик и до р. Воровская. К югу от 
последней эта ассоциация заметно сходит на нет. у ступая место 
березнякам с более широкотравным покровом, однако, еще до
вольно часто, в виде небольших и не столь типично выраженных 
участков она встречалась нами вплот ь до р. Коль, южнее же этой 
реки почти нами не наблюдалась.



Tan.ища l
Видовой состав подлеска а покрова березняков 

злаково-папоротниковых

Видовой состав Участок 6. Описан 
4 августа 1936 г.

Участок 15. Описан 
14 августа 1936 г.

Подлесок
Сомкнутость

0,1 0,4
обилие высота, м обилие высота, м

Lonicerci chamissoi sp 0,64-1,0 sp 1,0
Lonicera caerulea sol 0,6-1,0 — —
Sorbus sambucifolia — — cop 1 1,2

Травяно-кустарничковый покров

Видовой состав
Г устота

Ото

1,0
Обилие, состояние, ярус

T r is e tu m  s ib ir ic u m сор'-сор2, ив., 1 cop', ЦВ.. I
C a la m a g ro s tis
la n g sd o r ff ii

sp-cop1. бут.. 1 cop1. 1

C ir s iu m
k a m ts c h a t ia tm

sol, gr.. до sp, 
gr.. бут.. 1

cop'-sp. ЦВ., 1

C a c a lia  h a s tu m — sol-sp. gr., почти 
на опушке. I

A c o n i tu m  m a x im u m — sp. нач. цв., I
A c e ro sa  la p p o n ic a — sp. OTUB.. I
C h a m e r io n
a n g u s ti fo l iu m

sol-sp. вег.. 1 sol. gr.. вег. и нач. цв., I

A n g e lic a  u rs in u — sol, цв., вег., I
S e n e c io  c a n n a b ifo l iu s — sp. gr.. нач. цв., I
A th e n ia n  f i l i x - f e m m a copy споры. 11 cop2, gr.. споры. II
D ry o p te r is  e x p a n s u сору споры. 11 cop2, gr.. споры, II
P h e g o p te n s  c o iin e c tih s cop]-sp. Ill —
A lliu m  o c h o tc n se cop1, ив.. 11 sp-cop:. gr. 11B.. II
V e r a tn tm  o x y s e p u iu m sol. UB.. I sp. ВСГ.. II
G e ra n iu m  c n a n th u m sp. neap, пл.. II cop;-cop;. gr., Цв.. II..
S o lu la g o  sp ira e ifo liu sp. ЦП., II
C o re x  lo n g iro s tra ta sp-cop1. пл., 11 cop;-sp. П.1.. II
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О к о н ч а н и е  т а б .ш ц ы  I

Видовой состав Участок 6. Описан 
4 августа 1936 г.

Участок 15. Описан 
14 августа 1936 г.

C a re x  p a l l id a сор1, пл.. Т1 sp, пл., II
P edic  и laris res up in a ta sol. gr.. ив., II sol. gr.. ив., II
L u z u la  ru fe sc e n s sol, пл., II sol. пл., II
S a n g u iso rb a  te n u ifo lia sol. вег.. II
M a ia n th e n u u n
d i la ta t io n

cop1, вег. и и. пл.. III сор:-сор:. пл.. вег., III

C h a m a e p e n d y m e m tm
su c c ic u m

— sp. вег.. III

T r ie n  ta lis  e u ro p a e a sp. II. пл., III sp. вег., III
G a liu m  k a m tsc h a tic u m — sp-cop1. III
C o p tis  tr ifo lia — sp. пл.. Ill
M o eh rin g ia  la teriflo ra — sol. вег.. Ill
L in n a e a  b o re a lis — sp-sol. цв.. пл.. Ill
L y c o p o d iu m
a n n o t in u m

sp, вег.. III sol-sp. вег., Ill

T r illiu m
c a m sc h a tc e n se

sp-sol. пл.. II —

Напочвенный покров

Видовой состав Покрытие
отсутствует 0.4

P le u r o z iu m  sc h re b e r i — cop 1
P tiliu m  c r is ta - 
c a s tr e n s is

— sp. gr.

P o ly tr ic h u m
ju n ip e r in u m

— sp. gr.

D ie ra m a n  fu sc e s c e n s — sp
B ra c h y tl ie c iu m
re fle x io n

— gr.

Br. s ta r k e i — —
P la g io m n iu m
s u c c u /c n tu m

— sp

R h y t id ia d e ip h u s
c a lv e s c e n s

— sp
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Березняк широкотривио - з. шкивый
Эта ассоциация преобладает и более отдаленной от Охотского 

моря пологохо лмистоп полосе, занимая там сплошь склоны и вер
шины холмов. На севере обследованной территории наиболее близко 
подходит к морю в районе р. Сопочная у сопки Бабушка, а также 
в небольш ом  районе  северн ее  р. К рутогорова , между 
р. Схпкия и Натан, где. в связи с большими высотами, поверх
ность сильно расчленена, хорошо дренирована, и водоразделы за
няты сплошь березняками. Обычно же в области высоких террас в 
северной части терри тории (от р. Хамнын ло р. Крутогорова) дан
ная ассоциация развита лишь небольшими участками, чередуясь с 
предыдущей и занимая здесь плоские вершины коренных берегов 
наиболее глубоко врезанных речных долин и пологие их склоны. 
Южнее р. Крутогорова (по среднему Кунжику. ло его слияния с 
Крутым Кунжиком) встречается наравне со злаково-папоротни
ковыми березняками, занимая менее оподзоленные и несколько 
более увлажненные почвы, ближе к морю снова уступая преобла
дающее место злаково-пагюротниковым березнякам.

В приморской полосе шпрокотравно-злаковые березняки на
чинают брать перевес нал последними, уже с р. Воровская; южнее 
р. Коль, замещает предыдущую ассоциацию, располагаясь на тех 
же позициях и занимая здесь центральные части даже незначи
тельных колков, разбросанных среди болот, и пологие склоны 
речных долин; мес тами, тле водоразделы узки и хорошо дрениро
ваны. распространена па них сплошь, как, например, между 
р. Кунтово и Коль.

Шпрокотравно-злаковые березняки обычно занимают дерно
во-слабо-подзолистые средние суглинки. На вершинах холмов, на 
водоразделах, почвы более оподзолены. На юге (в районе р. Му
хина) пол отой же ассоциацией наблюдалась охристо-подзолистая 
почва (скрытоподзолистая). Материнская порола такая же, как и в 
предыдущей ассоциации: сизовато-серый валунный суглинок.

Древостой разновозрастный, высота от 12—15 м ло 17 м, диаметр 
от 20—30 см ло 45 см. Сомкнутость крон 0.6—0,7. местами до ОД — 
обычны прогалины, между которыми древостой сомкнутый.

Характерной чертой огон ассоциации является обилие разно
возрастного подрос та. Стройные деревца его группируются на про
галинах. частично у же входя в материнский полог. На некоторых 
участках отоп ассоциации крупный молодняк образует сомкну
тый no.ioi между редко разбросанными старыми деревьями ( такая 
картина наблюдалась нами, например, на третьей террасе р. Ку п 
жик). Подлесок состоит из очень редко разбросанных кустов ря
бины бу 5ИНОЛИСIной и местами жимолости, лишь на некоторых
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участках (на вершинах увалов), достигая сомкнутости до 0,2. И ы 
редка, в виде единичных деревней, достигающих высотой до 7 м. 
встречается Salix саргеа.

В пышном травяном покрове наиболее развит верхний ярус; 
нижние ярусы, по сравнению с предыдущей ассоциацией, пред
ставлены значительно слабее. Преобладают те же злаки — Trisetitm 
sibiricum и Calamagrostis langsdorffii, к которым присоединяется 
Milium effusum. Резко выступают в фоне виды широкотравья и 
разнотравья, не образующие, однако, сомкнутого подога. Из них 
найболее характерны для данной ассоциации Cirsium kamtschaticum, 
Angelica ursina, Senccio cannabifolius, Filipendula camtschatica, 
Cimicifuga simplex, Chamerion angustifolium и Thalictrum minus, на 
некоторых участках присоединяется Aconitum maximum. Во И ярусе 
преобладают, но малозаметны среди общего фона тонкие листья 
осок, редко рассеяны группы папоротников, Geranium erianthum. 
Allium ochotense и др. Редкий, слаборазвитый III ярус состоит из 
Maianthemum dilatatum, Trientalis europaea. Lycopodium annotinum, 
Moehringia lateriflora и некоторых др. видов. Мхи встречаются 
лишь в виде отдельных тонких налетов.

К а м е н н о б е р е з н н к  ш и р о к о т р а в н ы й



Эта ассоциация связана целым рядом переходов с предыдущем 
ассоциацией. Описание наиболее .характерных для этом ассоциа
ции участков приводится ниже.

Бич-знякшпрокогРАВно-илковын. Участок 44, описан 31 августа 
1936г., Т. '

Местоположение: р. Левая Садушка (правый приток р. Круто- 
горова, выше селения). Пологий восточный и северо-восточный 
склон к долине реки. Ближе к опушке (вниз по склону) наблюда
ется постепенный переход к злаково-папоротниковому березня
ку, на опушке же развит кизильниково-майниковый покров. Выше 
по тому же склону, среди березняка, имеется поляна с густым, 
высоким шеломайником. В верховье ложка в покрове березняка 
появляется обильный хвощ.

Микрорельеф — более или менее ровный. Почва — слабопод
золистый средний суглинок. Имеет маломощный горизонт лесной 
подстилки (до 3 см) и ясно выраженный не мощный подзолистый 
горизонт около 12 см мощностью. Горизонт вмывания (В) — об
разован темно-коричневым, свежим, тяжелым суглинком, дости
гает мощности 2! см и постепенно переходит в следующий гори
зонт мощностью 8 см, сложенный грязно-серым тяжелым суг
линком с мелкими валунчиками. На глубине 40—50 см — мате
ринская порода — сизовато-серый, тяжелый валунный суглинок. 
По всему профилю некоторые валуны достигают 15 см.

Состав древостоя — 10 Betula ermanii. Сомкнутость крон 
0,7—0,8, неравномерная, с прогалинами, между которыми полог 
леса почти сомкнут. Имеются небольшие прогалины с густыми 
зарослями шеломайника. Лес разновозрастный и совершенно не 
тронут рубкою. Господствующий полог образуют старые березы с 
широко развесистыми, низко начинающимися сучьями. Высота их 
около 15 м, диаметр 30—34 см. Более молодые, но уже входящие в 
материнский полог деревья диаметром 11 — 16 см, стройные, с бо
лее высокопосаженными кронами; некоторые из них дают первый 
развилок лишь на высоте 7—8 м. Нижние части стволов их пря
мые, с гладкой белой корой. Более мелкий подрост, диаметром 4— 
8 см, также хорошо развит, располагается группами.

Подлесок отсутствует. Единично встречаются лишь кустики 
Rosa amblyotis (sol.), редко плодоносящие, достигающие высоты 
около 1 м. (Рядом же с описываемым участком, в злаково-папо
ротниковом березняке, имеются кустики жимолости).

Густота травяного покрова — 1,0 (табл. 2). Между крупной ли
ствой широкотравья кое-где просвечивает поверхность почвы. Вы
сота I яруса — 130—160 см (общий уровень листвы широкотравья). 
над ним возвышаются соцветия баранника. высотой от 180 см до
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Таблица 2
Видовой состав подлеска и травяно-кустарничкового покрова 

березняков широкотравно-злаковых

Видовой состав Участок 44. Описан 
31 августа 1936 г.

Участок 82. Описан 
21 сентября 1936 г.

Подлесок
Сомкнутость

обилие высота, м обилие высота, м
Rosa amblyotis sol 1.0 — —

Sorbus sambucifolia — — sp 1.5
Травяно-кустарничковый покров

Видовой состав Обилие, состояние, ярус
Trisetum sibiricum — сор1
Calamagrostis
langsdorffii

сор3, вег., II —

Cirsium kamtschaticum cop'-sp, 1 сор'
Caca/ia hastata — sol-sp
Aconitum maximum sp. к. цв., I—II —
Acetosa iapponica sol. вег., III —

Chamerion
angustifolium

sp-sol. вег.. I —II sp-cop'. вег.

Angelica ursina сор1, вег., I в фоне sp-cop1, 
прикорн.листья

Filipendula
camtschatica

сор1 gr.. I па 
прогалине до сор2, gr.

sp

Senecio cannabifolius сор1, к. цв., н. пл. 
(болыи. ч. вег.), I

сор2

Thalictrum minus cop'-sp, вег., 
реже н. пл.. II

сор', II

Cimicifuga simplex sp. н. пл.. I —II sol-sp
Athyrium filix-femina sp. II sol, II
Phegopteris connectilis sol. gr.. Ill sol, gr.. Ill
Allium ochotense sp, незр. пл.. II —

Veratrum oxysepalum — sol. II
Geranium erianthum sp, незр. пл.. II sp-cop', II
Solidago spiraeifolia — sol. sp, II
Carex longirostrata .сор'-сор;, незр. плод. cop;. II
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Окончание таблицы 2

Видовом состав
Участок 44. Описан 

3 1 августа 1 936 г.
Участок 82. Описан 
2 1 сентября 1936 г.

Обилие, состояние, ярус
C u r e s  p a l lid a сор!-сор:. незр. плод. сор:. II
M a ia n th e m u m
d i la ta tu m

сор;-сор'. II. П.1 .. III сор;, III

G a liu m  b o re a le sol. вег.. III -

G a liu m  k a m ts c h a tic u m sp-cop1. и. пл.. III —
T r ie n ta lis  e u ro p a e a sp. вег., III —
M o e h r in g ia  la te r iflo ra sol-sp. вег.. 

Ill
—

L y c o p o d iu m  a n n o t in u m — sp. Ill
E q u is e tu m  h y e m a le sp-sol. II-III —
P e d ic u la r is  r e su p in a ta sol. gr.. II. Г1Л.. II sp, II
M iliu m  e ffu su m sp-sol. вег.. II sp. пл.. I
R u b u s  a rc tie u s sol-sp, вег.. Ill —

A r te m is ia  o p u le n ta sol-sp. вег.. II cop'-cop-', II
H e r a d e u m  la n a tu m sol, 1 1. ПЛ.. I —
E q u is e tu m  p r a te n se sol, II —

P ic r is  k a m ts c h a tic a — sp-sol
T r illiu m  c a m sc h a tc e n se sol. gr.. II. ПЛ.. II —

V io la  b iflo ra cop1, sp, gr.. вег.. Ill —

212 см. II ярус высотой 52—98 см (злаки, осока), III ярус — 18— 
21 см (майник и др.). Фон покрова сочно-зеленый, почти без 
цветов. Над общим уровнем пышной листвы широкотравья выс
тавляются лишь отцветшие корзинки Cirsium kamtschaticum и 
Senecio cannabifolius и редкие кисти Filipendula camtschatica. Ниже 
между ними всюду просвечивает тонкая листва злаков и осок и 
кое-где— папоротники. Видовой состав травяного покрова пока
зан в табл. 2. I ярус: Cirsium kamtschaticum — сор1, sp, Filipendula 
camtschatica — cop1, gr. местами до copy Heradeum lanatum — sol. 
I —II ярус: Aconitum maximum — sp, Cimmerian angustifolium — 
sp-sol. Cimicifuga simplex — sp. II ярус: Athyrium filix-femina — sp, 
Allium ochotense -  sp. Geranium erianthum — sp. Thalictrum minus — 
cop'-sp. Milium effusum — sp-sol. Artemisia opulenta — sol-sp. 
P/eurospermum uratense — unic. Fquisetum pratense — sol, Trillium
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camschatcense — sol. gr. Ill ярус: Acetosa lapponica — sol. Phegopteris 
connectilis — sol. gr., Carex longirostrata + Carex pallida — cop!-cop:, 
Maianthemum dilatatum — cop2-cop', Galium kamtschaticum — 
sp-cop1, Trientalis europaea — sp, Moehringia lateriflora — sol-sp, 
Equisetum hveinale — sp-sol, Riibus arcticus — sol-sp, Viola bifora— 
eop!-sp, gr.

Напочвенный покров отсутствует. Отдельные тонкие налеты 
Brachythecium starkei и В. salebrosum, большей частью на опавших 
ветвях, занимают значительно меньше 0,1 поверхности.

Березняк широкотрлвно-зллковып с редким рябиновым подлеском. 
Участок 82. описан 21 сентября 1936 г., Т.

Местоположение — вершина увала на левобережье р. Коль, км 
в пятнадцати выше селения. Возвышается на 100 м над третьей 
террасой р. Коль. Слабый наклон на восток. Данная ассоциация 
покрывает сплошь склоны и вершину увала. У подножия его бе
резняк расступается и дает место широким (30—40 м) полянам, 
то с преобладанием вейника, го широкотравным и разнотравным. 
Поверхность ровная. Почва слабоподзолистая на тяжелом галечно
валунном суглинке. Подстилочно-гумусовый горизонт — 4 см мощ
ности, подзолистый горизонт (А,) всего 2—3 см мощности. Хоро
шо выражен яркий ржаво-охристый горизонт вмывания (В,) мощ
ностью около 20 см. Горизонт В,С — более светлый суглинок, 
более слабо-ржаво-охристого основного тона, но с проступающей 
сероватой окраской материнской породы. Материнская порода — 
серый плотный тяжелый валунный суглинок с ржаво-охристыми 
пятнами.

Состав древостоя — 10 Betula ermanii. Сомкнутость крон 0,7 до
0.6 (довольно много прогалин). Высота материнского полога око
ло 12 м, средний диаметр — 25 см, максимальный — 35—40 см. 
Между такими старыми, но довольно прямыми деревьями масса 
более молодых, более тонких, уже входящих в материнский полог 
стройных берез с белой корой. Подлесок — редкий, сомкнутость 
0,2. Состоит из не превышающей травяного покрова Sorbus 
sambucifolia — sp. На склоне единично встречаются деревца Salix 
саргеа высотою в несколько метров.

Густота травяного покрова 0,9—1,0. В верхнем ярусе фон обра
зует широкотравье, высота его около полутора метров. Хорошо 
выражен II ярус, с преобладанием осок. Ill ярус развит слабее. 
Видовой состав — см. табл. 2.

Напочвенный покров отсутствует. Имеются лишь одиночные, 
тонкие налеты Pleurozlum schreberi — sol, gr. — на поверхности 
почвы, и подушки Dicranum fuscescens — на стволах деревьев.
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Как II предыдущая ассоциация, ишрокотравные бере зняки боль
ше распространены в восточной (холмистой) и южной частях об
следованной территории, выходя,однако, на севере, в более рас
члененном районе рек Сопочная и Рассошина, по их высоким 
террасам снова ближе к морю. В части же нашего маршрута.между 
р. Саичик и р. Облуковина данная ассоциация наблюдалась нами 
лишь в виде небольших участков, в комплексе с шеломайнико- 
выми полянами и со злаково-папоротниковыми березняками. Обыч
но она занимает плоские вершины коренных берегов наиболее 
глубоковрезанных рек и террасовпдные площадки на их склонах, 
приурочиваясь. главным образом, к верховьям ложков. В южной 
части (в особенности начиная с р. Коль) ишрокотравные березня
ки занимают более обширные плошади, чередуясь со злаково
широкотравными березняками и темп же шеломайннковыми по
лянами. С обеими последними ассоциациями она связана целым 
рядом переходов; занимает несколько более увлажненные, чем 
предыдущая ассоциация, но хорошо дренированные, слабоподзо
листые средние суглинки (под пологом берез), в комплексе с 
дерновыми почвами (на шеломайниковых полянах). Местами вы
ражен гумусно-иллювиальный горизонт. Подстилающая порода — 
сизо-серый плотный суглинок.

Сомкнутость крон в широкотравных березняках непостоянная 
и неравномерная, от 0,5 до 0,7; много прогалин, между которыми 
сомкнутость местами достигает 0.9— i ,0. Лес разновозрастный. Сред
няя высота господствующего полога 14—15 м, максимальная — 
18 м, средний диаметр — 30—35 см. Подрост, иногда обильный, 
иногда лишь редкий, группируется вокруг прогатин. В подлеске — 
редкий рябинник, шиповник и местами жимолость.

Травяной покров чрезвычайно пышный, высокий; I ярус обра
зуют шеломайник и баранник с примесью других, обычных и для 
предыдущей ассоциации, видов широкотравья. Злаки, хотя и при
сутствуют. но теряются в общем фоне. На наиболее типичных 
участках Trisetum sibiricum и Calamagrostis langsdorffii почти выпа
дают, замещаясь Milium effusum. II ярус представлен редковато рас
сеянными экземплярами Aihyrium Jilix-femina. располагающихся 
среди более изреженного широкотравья и ближе к стволам берез. 
На некоторых участках имеем обильно развитый II ярус из Equisetum 
hvemale. В нижнем ярусе обычны редкие экземпляры Maianthemum 
dilauiutm, Trienfalis europaea. Viola sachalinensis, Galium kamtschaticum, 
местами Phegopteris connectiHs и некоторые другие виды. На одном 
из участков наблюдался обильный Gymnocarpium dryopteris. Напоч
венный покров развит слабо, занимая около 0,1 поверхности и 
представлен видами, характерными для зарослей шеломайника.

Широкотравный березняк



Б е р е з н я к  ш и р о к о  рра ними ////-../о.мл /ши ко но-кл р л н н н к о н ы п . Участок 
56, описан 25 сентября 1936 г.. Т.

Местоположение: правый коренной берег р. Коль, возвыша
ющийся метров на 25 нал ее долиной, километрах в четырех выше 
селения Привольное. Долина р. Кунтово в этом месте очень близ
ко (на расстоянии около 1 км) подходит к долине р. Коль, поэто
му водораздел между обеими реками имеет вид узкой асиммет
ричной гряды, крутым уступом обрывающейся на юг,, (кр. Коль) 
и весьма полого спускающейся на север (к заболоченной долине 
р. Кунтово). Уже вблизи уступа к реке Коль поверхность этой 
гряды имеет слабый наклон от названной реки на север. Водораз
дел хорошо дренирован и покрыт сплошным березняком с широ
котравным покровом, такого же характера, как на описываемом 
участке. Микрорельеф ровный.

Почва — дерново-слабоподзолистый средний суглинок с гу- 
мусно-иллювиальным горизонтом. Поверхность почвы покрыта 
рыхлой подстилкой, мощностью 1 см, из слаборазложившейся 
листвы березы и трав.

О—3—3.5 см. Буровато-темная и серая (в свежем состоянии почти 
черная), рыхлая дернина, густопереплетенная корешками. Сильно 
гумусированный суглинок с кусочками коры, веточками и др. расти
тельными остатками. Почти бесструктурный, лишь на корешках мел
кие крупинки. Переход к низу постепенный.

3—6 см. В свежем состоянии темно-бурый, сероватого оттенка, 
рыхлый непрочно зернистый суглинок. Пронизан мелкими корешка
ми. Весьма постепенно переходит в следующий горизонт.

6—25 см. Довольно светлый, в свежем состоянии — ржаво-охрис
тый. более плотный! средний суглинок, неравномерной мощности. От
дельные потеки до 35 см.

25—36 см. Неравномерной, но довольно значительной мощности 
гумусированный горизонт, заходящий полукруглыми карманами до 
глубины 50 см. Темный, серо-бурый, пористый средний суглинок.

36—39—40 см (мощность 3—4 см). Болес светлый, буро-сероватый, 
более плотный суглинок

40 см и ниже. Материнская порода — серый тяжелый суглинок с 
ржаво-охристыми пятнами.

Сомкнутость крон древостоя — 0,7, неравномерная, хорошо сом
кнутые участки чередуются с прогалинами, метров 10—15 шири
ной. Древостой разновозрастный. По данным лесовода В. И. Коре
нова. возраст господствующего полога 150—170 лет, подчиненно
го — 50—70 лез . Высота более развесистых деревьев господствую
щего полога 14— 15 м, диаметр колеблется от 29 до 46 см. средний

Н иж е приводится описание участков пш рокотравного березняка.
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диаметр на описываемом участке — 33—35 см. Кроме гою. имеется 
обильным прямой разновозрастный подрост, ог 3 — 6 м высоты до 
кру пных, уже почти входящих в материнский подог деревьев. Пос
ледние досып ают средне]] высоты I 1,6 м и диаметра от 10 до 20 см. 
Полдесок состоит и з редко разбросанных кустов рябины и жимо
лости, достигающих сомкнутости 0,2.

Густота травяного покрова 1,0. Высота 1 яруса — 140—182 см. 
шеломайник и бараннпк. Над ними выделяются отдельные зонты 
Angelica ursina высотой до 225 см. II ярус — от 62 см (папоротник) 
до 100—1 1-5 см (василистник и др.). Высота III яруса —'6—16 см. 
Травостой пышный, расцвечен заморозками. Фон образу ют блек
лая лимонно-желтая листва шеломайника и баранинка и выделя
ющаяся среди них красная листва кипрея. Между ними, во втором 
ярусе просвечивают еще сохранившие зеленый цвет группы папо
ротников и тонкая листва злаков и осок. Видовой состав пред
ставлен в табл. 3.

Напочвенный покров развит слабо, в виде небольших тонких 
налетов на лесной подстилке. Густота около 0,1. Только на колодах 
и на стволах изредка образует более густые коврики. Видовой со
став показан в табл. 3.

Таблица 3
Видовой состав подлеска и покрова березняков широкотравных

Видовой состав Участок 86. Описан Участок 85. Описан 
25 сентября 1936 г. 25 сентября 1936 г.

Подлесок
Сомкнутость

0.2 0,1
обилие высота, м обилие высота, м

Sorbus sambucifolia sp 1,6-2,5 sol. gr. 3-3.5
Lonicera chamissoi sp 1.5 —

Lonicera caerulea sol. gr. 1.5 — —

Rosa amblyolis — — sol. sp 2.5
Травяно-кустарничковый покров

Видовой состав Г устота
1.0 0.9-1.0

Tnsemm sibiricum sp-cop сора sol
Calamagrosns
langsdorffii

сор:. gr.. до sp. gr.. 
реже пл.. 1

sol. вег.
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Видовой состав Участок 86. Описан 
25 сентября 1936 г.

Участок 85. Описан 
25 сентября 1936 г.

M iliu m  e ffu su m sp, вег.. И—III. 
един. зр. пл., I

sp. вег., II—III, 
ед. зр. пл., I

C irs iu m  k a m ts c h a t ic u m sp-sol, зр. пл. вег., 
II—III

sol, вег., II —III

A c o n i tu m  m a x im u m ' sp, вег., редко 
зр. плоды, I

sol. ВСГ.

A c e to s a  la p p o n ic a sp, gr., вег., Ill, 
ед. сух. стебли. I

—

C im m e r ia n

a n g u s ti fo l iu m

sp, gr.. вег., II —

A n g e lic a  u r s in a sp-sol. вег., реже зр. пл.. 
I и крупная листва 

до сор1, gr.. Ill

sp, вег., реже зр. пл.

F ilip e n d u la

c a m tsc h a tic a

сор’, сор '. gr.. вег., 
реже зр. пл.. I

cop’-soc. зр. пл., I

S e n e c io  c a n n a b ifo l iu s сор;. зр. пл.. I сор1, зр. пл.. I
C im ic ifu g a  s im p le x сор1 . вег. п зр. пл., I —II sp-cop1,

прикорм, листья. II
A rh y r iu m  J il i x - f e m u u i sp. gr.. II sol. gr.
P h eg o p ter is  c o n n e c tilis sp. gr.. Ill —

G y n m o c a rp iu m
d ry o p te r is

— сор2, gr.. Ill

A ll iu m  o c h o te n se sol-sp, зр. пл. 
и сух. л.. 11

sol. cop2, gr.. Ill, 
зр. пл., 11

G e ra n iu m  e r ia n th u m sp, сухие остатки imic, прикорм, 
листья. Ill

.So lidago  sp ira e ifo lia sp. вег., пезр. пл.. 11 —
C a re x  lo n g im s ir a ia sp-cop;.gr.. II —

C a re x  p a l l id a sp-cop1. gr.. II —
P c d ic u la r is  r e s u p in a ta sp. gr.. зр. пл.. 1 I —
G a liu m  k a m ts c h a t ic u m sp. cop1, gr.. ПЛ.. Ill sp, gr.. ло c o p 1, 

и. пл. вег.. Ill
L u z u la  ru fe sc e n s sol. ВСГ.. Ill -



Окончание табнииы о

Видовой состав Участок 86. Описан 
25 сентября 1936 г.

Участок 85. Описан 
25 сентября 1936 г.

M a ia n th e m u m
d ila ta tu m

sp. ло сор1, вег., 
реже зр. пл., III

sp. вег.. III

T r ie n ta lis  e u ro p a e a sp-sol. вег.. III sol-sp. вег.. III
L y c o p o d iu m
a n n o t in u m

sp. вег.. III —

E q u is e tu m  h y e m a le sol, gr. сор;-сор'. II
T h a lic tru m  m in u s сор1, gr.. вег., реже пл., II —
V io la  b iflo ra sp, gr.. ло сор1, 

gr.. вег.. III
sp. мел к. 

листочки. III
V io la  s a c c h a lin e n s is sp-sol, вег.. III —
P le u ro s p e r m u m
u r a le n s e

sol. прикорневые 
листья. III

—

B o tr y c h iu m
r o b u s tr u m

sol. вег.. III —

A n g e lic a  sp. cop'-sp, gr.. Ill sp. мелк. всходы, III
Напочвенный покров

Видовой состав Покрытие

0,1 0.1
B r a c h y th e c iu m  s ta r k e i сор1, gr. sp-cop1
B ra c h y th e c iu m
re fle x io n

сор1, gr. sol. gr.

B r a c h y th e c iu m
s a le b r o s u m

сор1, gr. sol. gr.

R h o d o b iy u m  ro se u m sp —

R h y t id ia d e lp h u s  

c a /r e s c a n s
sp-sol —

D ic ra n u m  m a ju s so! —

Ближе к уступу, обрывающемуся в долину р. Коль, вдоль опуш
ки отого березняка тянется широкая (50 м и более) полоса широ
котравного березняка с шсломайникокыми полянами. Описание 
последнего приводится ниже.



Ш нрок отрлвн ьш  ыячмняк с я рус о м  хво щ а , с nn-yiOMAiuiitkonbiMu н о - 
мятми. Б. \во1п1-:во-111н.1о\1линпковыи. Участок 85, описан 25 сен
тября 1636 г., Т.

Местоположение — рядом с участком 86, ближе к уступу в 
долину р. Коль, приопушечная полоса. Поверхность почти ров
ная, лишь слабоволнистая, общий наклон I—2е на север, от реки 
вглубь леса.

Почва — дерновый средний суглинок с гумусно-иллювиаль- 
ным горизонтом, весьма сходная с почвой шело.майниковых по
лян, расположенных среди описываемого березняка, отличается 
от нее лишь более заметной оподзоленностью. Поверхность по
крыта очень рыхлой, слаборазложившейся подстилкой из листвы 
березы и трав, стеблей шеломайника и опавших тонких веточек. 
Мощность ее 1—2 см.

0—4 см Аг Буровато-темно-серый, в свежем состоянии почти чер
ный, гумусированный легкий суглинок, рыхлый, густопсрсплетен мел
кими корешками. На корешках заметны мелкие непрочные зерна.

4—7 см А,А„ Темно-серый, буроватый, довольно рыхлый легкий 
суглинок. Слабо намечается комковато-зернистая структура.

7—30 см В. Средний суглинок, рассыпчатый, непрочной комкова
то-зернистой структуры. Окраска неравномерная: от 7 до 17 см до
вольно светло-бурая, охристого оттенка. Средняя часть горизонта, от 
17 до 23 см — более темно-бурая, желтоватая, книзу (23—30 см) — 
снова довольно светлая, ржаво-охристая. Ниже лежит темный гумуси
рованный карман, окаймленный сверху более светлой полосой.

30—35 см. Выделяющийся более светлой полосой, буровато-серый, 
несколько более легкий суглинок, мелкопористый, со слабозаметной 
мелкокрупитчатой структурой. (В сухом состоянии — комковато-зер
нистый).

35—48 см. Тс.мно-шоколадно-бурый. в сухом состоянии — темно
серый, буроватый, пористый средний суглинок комковатой структу
ры. Образует темный, полукругом вдающийся вниз карман, выклини
вающийся по девой стенке разреза.

По нижней поверхности окаймлен более темной, заметно более 
гумусированной прослойкой такого же пористого комковатого сред
него суглинка мощностью 2 см (глубина 46—48 ем).

48 см и ниже — С. Светло-серый, сизоватый, средний (ближе к тя
желому) суглинок со светло-охристыми пятнами.

В том месте, где выклинивается гумусированный карман, мате
ринская порода лежит уже на глу бине 37 см, но до глубины 48 см 
еще довольно окрашена в ржаво-охристые тона. С глубины же 48— 
44 см — цвет ее серый, сизоватый, лишь с отдельными охристы
ми пятнами. Весь разрез до материнской породы редковато прони-



Ш 1 корнями. Главная же масса древесных корней сосредоточена в 
горизонте А.А. непосредственно мод дерниной.

Состав древостоя — 10 Betula ermanii. Сомкнутость крон, в сред
нем — 0,7, в отдельных группах достигает 0,9—1,0. Стволы распре
делены неравномерно, в среднем на расстоянии 7—9 м друг от 
друга, местами же сгущаются до 3,5—4 м. Между такими, хорошо 
сомкнутыми, участками вклиниваются поляны шириною до 25 м. 
Лес разновозрастный. Выделяются деревья двух категорий: а) ста
рые, в возрасте около 160 —170 лет, редко стоящие, но с очень 
широкими развесистыми и поэтому достаточно сомкнутыми кро
нами, средняя высота их 14—15 м, средний диаметр 30—35 см, 
наиболее же крупные деревья достигают 17,6 м высоты и диаметра 
до 40 см: б) более молодые, в возрасте около 60—70 лет, но места
ми почти входящие в материнский полог. Средняя высота их 11,5 м, 
диаметр 19—20 см. Такие деревья располагаются преимущественно 
вокруг прогалин. Более молодого подроста не отмечено.

Подлесок очень редкий, состоит из единичных куртин Sorbus 
sambucifolia — sol, gr., высотою 3—3,5 м, и не превышающей 1 яруса 
травостоя Rosa amblyoiis — sol, sp.

Густота травяного покрова — 0,9—1,0. В наиболее затененных 
местах, под пологом берез, шеломайник несколько пзрежен и между 
ним просвечивает поверхность почвы. Высота I яруса (шеломай
ник и баранник) — 250—275 см, над ними возвышаются единич
ные зонты Angelica ursina. достигающие 320 см высоты (листва же 
его высотой более метра). II ярус (хвощ) — 47 — 50 см, III ярус 
(папоротник) — 20 см. Общий фон — блеклый, светло-зеленый, с 
проглядывающими желтоватыми тонами. Под пышной листвой 
широкотравья скрывается сохранивший свою темную зелень гус
той хвощ и еще ниже — редкие папоротники. Видовой состав 
показан в табл. 3.

Напочвенный покров занимает 0,1 поверхности и меньше, по 
голой подстилке там и здесь разбросаны тоненькие налеты гипно- 
вых мхов из видов Brachythecium, нигде не образующие сомкну
тых ковров. Преобладает Brachythecium starkei — sp-cop1.

Наши широкотравные березняки, вместе с двумя предыдущи
ми ассоциациями, входят в более общую группу Betuleta alto- 
herbosa Н. В. Павлова и С. Ю. Липшица. Из березняков, описан
ных Э. Гультеном, они ближе всего стоят к Betuleta ermanii- 
Filipendiila-Equisetum hyeniale и к В. ermanii-Eqiiisetum-Dryopteris- 
аесоцнациям. Однако Gymnocarpium diyopteris наблюдался нами 
лишь на одном участке и притом совместно с обильным хвощем. 
Возможно, что этот вариант широкотравного березняка является 
более характерным для южной части описываемой территории, 
гак как севернее р. Коль нами не замечен.
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При более летальном исследовании, вероятно, среди наших 
широкотравных березняков придется выделить целый ряд ассо
циаций. Мы же пока, за недостатком более детальных материа
лов, условно объединяем описанные выше варианты их в одну 
ассоциацию.

По своему хозяйственному значению широкотравные березня
ки занимают одно из первых мест. Однако необходимо отметить, 
что возобновляются они хуже, чем широкотравно-злаковые бе
резняки. Тогда как площади, занятые обеими предыдущими ассо
циациями (злаково-папоротниковыми и широкотравно-злаковы'- 
ми березняками) являются в смысле их использования чисто лес
ными, кроме того, представляют особый интерес в сельскохозяй
ственном отношении. Поляны среди них с их более богатыми 
дерновыми почвами при совершенно ровном микрорельефе, мо
гут быть с успехом использованы для распашки. По-видимому, 
местами и под пологом леса, как, например, на участке 85, почвы 
являются пригодными для обработки. Посевы на шеломайнико- 
вых полянах среди березняков практикуются в районе р. Сопоч
ная, где, по словам местных жителей, овощи, и в особенности 
картофель, дают наилучшие урожаи, не уступающие посевам в 
тальниках. В южной части исследованного района наибольший 
интерес в этом отношении представляют, по-видимому, широко
травные березняки с обширными полянами, тянущиеся в виде 
у з к о й , но длинной полосы по правобережью р. Коль, выше селе
ния Пр. (вольное. Вблизи селения один из таких участков распа
хан под огород. Огороды в подобных же березняках мы видели 
также и около селения Р ус ь .

Березняк чемерицево-вейниковый
Чемерицево-вейниковые березняки связаны с повышенным 

увлажнением проточными водами, стекающими с водораздельных 
болот или выходящими в виде ключей у подножия холмов.

В северной части обследованного района они обычно образуют 
узкую кайму по опушкам злаково-папоротниковых березняков, в 
приводораздельных частях лесных массивов и колков, на границах 
с болотами. Распространены также и у подножий холмов, ближе к 
предгорьям, перемежаясь там с ключевыми ольховниками.

Поверхность их часто пересекается целым рядом скрытых в 
траве мелких ручейков, почти без выработанных русел. Чемери
цево-вейниковые березняки по своему характеру наиболее близ
ки к злаково-папоротниковым и связаны с последними рядом 
переходов. Почва под этой ассоциацией — c.aaooi юдзол исты и сред
ний суглинок, отличающаяся от почв злаково-папоротниковых
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оере шяков елаоыми признаками поверхностного злоодачпвания.
11ота шлются сизо-серыми валунными суглинками.

Сомкнутость древостоя, в среднем 0,7, неравномерная. Высота 
— 10—13 м, диаметр 20—30 см. На опушке и на прогалинах внут
ри леса в незначительном количестве встречается стройный, пря
мой полрост. В подлеске, достигающем сомкнутости до 0,3, кроме 
рябины б узинолистной , весьма характерно присутствие 
таволги.

Покров данной ассоциации отличается от злаково-папоротни
кового березняка значительно более пышно развитым, в типич
ных случаях чисто вейниковым первым ярусом. Местами же к 
нему в незначительном количестве примешиваются Trisetum 
sibiricum и Cirsium kamtschalicum. Во II ярусе бросается в глаза 
значительное участие чемерицы и местами кровохлебки. Папорот
ники же и другие вилы, характерные для злаково-папоротнико
вых березняков, образуют пятна среди более изреженного злако
вого покрова на менее увлажненных местах. Напочвенный по
кров из гппновых мхов занимает от 0,2 до 0,6 поверхности.

Как пример, приводим описание участка данной ассоциации, 
сделанное Е. Л. Любимовой.

Бнрезняк чемеринево-ининпковый. Участок 29, описан 20 августа 
1936 г.

Местоположение: около тропы из Ичинского комбината в сел. 
В. Облуковино. на середине расстояния между ними, и в 10 км от 
села Ича. Полоса по опушке леса, шириною 25—35 м, непосред
ственно граничащая с окраиной водораздельного болота. Поверх
ность имеет еллбый у клон на юг. от болота к долине р. Скаун. и 
пересечена мелкими, скрытыми в траве ручейками. Микрорельеф 
слегка волнистый.

Почва — слабоподзолисто-глеевый средний суглинок с призна
ками поверхностного заболачивания. На поверхности — мертвый 
покров из прошлогодних остатков вейника. Горизонт А(Д  пред
ставлен темно-бурым средним суглинком с большой примесью 
грубого гумуса и мощностью до 5 см. Подзолистый горизонт (А!А.) 
мощностью около 5 см — грязно-серый, окрашенный гумусом. 
Горизонт вмывания (В) распадается на 3 подгоризонта (Вг В,, 
В.) обшей мощностью до 19 см. Следы оглеения заметны уже в 
горизонте А2. На глубине около 50 см в яме появляется верховод
ка. Материнская порода — галечно-валунный средний суглинок.

Состав древостоя — 10 Betulu ennani7. Сомкнутость крон 0.7 до 
0,8. В ы сот I оснодс I вутощего п ол от  — 12.Я—13 м. диаметр ко
леблется от 18 до 23 см (средний 20 см). Над ним возвышаются 
отдельные старые деревья с развесистыми кронами, достигающие



Каменнпберезняк венчиковый с рябиной

до 50 см в диаметре. На опушке деревья несколько ниже, кроны 
их более широкие, сильнее развиты в сторон\ болота. Стволы 
корявые, покрыты лишайниками <Evernia mesomorpha. реже Alectoria 
juhata). Деревья диаметром 20—25 см. Тут же кое-где встречается 
стройный молодняк, высотою 2.5—3 м. Под пологом леса подрост 
отсутствует. Изредка встречаются колоды, скудно зарастающие 
лишайниками и мхом. За линией опушки, на расстоянии 8—14 м, 
попадаются отдельно стоящие деревья.

Поддесок. сомкнутостью 0,2—0.3. распределен неравномерно, груп
пами: преимущественно располагается вдоль линии опушки на са
мой границе с болотом, полосою 3—1 м ширины. Sorbussambucifolia— 
сор1, образует куртины 5—10 м в поперечнике преимущественно па 
границе участка. Spiraea beauxenliana — сор1, большей частью вдоль 
опушки. Lomcera chanussoi — sp. отмечена пол пологом леса, a Lonicera 
caemlea — sp-cop1 — на самой опушке леса.

Густот травяного покрова - 1.0. Высота I яруса — 1 10— 125 см. 
11 яруса — 15—65 см. III яруса — 3—20 см. Фон травяного покрова 
неравномерный. Преобладает вейник. местами много чемерицы. 
Вдоль ру чейков вейник наиболее i устой, появляется широкотра- 
вье. На более сухих участках паковый покров изрежпвается и в 
фоне выступает папоротник и манник. Видовой состав представлен
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следующими видами: I ярус: Tnsetum sibiricum — sp-cop', gr.. 
Calamagrostis langsdoifi'ii — cop2-soc, Cirsium kamtschaticum — sp, 
I —II ярус: Chamerion angustifolium — sol., Phegopteris connectilis — 
sp. gr., II ярус: Athyrium filix-femina — sp, cop1, Veratmm oxysepcilum
— cop'-cop2, gr., Care:x longirostrata — sp, Carexpallida — cop'-cop2, 
Carex falcata— cop1, gr., Poa palustris — sol; III ярус: — sp, gr., 
Maianthemum dilatation— cop2-cop’, Galium kamtschaticum — sp-cop1, 
Coptis trifolia — sol-sp, Moehringia lateriflora — sp-cop1, Linnaea borealis
— sp-cop1, Lycopodium annotinum — cop1; IV ярус: Trientalis europaea
— cop1.

Напочвенный покров развит слабо, в виде небольших пятен, 
занимающих 0,2 поверхности. Преобладают Dicranium majus sp- 
cop1 (большей частью у основания стволов) и Rhytidiadelphus 
triquetrus.

В южной части нашего маршрута мы часто наблюдали в приво
дораздельных березняках таволгу и густой вейниковый покров; 
однако, установить, тождественна ли эта ассоциация с только 
что описанной, мы не имели возможности, так как она нами 
ближе не изучена. Как пример, мы можем привести лишь крат
кое описание покрова на опушке приводораздельного колка (юж
нее р. Коль), непосредственно граничащей с болотом. Он состоит 
из Calamagrostis langsdorffii — cop’-soc, высотою около 1 м, Trisetum 
sibiricum — cop'-sp, Carex longirostrata и Carex pallida — cop2-cop', 
Solidago spiraeifolia — sp, Athyrium filix-femina — sp-sol, Maianthemum 
dilatation — sp-cop1. Sanguisorba tenuifolia и др. Чемерица здесь 
нами не замечена, возможно, лишь из-за позднего времени опи
сания (26 сентября). В подлеске — обильные кусты Spiraea 
beauverdiana — сор'.

Напочвенный покров представлен отдельными подушками гип- 
новы.ч мхов: Dicranum majus, Pleurozium schreberi и Brachythecium 
starker Вдоль опушки много березового молодняка. Вглубь леса 
наблюдается постепенный переход к плохо здесь выраженному 
злаково-папоротниковому березняку и далее к преобладающему в 
центре колка широкотравно-злаковому березняку.

Чаше же, в южном районе опушки приводораздельных берез
няков более сильно заболочены и представлены особым рядом 
ассоциаций, стоящим вне описываемой здесь группы крупнотрав
ных березняков. который нами будет рассмотрен ниже.

О злаковых березняках (Betuleta graminosa) упоминает Н. В. Пав
лов, считающий их характерными для верхней границы леса. Одну 
из этих группировок, а именно Betula ermanii+Calamagrostis langsdorffii 
названный автор счи тает весьма производительной в кормовом от
ношении [19, 20].

Весьма вероятно, что и наблюдавшиеся Н. В. Павловым высо-
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ко в горах веиниковые березняки связаны не столько с большими 
абсолютными высотами, сколько с более интенсивным увлажне
нием ключевыми водами, как это наблюдалось нами в равнинной 
части западного побережья. К сожалению, автор упоминает об 
этой ассоциации весьма кратко, поэтому мы не можем сказать с 
уверенностью, соответствует ли наш чемерицево-вейниковый бе
резняк выделенному им вейниковому березняку.

1.1.2. Низкотравные березняки
Все описанные выше ассоциации следует отнести к группе 

Betuleta herbosa Н. В. Павлова, которую автор считает «единствен
ным общим типом березового леса» для западного побережья Кам
чатки. В нашем маршруте, охватившем значительно большее про
странство, приходилось наблюдать и другие ассоциации березово
го леса, которые автору, по-видимому, не встречались и поэтому 
не умещаются в его схеме. В частности, на равнине западного 
побережья, в особенности в ее северной части, довольно широко 
распространены каменные березняки, имеющие характерные чер
ты, которые В. Л. Комаров и С. Ю. Липшиц считают свойствен
ными исключительно горным березнякам вблизи их вертикаль
ного предела. Мы выделяем их в особую группу низкотравных 
березняков. Описание этой группы начнем с ассоциации, сто
ящей на грани с крупнотравными березняками.

Березняк злаково-разнотравный с орхидными и с подлеском 
рябины бузинолистной

Названная ассоциация наблюдалась нами только в северной 
части обследованной территории, на высокой древней террасе, рас
положенной у подножия сопки Бабушка, и в районе между р. Ича 
и Облуковина. В последнем районе она представлена лишь незна
чительными участками. Обычно она располагается на пологом пе
регибе склона, между злаково-папоротниковым березняком, за
нимающим плоскую окраину водораздела, и описываемым ниже 
кпзилышково-майниковым березняком, приуроченным к более 
хорошо выраженным склонам коренных берегов речек. Злаково
разнотравные березняки с орхидными связаны со слабоподзолис
ты.ми почвами легкого механического состава, со значительной! 
прп.месыо скелета. Подстилающая порода на описанном нами уча
стке галечно-валунная, плотно сцементированная песком и суг
линком. пропитанными окислами железа. Эти отложения на во
доразделах и более пологих склонах обычно покрыты довольно



тяжелым си so-серым галечно-валунным суглинком и лишь на скло
нах более глубоко врезанных ложков и долин выхолят на днев
ную поверхность. В одном пт карьеров, заложенных дорожном 
партиен на левом коренном берегу ручья, в 8 км к юту от Ичин- 
ского комбината, наблюдалась такая картина: плоская поверх
ность коренного берега речки сложена тяжелым сизо-серым суг
линком с галькой и валунами, достигающим мощности 1.15 м. 
Под нею лежит несортированная, лишь местами обнаруживающая 
весьма грубую слоистость, галечно-валунная толща, плотно сце
ментированная песком и суглинком, пропитанная окислами же
леза. Между галькой и песком попадаются плотные глинистые 
комочки, производящие впечатление не отложившихся на месте, 
а смещенных обломков плотных глинистых слоев. Вся толща окра
шена в яркий ржаво-о.хрисгый цвет.

Второй карьер, заложенный несколько южнее на крутом скло
не ложка, вскрыл эту толще1 на глубину более 4 м. и притом не 
дошел до ее нижней границы. Верхняя толща сизо-серого суглин
ка здесь отсутствовала. А. С. Гантман упоминает о слабо сцемен
тированных прослоях конгломерата в верхних горизонтах третич
ных отложений, имеющихся в районе рек Облуковина и Крутого- 
рова (лигнитовая толща). Н. И. Плахута для района Ича — Сопоч
ная также указывает на наличие прослоев железистого, довольно 
плотного конгломерата-мощностью до 2 м, в нижней части лиг- 
нитовой тол ши. Являются ли наблюдавшиеся нами отложения ана
логичными описанным названными авторами или более молоды
ми. возможно, четвертичными (флювиогляциальными). за недо
статком материала мы с определенностью утверждать не можем.

Как по занимаемым ею позициям, так и по характеру древо
стоя и покрова, данная ассоциация занимает переходное положе
ние между злаково-папоротниковыми и кизпльниково-майнико- 
выми березняками. Покров ее отличается от злаково-папоротни
ковых березняков изреженностью верхнего злакового яруса и 
обильным распространением орхидных, за счет почти полного 
выпадения папоротника во втором ярусе. Кроме того, здесь за
метнее выступает роль нижних ярусов, что сближает ее с ассоциа
цией кизпльнпково-мапнпкового березняка. Конкретное описа
ние участка этой ассоциации приводится ниже.

Б и ЧЛ ИЯ К И Л кО В О- С АШ О П '  USHhlli С Ol’.XIUUhlUU.  С PEIKIIM 1>Я1Н1НОНЫ\1
иол.п а  ком. Участок 16. описан 14 августа 1936 г. Г., 31.

Местоположение — близ тропы Ича — Облуковино, в 13 км 
от 11 базы Ичинского комбината. Пологий перегиб от плоской 
окраины водораздела, занятый злаково-папоротниковым берез
няком (см. участок 15) к более крутому1 склону. Юго-восточный



склон 7 - к долине ручья. Ниже, по более крутому (9 ) скло
ну, распространен кизильниково-майниковый березняк. Повер
хность ровная.

Почва -- слабоподзолистый легкий, сильно хрящеватый суг
линок. Поверхность покрыта рыхлой подстилкой из слабо пере
гнившей листвы березы, мощностью 2 см. Под подстилочно-гу
мусовым слегка торфянистым горизонтом мощностью до 3 см 
залегает горизонтА,, выраженный отчетливо, но маломощный (в 
среднем 3 см и в отдельных карманах до 6 см). Горизонт вмывания 
(В) распадается на два подгоризо'нта — Вг мощностью около 9 
см. образованный легким, ярко-охристым, хрящеватым суглин
ком и В,, мощностью всего около 4 см. с более ржаво-бурым 
хрящевато-галечниковым суглинком, постепенно переходящим в 
материнскую породу.

Состав древостоя — 10 Betula ermanii. Сомкнутость крон нерав
номерная — в среднем 0.7. Имеются прогалины до 10 м в попереч
нике, между которыми сомкнутость крон достигает 0,8 и расстоя
ние между стволами от 3 до 6,5—7,5 м. Возраст господствующего 
полога около 130 лет. Высота — 12— 13,6 м, диаметр 30—32 см.

Деревья подчиненного полога почти входят в материнский, но 
более тонкие (диаметр 20 см). Часть из них имеет следы угнете
ния. другие же хорошо развиты и, по-видимому, принадлежат бо
лее молодому возрасту. Преобладают более или менее прямые де
ревья. дающие основной развилок на высоте 4—5 м: некоторые же 
экземпляры сильно развесисты, с низко спускающимися сучьями, 
иногда растут в виде двух-трех стволов от одного комля. Довольно 
часто, в особенности на прогалинах, встречается сухостой, вывер
нутые с корнем и сломанные деревья, большей частью он принад
лежит толстым старым экземплярам, реже встречаются более мел
кие отмершие деревья диаметром 10 см. Возобновление — единич
ное, на прогалинах. Под пологом леса встречаются лишь угнетен
ные, мелкие деревца высотою 4.5—5 м и диаметром до 10 см.

Подлесок развит слабо, сомкнутость полога 0,3, неравномер
ная. Он состоит из Sorbus sambucifolia — сор1, Lonicera chamissoi— 
sp-sol.

Травяной покров по сравнению с соседним участком злаково
папоротникового березняка (участок 15) значительно менее мощ
ный. Верхний ярус развит слабо, преобладающий фон образуют 
нижние ярусы. Особенно бросается в глаза наличие орхидных. 
Видовой состав представлен следующими видами: I ярус: Trisetum 
sibiricum — сор2. Ca/amagrostis langsdorfjii — sp. Cirsium kamtschaticum 
— cop'-sp. Aconitum maximum — sp, Senecin eannabifolius — sp. 
Acetosa lappomca — sol-sp, Angelica ursina — sp-sol; II ярус: Athenian 
filix-femina — sol. Allium ochotense — sol. Geranium crianthum —
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eop'-cop:. Soiidago spiraeifoiia - sp. С и  rex longirostrata — cop '. Care.x 
pallida — cop1, Fes rue a rubra -- cop1, Lerchenfeklia flexuosa — cop1, 
Luzuht rufesccns — sp, Gypripedium yutabeanum — cop:, Dactylorhiza 
aristaia — sp. Lillian debile — sol, Genrianel/a auriculata — unic: III 
ярус: Maianthemum dilatatuni — cop:. Chamaepenclymeimm suecicum 
— sp-sol. Trienialis europaea — sp, Galium kamtschaticum — cop1. 
Moeliringia lateriflora — sp. Lycopodium annotinum —  sp-cop1; III — IV 
ярус; Linnaea borealis — cop1, sp, Coptis trifolia — sp.

Напочвенный покров занимает 0,4 поверхности, распростра
нен в виде отдельных тонких ковриков, мощность живого сдоя — 
1 — 1.5 см. Преобладают Pleiirozjum sclireberi — сор1. Dicranum majus— 
сор1 и Brachythecium starkei — sp-cop1.

Кизилъниково-майниковый березняк
Названная ассоциация является одной из наиболее распростра

ненных в северной части исследованной нами территории, начи
ная с водораздела Сопочная — Саичик до р. Крутогорова. Южнее 
этой реки распространение ее постепенно уменьшается. Уже близ 
р. Воровская она наблюдалась нами не часто и не в типично выра
женном виде, начиная же с р. Коль и южнее совершенно сходит 
на нет. Кизильниково-майниковые березняки приурочены пре
имущественно к при водораздельным участкам леса, более или ме
нее удаленным от крупных речных долин. Типичные их пози
ции— пологие или средней крутизны склоны к долинам ручьев и 
речек, и березовые колки, разбросанные по окраинам водораз
дельных болот. Мелкие колки иногда сплошь заняты этой ассоци
ацией. В более же крупных массивах последняя занимает перифе
рию, в центре уступая место злаково-папоротниковому березняку. 
Почвы — подзолистые и слабоподзолистые легкие су глинки, иногда 
переходящие к средним. Материнская порода — сизо-серый ва
лунный суглинок или. на более крутых склонах, выходящая здесь 
на поверхности железистая галечно-валунная толща.

Сомкнутость древостоя в описываемой ассоциации в среднем 
0.6—0.7. Высота — различная в зависимости от местоположения: 
в наиболее благоприятных условиях она достигает 12.5 м и, как 
максимум — до 14.5 м. на худших позициях, наиболее открытых 
морским ветрам, — снижается до 7—9 м и ниже. Диаметр также 
сильно варьирует, в среднем же равен 20—35 см.

В подлеске наиболее обычны можжевельник и жимолость. В 
некоторых же случаях можжевельник отсутствует, и подлесок со
стоит из изреженных зарослей рябины бузинолистной и жимоло
сти. Подрост обычно имеется, большей частью редкий, на некото
рых же участках обильный.
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Каменноберезняк кизильниково-майниковый (участок N° 7). 
Справа — тонкий побег березы каменной. (Слева от центра (сидит) 

проводник-камчадал.)
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В травяном покрове, в отличие от предыдущих ассоциаций, 
наибольшее развитие получает III ярус. Низкий, местами сплош 
ной ковер образуют Cliamaepericlymenum suecicum и Maianthemum 
dilatatum, на отдельных участках преобладает то один, то другой 
из названных видов. Довольно обычна примесь Phegopteris 
connectilis. Характерными для этой ассоциации являются, кроме 
того, Trientalis europaea, Linnaea borealis, Moehringia lateriflora и, 
на некоторых участках, Pvrola incarnata и Coptis trifolia. II ярус 
состоит из редковатых осок Carex pallida , С. longirostrata, 
Lerchenfeldia flexuosa, Festuca rubra, Geranium erianthum, Soli dago 
spiraeifolia, местами Galium boreale, Luzula rufecens, и редко раз
бросанных групп Athyrium ftlix-femina. Первый ярус — наиболее 
редкий, из Calamagrostis langsdorfii, Trisetum sibiricum и Cirsium 
kamtschaticum. Остальное широкотравье обычно совершенно от
сутствует, появляясь лишь при переходе в окружающие ассоциа
ции с более богатым покровом.

Моховой ковер покрывает от 0,2 до 0,4—0,6 поверхности, дос
тигая мощности 2—4 см.

Нами выделено два основных варианта этой ассоциации:
кизильниково-майниковый березняк с редким рябиновым под

леском, с более развитым моховым ковром. Он связан с пологи
ми, несколько более увлажненными местоположениями и с не
сколько более тяжелых! механическим составом почв (легкие суг
линки. переходные к средним);

кизильниково-майниковые березняки с редким подлеском мож
жевельника располагаются на сухих, несколько более выпуклого 
профиля склонах, на наиболее легких почвах. Ниже приводим 
описание участков обоих вариантов этой ассоциации.

Б ерезняк кизильниково-майниковый с редким рябиновым подлес
ком. Участок 22, описан 16 августа 1936 г., Л.

Местоположение — в 13 км на юг от II базы Ичинского комби
ната, у тропы на селение Облуковино, на расстоянии около 10 км 
от моря. Нижняя часть юго-восточного пологого склона от водо
раздела, занятого болотом, к сбегающему с него ложку, около 
верховьев последнего. Приопушечная полоса леса, вверх по скло
ну постепенно переходящая в злаково-папоротниковый березняк, 
занимающий центральную часть массива. Ниже по склону опуш
ка обрамлена узкой полосой слабокочковатого шикшовника. На 
дне ложка — верховое болото.

На поверхности почвы — небольшие неровности полусгнив
ших заросших колод. Почва — слабоподзолистый средний сугли
нок, переходный к легкому. Подстилается галечно-валунным 
суглинком.
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Состав древостоя — 10 Betulu ennanii. Сомкнутость крон 0,7. 
Высота господствующего полога 11,5 м, диаметр 33—36 см. начало 
сучьев на высоте 4—5 м и ниже. В подчиненном пологе — угне
тенные деревья диаметром 13—14 см. Древостой, по-видимому, 
разновозрастный. Большая часть деревьев более или менее пря
мые, с относительно не широкими кронами. Среди них — отдель
ные более старые развесистые березы. Опушечные деревья с очень 
широкими кронами. Имеется сухостой. На стволах пятна Evernia 
mesomorpha и Alectoria jubata.

На прогалинах наблюдается обильный, прямой подрост, высо
той от 1,3 до 3,6 м. Деревце 3,6 м высотой и 5 см диаметром у 
корневой шейки, оказалось в возрасте 36 лет. Среди молодняка 
имеются отмершие экземпляры.

Подлесок развит слабо, сомкнутость 0,2—0,3, групповая. Со
стоит из отдельных куртин Sorbits sambucifolia — сор1, шириной
4—5 м, и Lonicera chamissoi — sp.

Густота травяного покрова — 1,0, высота I яруса 100—120 см,
II яруса — 45—55 см, III ярус — 23 см и меньше. Наиболее развит
III ярус, в котором преобладает Chamaepericlymenum suecicum и, 
отдельными пятнами, Maianthemum clilatatum. Верхние ярусы ред
коватые, образованы злаками и не крупным разнотравьем. Только 
ближе к кустам появляются Senecio cannabifolius и Cirsitim 
kamtschaticum. Видовой состав травяного покрова показан в табл. 4.

Моховой покров мощностью 4—5 см, занимает 0.6 поверхнос
ти. На почве преобладают Pleurozium schreberi и Rhytidiadelfus 
triguetrus — сор1-сор2, реже встречаются Dicrcmum majus — sp-cop1, 
Polytrichum commune — sp, на колодах отмечены Sanionia uncinata— 
sol, Rhodobryum rose и m — sp-sol, Cladonia gracilis — sol-sp.

Березняк кизильниково-мапниковый с примесью папоротника, с резким 
рябиновым подлеском. Участок 17. описан 14 августа 1936 г. Т., Л.

Местоположение — в нескольких километрах к югу от Ичин- 
ского комбината, невдалеке от берега Охотского моря. Пологая 
(9—10°) верхняя часть западного-северо-западного склона в доли
ну ложка, сбегающего с водораздельного болота. По опушке, ниже 
по склону, переходит в сухой слабокочковатый шикшовник, а на 
террасовидной площадке, расположенной на этом склоне — в за
болоченный редкий березняк со злаково-осоковым покровом. По
верхность слабоволнистая, почти ровная.

Почва — слабоподзолистый средний (переходный к легкому) 
суглинок с большим содержанием скелета. Аналогичен описанным 
выше, имеет подзолистый горизонт мощностью всего около 4 см и 
матомошный гумусовый горизонт Д Д .  Поверхность покрыта рых
лой подстилкой из неперегнившей листвы березы, мощностью 1 см.
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Таблица 4
Budoeoii состав подлеска и покрова березняков 

кизильниково-майниковых

Видовой состав
Участок 22. 

Описан
16 августа 1936 г., 

Л.

Участок 17. 
Описан 

14 августа 
1936 г.. Т.. Л.

Участок. 7. 
Описан

14 августа 1936 г . 
Т.. Л.

Подлесок
Сомкнутость

0.2—U.3 0,2 0.1
обилие высота.

м

обилие высота.
м

обилие высота.
м

Sorbus sambucifolia сор1, gr. 1.4-1,5 сор1 1.1-1,2 — __

Lonicera chamissoi sp 0.7-0.8 sol 0,8 sp 0,5
Lonicera caerulea — — — — sol —

Juniperus sibirica — — — — sp 0.35-0,6
Травяно-кустарничковый покров

Видовой состав Г устота
1.0 1— О О

С 1 о о 1.0
Maianthemum
dilatatum

сор!-сор;. вег., 
реже п.к. III

сор:. пл.. Ill сорт вег., 
реже 11. пл.. II

Chanweperidyme- 
num suecicum

сор3, gr.. вег.. III соре gr.. вег.. III сор: до сор-, 
gr.. вег.. II

Linnaeu borealis сор'-сор3. вег.. 
IV на колодах

сор1, к. цв.. 1 1 I сор:. вег., 
реже цв.. 111

Trisetwn sibiricum сор!. gr.. цв.. 1 sp-cop1, цв.. I сор3, цв., I
Calamagmstis
langsdorffii

сор1, gr.. цв.. I sp-cop1, ЦВ., I сор3, цв., 1

Cirsium
kamtschaticum

sp-gr.. цв.. I. 
ближе к кустам

sol, ЦВ.. I sol. вег., I

Aceiosa lapponica sol-sp. П.1 .. II — —

Chamcrion
angustifoliiim

- — sol-sp. вег.. 1

Senecio
cu/mabifolius

sol-sp. gr.. ЦВ., I, 
ближе к кустам

— —

Athenian filix- 
Jemina

— сор3, gr.. If sol, gr.. споры
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Продолжение таблицы 4

В и д о в о й  с о с т а в

У ч а с т о к  22 .  
О п и с а н

16 а в г с с т а  1 9 3 6  г. ,  
'  Л .

У ч а с т о к  17.  
О п и с а н

14 а в г у с т а  1 9 3 6  г.. 
Т . .  Л .

У ч а с т о к .  7. 
О п и с а н

14 а в г у с т а  1936  г.. 
Т . .  Л .

P h e g o p te r is

c o n n e c t i l i s

— c o p ' - s p ,  в е г . .  I I I с о р 2. I I

A ll iu m  o c h o te n s e — — s o l .  и в . .  I — II

G e r a n iu m

e r i a n th u m

с о р 1, в е г . ,  

р е ж е  п л . .  11

s p ,  в е г . ,  I I  1 c o p ' - s p ,  п л . ,  I

S o l id a g o  s p i r a e i fo l ia s p .  ц в . ,  I I — s p .  ц в . ,  I

C a r e x  lo n g ir o s t r a ta — s p - s o l .  п л . ,  I I с о р 1 д о  с о р 2, 

п л .. II

C a r e x  p a l l i d a s o l .  Г1Л. ,  II s p - s o l .  п л . ,  I I с о р '  д о  с о р 2, 

п л . .  II

F e s n te a  r u b r a s p .  ц в . ,  II s p ,  ц в . .  II s p ,  ц в . .  I

L e r c h e n fe ld ia

J l e x u o s a

с о р 1. ЦВ. ,  II c o p ' - s p .  II c o p ' - s p ,  ц в . .  I

P e d ie u la r i s
r e s u p i n a t a

— s o l ,  g r . . к .  ц в . .  II s p ,  ц в . ,  I I

L u z u t a  r u fe s c e n s s o l ,  g r . .  п л . .  I l l — s o l ,  п л . .  II

G a l iu m  b o r e a le s p - c o p 1. в е г . ,  I l l - s p - s o l ,  ц в . ,  II

C o p tis  tr i fo l ia — s p .  в е г . .  I l l —

M o e h n n g i a

la te r i f lo r a

s p .  в е г . .  I l l — s o l - s p .  в е г . ,  

ц в . .  I I I — II

L y c o p o d iu m
a n n o t i u m

c o p 1, в е г . .  I l l c o p ' - s p .  в е г . .  I l l s p - s o l ,  в е г . .  II

T r ie n ta l i s  e u r o p a e a — s p ,  в е г . ,  I l l s p ,  в е г . .  I I I

L i  H u m  d e b i le — — s o l .  s p ,  ц в . .  1

C o e lo g lo s s u m  v i r id e — — u n i c ,  п е з р .  

п л . .  II

V io la  s a c c h a l i n e n s i s — — u n i c .  н е з р .  

п л .. II

P y r o la  m i n o r — — s o l - g r . .  ц в . .  I I I

A r te m i s ia  o p u le n ta — — s p ,  в е г . ,  I

S a u s s u r e a

o x y o d o n t a
— — s p ,  и в . ,  1

E c /u is e tu m  h y e m a l e — — s p ,  s o l ,  в е г . .  II
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Окончание таб.пшы 4

Видовой состав
Участок 22. 

Описан
16 августа 1936 г., 

' Л.

Участок 17. 
Описан

14 августа 1936 г., 
Т.. Л.

Участок 7. 
Описан

14 августа 1936 г.. 
Т.. Л.

Напочвенный покров
Видовой состав Покрытие

0.6 0,6-0.7 0.1
P le u ro z io p s is
r u th e n ic a

— cop'-sp —

P le u ro z iu m  sc h re b er i сор'-сор: cop'-sp sp-sol
R h y tid ia c /e lp h u s
tr iq u e tru s

сор'-сор: — —

D ic rc m u m  m a ju s sp-cop1 cop'-sp sp-sol
P o ly tr ic h u m
c o m m u n e

sp сор 2 —

S a n io n ia  u n c in a ta sp-sol — —

R h o d o b ry itm  roseurn sp-sol sol-sp sp-sol
C la d o n ia  g ra c ilis sol-sp — —
B ra c h y tb e c iu m
re fle x iim

— cop'-sp sp-sol

R h y t id ia d e lp h u s
c a lv e s c e n s

— cop'-sp —

R h iz o m n iu m
p s e u d o p im c ta t iu n

— sp —

H y h e o m iu m
s p le n d e n s

— sol —

0 — 3 до 6 см А|)А1. Серовато-бурая, рыхлая дернина, густоперепле
тенная корешками, почти без примеси мелкозема.

3—7—8 см А,. Неравномерной мощности, языками спускается до 9 см. 
Серый, рыхлый, непрочно зернисто-комковатый средний суглинок.

8—13 см Вг Довольно яркий, светло-охристой окраски более лег
кий. почти бесструктурный, рыхлый суглинок с примесью мелкой 
гальки.

13 — 24 см А,В,. Темпо-охристый, чуть сероватый (слабо гумуси
рованный) средний суглинок с примесью хряша. Выделяется более 
темной полосой в средней части разреза. Структура более ясно вы
раженная. зернистая. Местами сцементирован железистыми окис-
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ламп в довольно твердые бесформенные комья. Кипп nocieneniio 
светлеет.

24—40 см и ниже С. Серовато-бурый, чуть заметного зеленоватого 
оттенка, более тяжелый суглинок, довольно густоперемешанный с 
хорошо окатанной галькой и валунчикамп, от 1 до 8 см диаметром.

Состав древостоя — 10 Betulci ermanii. Сомкнутость крон — 
0,6. Средняя высота господствующего полога — 8,5 м (колеблется 
между 7,5 м и 9,5 м), диаметр — 28—30 см. Деревья имеют не
сколько угнетенный вид, стволы корявые, с пятнами Evernia 
mesomorpha, кроны широкие, низкопосаженные, сильно разветв
ленные, обвешанные бородой Alectoria jubata. Много сухостоя, 
диаметром, в среднем, 17 см. На сухих стволах заметна свилева
тость. Имеются заросшие колоды и старые пни.

Возобновление: часть деревьев подчиненного полога, по-види
мому, более молодых, имеет значительно лучше развитый вид, 
чем материнский полог. Высота их 6—6,5 м, диаметр 11 — 15 см. 
Кроме того, на прогалинах имеется довольно обильный подрост, 
большей частью стройный, нормально развивающийся, достигаю
щий от 1 м до 2 м высоты.

Сомкнутость подлеска — 0,2, неравномерная, состоит из не
больших куртин Sorbus sambucifolia — сор1, высотой 110—120 см 
и Lonicerci chamissoi — sol, высотой 80 см.

Густота травяного покрова 0,8—0,9, высота 1 яруса 90—100 см, 
II яруса — 35—45 см, III яруса — 5—14 см. Общий фон образуют 
растения III яруса — майник и кизильник. Местами они развиты 
сплошными, почти чистого состава пятнами, местами же выделя
ются возвышающиеся над ними группы папоротника. Около ку
стов рябины бузинолистной покров более пышный, злаково-па
поротниковый, с примесью Cirsium kamtschaticum. Видовой состав 
травяного покрова — см. табл. 4.

Напочвенный покров развит неравномерно, пятнами, покры
вая до 0,6—0.7 поверхности. Мощность его 3—4 см. В основном 
состоит из Polytrichium commune — сор-, Pleurozium schreberi — 
сор1, Pleuroziopsis ruthenica — cop1, Brachythecium reflexum — cop'-sp, 
Rhytidiculelphus calvescens — cop'-sp, Dieranam majus — cop'-sp, реже 
встречаются Rhizomnium pseudopunctatum — sp, Rhodobryum roseum 
— sol-sp, Hylocomium splendens — sol.

Как видно из приведенного описания, данный участок являет
ся, с одной стороны, переходным к злаково-папоротниковому бе
резняку. с другой же стороны, здесь имеются следы заболачива
ния, появляется в большом количестве Polytrichum commune. Не
смотря на эго. возобновление происходит здесь более или менее 
нормально.
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Б/а- ти к  кi/:/и/,/шм>iui ui/////’A<>/?/>//; г /•/ м/д/ no u n  a<m/ : • •
/;/.//)////a ,-i. У часто к  7, описан 14 непуста /946 г.. Т.,.1.

Местоположение — окраина водораздельного полога \ш < г. 
р. Кпсуп и р. Саичпк. ближе к послелпему. Полоши (оюкi■ '■ 
юго-восточным склон к лолине ручейка. Периферии березняк : 
н е т  ре переходит в злаково-паиорогнпковыи березняк. Поиерх- 
поса I, ровная.

Почва — слабоподзодпсгая па валунпо-галечниковом аяжс.в ю 
суглинке.

0—0.5 см А . Рыхлая полсгилка из слаборазложшзшейся листы на
резы.

0.5—3 см А А. Темпо-бурая. рыхатя дернима. из довольно хорошо 
разложившихся растнтсл1.иы\ осааакои. псрсмешппны.х с суглинком. 
Густопсреплегепа мелкими корешками. На корешках — мелкие зерна 
серого суглинка.

3 — X ем А.. Ловолыю светло-серый. буроватый. крупитчато- зерни
стый. легкий суглинок е рыхлой мелкой галькой. Густопереплеген мел
кими корешками llao.ii. нижней границы проходят корни березы. Рез
ко поле а плае гея елелхюшнм гори ютом.

X—16 см В., .Зоволыю светлый. ярко-охристый с более темными 
ржаво-бурыми пятнами, очень рыхлый легкий суглинок, пронизан мел
кими корешками. Округлыми карманами вдастся в следующий гори
зонт.

16 — 2.' ем В.. Темпо-бурый, ржаво-охрисюю опенка, рыхлый леш 
кпп су глинок с примесью гальки. Бессарукгурпый. Карманами вдается 
в нижележащий горнюю.

23 — 45 см ВС Матерппекая порода, лишь слегка окрашенная в 
ржаво-бурые юна Веселру кгурный средний суглинок е примесью галь
ки и валу пчиков.

46—л4 ем С. Сне гло-ссровато-бурый. галечно-валунным. плотный, 
довольно тяжельп'! су глинок. Бесструктурный.

Состав древостоя 10 Betala ermanii. Средняя сомкнутость 
крон 0.7. местами до O.N. Возраст около 150 лег. Средняя высота 
господствующею полога I 1.6 м. средний диаметр около 22 см 
(колеблется оч IX см до 53 см). Наиболее крупные деревья дос
читают высопа 15 м и диаметра 45 см. R подчиненном подоге, 
составляющем по степени сомкнутости крон менее 0.1 древо
стоя. угнетенные деревца высотой 7 — N м и диаметром 10—17 см. 
большая часы, деревьев с прямым стволом, с довольно высоко 
начинающимися сучьями (с 4 -5 м) и развесистыми кронами. 
Имеются, однако, и корявые лк земпляры. развеч'вленпые уже 
с вы со 1 ы 2 м.



Молодняк мол пологом леса поч i н отсутствует. лишь на более 
крутой части склона, ближе к опушке. отмечены топкие побеги 
береты 2—2.5 м высотою, более или менее прямые. Среди них 
встречаются отмершие экземпляры.

Поллесокоченьрелкий, состоит из Juniperus sibirica— sp. Lonicera 
dwmissoi — sp. /.. caerulea — sol. не превышает первого яруса 
травостоя (сомкнутость 0,1).

Густота травяного покрова — 1.0. Средняя высота I яруса 60 см. 
над ним выставляются редко рассеянные метелки Trisetum sibiricum 
и цветы Cirsium kamtschaticum высотою до 96 см; высота II яруса
23—30 см (Phegopteris connectilis): III яруса — 6—7 см (Linnaea 
borealis). В верхнем ярусе преобладают редковатые злаки с приме
сью разнотравья. Между ними всюду просвечивает густой низкий 
покров из Chamaepericlymenum sitecicum и Maianthemum dilatation. 
Среди общего зеленого фона выделяются желтые цветущие кисти 
Solidayo spiraeifolia. оранжевые венчики Lilium debile, реже розо
вые цвет ы Peclicularis resupinata. Там и здесь разбросаны более тем
но-зеленые куртинки можжевельника. Видовой состав— см. табл. 
4. '

Напочвенный покров — почти отсутствует. Имеются лишь то
ненькие налеты гмпновых мхов (Dicramnn majus, Brachythecium 
reflexion. Pleurozium schreberi и Rhodobryion roseion). занимающие 
меньше 0.1 поверхности.

Возможно, что два варианта этой ассоциации — с подлеском 
рябины бузинолпстной и с подлеском можжевельника, следовало 
бы считать за особые ассоциации, различные но своему генезису. 
Участки кизильниково-майникового березняка с рябиновым под
леском обнаруживают слабые признаки заболачивания (более зна
чительное развитие мохового ковра, с с частием Polytrichum commune). 
тогда как участки с подлеском можжевельника приурочены к наи
более дренированным местоположениям, и несколько изреженный 
древостой их скорее свидетельствует о чрезмерной сухости место
обитания. Однако, учитывая, что и по поводу менее дробного рас
членения березовых лесов Камчатки Э. Гульденом в литературе 
существуют возражения (Н. В. Павлов [19. 20] и С. Ю. Липшиц 
j 141). мы пока, условно, до более детальных исследований, отно
сим их к двум вариантам одной ассоциации. Как мы видим из 
приведенных описании, оба варианта кизильниково-майникового 
березняка весьма сильно отличаются от крупнотравных березня
ков своим покровом, имея при этом более лесной облик. По-види
мому. наши кизплышково-майниковые березняки имеют сход
ный характер с отмеченными В. Л. Комаровым лесами, располо
женными высоко в горах, в которых также преобладают 
Maianthemum dilatation и Chamaepericlymenum suecicum и почти от-



сугствуют высокие травы [9|. Аналогичные березняки мы наблю
дали у верхнего предела леса на склоне сопки Бабушка, но, к 
сожалению, не имели возможности заняться их изучением.

С. Ю. Липшиц указывает на наличие Cliamaepericlymenum 
suecicum в покрове горных березняков лишь у верхнего их преде
ла, где пол полог леса внедряется целый ряд альпийских видов*.

Ни Э. Гультен, ни Н. В. Павлов, по-видимому, не встречали 
описанной выше ассоциации в посещенной ими южной части за
падного берега Камчатки. Таким образом, ассоциацию каменного 
березняка с покровом Chamaepericlymenum:suecicum и Maianthemum 
dilatatum следует считать характерной для верхней границы лесно
го пояса и для северной части равнины западного побережья Кам
чатки. Лесохозяйственное значение этого типа березняков невели
ко, как в силу наихудшей развитости древостоя (дровяного каче
ства), так и в силу обычно более удаленного от крупных рек, 
преимущественно приводораздельного положения их.

Березняк кизильниково-майниковый с шикшей и вересковыми 
кустарничками, с подлеском можжевельника

Данная ассоциация распространена небольшими участками в 
том же районе, как и предыдущая, преимущественно невдалеке от 
берега Охотского моря. Занимает выпуклые верхние части скло
нов высоких коренных берегов речек. Почва — слабоподзолистая, 
отличается несколько более тяжелым механическим составом.

Древостой разреженный, низкий и корявый, с заметно сказы
вающимся влиянием морских ветров. В подлеске характерны кур
тины можжевельника.

Верхние ярусы травостоя развиты слабо; наиболее распростра
нены злаки и осоки. Geranium erianthum, Soliclago spiraeifolia, в 
нижней! части склона к ним присоединяются Cirsium kamtschaticum, 
Equisetum hyemale и некоторые другие виды. Основной фон по
крова образуют растения III яруса — майник, кизильник и шик-

*К таким же субальпийским видам, встречающимся под пологом березо
вого леса вместе с Rhododendron апгечт. С. Ю. Липшиц относ и г и Г actinium 
prueswns. Названный автор считает такие участки леса реликтовыми. Нами 
ото растение встречено в редком березняке с преобладанием в покрове ки
зильника и майника на склоне оврага, крутоврезанного в окраину болота на 
левом берегу р. Колпакова (км в 14 выше селения), а также в березовом мо
лодняке с группами молодого тополя на крутом склоне глубокого ложка, сбе
гающего с высокого правого коренного берега р. Коль (км в S выше селения 
Привольное). В обоих случаях овразп являются молодыми образованиями, 
продолжающими свое развитие в настоящее время, и о редпктор.остп зтих 
местонахождении не может быть и речи. По-видимому. Vuccinutm praestans 
является сравнительно н е д а в н о  занесенным туда растением.



Ii.iii. Характерно также присутствие голубики и брусники. В покрове 
можно проследить целый ряд переходов к кизндьнпково-майни- 
ковому березняку. На некоторых участках этой ассоциации все 
еще преобладают Clwmaepericlymeniim sitecicum или Maianthemum 
ditawtum с редкой примесью злаков и осок; на других же перевес 
получают шикша. вересковые кустарнички и мхи. В напочвенном 
покрове, довольно хорошо развитом, характерно присутствие ли
шайников. Примером для данной ассоциации может служить сле
дующее конкретное описание.

Березняк кизпльнпково- маинпковыи с uiukuieu н вересковыми кус
тарничками, с /ютикском можжевельника. Участок 27, описан 19 
августа 1936г., Т. ,Л.

Местоположение — невдалеке от тропы Ича — Облуковино, 
км в !6 от Л базы Ичинского комбината, невдалеке от Охотского 
моря. Правый коренной берег речки Скат, возвышающийся мет
ров на 30 над ее долиной. Перегиб от плоской вершины к крутому 
склону и верхняя часть выпуклого южного склона (крутизной 23°).

Почва — слабоподзолистый средний (приближающийся к лег
кому) суглинок с гумусно-пллювиальны.м горизонтом, на глуби
не 2S см подстилается ржаво-бурой галечно-валунной толщей.

0—2—3 см АГ|А Темпо-серая (в свежем состоянии почти черпая) 
рыхлая дернина, густопсреплстепная мелкими корневыми мочками. 
Мелкозернистый, легкий (ближе к среднему) суглинок, с заметными 
белыми песчинками.

2—5—6 см А,А,. Темпо-серый, буроватый (более светлый), несколько 
более тяжелый средний суглинок, слабее пронизанный корешками. 
Структура менее выраженная, комковато-зернистая. Оба горизонта 
несколько торфянистые.

6—11 — 12 см А,. Светло-серый, буроватый, бесструктурный сред
ний суглинок, на глубине 10 см пронизан грибными гифами. Выделя
ется на разрезе в виде светлой полосы неравномерной мощности.

11—20 см Вг Светло-охристый, яркой окраски легкий суглинок. Рых
лый, рассыпается на мелкие крупинки, книзу окраска постепенно 
бледнеет.

20—25 см. Верхняя часть гумусно-иллювпалыюго горизонта. Серый, 
буроватый (без охристого оттенка) несколько более плотный суглинок 
с примесью мелкой гальки и хряща. Имеются слабые признаки комко
вато-зернистой структуры. Пронизан мелкими корешками, и па глуби
не 23 см — грибными гифами. Переход кверху и книзу постепенный.

25—2М см. Гумусно-иллювиальный горизонт. Более темпо-серая, 
буроватая прослойка рыхлого суглинка с примесью хряща и мелкой 
гальки, густо пронизанная грибными гифами. Структура слабовыра- 
жеппая. комковато-зернистая.



28—58 см ii ниже ВС. В свежем состоянии ярко-ржаво-бурый. в су
хом виде серовато-бурый с желтовато-охристым оттенком галечник, 
с примесью песка и глины (не сортированный). Грибные гифы и корни 
обильны еще на глубине 40 см. Главная масса древесных корней сосре
доточена на глубине 8—15 см.

Состав древостоя — 10 Betulci ermanii. Сомкнутость крон 0,5, 
неравномерная. На перегибе склона —- прогалина с шикшовнп- 
ком. Высота деревьев 7,5—8 м. Деревья несут следы действия 
ветров: кроны развиты неравномерно, больше вверх по склону, на 
север. У многих деревьев сломаны верхушки. Имеются группы 
более стройных молодых деревцев.

Подлесок низкий, не превышает травяного покрова, сомкну
тость 0,4 н меньше, состоит из Juniperus sibirica — сор1, Lonicera 
caerulea — sp-cop1 и Rosa amblvotis — sp.

Травяной покров густой, густота, вместе с кустарниками, О Д - 
ОД. Высота I яруса — 60—70 см. II яруса — 30—40 см, III яруса — 
8—20 см.

Покров неравномерный: фон образуют то можжевельник, шпк- 
ша и кизильник, то злаки, осоки, майник и кизильник. Ниже по 
склону можжевельника меньше, более обильно примешивается 
хвощ. Видовой состав представлен следующими видами:

I ярус — Trisetum sibiricum — sp. сор1, Calamagrostis hmgsdorffii— 
sp, gr., Cirsium kamtschaticam — cop1, на перегибе отсутствуют. II ярус: 
Cimmerian angustifolium — sol., на перегибе склона отсутствует, 
Soliilago spiraeifolia — sp. Cares pallida — cop1, Festuca rubra— sp- 
cop1, Poa sp. — sp-cop1, gr.. Equisetum hyemale — cop '-cop;. 
Pachyp/eurum sp. — sp-cop1, Artemisia opulenta — sp, gr., Viola sp — 
sol. Ill ярус: — Geranium eriantluun — sp, Pedicularis resupinata — sol- 
sp, Maianthenutm dilatation — cop1 , Chamaepericlymenum suecicum— 
cop1, Trientalis europea — cop2, gr.. Lathyrispilosas — sol, sp, Empetnmi 
nigrum — cop2, gr., Vaccinium uliginosum — cop'-sp. Rubus arcticus — 
sol. sp, Lycopodium sp. — sol, gr.

Напочвенный покров занимает от 0,5 до 0,7 поверхности. Пре
обладают Dieranum majus — сор2, Pleurozium sc И re be ri — cop'-cop2, 
незначительную примесь образуют Polytrichum commune — sp. 
Cladonia arbuscula — sp. Cladonia gracilis — sol.

Данная ассоциация имеет смешанный покров, характерный, с 
одной стороны, для кизильнпково-маиникового березняка, с дру 
гой же стороны, для не лесных группировок, объединяемых нами 
пол общим названием «шикшовникп». Последние по своему ха
рактеру наиболее близки к тундровым ассоциациям. На склонах 
они обычно окаймляют у зкой полосой кивильниково-маинико- 
вые березняки. Взаимоотношения между этими последними чрез
вычайно интересны, на них мы оскшовимся ниже.
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Березняки злаково-осоково-маиниковые с можжевельником
Данная ассоциация занимает сравнительно небольшие площа

ди. на приуроченных к самым крутым (от 25° до 40°). южным 
склонам высоких коренных берегов рек. Наблюдалась в северной 
части исследованного нами района, между р. Ича и р. Коопа (ле
вым притоком р. Крутогорова). О распространении ее далее на юг 
данных у нас не имеется. Она связана с почвами слабоподзолис
тыми легкого механического состава, с большой примесью ске
лета. обычно подстилаемыми охристой галечно-валунной тол шей. 
Вариант этой ассоциации с несколько большим участием в по
крове разнотравья наблюдался на крутом склоне р. Коопа, сло
женном кварцевым порфиром. Интересно отметить, что. несмот
ря на чрезвычайно сильную крутизну склонов, они покрыты хо
рошо сомкнутым лесом и сплошь задернованы. Это объясняется, 
по-видимому, достаточным увлажнением таких склонов, имею
щих обычно плоский или слегка вогнутый профиль. На после
днее указывает и частое присутствие здесь ольхи. Отдельные круп
ные ее деревья поднимаются местами по склону до самой верши
ны. У подножия обычно наблюдаются ключевые выходы и разви
ты ольховники, а иногда и небольшие полоски тальника. Древо
стой в этой ассоциации достигает в среднем сомкнутости 0,7, вы 
соты 1 1 — 12 м и диаметра 25 см.

Подлесок редкий, не превышает травяного покрова. Весьма 
характерны для этой ассоциации стелющиеся куртины можже
вельника и мелкие побеги Lonicem caerulea. Фон редковатых вер
хних ярусов травостоя образуют злаки и осоки, с незначительной 
примесью разнотравья. В нижнем ярусе чаше всего встречаются 
Maianthemum clilalatum, Chamaepericlymemtni sitecicitm и на некото
рых участках Phegopteris connectilis. Весьма характерны для дан
ной ассоциации редко рассеянные экземпляры Halenia comiculata 
и Gentianella auricilata, местами появляется .мелкая брусника. В 
нижней части склонов обильно распространяется хвощ. Напоч
венный покров развит в различной степени, от редких тонких 
налетов, до довольно значительно сомкнутого ковра (до 0,7—0,8), 
в котором характерно участие лишайников.

Ниже приводим конкретное описание одного из участков этой 
ассоциации.

Б ерезняк злаково-осоково- майннковыП с можжевельником. Учас
т о к  28, описан 19 а вгу ста  1936 г.. Г.. Л.

Местоположение — в полукилометре на запад от тропы Ича — 
Облуковино. примерно на середине расстояния между назваными 
пунктами. Крутой (около 25° — 30°) южный склон высокого пра
вого коренного берега речки Конон. Плоская вершина его, заня-
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гая широкотравным березняком, возвышается нал долиной речки 
на 35 м. Микрорельеф более или менее ровный. Поверхность по
крыта рыхлолежашей, неперегнпвшей листвой березы.

Почва — слабоподзолнстыи легкий суглинок. Под горизонтом 
лесной подстилки, мощностью всего около 0,5 см, залегает дерно
во-гумусовый горизонт, слегка торфянистый, мощностью до 3 см. 
Горизонт А, — окрашенный! гумусом, серовато-бурый, неясно диф
ференцирован, мощностью до 5 см. Горизонт вмывания — ржаво
охристый, выражен хорошо, но небольшой мощности (около 11 см). 
Книзу постепенно переходит в галечно-валунную, перемешанную 
с песком и комочками глины, не сортированную материнскую 
породу.

0.5—1.5—2 см. АцА,. Местами (под злаковыми дернинами) достига
ет до 3 см мощности. Темно-буровато-ссрый, несколько торфянистый 
легкий суглинок, с примесью мелких белых песчинок. На корешках — 
зерна диаметром 0.6 мм. в сухом состоянии намечается комковатость.

2—6—7 см А,. Более светлый, серовато-бурый, несколько уплот
ненный средний суглинок. Заметны белые песчинки. Структура не
равномерная, плотные комья чередуются с рыхлыми зернистыми уча
стками, пронизан мелкими корешками. Округлыми карманами вдает
ся в следующий горизонт.

6—1 1 см Вг Неравномерной мощности, отдельными языками — до 
глубины 17 см. Темно-ржаво-охристый, зернистый легкий суглинок с 
незначительной примесыо гальки, диаметром от 0.6 до 8 см. На глуби
не 9—10 см. сосредоточена главная масса древесных корней.

11 — 17 см В,. Болес светло-бурая, несколько ржавого оттенка, рых
лая супесь с примесью гальки. В меньшей степени пронизана корня
ми деревьев. Книзу постепенно теряет охристый оттенок.

17—31 см. отдельными языками доходит до 37 см. ВС. Серовато
бурый легкий суглинок с примесыо гальки. Пронизан корнями дере
вьев и трав.

31—65 см С. Светло-бурый, охристого оттенка, несортированный 
материал, состоящий из галечника, перемешанного с песком и с ко
мочками глины.

Состав древостоя — 10 Betula ermanii. Сомкнутость крон 0.7. 
Возраст среднего модельного дерева около 175 лет. В сердцевине 
(внутренние 50 колец) наблюдается потемнение древесины. Высо
та — 10.6 м, диаметр 23 см. начало сухих сучьев на высоте 2 м, 
живых — на высоте около 5 м. Лес. несмотря на довольно значи
тельную сомкнутость, производит впечатление светлого, благода
ря большой крутизне склона. Деревья имеют угнетенный вид, 
кроны большей частью высокопоеаженные. мало развесистые и 
не густо облиственные. Стволы большей частью более или менее



прямые, но имеются и искривленные. В подчиненном пологе не
редок сухостой. Имеется и отмерший подрост разных размеров: от 
гонких побегов высотой 2 м, до деревцев 4 м высотой и 5—6 см 
диаметром, стоящих наклонно, как бы прижимающихся к склону. 
Редкий и угнетенный живой молодняк, достигает 2—3 м высоты 
и диаметра 3—4 см.

Кустарники, не превышающие травяного покрова, распределе
ны неравномерно; сомкнутость 0,3: Juniperus sibiricci — сор1, gr., 
высотой 19—26 см и Lonicera caerulea — sp, жалкие вегетативные 
побеги высотой 9 см.

Густота травяного покрова 0,7—0,8. всюду просвечивает мохо
вой ковер и подстилка. Фон образуют редковатые, неравномерно 
распределенные злаки и осоки с незначительной примесью разно
травья. В нижнем ярусе преобладают Mciianthemum dilatatum, 
Chamaepericlymemun suecicum и Phegopleris connect ills. Высота I яруса 
от 60 см (осока) до 100 см (метелки злака). Высота II яруса — 14— 
17 см. На перегибе склона, к более пологой верхней его части 
появляются группы Cypripedium jatabeanum — sp, gr.

Напочвенный покров развит более или менее равномерно, за
нимает 0,7—0,8 поверхности, мощность 4—5 см, отдельные не
большие подушки Polytrichum — до 1 1 см.

Преобладает Pleurozium schreberi — сор2, незначительную при
месь образуют Polytrichum commune — sp-cop1, gr., (небольшие по
душки), Rhytidiadelphus triquetrus — sp, Dicranum majus — sp, sol-gr., 
Ptilium crista-castrensis — sp, Cladonia arbuscu/a — cop'-sp, gr.,
C. defonnis — sp, C. gracilis — sp, Peltigera aphthosa — sp-sol.

Березняк злаково-осоково-майниковый с можжевельником, с при
месью хвоща. Участок 28а, описан 18 августа 1936 г., Т.

Там же, в нижних частях склона. Крутизна склона 25°—28°, 
несколько выше местами достигает 35°. Древостой редковатый, 
но довольно высокий и более или менее прямой. Сомкнутость 
крон 0,6—0,7, высота около 12 м.

Подлесок редкий, не превышает травяного покрова: Juniperus 
sibirica — sp, Lonicera caerulea — sp, жалкие вегетативные побеги.

Фон травяного покрова образуют злаки и осока, с редковатой 
примесью разнотравья. Много хвоща. В нижнем ярусе — обильны 
майник и кизильник. Данная ассоциация, как не имеющая особо
го хозяйственного значения, изучалась нами весьма бегло. От
дельные участки ее несколько варьируют по своему покрову. Ве
роятно, при более детальных исследованиях, березняки крутых 
склонов будут расчленены на целый ряд ассоциаций; в частности, 
может быть, следовало бы особо выделить березняк с участием в 
покрове хвоща, приуроченный к более увлажненным частям скло-
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ион. Описанные выше березняки имеют значение, как зашита 
кру тых склонов от размывания, поэтому рубку их следует произ
водить с особенной осторожностью.

1.1.3. Березняки с подлеском из субальпийских кустарников

Данная группа ассоциаций выделена цитированными выше ав
торами, как характерная для верхнего предела березового леса, 
Н. В. Павлов описывает ее как комплекс березового леса и кустар
ников. Нами различные ассоциации, принадлежащие к этой груп
пе. наблюдались на склоне сопки Бабушка, также близко к верх
нему пределу леса. К сожалению, мы не имели возможности за
няться их изучением, т. к. располагали здесь весьма ограниченным 
временем, ожидая доставки нам лошадей для выхода в маршрут. 
Мы можем лишь отметить, что березняки с подлеском Alnusfruticosa 
располагаются здесь преимущественно по крутым склонам лож
ков, имеющих плоский пли слегка вогнутый профиль, тогда как 
березняки с подлеском Pinus pumila занимают более выпуклые 
сухие участки склонов.

Березняки с подлеском кедрового стланика
Березняки с подлеском кедрового стланика спускаются и на 

высокую древнюю террасу, прислоненную к подножию сопки 
Бабушка. Высота этой террасы достигает около 55 м над уровнем 
р. Рассошина. Здесь они располагаются в виде узкой прерывистой 
полосы, на местах перегиба от плоской вершины террасы к ее 
крутому склону, а также и по склонам крутоврезанных в край 
террасы ложков. Березы редкостойные, с широко развесистыми 
кронами. Кедровник между ними образует сплошные заросли вы
сотой около 2 м. В покрове, преимущественно на небольших прога
линах, преобладают папоротники, майник и редкие злаки. Напоч
венный покров сплошной из блестящих лесных мхов. Южнее 
р. Сопочная, точнее, начиная с водораздела р. Хамнын — Саичик, 
кедровый стланик, а вместе с ним и данная группа ассоциаций, в 
пределах нашего маршрута, исчезают, отходя ближе к предгорьям. 
На всем протяжении равнины, между названным пунктом и 
р. Мухина, нами только однажды были встречены группы кедров
ника, расположенные вдоль речки Кедровая (южнее р. Крутогоро- 
ва). Здесь же. на террасе этой речки, нами наблюдался и березняк 
с подлеском кедровника, в виде лишь незначительных фрагмен
тов ассоциации. Ближе к берсчу моря Е. Л. Любимова впервые встре
тила отдельные кусты кедровника близ р. Пымта и р. Мысовая. В
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пределах же холмистом полосы мы видели отдельные куртины его 
на берегу р. Крутогорова, в 56 км от моря. Обширные заросли 
кедровника виднелись издали, на предгорьях Срединного хребта, 
в верхнем течении р. Кихчик (по его левобережью, в нескольких 
километрах выше верхней сельскохозяйственной фермы).

Южнее р. Мухина березняки с подлеском кедрового стланика 
встречаются уже закономерно, однако, в виде лишь небольших 
участков. Они тянутся узкими прерывистыми полосами по бров
кам высоких коренных берегов рек, кое-где небольшими участка
ми спускаясь и на надпойменные террасы.

Почва в одном из таких березняков, на правом (южном) берегу 
р. Хомутина — маломощный, слабоподзолистый легкий суглинок, 
подстилаемый на глубине около 20 см охристой галечно-валунной 
толщей.

Древостой изреженный, местами кедровый стланик образует 
целые участки сплошных зарослей высотою 2 м, среди которых 
стоят отмершие старые березы. Однако, тут же можно встретить и 
стройные молодые березки, достигающие 4 м высоты.

Покров под кедровником редкий, отличающийся от всех пре
дыдущих ассоциаций наиболее лесным характером. Преобладают 
Calamagrostis langsdorffii, Trisetum sibiricum — sp-cop1, Gymnocarpium 
clryopteris — cop1, gr., Linnaea borealis — sp-cop1, gr. и Lycopodium 
annotinum — cop1. Сплошной моховой ковер состоит из Pleurozium 
schreberi — sol, Dicranum majus — sp-sol и некоторых других 
видов.

Приводораздельные березовые колки в районе между р. Мухи
на и Большерецком обычно окружены густой каймой кедрового 
стланика. Последний частично заходит и под полог леса. В таких 
более увлажненных местах нами наблюдался вейниковый покров 
с примесью Spiraea beauverdiaua. Наряду с папоротником Athyrium 
fdix-femina здесь нами встречен Chamaepericlymenum suecicum.

К сожалению, данная ассоциация, представляющая большой 
интерес с ботанико-географической точки зрения, наблюдалась 
нами лишь в крайних пунктах маршрута, не подлежавших деталь
ному обследованию, и осталась почти не изученной, поэтому, здесь 
мы не можем дать более обстоятельной ее характеристики. Чрез
вычайно любопытно отмеченное выше ее распространение в се
верной и в южной части западного побережья Камчатки, с боль
шим перерывом в центре, где горы далее всего отходят от Охотс
кого моря. Этот перерыв объясняется, по-видимому, не столько 
современными условиями, сколько причинами историческими, о 
чем подробнее будем говорить ниже.
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1.1.4. Заболоченные приопушечные березняки

Эта группа ассоциаций обычно занимает небольшие площади, 
обрамляя узкими полосами приводораздельные березовые колки, 
где они граничат с болотом. Местами же располагается на плоских 
террасовидных площадках по склонам к заболоченным ложкам, 
сбегающим с водоразделов.

Для разрешения вопросов современной динамики раститель
ного покрова западного побережья Камчатки, изучение ассоциа
ций, развитых в переходных полосах между лесом и болотом, 
представляет первостепенный интерес. К сожалению, имея чисто 
практическое задание и располагая весьма ограниченным време
нем, мы не могли уделить им достаточного внимания; в хозяй
ственном отношении они пока не представляют ничего ценного. 
Ниже приводим те скудные данные, которые нам удалось добыть 
по этой части.

Наиболее обычна для юга исследованной нами территории (меж
ду р. Воровская и р. Мухина) следующая ассоциация:

Березняк осоково-вейниковый с кровохлебкой и касатиком, 
с редким подлеском таволги, рябины бузинолистной 

и жимолости
Данная ассоциация отличается от чемерицево-вейникового 

березняка более разреженным и низким, угнетенным древес
ным пологом, отсутствием папоротников в травяном покрове и 
заметным участием в нем лугово-болотных видов. Из типично 
лесных растений здесь наиболее стойко удерживаются майник 
и седмичник. Примером этой ассоциации является следующее 
описание.

Б ерезняк осоково-вейниковый с кровохлебкой и касатиком, с ред
ким ПОДЛЕСКОМ ИЗ ТАВОЛГИ, РЯБИНЫ БУЗИНОЛИСТНОЙ И ЖИМОЛОСТИ. Учас
ток 80, описан 20 августа 1936 г., Т,. Л.

Местоположение — между р. Воровская и р. Коль, ближе к 
последней. Юго-западная опушка березового колка на окраине 
водораздела, к северу от р. Кунтово. км в 8—9 от берега моря. 
Поверхность плоская, без заметного уклона, постепенно перехо
дит в верховое болото. Со стороны последнего в опушечную поло
су березняка вклинивается болотистая ложбинка в несколько мет
ров шириной. В ней преобладают осока и касатик, дальше же вглубь 
леса — густой вейник. В нескольких десятках метров от опушки, 
за этой ложбинкой сразу же начинается густой широкотравно
злаковый березняк. Микрорельеф ровный, лишь слегка волнис
тый.
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Почва дерново-глеевая, слабооподзоленная, среднесуглинис
тая. Дерново-гумусовый горизонт плотный, почти черный, орга
но-минеральный, мощностью до 16 см. Горизонт оподзоливания 
выражен в виде довольно резко выделяющейся светло-серой по
лосы, вклиниваю щ ейся в дерновый горизонт на глубине 
8,5—12 см. Горизонт вмывания подразделяется на два подгори
зонта: В, — 16—23 см, темно-охристый средний суглинок, В2 — 
23—41 ем — более светлый, желтовато-бурый тяжелый сугли
нок. На глубине 41 см — материнская порода, светло-серый 
сизоватый (оглееный) тяжелый суглинок. Верховодка выступа
ет на глубине 75 см.

Древостой с сомкнутостью крон 0,5, отдельными группами до 
0,6. Средняя высота — около 7 м, диаметр деревьев колеблется в 
среднем от 14 до 25 см. Единичные наиболее толстые деревья до 
33—47 см. Сучья начинаются с различной высоты: то с высоты 
около 2 м, то лишь с верхней половины ствола. Некоторые же 
деревья дают первый развилок у самого комля. Деревья имеют 
угнетенный вид, корявы и обвешаны лишайниками. Имеется ста
рый, низкий и корявый сухостой, диаметром 25 см. Однако, не
смотря на близость моря и на то, что опушка эта обращена в 
наиболее неблагоприятную сторону (на юго-запад), ветровых форм 
березы не заметно. Подрост встречается довольно часто, распола
гаясь редковатыми группами. Высота его, по-видимому, также 
как и возраст, различны. Вдоль линии опушки встречается под
рост высотой 1,5—2 м с кривыми стволиками. Метров на 8—10 
вглубь от опушки наряду с кривыми, имеются группки прямого, 
стройного молодняка, достигающего 4—5 м высоты, но и у него 
ветви покрыты черной бородой Alectoria jubata.

Подлесок состоит из Sorbus sambucifolia — сор1, gr., высотой 
120—130 см, Lonicera chamissoi — сор1, gr., высотой 90—100 см, 
Spiraea beauverdiana — сор1, высотой 60—70 см, Lonicera caerulea— 
сор1, 30—60 см. Сомкнутость полога 0,3—0,4, неравномерная: на 
более повышенных местах располагаются рябинник и жимолость, 
в слабых, пологих понижениях — таволга.

Густота травяного покрова 1,0. Высота I яруса — 90—110 см, 
II яруса — 40—50 см, III яруса — 3—8 см. Преобладает редковатый 
вейник с заметной примесью осок и кровохлебки. Всюду выделя
ется широкая листва касатика. В нижнем ярусе — обильный май
ник. Видовой состав представлен следующими видами: 1 ярус — 
Calamagrostis langsdorffii — сор', С. neglecta — sp; II ярус: Solidago 
spiraeifolia — sp-cop1, Carex pallida — cop1, Sanguisorba tenuifolia — 
cop1, Irissetosa — cop1, Equisetumpratense — sp; III ярус: Maianthemum 
dilatatum — cop2, Trientalis europaea — sp, Arctous alpina — sol.

Напочвенный покров — редковатый, покрывает 0,3—0,4 по
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верхности. Преобладают Pleiimziiiin schreberi — сор:-сор;. gr. н виды 
Dicranum — сор1.

На юге от речки Тежмач (между р. Воровская и Коль), невда
леке от моря, мы наблюдали следующую картину: по перегибу 
пологого склона с древней террасы в приморскую низменность 
расположен ряд колков, между которыми с востока на запад сбе
гают в эту низменность языки верхового болота, занимающего 
всю поверхность террасы. Центральные части колков заняты, в 
зависимости от их размеров, то злаково-пагюротниковым, то ши- 
рокотравно-злаковым березняком, с более или менее прямыми 
деревьями, достигающими до 14 м высоты. По опушкам лес изре- 
живается и резко ухудшается в росте. В более сухих местах, по 
склонам ложков, опушки обрамлены полосой шикшовника. Со 
стороны же водораздела колки обычно непосредственно граничат 
с болотом, лежащим на одном уровне с их окраинами. Опушка 
образована здесь редкими, развесистыми березами, достигающи
ми 5—6 м высоты. В покрове преобладают Empetrum nigivm, Vaccinium 
uliginosttm, Chamaepericlymenum suecicum и Maianthemum dilatation.

Данная ассоциация непосредственно граничите чуть более по
ниженной, заболоченной полосой с покровом, аналогичным опи
санному выше на участке 80: преобладают осоки. Sangitisorba 
tenuifolia, Iris setosa и мелкие кусты Spiraea beauverdiana. В этой 
полосе имеется корявый березовый молодняк, высотою 2—3 м, 
располагающийся небольшими группами. В яме. выкопанной как 
раз на границе между обеими ассоциациями, но еще под покро
вом с преобладанием шикшп, наблюдалась следующая картина:

0—6 см. Темпо-бурый, корешково-торфянистый горизонт, весьма 
характерный для почв шикшовпиков. Густое сплетение корешков, глав
ным образом шикши, без примеси мелкозема.

6—20 см. Оподзоленпая верхняя часть дернового горизонта. В под
сохшем виде — пепельно-серый, несколько мучнистый суглинок, про
низанный грибными гифами.

20 — 26 см. Нижняя часть дернового горизонта, не оподзоленная: 
темный, почти черный несколько торфянистый суглинок.

26—38 см. Темпо-ржаво-бурый тяжелый суглинок.
38—48 см. Светло-бурый, охристого оттенка, тяжелый суглинок.
48—68 см. Материнская порода — сизовато-серый, со светло-охрис

тыми пятнами, тяжелый галечно-валунный суглинок. Оглеснмость за
маскирована цветом породы. Верховодка на глубине 68 см.

Если сравнить почвенный профиль в данной ассоциации с пре
дыдущим. сделанным на участке 80, можно заключить, что почвы 
обоих участков стоят в одном генетическом ряду. Является ли он 
рядом заболачивания, или рядом осушения, за недостатком маге-



риала определенно решить грулно. Олнако следует от.ме i нть. что 
почва на втором участке значительно более оподзолена и расти
тельным покров в ней имеет менее болотный характер, скорее 
переходный к сухому шикшовнику. Более же близкое к поверх
ности стояние воды в ней объясняется тем, что яма эта была 
вырыта задолго до нас проходившей здесь дорожной партией, тогда 
как яма на участке 80 описана сразу Же, как только была вырыта, 
и вода дней не успела накопиться. Оподзоливание в обоих разре
зах, в особенности же во втором, как нам кажется, имеет явно 
вторичный характер: посерение наблюдается в верхней части дер
нового несколько торфянистого горизонта, который мог развить
ся только в болотных условиях. Поэтому мы можем предпола
гать, что опушки березняков, подобные только что описанным, 
скорее имеют тенденцию к осушению, чем к заболачиванию. О 
том же говорит и наличие здесь разновозрастного возобновления, 
имеющего не более угнетенный вид, чем материнский полог, и 
группы молодняка, распространяющиеся на более заболоченную 
полосу опушки. Интересно также отметить, что эта более заболо
ченная полоса с группами молодняка имеет покров в основном 
сходный с покровом участка 80, где наблюдается уже древостой, 
по-видимому, солидного возраста, хотя и весьма угнетенный. Из 
всего этого можно прийти к выводу, что хотя бы в некоторых 
местах западного побережья Камчатки происходит наступление 
леса на заболоченные окраины водоразделов с маломощным слоем 
торфа, и минерализация последнего. В этой части наши выводы 
совпадают с выводами, сделанными почвоведом нашего отряда 
К. П. Богатыревым.

1.2. П риморские корявые березняки
По своему внешнему виду приморские березняки резко отли

чаются от нормально развитого леса своими своеобразными коря
выми формами и низким ростом. Однако в покрове их мы ника
ких бросающихся в глаза особенностей не нашли: там повторяют
ся те же основные типы покрова, как и в нормально развитых 
древостоях. Объясняется это, по-вилимому, тем. что приморские 
березняки, несмотря на низкий рост, обычно более или менее 
хорошо сомкнуты, а почвенно-грунтовые условия варьируют в 
зависимости от положения в рельефе, в тех же пределах, как и в 
нормально развитых березняках. Поэтому для травяного покрова 
условия здесь близки к нормальным. Таким образом, здесь в чи
стом виде выделяется вредное влияние морских ветров, сказыва-



юшееся, главным образом, на состоянии древостоя. Это обстоя
тельство подчеркивается самим названием, данным этой группе 
березняков В. Л. Комаровым [8] «Betuleta ventosa».

Н. В. Павлов [19] уже отметил, что последние представляют 
собою «литоральную приморскую редукцию обычного типа леса 
из каменной березы». Приморские березняки образуют группы 
ассоциаций, параллельные только что рассмотренным березнякам 
высоких древних террас и пологих холмов. В них сохраняется 
даже отмеченная выше зональность в характере покрова: на севе
ре в приморских березняках преобладает кизильниково-майнико-' 
вый и злаково-папоротниковый покровы, на юге же, начиная 
примерно с середины расстояния между р. Воровская и р. Коль, 
начинает получать перевес широкотравно-злаковый покров.

Южнее р. Коль, в приморских березняках, широкотравно-зла
ковый покров уже резко преобладает. Следует отметить, что на 
севере (например, в Ичинском районе) низкий, корявый древо
стой часто занимает сплошь отдельные приморские колки. На юге 
же ветровые формы деревьев ясно выражены лишь в узкой при- 
опушечной полосе, обращенной к морю. Сразу же за нею обычно 
мы имеем более или менее нормально развитый древостой, хотя и 
сравнительно низкий, но без ветровых форм и обычно более или 
менее хорошо сомкнутый. Возможно, что это объясняется не столько 
самим по себе меньше сказывающимся влиянием ветров на юге, 
сколько более подверженными ветрами позициями виденных нами 
на севере приморских колков. Наблюдавшиеся нами около р. Ича 
приморские березняки располагаются в верхней части склона древ
ней террасы, довольно круто поднимающейся метров на 35 непос
редственно над Ичинским лиманом, тогда как южнее, между р. Во
ровская и р. Кихчик они расположены на нижних уровнях равнины, 
на ее перегибе и приморской низменности. Ичинские приморские 
березняки, вероятно, по этой же причине, а отчасти и из-за пору
бок, отличаются и наименьшей сомкнутостью. Ниже приводятся 
описания участков приморских березняков.

Приморский кизильниково-майниковый березняк. Участок 9, опи
сан 9 августа 1936 г., Т.

Местоположение: правобережье Ичинского лимана в 4 км выше 
II базы Ичинского рыбоконсервного комбината и на расстоянии 
0,25 км от берега. Верхняя часть пологого склона древней терра
сы, на высоте около 30 м над уровнем моря. На плоской вершине 
террасы граничите сухой шикшово-лишайниковой тундрой. Вдоль 
верхней опушки тянется узкая полоса сухостоя и пней (по-види
мому. здесь прошел пал). В покрове здесь преобладают Empetrum 
nigrum и Chamerion angustifoUum. Между редким сухостоем раз
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бросан мелкий березовый подрост, несколько более прямой, чем 
старые деревья. Микрорельеф пологоволнистый.

Почва — дерновый, слабоподзолистый, легкий суглинок с гу- 
мусно-иллювиальным горизонтом. В этой почве подзолистый го
ризонт, по крайней мере, морфологически почти не выражен. Под 
дерново-гумусовым горизонтом залегает серый горизонт, сильно 
гумусированный, который можно обозначить как А(А2. Мощность 
его всего около 6 см. Под ним залегает темно-ржаво-бурый иллю
виальный горизонт В значительной мощности — до 20 см. Ниже— 
более светлый, ржаво-бурый, сильно хрящевато-галечный, све
жий, легкий суглинок.

Состав древостоя — 10 Betula ermanii. Сомкнутость крон не
равномерная, от 0,3 до 0,5. Имеются следы недавней рубки. Вы
сота 2—3 м, средний диаметр 7—8 см, сучья начинаются на высоте 
50—70 см. Береза растет в виде чрезвычайно корявых, развесис
тых деревцев, с подстриженными ветром зонтообразными крона
ми, наклоненными от моря в сторону тундры, на восток. Стволы 
извилистые, иногда полулежачие. Несмотря на весьма угнетен
ный облик деревьев, бросается в глаза густота их крон и у многих 
экземпляров чрезвычайно крупная интенсивно-зеленая листва. Из
редка встречаются молодые березки, несколько более прямые, 
чем старые.

Подлесок состоит из редко разбросанных низких и густых 
куртин рябины бузинолистной Sorbus sambucifolici, 2—3 м в 
поперечнике, до I м высотой, и не превышающих травяного 
покрова кустиков жимолости Lonicera caerulea — sp, gr., вы со
той 37 см.

Травяной покров довольно низкий, фон неравномерный с ред
коватым верхним злаково-разнотравным ярусом и с густым под
седом из кизильника, майника, шикши и линнеи. Густота 0,9, 
неравномерная, местами в группах линнеи просвечивает моховой 
ковер. Видовой состав показан в табл. 5.

Напочвенный покров неравномерный, развит отдельными пят
нами, то в виде тонких налетов, то подушками, мощностью до 
5 см. Преобладает Pleurozium schreberi — сор3, gr., среди него вкрап
лены стебельки Dicranum majus — сор1. Более мощные отдельные 
подушки образует Polvtrichum commune — sp, gr. Кроме них в 
незначительном количестве отмечены Rhytidiadelphus calvescens, 
Brachythecium starkei, Helodium blandowii.

Злаково-папоротниковый приморский березняк. Участок 11, опи
сан 12 августа 1936 г., Т., Л.

Местоположение: рядом с участком 9, дальше от опушки. За
падный склон крутизной 2—3°. Данная ассоциация занимает внут-
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Т а б л и ц а  5
Видовой состав подлеска и покрова приморских березняков

Видовой состав
Участок 9. 

Описан
9 августа 1936 г., 

’ Т.

Участок 11. 
Описан

12 августа 1936 г.. 
Т .  Л.

Участок 67а.
Описан 

3 сентября 
1936 г., Л.

Подлесок
Сомкнутость

менее 0,1 0.3 менее 0.1
обилие высота,

м
обилие высота,

м
обилие высота.

м
S o r b u s
sa m b u c i fo lia

sp 1.0 сор1, gr. 1.0 sp. gr. 1,5—2.0

L o n ic e r a  c a e m le a sp 0,37 — — — —

L o n ic e ra  c h a m isso i — — — — sp О !_ о

Травяно-кустарничковый покров

Видовой состав
Густота

0.9 0.9-1,0 0,8
Обилие, ярус, состояние

T r is e tu m  s ib ir ic u m сор1 - сор-. ЦВ.. I сор2, вег., реже 
пл.. I

C a la m a g ro s tis
la n g sd o r ff ii

cop]-sp. вег.. 1 — сор2, вег., пл.. I

C irs iu m
k u m ts c h a tic u m

sp-cop1. цв.. 1 — cop'-sp. gr.. 
соцв. вег.. II

A c e to s a  la p p o m c a sol, цв.. II sp, незр. пл., I —
C h a m e r io n
a n g u s u fo l iu m

sol, ЦВ.. I — —

A n g e lic a  u rs in a sol. к. цв.. I 
и выше

sp. цв., I sp. gr., вег.. 1

S e n e c io
c a n n a b i fo l iu s

— sp sp. нам. цв.. 
вег.. I

D ry  op te r  is 
e x p  a n s a

sp. gr.. II сор!. gr,. 
споры. II

sp. gr.. 
споры. II

L iliim i ileb ile — sol. отив.. 11 sp. пл.. 11
A ll iu m  o c h o te n se — sol, ЦВ.. 11 sp. осып.. II
V e r a tm m
o x y s e p a lu m

sol. вег. около 
кустов 

рябинника

сор1.
отцветает. II

sol. вег.. II



Продолжение таблицы 5

Видовой состав
Участок 9. 

Описан
9 августа 1936 г.. 

' Т.

Участок 11. 
Описан

12 августа 1936 г., 
Т.. Л.

Участок 67a.
Описан 

3 сентября 
1936 г., Л.

G e ra n iu m
e r ia n th u m

cop'-sp. вег.. 
11, реже к. ив.. I

сор1, вег., цв. II сор1, вег., 
осып. пл., II

S o l i  d a g o  

sp ira e ifo lia
sp, цв., I sp, ЦВ., п sp, цв., II

C a re x
lo n g ir o s ira ta

сор1, вег., реже 
незр. пл.. II

sp-cop1, цв., II сор1, пл., II

C a re x  p a l l id a — sol. пл.. и —
F es tu c a  ru b ra sp. цв.. I sp. пл., н —
L e r c h e n fe ld ia
f le x u o s a

еор2-сор\ вег., 
III, реже цв.. I

сор1, цв.. н —

P o a  ir iv i id ifo rm is sol-sp. цв.. I — —
P e ilic iih ir is  
re s itp  т а  to

sp. цв.. I sp. gr.. пв . и —

L u z u la  ru fe sc e n s sp-sol. пл.. I—II sp —
L u z u la  
m u ltif lo ra  s. 1.

cop:-sp. gr. сор1, цв.. п —

S a n g u is o r h u
te m u fo lia

— sp. вег.. н —

M a ia n th e m u m
d ila ta t io n

сор1, пезр. 
пл.. II

сор:. пл.. in сор:. вег., реже 
пл.. III

G a liu m  b o re a le — — sp. вег.. III
C h c w u te p e r id y m -  
e m u n  s u e a c iu n

сор:-сор\ вег., 
реже пл.. II

сор1, цв.. in —

C optis  tr ifo lia sol sol. ПЛ.. in —
M o e h r in g ia
la te r iflo ra

sp. пл.. II —III sp. OTUB.. in —

L in n a e a  b o re a lis еор:-еор'. gr.,
цв.. иГ

сор!-сор\ 
пв.. Ill

gr.. sp. вег.. IV

L y e o p o d iu m
e la v a m m

sp. gr . вег. соре вег.. hi sp-cop:. вег.. III

T r ie /u a lis
e u r o p a e a

sp. пезр. пл., 11 sp-cop'. пл . in sp. вег.. III

E m p e tr u m  n ig ru m сор-, уг.. вег.. II sp-cop!. 1. 
вег.. 111

r.. -



Окончание таблицы 5

Видовой состав
Участок 9. 

Описан
9 авгл'ста 1936 г., 

Т.

Участок 11. 
Описан

12 августа 1936 г.,
т., л.

Участок 67a.
Описан 

3 сентября 
1936 г., Л.

P le u ro s p e r m u m
u r a te n s e

— — sp-cop1, вег., II

R u b u s  a rc tic u s sol,-sp, вег., Ill Sp-SOl,.UB., Ill —
I r is  se ro sa — sp, ЦБ., II —

Напочвенный покров
Видовой состав обилие
P le u r o z iu m
sc h r e b e r i

сор5, gr. сор2 —

D ic r a n u m  m a ju s сор1 sp-cop1 sp-cop1
P o ly tr ic h u m
c o m m u n e

sp, gr. sol, gr. —

R h y t id ia d e lp h u s
c a lv e s c e n s

sp sp-sol, —

B r a c h y th e c iu m
s ta r k e i

sp — . —

H e lo d iu m
b la n d o w ii

sp — —

S a n io n ia  u n c in a ta — sp-cop1 _ _

A le c  to r i a  ju b a ta — — sol, sp
R h o d o b r y u m
m s e u m

— — sp

реннюю часть того же колка, вытянувшись вдоль уступа древней 
террасы в виде полосы шириной 35—40 м и длиной около 100 м. 
Под более крутой частью уступа подходит вплотную к лишайни- 
ково-шикшовниковой тундре, на границе с которой имеется су
хостой. Ниже, по склону в ложок, постепенно переходит в не
сколько более крупный и более сомкнутый широкотравно-злако- 
вый березняк, однако, с такими же подстриженными, ветровы
ми кронами.

Состав древостоя — 10 Betula ermanii. Сомкнутость крон 0,4, 
неравномерная. Деревца располагаются сомкнутыми группами, 
между которыми много прогалин. Высота 3—4 м, единичные бо-
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лее крупные березы — до 4—5 м. Диаметр сильно варьирует, сред
ний 7—8 см, единичные более толстые стволы до 60 см. Сучья 
начинаются большей частью очень низко, от самого комля; лишь 
у редких, менее корявых экземпляров, с высоты до 95 см. Березы 
растут в виде густых куртин, по несколько (иногда до 20) ство
лов вместе. Такие куртины имеют от 4 м до 10—14 м в поперечни
ке. Внутри куртин полог совершенно сомкнутый. Деревца чрезвы
чайно корявые, стволики извилистые, сильноветвистые. На за
падной опушке деревья имеют резко асимметричную, как бы под
стриженную крону, наклоненную от моря к вершине террасы. 
Сучья более низко спускаются на западной стороне стволов таких 
деревьев.

Имеется редкий березовый подрост (sol-sp), высотою 1,4—2 м, 
диаметром 2—3 см. Он располагается группами на прогалинах и 
на опушках, и растет также по несколько стволиков вместе. Ство
лики внизу изогнутые, иногда полулежачие, в общем, подрост, 
даже расположенный на опушках, более прямой, чем материнс
кий полог.

Подлесок состоит из сплошных куртин Sorbus sambucifo/ia — 
сор1, gr., от 2 до 6,5 м в поперечнике. Высота — 1 м. Сомкну
тость— 0,3, групповая.

Густота травяного покрова 0,9—1. Высота I яруса 100—110 см, 
II яруса — 50—65 см, III яруса — 6—10 см. Фон довольно нерав
номерный: преобладают злаки с примесью разнотравья и груп
пами папоротника. В нижнем ярусе обильны майник и кизиль
ник; на участках с более изреженным травостоем куртинки лин
ией, шикши и моховые ковры. Видовой состав показан в табл.
5.

Напочвенный покров редковатый, лишь местами, где более 
изрежен травостой, занимает до 0,5 поверхности, состоит из 
Pleurozium schreberi — сор2, Dicranum majus — sp-cop1, Sanionia 
uncinata — sp-cop1, Rhytidiadelphus calvescens — sp-sol и Polytrichum 
commune — sol, gr.

На западной опушке, по более крутой, несколько выпуклой 
части склона к лиману, описанный участок постепенно перехо
дит в шикшовник с примесью разнотравья, с преобладанием в 
моховом покрове Polytrichum commune. По нему редко разброса
ны березы, имеющие резко выраженные ветровые кроны, вы
сотой 1,5—2 м. Диаметр крон таких березок до 6,5 м, у некото
рых экземпляров главный ствол стелется по земле и зарос мхом 
и шикшей, и от него поднимается до десяти тонких кривых 
стволиков, образующих густую куртину. У более старых экзем
пляров на стороне, обращенной к морю, встречаются отмершие 
стволики.
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IIГН Н О РС КП П  ПШ ВОкОТПВНО- илКО ВЫ П  Ъ ЕРЕШ Я К  C P E lk llX ! РЯБИНОВЫМ  
hoa.ifa ком (переходный а за-\koiw-папоротниковому). Участок 67а, 
описан о сентября 1936 г., Я.

Местоположение — по тропе из Крутогоровского комбината в 
сел. Колпаково, в 14 км от комбината, и в 6—7 км от моря. Очень 
пологий южный склон с водораздела к долине р. Кунжик. Повер
хность слабоволнистая, имеются небольшие пологие понижения, 
вытянутые вдоль склона.

Почва — легкосуглинистая, со слабыми признаками оподзоли- 
вания. На глубине 28 см подстилается сизовато-серьгм галечно
валунным суглинком.

Состав древостоя — 10 Benda ermanii. Сомкнутость крон 0,7 до 
0.8, возраст 150 лет. Деревья низкие, кроны широкие, сильно
ветвистые, напоминают громадные кусты. Имеется сухостой. На 
прогалинах располагается редкий подрост.

Подлесок занимает меньше 0,1 поверхности, состоит из редко
ватых куртин Sorbus sambucifolia — sp, gr., высотой 1.5—2 м и 
Lonicera chamissoi, высотой 0,9—1 м.

Густота травяного покрова — 0,8, высота I яруса — 90—100 см, 
11 яруса — 30—45 см, III яруса — 5—12 см. Покров неравномер
ный; преимущественно фон образуют злаки, кое-где выделяется 
более обильное широкотравье. Возле кустов рябины бузинолист
ной группируются куртинки папоротника. Местами верхний ярус 
разреживается и в фоне выступает майник. Видовой состав пока
зан в табл. 5.

Редкие моховые коврики имеются только у основания стволов; 
Dicranum majus — sp-cop1, Rhodobryum roseum — sp, Prilium crista- 
castrensis— sp., Hylocomium pal/escens и др. На стволах леревьев ред
кие лишайники Evernia mesomorpha — sp. и Alectoriajubata— sol, sp.

На южной опушке древостой еше ниже, кроны как бы срезаны 
и наклонены внутрь леса. Здесь травяной покров низкий, преоб
ладание переходит к Chamaepericlymenum suecicum и Maianthemum 
clilatatum. появляется Jimiperus sibirica. Выше по склону местами 
увеличивается количество широкотравья (Senecio cannabifolius и 
Cirsium kamtschaticum). По северной опушке, на границе с водо
раздельным болотом, расположен чемерииево-вейниковый берез
няк. Местами видны группы сухих деревьев. Приморские берез
няки имеют те же основные типы покрова, как и нормально 
развитые, более отдаленные от моря. На участках с наиболее ко
рявым низким и изреженным древостоем замечается лишь боль
шее развитие мохового ковра и внедрение шикшп по прогалинам 
внутрь леса.

Между р. Воровская и р. Коль наш маршрут прошел на значи
тельном участке р. Соуч — Семожная (Кехта) на расстоянии око



ло 2 км от моря, вдоль западном границы березового леса. Бли
жайшие к морю колки явно приурочены к линии пологого пере
гиба от плоской поверхности древней террасы, служащей вместе 
с тем и водоразделом между прорезывающими ее реками (Соуч. 
Унушка, Тежмач и Семожная) к приморской низменности. По 
отношению к названным рекам она является третьей террасой, по 
отношению же к морю — второй.

Как-водораздел, так и приморская низменность заняты обшир
ными верховыми болотами: березовые колки вытянулись между 
ними узкой прерывистой цепочкой. Языки болота между колками 
сползают с террасы в приморскую низменность. Опушки этих 
колков — типично ветровые. Кроны берез как бы срезаны со 
стороны моря — вглубь леса. Однако отмирающей полосы берез 
на опушках мы здесь не видели. Лишь изредка попадается старый 
сухостой, и единичные, теряющиеся в общей массе деревья с сухи
ми вершинами. Борода лишайников в этом районе на опушках 
также нами не отмечена. Многие колки чрезвычайно густые, с 
сомкнутостью крон до 1,0. Высота крайних берез 3—4 м, несколь
ко дальше от опушки 6—7 м. По опушкам, обращенным на запад 
(к морю) имеется кривой, но не отмирающий молодняк. Внутри 
же колков всюду в этом районе мы наблюдали более или менее 
нормально развивающийся подрост. Покров в колках между 
р. Унушка и р. Тежмач преобладает злаково-папоротниковый с ря
биновым подлеском, кое-где вдоль опушки плохо выражена узкая 
полоса с преобладанием кизильника и майника. В последнем слу
чае, между березняком и окружающим его болотом, вклинивается 
полоска шикшовника. шириною 6—10 м (преимущественно на 
южных опушках, по пологим склонам к заболоченным ложкам). 
Большею же частью березняк непосредственно граничит с боло
том. На опушках много Thermopsis lupinoides. У контакта некото
рых колков с болотом встречаются низкие, иногда полустелюшие- 
ся, кустики Alnus hirsuta, отчасти заходящие на болото.

Правый берег р. Тежмач обрывается в ее долину, уступом 
6—8 м высотой. Опушечные березы имеют здесь ветровые формы 
и значительную сомкнутость крон. В глубине леса сомкнутость 
крон 0,7. деревья более или менее прямые, высотой 13 —14 м, 
подрост разновозрастный. Покров в лесу — злаково-пагюротни- 
ковый с переходами в широкотравно-злаковый. Южнее р. Теж
мач и в приводораздельных приморских колках преобладание пе
реходит к широкотравно-злаковому покрову. Древостой в них 
более редкий (сомкнутость крон 0,5—0,6), березы внутри колков 
старые, более или менее прямые, высотой до 14 м: много сухо
стоя, тоже старого, но всюду имеется молодняк, в виде прямых 
деревьев, от 3 до 5 м высотой.
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На опушках, непосредственно граничащих с болотом, деревья 
здоровые, без признаков отмирания, но мелкие, 5—6 м высотой, 
очень развесистые и слабовато сомкнутые; группы корявого мо
лодняка, высотой 2—3 м, идут и на окраину болота с редкими 
кустиками Spiraea beauverdiana и с преобладанием в покрове осок, 
Sanguisorba tenuifolia, Iris setosa и др. Интересно отметить, что 
северные и восточные опушки березняков, незначительно удален
ных-от моря, всегда выглядят лучше, чем западные и южные. 
Особенно это заметно в северной части обследованной нами тер
ритории. Этот факт указывает на вредное влияние на древесную 
растительность ветров западных и южных румбов.

1.3 . Березняки современных речных долин
В северной части исследованной территории каменная береза 

на речных террасах наблюдалась нами лишь в холмистой полосе 
ближе к предгорьям, в виде редкой примеси в парковых белобе- 
резняках. Вне распространения белой березы, ближе к морю, она 
начинает появляться на речных террасах лишь в долине р. Колпа- 
кова (выше селения Колпаково). Начиная отсюда и далее на юг, 
долинные березняки приобретают все большее распространение. 
В долине р. Колпакова каменная береза появляется в виде еди
ничных крупных деревьев уже на высоких уровнях поймы, среди 
тальников и старых топодьников. Чаше же она распространена 
среди широкотравных лугов с редким тальником (на первой над
пойменной террасе) и среди разнотравных лугов второй надпой
менной террасы. Редко разбросанные старые березы с развесисты
ми кронами создают здесь местами парковый ландшафт.

На р. Воровская мы можем проследить целый ряд переходов от 
старых, вышедших из пойменного режима, отмирающих тальни
ков с примесью березы, до хорошо сомкнутых долинных 
березняков.

Долина р. Воровская, с ее мелкими притоками, против селе
ния Соболево достигает около девяти км ширины. За сплошной 
приречной полосой тальника, на первой надпойменной террасе 
преобладают широкотравные луга с узкими полосами тальников 
вдоль прорезывающих ее ложбин-стариц. На второй и третьей 
надпойменных террасах, в соответствии с их типичным гривис
то-ложбинным размытым рельефом, мы имеем сложный комп
лекс тальников по ложбинам и разных типов лугов (широко
травных, вейниковых и разнотравных с шикшей); среди них, на 
плоских, очень слабовозвышающихся гривах, группируются ка
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менные березняки, то в смеси с тальником и ольхой, ближе к 
реке, то в виде чистых, довольно хорошо сомкнутых древостоев 
дальше от реки, на верхних уровнях надпоймы. В этой последней 
полосе береза заходит и в ложбинки, занятые тальником. Ниже 
приводится описание участка каменной березы в смеси с таль
ником и ольхой.

Долинный ШИРОКОТРАВНЫЙ БЕРЕЗНЯК С ПРИМЕСЬЮ ТАЛЬНИКА И ОЛЬХИ.
Участок 68, описан 13 сентября 1936 г., Т.

Местоположение — правый берег р. Воровская, против сел. Со
болево. Вторая надпойменная терраса, на расстоянии около 
2 км от реки. Отрезок террасы между двумя сухими ложбинками- 
старицами, заросшими тальником. С севера и с юга за ложбинка
ми расположен разнотравный луг, за ним, далее к северу — поло
са сплошного березняка. Поверхность неровная, размытая на плос
кие гривки и ложбинки. В настоящее время не затопляется.

Почва — дерново-луговая, супесчаная с признаками оглеения 
и оподзоливания. Материнская порода — илисто-песчаный аллю
вий, на глубине 1 м подстилается серым песком с галькой.

0—2 см А,,. Рыхлая подстилка из листвы трав и березы.
2—5 см АцАг Темно-серовато-бурый несколько торфянистый вой

лок, густопереплетенный корнями и пронизанный грибными гифами.
6—9 см AjA,. Темно-серая, буроватая, очень рыхлая супесчаная 

дернина. На корешках намечается зернистость.
9—28 см В. Желто-бурая, равномерно]'! окраски, бесструктурная, 

довольно плотная супесь.
28—39 см Вг Светло-серовато-бурый, довольно плотный илистый 

аллювий с заметной примесью слюдистого песка. Сверху — неясная 
более темно-сероватая (гумусированная) прослойка, мощностью 4 см. 
В нижнем слое появляются едва заметные сизоватые и желтовато-бу
рые (охристые) примазки.

39—98 см С. Серовато-бурый аллювиальный песок с илисто-песча
ными прослойками.

93—100 см CD. Слегка оглееный, бурый, с чуть заметными сизова
тыми и охристыми примазками илисто-песчаный аллювий.

100 см и ниже — галька с серым аллювиальным песком.

Весь разрез свежий, воды нет. Главная масса корней распрост
ранена до глубины 27 см. Наиболее же густо пронизан древесны
ми корнями и корневищами хвоща слой до глубины 18 см.

Состав древостоя 5—6 Betula ermanii, 5—4 Salix udensis + еди
ничная Alnus hirsuta. Сомкнутость крон 0,5—0,6, неравномерная, с 
большими прогалинами, чередующимися с сомкнутыми участка
ми. Редкий господствующий полог состоит из толстых стволов
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березы с широко развесистыми кронами, достигающих 16— 1 <S м 
высоты и диаметра 30—40 см. Начало ветвления с высоты 1 —2 м. 
Более молодые березы растут по несколько стволов от одного 
комля образуя достаточно сомкнутый полог, по-видимому, они 
представляют собой поросль, развившуюся на месте выпавших 
старых деревьев. Высота их около 12 м, диаметр 17 см. Семенное 
возобновление березы отсутствует. Много вывалившихся старых 
стволов березы и тальника.

Тальник ( S a / i .x  u d e n s i s )  достигает высоты 8,6—9,6 м и диамет
ра 12—24 см. Довольно много более тонких деревцев. расположен
ных группами, с первого взгляда производящих впечатление мо
лодняка. Однако, все они имеют порослевое происхождение, пред
ставляя собою уцелевшие сучья лежащих тут же крупных колод, 
развившиеся впоследствии в прямостоящие деревца.

Ольха также растет по несколько стволов от одного комля. 
Средняя высота их 8.6 м, диаметр 7—13 см, единичные более 
толстые экземпляры достигают 19 см.

Подлесок состоит из единичных кустов S a n i b u c u s  k a m t s c h a t i c a  
(sol), высотою около 2,5 м и S o r b u s  s a m b u c i f o l i a  (sol) высотою 
1 .6 -1 ,7м. '

Густота травяного покрова 1,0. Общий уровень I яруса — 
160—175 см, над ним возвышаются соцветия S e n e c i o  до 212 см и 
зонты A n g e l i c a  до 237 см. Высота II яруса — 53—61 см (хвощ), 
III яруса — 23—25 см ( R a n u n c u l u s  r e p e n s ) .

Покров пышный, достаточно пестрый; фон образует шеломай- 
ник, го в виде почти чистых сплошных зарослей (преимуществен
но па прогалинах и под тальником), то со значительной приме
сью S e n e c i o  c a n n a b i f o i i u s .  C i r s iu m  k a m t s c l u n i c i u n  и другого широ- 
котравья. В плоских ложбинках преобладание переходит к вейнику. 
У основания стволов берез, иногда явно приподнятых над окру
жающей поверхностью, группируется более редкий вейник и кур
тины папоротника (табл. 6).

В таких колках со смешанным древостоем, редкий господству
ющий полог состоит из толстых стволов березы с широко разве
систыми кронами, достигающих 16—18 м высоты и диаметра 
30—40 см. Более молодые березы растут по несколько стволов от 
одного комля, по-видимому, представляя собой пневую поросль, 
развившу юся на месте выпавших старых деревьев. Высота их около 
12 м. диамет р до I 7 см. Много выпавших старых стволов березы и 
тальника. Семенное возобновление березы отсутствует. Подчи
ненный поло) состоит из тальника (S a l i .x  u d e n s i s )  и ольхи ( A l n u s  
h i r s u t a ) ,  дост игающих 8—9,5 м высоты и диаметра 12—24 см. До
вольно много тонких деревцев ивы, расположенных группами. 
Все они имеюг порослевое происхождение, представляя собой учте
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Таб.иша 6
Видовой состав подлеска и покрова долинных березняков 

(долина р. Воровская)

Видовой состав Участок 68. Описан 
13 сентября 1936 г.

Участок 69. Описан 
13 сентября 1936 г.

Подлесок
Сомкнутость

0.1 0.2-0,3. 
местами до 0.4

обилие высота, м обилие высота, м
Sambucus kamtschatica sol 2.5
Sorbus sambucifolia sol 1.6-1.7 sp-cop1. gr. 1.8-2.08
Lonicera chamissoi — — sp 0.78-1.16
Rosa amblyotis — sol-sp 0,92-1,20
Lonicera caerulea — — sol. gr. 0,90
Daphne kamtschatica sol. gr. 0.35-0.50

Травяно-кустарничковый покров

Видовой состав
Г устота -

1,0 1,0
Обилие, состояние, ярус

Trisetum sibiricum сор1, gi\, иезр. пл.. 
среди изреж. 
шеломами, 

и около берез. I

cop2, пл., I. вег., 11

Calamagrostis
langsdorffii

sp-cop1, gr., незр. пл.. 
под березами, до сор2, 

gr.. I

sp. gr., среди бол., 
густ. гр. шеломайн. 

в небольш. 
ложбинах, I

Milium effusion sp, вег., II —III сор1, sp. gr., зр. пл., I
Cirsium kamtschaticum sp. gr.. пл., I, вег. 11 

среди изреж. 
шеломами, 

и около берез

sp. незр. пл., 1

Aconitum maximum sp. н. пл.. I sp-sol, н. пл.. I
Chamerion
angustifolium

sp-sol. среди изреж. 
шеломайн. и около 

берез

sp, вег.. I —И
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Продолжение таблицы 6

Видовой состав Участок 68. Описан 
13 сентября 1936 г.

Участок 69. Описан 
1 3 сентября 1936 г.

Angelica ursina sol-sp, gr., пышная 
листва — .11 

и ед. пл., — I, 
больше на полянах

sp, листва — II —I, 
sol, пл.. I

Filipendula
camtschatica

от sol, gr., до сор2, gr., 
неравномерно, 

больше на полянах, I

sp. gr.. вег. и пл., •!

Senecio cannabifolius сор2, gr., вег., н. пл.. I sp-cop1. н. пл., вег., I
A thyrium filix-fem in a — sp. gr., споры. II
Vera tri i m oxa ■sepal it m unic. сухой стебель 

в ложбине с более 
редким шеломайн.. I “

Geranium erianthum sol, вег. под 
березами. II

sp, пл., осып., II

Carex pallida сор2', всюду внизу 
листва, общ. уров. 

ниже II
Festuca rubra — sol. н. пл., II. 

листва, sp — III
Bromopsis pumpelliana — sol. пл.
Maianthemum dilatation — сор1. 1 1 . пл.. III
Milium effusion sol. gr.-sp, gr.. вег. sp. вег.. III
Moehringia lateriflora sol. sp. вег., 

под березами
—

Lycopodium annotimon — sol, gr.. Ill
Trientalis europaea sp. вег.. Ill сор1, вег., Ill
Equisetum hyemale сор2 до сор у II сор2, вег., II—III
Fhaliarum minus sol, вег.. II cop’-sp, н. пл.. I
Viola sp. sol. gr.- sp, gr.. вег. sp, вег., III
Rubus arcticus sp. вег., Ill sp, вег., сильно 

этиолир. листья. III
Filipendula palmata — sol, вег., листья. II—III
Artemisia opulenta — сор1, п. пл., I
Galium kamtschaticum sol. gr.. вег., Ill сор1, gr., зр. пл., III
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Окончание таблицы 6

Видовой состав Участок 68. Описан 
13 сентября 1936 г.

Участок 69. Описан 
1 3 сентября 1936 г.

Urtica platyphylla sol-sp, gr.. I —
Ranunculus
repens

cop-cop1. ВСГ'.. среди 
более редкого 
шеломайника

sp-cop1, вег., II —III

Stellaria fenzlii sp. 'вег.. Ill —
Geum macrophyllum sp. gr.. листва в бол. 

густ, шеломайнике
—

Anthriscus sylvestris sp. gr.. до сор1. II —II] -
Sedum reriicillatum sol. gr.. всходы. Ill —
Cicuia virosa sp. до сор1, 

вег., листья. III
—

Heracleum lanatum unic. вег., мощные 
листья. II

—

Equisetum pratense — sp, II—III
Circaea alpina — sol, gr., на мху 

у подножия деревьев
Напочвенный покров

Видовой состав Покрытие
менее 0.1 менее 0.1

Brachythecium starkei sol sol
Brachythecium rejlexum sol sol
Rhytidiadelphus
calvescens

— sol

левшие сучья лежащих тут же крупных колод, развившиеся впос
ледствии в прямостоящие деревца. Ольха также растет по несколь
ко стволов от одного комля. В подлеске — единичные кусты бузи
ны и рябины бузинолистной.

Напочвенный покров не развит. Тонкие налеты гипновых мхов 
занимают меньше О, I поверхности (Brachythecium starkei, Br. reflexum 
и др.).

Как видно из приведенного описания, не только древостой, но 
и покров данного участка носит здесь смешанный, комплексный 
характер: наряду с растительностью, характерной для пойменных 
лесов (пятна сплошного шеломайника с типичными его спутни-
-- б я



камп), ближе к березам группируются виды, свойственные ши- 
рокотравно-злаковым березнякам (крупные злаки, иван-чай, сед
мичник и др.). Весьма характерна примесь хвоща, сохраняющаяся 
и под чистыми древостоями березы, на более высоких уровнях 
надпоймы.

Какова дальнейшая судьба таких участков, с определенностью 
сказать трудно. Тальник здесь, без сомнения, обречен на вымира
ние. Береза же развита хорошо, но семенное ее возобновление не 
наблюдается. Отсутствие семенного молодняка в террасных берез
няках, представляющих «весьма прозрачное, редкоствольное со
четание деревьев каменной березы с высоким и густым травянис
тым покровом», отмечено еще Н. В. Павловым. Причинами этого 
явления автор считает бедность террасных почв или чрезвычайное 
обилие осадков, вызывающих гибель семян [ 19, 20].

К данному случаю объяснение Н. В. Павлова неприменимо: 
как увидим ниже (участок 69) туг же, в березняках, расположен
ных на соседних участках надпоймы, на более бедных оподзолен- 
ных почвах, возобновление березы имеется. Отсутствие же его на 
участках, подобных только что описанному, связано, по-видимо
му. с чрезмерно пышным травяным покровом. Последний не
сколько изреживается и приобретает более лесной характер лишь 
под березами, в тени которых также нет места для подроста. Воз
можно, что это обстоятельство после выпадения старого древес
ного яруса в некоторых случаях может привести к превращению 
участка в луг. Об этом свидетельствуют обширные луговые пло
шали, расположенные рядом на таких же плоских гривках над
поймы. Однако, в других случаях, отсутствие здесь семенного 
возобновления представляет, по-видимому, лишь временное яв
ление. При естественном изреживанпи травяного покрова, наблю
дающемся всюду в процессе развития речных террас, здесь, веро
ятно. может появиться и семенной подрост, и тогда данная сме
шанная ассоциация непосредственно сменится березовым лесом. 
О том, что и последний процесс имеет место, свидетельствует 
наличие на соседних участках надпойменных террас хорошо сом
кнутых, разновозрастных березняков, к описанию которых мы и 
переходим.

До.-ШННЫП Ш ИРО КО ! 1'ЛВНО- и Л  К ОН ЫН БЕРЕЗН ЯК  С РЯБИНОВЫМ НОЛИ БО
КОМ. Участок 6е), описан 13 сентября.. Т.

Местоположение — правый берег р. Воровская против сел. Со
болево. Наиболее удаленная от реки часть второй надпойменной 
террасы. Плоский отрезок террасы шириною 80—100 м, вытяну
тый с востока на запад. Поверхность ровная, весьма пологопока
тая на север, к широкой (30 м), плоской ложбине, заросшей
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густым вейником; за нею снова тянется полоса березняка. С юга 
описанный участок отделен от полосы разнотравного луга плос
кой сухой ложбинкой.

Почва — дерновая на аллювиальном легком суглинке, с наме
чающимся подзолообразованием и слабым оглеением в нижних 
горизонтах.

0— 1 см (до 2 см) А(|. Рыхлая подстилка из слабоперегнивши.х стеб
лей трав и листьев березы.

1— 3 до 4 см Д,АГ Тсмно-серовато-бурый, рыхлый лесной войлок, 
густопереллетенный корешками.

4—6 см AtA,. Темно-серый, буроватый, рыхлый, легкий суглинок; 
заметны белые песчинки и мучнистая присыпка. Бесструктурный, гус- 
топереплетен корешками.

6—12 до 14 см А,В. Светлый, серовато-бурый, с небольшими пятна
ми пепельного оттенка, легкий, переходный к среднему, суглинок; в 
сухом состоянии — комковато-зернистый.

14—29 см Вг Ржаво-охристый, несколько неравномерной окраски, 
с темными и более светлыми пятнами, средний (переходный к легко
му) рыхлый суглинок, со слабонамечающейся комковато-зернистой 
структурой.

29—42 см В,. Бурый, желтоватого оттенка с более темно-охристы
ми пятнами. Илисто-песчаный аллювий (легкий суглинок с перехода
ми в супесь). Довольно плотный, несколько сцементированный, мел- 
копорпстый.

42—67 BD. Более светлый, бурый с неясными охристыми и сизова- 
то-ссрыми пятнами илисто-песчаный аллювий. Сильно пористый (поры 
вдоль перегнивших корешков).

67—71 С. Прослойка гальки с примесыо песка.
71—82 С . Серый аллювиальный песок.
82 см и ниже — галька с примесыо песка.

Состав древостоя — 10 Betula ermanii. Сомкнутость крон 0,7, 
неравномерная, имеются прогалины. Высота 15,6—17 м, диаметр 
37—38 см. Деревья со стройными, прямыми стволами, с высоко
посажеными кронами (начало сучьев — с высоты 3—5 м). На про
галинах располагаются группы молодняка.

Подлесок — довольно разнообразный и хорошо развитый. Сомк
нутость 0,2—0,3, местами до 0,4 (табл. 6). Состоит из Sorbussambucifolia
— sp-cop1, gr., высотой 181—208 см, Lonicera chamissoi— sp, высо
той 78—1 16 см, Rosa amblyotis — sol-sp. высотой 92—120 см, Lonicera 
caerulea — sol, gr., (угнетена), Daphne kamtschatica— sol, gr.

Густота травяного покрова — 1,0; высота 1 яруса — 165—170 см
— шеломайник и бараннпк, единичные зонты Angelica ursina до 
233 см. II ярус высотой — 92 — 95 см — листва злаков и василист-
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ника. Высота II 111 яруса — 35—57 см -  мют  и осоки. Ill ярус 
высотой 20 см — майник. Видовой состав — см. табл. 6.

Напочвенный покров почти отсутствует. На подстилке и на 
опавших ветвях редко рассеяны тонкие налеты Brachythecium starkei, 
Br. reflexum и Rhytidiadelphus ca/vescens. На колодах — эти же мхи 
и некоторые друз не виды образуют сплошные коврики.

Как видно из приведенного описания, последний участок сле
дует считать вариантом ассоциации широкотравно-злакового бе
резняка. Отличия его от участков названной ассоциации, описан
ных вне речных долин, невелики. Прежде всего, необходимо от
метить несколько более крупные размеры деревьев в долинных 
березняках и обильнее развитый здесь подлесок, что указывает, 
по-видимому, на более благоприятные условия местообитания. 
Почвы под долинными березняками отличаются более легким ме
ханическим составом.

Травяной покров почти тождествен описанному выше в «мате
риковых» широкотравно-злаковых березняках. Здесь заметно лишь 
несколько меньшее развитие майника, отсутствие (может быть 
случайное) Cimicifiigci simplex, несколько большее участие Filipendula 
camtschatica, Milium effusion и Galium kamtschaticum и присутствие 
Equisetum hyemale. На сильнее оподзоленной почве, в более отда
ленной от реки части надпоймы, заметно увеличение примеси 
папоротника, что несколько сближает такие участки долинного 
березняка со злаково-папоротниковыми березняками. На перифе
рии этих березняков, в полосе, граничащей с обширным верхо
вым болотом, простирающимся на север до р. Кунтово, покров 
становится местами более низкотравным. На небольших выпук
лостях мезорельефа встречаются участочки березняка с преобла
данием майника и со сплошным моховым ковром. Однако и здесь 
обильно примешивается хвош. На опушках, по сухим гривкам, 
занятым в основном разнотравными лугами с шикшей, под более 
редким пологом березы, в покрове преобладают Calamagrostis 
langsdorffii, Chamerion angustifoiium, Geranium erianthum, Sanguisorba 
tenuifolia и некоторые другие виды лугового разнотравья; во II 
ярусе сохраняется заметная примесь майника. На отдельных участ
ках опушки наблюдается постепенный переход к луговому шпк- 
шовниковому покрову. К сожалению, такие участки нами под
робно не изучены. Судя же по характеру их покрова, здесь можно 
предположить заселение безлесных площадей надпойменных тер
рас березою.

Н. В. Павлов [19. 201 указывает, что «березняки на второй 
террасе всегда моложе леса, растущего на более древних террасах, 
третьей или четвертой, но в свою очередь старше, чем единичные 
гривки или особи березы, изредка появляющиеся в поймах». Ав



тор объясняет этот факт более поздним заселением нижних террас 
березою. Из этого следовало бы сделать вывод, что. по меньшей 
мере, на низких террасах, береза, подобно тополю, в пойме зани
мает территорию лишь на протяжении одного поколения. Однако, 
уже среди топольников, на высоких уровнях поймы мы встречали 
крупные старые березы. Для надпоймы р. Колпакова характерны 
именно старые спелые и перестойные развесистые березы, раз
бросанные среди луговой растительности. На описанном выше уча
стке со смешанным древостоем, береза представлена толстыми, 
частично уже перестойными экземплярами и тут же лежат полу
разложившиеся колоды ее. На месте выпавших «стариков», между 
уцелевшими березами первого поколения, уже успели развиться 
довольно крупных размеров деревья, растущие по несколько ство
лов от одного комля, видимо, порослевого происхождения. Со
седние же участки более сомкнутого березняка, расположенные 
на более высоких уровнях надпоймы насчитывают, по меньшей 
мере, три поколения:

Старшее, от которого остались толстые пни и колоды и отдель
ные суховершинные экземпляры до 0,5 м диаметром.

Второе поколение из высоких, хорошо развитых деревьев, в 
настоящее время образующих основной полог леса.

Молодняк, располагающийся группами на прогалинах, в свою 
очередь разновозрастный.

Таким образом, процесс облесения речных террас нам пред
ставляется более длительным, чем время, требующееся для разви
тия одного поколения. Кроме того, на более высоком уровне над
поймы основную массу древостоя, несомненно, образуют более 
молодые деревья, чем единичные березы среди топольников и 
лугов, а также в смешанном древостое березы, ольхи и тальника. 
Последнее объясняется, видимо, упомянутым выше временным 
затруднением возобновления на нижних надпойменных террасах, 
связанным с фитоценологическими факторами. Если же мы срав
ним наблюдавшиеся нами долинные березняки с березняками 
высоких террас и холмов, то увидим, что и в тех и в других 
имеется несколько поколений березы, поэтому мы не можем прий
ти к выводу, что чем старше терраса, тем старше на ней лес. 
Однако, это не исключает возможности заселения березой от
крытых луговых площадей на надпойменных террасах. Так, на 
верхней надпойменной террасе небольшой речки между р. Мухина 
и Хомутина, нами наблюдался обильный молодой! березняк, че
редующийся с разнотравным лугом, по которому разбросаны от
дельные деревца Sali.x саргеа.



1.4. Взаимоотношения березовых лесов  
с окружающей их растительностью

1. Из описаний ассоциаций долинных березняков мы видим, 
что на сравнительно молодых участках первой надпойменной тер
расы, 5анятых широкотравными березняками, с еше сохранив
шимся в них ярусом тальника и ольхи, семенное возобновление 
березы чрезвычайно затруднено. В то же время на более старых 
участках надпоймы имеются разновозрастные, хорошо сомкнутые 
березняки, нормально возобновляющиеся. Местами же_ мы на
блюдали и явное расселение березы на надпойме за счет разно
травного луга.

2. В приморских березняках древесная растительность чрезвы
чайно угнетена. Но делать выводы об отмирании ее, как нам 
кажется, нет основания, ибо почти всюду мы обнаружили в них и 
редкий подрост, который, при этом, имеет, менее корявый и ме
нее угнетенный вид, чем материнский полог. В южных же берез
няках с типичной приморской опушкой, сразу же за ее узкой 
полосой, обычно мы имеем более или менее нормально развитую 
ассоциацию широкотравно-злакового березняка, с характерным 
для него обилием разновозрастного, стройного подроста. Со
стояние опушек, на наш взгляд, также не позволяет делать вы
водов о вымирании приморских березняков; правда, здесь встре
чается редковатый сухостой, но, наряду с ним, столь же обычен 
и молодняк. Резко выраженную полосу старого сухостоя мы 
видели лишь однажды, на верхней (восточной) опушке при
морского березняка около Ичинского лимана. Сухие деревья 
имеют здесь уже серую, выветрившуюся древесину и совер
шенно лишены коры. Между ними, по покрову из кипрея и 
шикши, идет довольно обильный молодняк. Опушка эта про
изводит впечатление давно отмершей, под влиянием какой-то 
причины действовавшей одновременно (вероятно, здесь прошел 
пал) и теперь вновь заселяющейся березой. Невдалеке от этого 
участка, несколько дальше (км в 3-х) от моря, по опушке берез
няка, с еше ясно заметными ветровыми формами крон, мы на
блюдали обильный и хорошо развитый, прямоствольный березо
вый молодняк, идущий довольно широкой полосой на окружаю
щую его полосу кочковатой шикшовниковой тундры и даже да
лее — на окраину граничащего с нею водораздельного болота. 
Описание этого участка приводится ниже.

Бугристо-кочковаты/'/ пткшпвник с молодняком березы. Участок 
12, описан 13 августа 1436 г., Т., Л.

Местоположение — о км от II базы Ичинского комбината и на 
расстоянии около 3 км от берега лимана.
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Пологий (3—5°), чуть выпуклого профиля западный склон древ
ней террасы, возвышающейся на 35 м над уровнем Охотского 
моря. Со стороны моря защищен противоположным, восточным 
склоном.

Микрорельеф чрезвычайно характерен для кочковато-буг
ристой тундры и, несомненно, имеет аналогичное происхожде
ние — резко выраженный, кочковато-бугристый. Резко очер
ченные бугорки имеют высоту 30—40 см и диаметр 30—60 см. 
Поверхность их сильно растресканная, дернина отделена тре
щинами от минерального грунта и легко отрывается, как корка 
с апельсина. В некоторых случаях, отдельные куски дернины 
отвалились и лежат тут же в перевернутом виде, обнажая мине
ральное ядро бугра. Это последнее также разбито трещинами, 
параллельными поверхности бугра. Кроме них, у основания бугра 
расположены трещины, идущие вглубь, под его центральную 
часть, заполненные сильно гумусированным суглинком. Повер
хность наиболее высоких бугров покрыта отмершим ковром 
Polytrichum piliferum, среди которого лишь единично вкраплены 
еще живые его стебельки. Наиболее деградированные бугры по
крыты коркой накипных лишайников, Cladonia defonnis и 
Cladonici pleurota. Большей же частью бугры заросли шикшей. 
Указанные выше образования, по нашему мнению, свидетель
ствуют, что на данном участке ясно выражены процессы вспучи
вания, связанные с наличием мерзлоты, хотя бы временной (в 
виде перелетков). До глубины 51 см она, однако, нами не была 
здесь обнаружена.

Почва на ровных участках между бугорками — дерново-торфя- 
но-глеевая, суглинистая. На глубине 50 см подстилается серым 
галечно-валунным суглинком.

Разрез менее деградированного бугра:

0—2 см. Темно-бурая, сероватая, довольно плотная верхняя часть 
дернины, отделенная от нижележащей топкой трещинкой.

2—5 см. Шоколадно-бурый, темный, торфянистый, сильно гумуси
рованный суглинок, с незначительной примесью хряща. Плотная дер
нина, отделенная от нижележащего горизонта полукруглой, параллель
ной поверхности бугра, трещиной. Свешивается, наподобие шляпки 
гриба, над более сильно разрушенным краем бугра. На периферии буг
ра, под дерниной более широкая трещина, заполненная более светло
бурым, сероватым сухим суглинком, зернистой структуры.

5—16 см. Болес земно-бурый, неравномерной окраски, книзу пере
ходит в темно-серовато-бурып. более рыхлый суглинок. Весь этот го
ризонт также разбит полукруглыми, параллельными поверхности буг
ра. трещинами, что придаст ему скор.туновпдпое сложение. Прослой



ки между трещинами различной окраски, легко друг от друга отделя
ются вдоль трещин.

16—26 до 31 см. Интенсивно-темный, серо-бурый, в свежем состо
янии почти черный полулунный карман, вдающийся вдоль трещины 
от периферии под вершину бугра. Сильно гумусированный суглинок, 
неравномерной окраски, с более светлыми разводами.

31—36 см. Более светлый, шоколадно-бурый (несколько сероватый} 
средний суглинок. На мелких корешках заметна зернистая структура

36—45 см. Темно-ржаво-бурый, очень рыхлый, более легкий зерни 
стый суглинок, с примесыб сильновыветренного хряща. Хрящ и зерна 
снаружи темно-ржаво-бурые, внутри более светлые. Попадаются мел
кие угольки.

45—50 см. Более светлый, ржаво-бурый суглинок с примесью хря
ща. Структура в свежем состоянии комковатая (угловатые комочки 
диаметром до 0.5 см), в сухом состоянии крупитчато-зернистая. Ко
мочки снаружи ржаво-бурые, внутри серые, буроватые (цвета мате
ринской породы).

50—57 см. Материнская порода — светло-бурая, сероватая, с охри
стыми пятнами, в сухом состоянии — светло-белесоватая. Довольно 
тяжелый суглинок с примесыо крупной и мелкой хорошо окатанной, 
силышвывстренной. по-впдп.мому. каолинизированной гальки. Попа
дается галька с темпо-малиновым налетом на поверхности.

Разрез ровной поверхности между бугорками:

0—2 см. Интенсивно-темный (в свежем состоянии почти черный) 
буроватый суглинок, переплетенный корешками (плотная верхняя 
часть дернины). Попадаются угольки.

2—5 см. Менее плотная нижняя часть дернины. Темно-серовато
бурый. несколько торфянистый суглинок, густо пронизанный мелки
ми корешками.

5—12 см. Шоколадно-бурый, более рыхлый, комковато-зернистый 
суглинок. Комья на изломе ржаво-охристые. Попадается мелкая ока
танная галька.

12—21 до 26 см. Серый, буроватый, плотный, более вязкий сугли
нок с редкой мелкой галькой, с ржаво-бурым налетом на поверхнос
ти. Заметна слоистость или плитчагость: разламывается на неровные 
слои 1—2 см мощностью. Горизонт выделяется на разрезе более свет
лой полосой, в данном месте расширяющейся в виде линзы, обращен
ной выпуклостью вниз.

26—33 см. Темпо-ржаво-бурый суглинок, продолжение горизонта 
36—45 см предыдущего разреза.

33 см и ниже. Такой же. как и на предыдущем разрезе более свет
лый. ржаво-бурый суглинок, постепенно переходящий в материнс
кую породу.
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Средняя сомкнутость молодняка березы — 0,2. в отдельных 
группах — до 0.5.

Молодняк обильный, семенною происхождения, стройный, 
прямой. Диаметр у корневой шейки 3—4 см, высота 1.7—2,2 м, 
возраст 18—19 лет. Возраст отдельных более крупных экземпля
ров (диаметр 5 см. высота 3,45 м) — 21 гол. В подлеске кустарни
ки: Spiraea beauverdiana — sp, gr.. Salix fuscescens — sol, Salix 
kurilensis — unic., Salix arctica — unic.

Густота травяно-кустарничкового покрова — 0,6. Высота 1 яру
са — 30—50 см (очень редкий), II яруса — 8—13 см (густой). На 
кочках травяно-кустарничковый покров гораздо гуще, чем между 
кочками. Видовой состав представлен следующими видами: I ярус
— Vaccinium uliginosum — sp-cop1. Lerchenfeldia flexuosa — sp-cop1, 
Chamerion angustifolium — sp-cop1, Sanguisorba tenuifolia — sp, Solidago 
spiraeifolia — sp, Hierochloe alpina — sp, FritiUaria camtschatcensis — 
sp-sol, Lilium debile — sol, Calamagrostis neglecta — sol, Luzula 
multiflora — sol. Saussurea oxyodonta — unic.: 1 —II ярус: Gentianella 
aiiriculata — unic., Maianthemum dilaiatum — sp. Tilingia ajanense — 
sp, Carex globularis — cop1, gr., Anemonoides debilis — sol, gr.; II 
ярус: Empetrum nigrum — cop2-cop\ Chamaepericlymenum suecicum — 
cop2, Ledum decumbens — cop1, Myrica tomentosa — sp, gr., Antennaria 
dioica — sp, Diphasiastrum complanatum — sp-sol, Rhodococeum vitis- 
idaea — sol, gr.; Ill ярус: Linnaea borealis — cop1, gr.

Напочвенный покров распределен неравномерно, на кочках более 
густой.

Степень покрытия почвы — 0,7—0,8. Мощность живого слоя— 
3 см. Отмершие коврики Polytrichum занимают до 0,3 поверхнос
ти. Преобладают Polytriclium strictum — сор2. Polytrichum hyperboreum- 
сор2, незначительную примесь образуют Cladonia arbuscula — sp- 
cop1, С. pleurota — sp, C. deformis — sp, C. gracilis — sp, C. stellaris
— sol, gr., Cetraria islandica — sol.

На восточной и юго-восточной окраине данный участок не
посредственно граничите крупно-кочковатой периферией водо
раздельного болота. Ближе к опушке переходит в сплошную по
лосу густого (сомкнутостью 0,9, в отдельных же группах до 1,0) 
молодняка, при том же бугристо-кочковатом микрорельефе. По
кров здесь более густой из Empetrum nigrum, Chamaepericlymenum 
suecicum с примесью лугового разнотравья и злаков и с редкими 
кустиками Spiraea beauverdiana. Еще ближе к опушке микрорель
еф выражен слабее, кочки заросли Linnaea borealis и Sanguisorba 
tenuifolia. Узкая полоса вдоль самой опушки имеет ровный мик
рорельеф. Молодняк здесь также почти сомкнутый. Под ним гус
той покров из Calamagrostis langsdorffii, Chamaepericlymenum 
suecicum. Maianthemum dilatation, Sanguisorba tenuifolia и др. Лес за
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этой полосой с разновозрастным возобновлением, сильно изре- 
жен рубкой. У опушки березняк чемерипево-вейниковый, внутри 
леса — злаково-папоротниковый, с рябиновым подлеском. Опу
шечные старые березы имеют корявые, ветровые формы крон, но 
довольно высоки (около 10 м), кое-где, в особенности на запад
ной опушке, встречаются группы отмерших берез, окруженных 
описанным выше хорошо развитым молодняком, среди которого 
отмирания совершенно незаметно. Юго-восточная опушка этого 
березняка непосредственно граничит с водораздельным болотом. 
На окраину болота идет более редкий березовый молодняк. По 
восточной опушке также отмечен молодняк. На склоне ложка, 
около описанного участка на кочковатом шикшовнике с приме
сью разнотравья, также отмечены редкие экземпляры березового 
подроста.

Из приведенных описаний создается общее впечатление, что 
приморские березняки довольно стойко сохраняют свои позиции, 
местами расширяя их за счет шикшовниковых тундр.

Вне приморской полосы с резко выраженными ветровыми фор
мами крон деревьев, неоднократно наблюдали распространение 
березового молодняка на окружающие их шикшовниковые тунд
ры, однако, не в такой массовой форме. Поэтому наиболее веро
ятно, что в описанном выше случае (на участке 12) расселению 
молодняка благоприятствовал прошедший здесь пал.

Близ тропы Ича — Облуковино, км в 13 от Ичинского комби
ната нами наблюдалось такое же явление, но в меньшем масшта
бе; на северной опушке березняка встречается единичный старый 
корявый сухостой, видимо, отмерший очень давно (без коры, со 
светло-серой выветренной древесиной). За нею тянется широкая 
(150 м) полоса сухой шикшовниковой тундры, постепенно пере
ходящей в болото. По всей этой тундре, а также и по окраине 
болота, разбросаны отдельные молодые березки, развитые не хуже, 
чем на участке 12. Следов пала здесь нами не замечено.

Появлению березового молодняка на шикшовниках чрезвы
чайно благоприятствует вытаптывание; шикша, обычно растущая 
в виде чрезвычайно густых подушек с плотной торфянисто-ко
решковой дерниной, но-видимому, вызывает поверхностное забо
лачивание почвы. Непосредственно пол шикшевой дерниной, в 
верхних горизонтах почвы, нами наблюдалось появление оглеен- 
ных сизоватых пятен. Вытаптывание же. разбивая дернину, по- 
видимому, ведет к улучшению аэрации почвы. Вдоль глубоко вы
битых старых троп, где они пересекают опушки с шикшовником, 
мы постоянно встречаем бордюры стоящих в один-два ряда моло
дых березок. Отдельные развесистые березки часто можно встре
тить впереди опушки леса среди шпкшовника. Но являются ли
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они свидетелями расселения березы, или, наоборот, бывшего здесь 
леса, в ряде случаев судить трудно. Часто (как напр. на участке 22 
— см. главу «Шикшовники») мы имеем среди шикшовника следы 
бывшего там раньше леса. Местами же, наоборот, как на только 
что описанном участке 12, мы видим явное его распространение 
на площадь, занятую шикшовником. Близ тропы из с. Облукови- 
но в с. Крутогорово, не доезжая р. Половинная, мы видели одино
ко стоящую впереди опушки среди шикшовника. на границе с 
водораздельным болотом, старую, чрезвычайно развесистую бе
резу, окруженную молодняком, расположенным под пологом ее 
ветвей и уже входящим верхушками в ее крону.

Как уже указывалось выше, на западном побережье Камчатки 
имеются и явно заболоченные березняки (см. участок 80). Судя 
по приведенным почвенным разрезам, здесь имеет место, по-ви
димому. распространение березы на окраины болот. Древостой 
здесь развит плохо, много подсыхающих экземпляров, однако он 
разновозрастный, обеспечен подростом и, видимо, довольно прочно 
удерживает свои позиции.

В одном случае мы видели явное облесение березою окраин 
болота, дренированного подступившей к нему вплотную и под
мывающей торфяной берег рекой Кунтово. Надпойменная терраса 
ее правого берега занята верховым болотом. На окраине после
днего, по бровке над подмытым рекою торфяным уступом, под
нимающимся метра на 2 над уровнем реки, располагается узкая 
полоска березняка, с единичной Alnus hirsuta во II ярусе. Имеется 
березовый подрост, как под редковатым материнским пологом, 
так и по северной опушке, на границе с болотом. На опушке 
подрост развит слабее. В березняке преобладает то злаково-папо
ротниковый покров (Calamagrostis Icingsdorjfii, оба вида лесных 
осок, Athyrium filix-femina и др.), то, на более увлажненных мес
тах, злаково-осоковой с примесью Sanguisorba tenuifolia и Iris setosa, 
сходный с описанным выше, в заболоченных березняках. На от
дельных взлобочках микрорельефа имеются и фрагменты ассоци
аций с кизильниково-майниковым покровом.

Таким образом, мы имеем здесь явное свидетельство того, что. 
при достаточном дренаже, береза может расселяться и на торфя- 
ный субстрат.

Все приведенные выше факты указывают на достаточную ус
тойчивость березняков западного побережья Камчатки и на спо
собность их расселяться и на новые площади.

Как уже отмечено выше, шикшовники, занимающие перифе
рию березняков, на склонах к долинам рек и ручьев, во многих 
случаях несут следы пребывания там прежде леса. Отсюда напра
шивается вывод, что на западном побережье Камчатки существо
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вал период сокращения десиоп плошали, закончившийся весьма 
недавно. В самое же последнее время, по-видимому, в спл\ изме
нившихся к лучшему физико-географических условий, березня
ки обнаруживают тенденцию к восстановлению занятой ими прежде 
площади, а также и к заселению новых участков, как, например, 
в речных долинах. Причины этого надо искать, может быть, в 
поднятии обследованной нами части западного побережья, кон
статированном Б. В. Наливкиным [16], и связанной с ним уси
ленным дренированием западнобережной равнины, С другой же 
стороны, возможно, что здесь сказывается и обшее улучшение 
климата, на что указывает Л. С. Берг [1].

Однако процесс этот выявился, по-видимому, столь же недав
но, что его можно поставить и в связь с более мелкими климати
ческими колебаниями, не придавая ему столь общего значения. 
Недостаток материалов, полученных при беглом маршрутном об
следовании, не позволяет нам прийти к более определенным вы
водам по этому вопросу.

Считая этот вопрос чрезвычайно интересным не только в тео
ретическом отношении, но и для выяснения хозяйственных воз
можностей западного побережья, мы надеемся, что на приведен
ные нами факты обратят внимание будущие исследователи 
Камчатки.

Следует еще остановиться на распределении различных ассо
циаций каменного березняка по западному побережью Камчатки.

Интересно провести параллель наших данных с наблюдениями 
В. Л. Комарова и С. 10. Липшица в горной части Камчатки.

В. Л. Комаров приводит описание березняка с одноярусным 
травяным покровом, расположенною вблизи верхней границы леса. 
В покрове здесь преобладает кизильник пли майник, среди них 
нередки плети линией, у опушки имеются Lonicera chamissoi и 
Juniperas sihinca. С. Ю. Л ипш иц также отмечает наличие 
Chamaepericlymenum suecicum только в березняках у их верхней 
границы. Эта же или весьма сходная с нею ассоциация кизильни- 
ково-майнпкового березняка, но нашим данным, широко распро
странена на западнобережной равнине, но только в северной ее 
части, и при том в ближайшей к морю полосе, и в наименее 
благоприятных местоположениях.

У К ронопкот  перевала В. Л. Комаров описывает березовый 
лес. имеющий «ясно выраженный субальпийский характер», с еще 
богатым высокотравным ярусом, но с ясно выраженным нижним 
ярусом из мелких папоротников, черемши, майника и осок. При
водимое автором описание очень сходно с описанными нами зла
ково-папоротниковыми березняками. Интересно отметить, что 
именно в этой ассоциации, в северной части нашего маршрута



(между р. Сопочная и Саичик) нами найден Preridium aquilimnn, 
упоминаемый В. Л. Комаровым, как характерное растение для 
описываемого им субальпийского березняка, нами же южнее боль
ше не встреченный. Наши злаково-папоротниковые березняки 
имеют аналогичный характер распределения с кизильниково-май- 
никовыми березняками, заходя, однако, несколько южнее их и 
занимая более благоприятные позиции. Обе названные ассоциа
ции преобладают в наиболее суровом в климатическом отноше
нии северном и ближайшем к морю районе западного побережья 
Камчатки. •

Далее В. Л. Комаров упоминает о лесах с высокотравным пыш
ным ярусом, среди которого одиночно встречаются кустарники. 
Этот типичный лес дает переходы к береговому лесу, где появля
ются шеломайник и хвощ. Такие леса автор уже не относит к 
субальпийским.

С. Ю. Липшиц [14] выделяет в нижнем поясе гор зону с пре
обладанием высокотравных березняков. Эта же группа березня
ков, разбитая нами на две: широкотравно-злаковые и широко
травные березняки, замещает две предыдущие ассоциации в юж
ной части обследованной нами территории; кроме того, в удален
ной от берега холмистой полосе, они преобладают по всей длине 
нашего маршрута, снова подходя к морю на расстоянии около 12 
км у сопки Бабушка. Следовательно, эти ассоциации приурочены 
к более благоприятным условиям. Таким образом, на равнине 
западного берега шпротное распределение березняков, так же как 
и смена их от берега моря внутрь материка, в общих чертах по
вторяет вертикальную зональность березового леса, отмеченную 
исследователями горной части Камчатки.

Западнобережные каменные березняки — это. по существу, те 
же растительные группировки, которые в центральной части Кам
чатки образуют верхний лесной пояс над хвойными лесами.

Исходя из этой закономерности, мы, с некоторой долей веро
ятности, можем представить себе и характер северного предела 
каменноберезняков. По-видимому, кизильниково-майниковые 
березняки с подлеском можжевельника, а также описанные выше 
березняки с примесью к названным видам ш и ш и ,  должны иг
рать там немаловажную роль.

Таким образом, на западном побережье Камчатки, при продви
жении как с севера на юг, так и от берега моря вглубь материка, 
мы имеем смену растительности, повторяющую вертикальные рас
тительные пояса в горах центральной ее части, с выпадением ниж
него пояса хвойных лесов. Это явление стоит в тесной связи со 
своеобразными суровыми климатическими условиями побережья.

Интересно отметить одну деталь, не укладывающуюся в при



веденную выше общую схему, а именно — своеобразное распре
деление березняков с подлеском кедрового стланика, связанное в 
нашем районе с ареалом самого кедровника. В северной и в самой 
южной части обследованной нами территории он является на рав
нине довольно обычным кустарником. Далее, начиная с водораз
дела между р. Хамнын и Саичик, кедровник на равнине совер
шенно исчезает, встречаясь лишь небольшим островком нар. Кед
ровая. К югу от р. Мухина он вновь появляется в значительных 
количествах, и при том на тех же позициях, на которых он в 
промежуточной зоне совершенно отсутствовал. Таким образом, 
указанное своеобразное распределение кедровника ни в какой мере 
нельзя объяснить современными условиями его существования, 
оказавшимися почему-либо более благоприятными в указанных 
двух районах. По-видимому, причины разрыва его ареала на за
падном побережье Камчатки надо искать в истории его расселе
ния, продолжающегося и в настоящее время. Коренное его место
обитание — горные склоны выше границы леса. На севере и на 
юге ареал кедрового стланика дает два языка, вдающихся в рав
нину на западном побережье, и как раз в тех местах, где горы 
ближе всего подходят к морю. Не объясняется ли это тем, что 
ареал кедрового стланика был когда-то разорван далеко вдавав
шимся в область современной равнины водным бассейном и в 
настоящее время расселение его на равнину идет со стороны гор, 
где он сохранялся в то время, й еше не дошло до центральной, 
наиболее удаленной от гор части0



Глава 2

Ключевые ольховники

Ключевые ольховники занимают на западном побережье Кам
чатки ничтожные площади, хотя и встречаются довольно часто. В 
нижней части наиболее крутых склонов к березовым лесам неред
ко наблюдаются узкие полосы довольно крупного ольховника (до 
10 м высотой) с покровом Filipendula ccuntschatica, Matteuccia 
struthiopteris, Gymnocarpium dryopteris. Эта ассоциация, характерная 
для наиболее дренированных местоположений, имеет наибольшее 
сходство с пойменными ольховниками. Распространена она весьма 
незначительно. Чаще же ольховники располагаются узкой полос
кой у подножия склонов высоких древних террас или холмов, на 
месте выхода на поверхность ключевых вод, иногда несколько 
поднимаясь вверх по пологому склону. В таких случаях, выше по 
тому же склону, расположен березняк с широкотравными поляна
ми, на границах между ним и ольховником много вейниковых 
полян, кое-где по ним сбегают ключики. Иногда в этой промежу
точной полосе имеются небольшие участки ольховника с приме
сью каменной березы, с сомкнутостью крон до 0,7, высотой
5-— 6 м. Под их пологом преобладает Calamagrostis langsdotffii с при
месью Athyrium filix-femina, Diyopteris expanse/, Veratrum oxysepalum, 
Allium ochotense, а на полянах — заросли Filipendula camtschatica. 
Ниже по тому же склону или у его подножия обычно расположена 
полоса ольховника с более густым вейнпковым покровом, с при
месью чемерицы. Древостой примерно той же высоты (5—6 м), но 
несколько меньшей сомкнутости (0,5—0,6). Иногда здесь также 
имеется примесь березы. Встречаются и группы довольно прямого 
березового молодняка. В подлеске, не превышающим по высоте 
травяной покров, характерна Spiraea beauverdiana. Изредка в этой 
ассоциации встречается Lysichiton camtschatcense. Более же характе
рен он для густых ольховников, вытянутых узкими полосками 
вдоль небольших ключиков. Описание типичного участка ольхов
ника с Lysichiton camtschatcense приводится ниже.

Ключевой ольховник с L ysichiton camtschatcense. Участок 100, 
описан 6 августа 1936 г.. F.
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Плоская подошва склона, между опушкой березняка и боло
том, севернее реки Саичик. у тропы из Сопочной на Ичу. Узкая 
полоса вдоль небольшого ключика, в данный момент почти пере
сохшего. Ближе к болоту переходит в более редкий ольховник с 
осоково-разнотравным покровом.

Древостой: состав 10 Ainas hirsute/, сомкнутость крон 1,0, высо
та 5—6 м. У подножия деревьев группируются редкие кустики 
Spiraea beauverdiana — sp, gr.

Травяной покров: густота 0,9, высота 1 яруса 1 м. Видовой 
состав I яруса: Calamagrostis langsdorffii — cop’-soc, Lysichiton 
camtschatcense — cop '-cop2, gr., Ve rat rum oxysepalum — sp-cop1;
I—И ярус: Carex vesicata. — cop1; II ярус: Athyrium filix-femina — sp; 
III ярус: Viola biflora — cop1, Circaea alpina — sp, gr,, Maianthemum 
diiatatum — sp, Trientalis europaea — sp. Моховой ковер не развит.

Следующая ассоциация — заболоченный осоково-разнотравный 
ольховник — является наиболее распространенной на западном по
бережье. Она связана с сильно заторфованными почвами, стоя на 
грани между лесом и болотом. Местами мощность торфа достигает 
здесь 50 см и более. Обычно эта ассоциация занимает плоские терра
совидные площадки у подошвы склона с березовым лесом и непос
редственно граничит с болотом. Сомкнутость крон здесь в среднем 
0,3—0,4, иногда до 0,5. Высота ольхи 3—5 м, рост куртинный, по 
несколько стволов от одного комля. Нередко здесь встречается не
большая примесь березы и мы можем проследить постепенный пе
реход от этой ассоциации к заболоченному березняку. В подлеске 
чрезвычайно характерны обильные мелкие кустики Spiraea 
beauverdiana. Покров в наиболее типичных случаях состоит из Сагех 
cryptocarpa, Sanguisorba tenuifolia. Iris setosa, Veratnmi oxycephalum c 
менее заметной примесью Calamagrostis neglecta, Parnassia palustris и 
др. Иногда здесь развит довольно густой нижний ярус из 
Chamaepericlymemim suecicum, Maianthemum diiatatum. В слабоватораз
витом напочвенном покрове наряду с зелеными мхами, появляются 
отдельные коврики сфагнума. Местами две последние ассоциации 
образуют комплекс: под пологом ольхи преобладает Calamagrostis 
langsdoiffii, Lysichiton camtschatcense и присоединяются папоротники, 
на прогалинах же преобладают осока и кровохлебка.

Вследствие недостаточной изученности ольховников, нам прихо
дится ограничиться лишь этим кратким перечнем ассоциаций. Клю
чевые ольховники, вследствие своего незначительного распростра
нения, не имеют большого практического значения. Ольховники с 
вемниковым покровом, обычно чередующиеся с чисто вейниковы- 
ми полянами, представляют собой хорошие сенокосные угодья. За
болоченные осоково-разнотравные ольховники также могут быть ис
пользованы под покосы и пастбища, но уже более низкого качества.



Глава 3

Б ел обер езн я к и

Леса из березы белой или плосколистной («преснеиа»), подан
ным исследователей Центральной части Камчатки (В. Л. Кома
ров, А. Л. Биркенгоф, С. Ю. Липшиц), являются там местами 
одним из основных элементов ландшафта. Все названные выше 
авторы отмечают, что область преобладания белой березы распо
ложена по периферии ареала лиственничных лесов. Интересно, 
что такое же соотношение отмечено В. Б. Сочавой [33] и нами [28] 
для парковых белоберезняков и лиственничных лесов бассейна 
Анадыря. Все упомянутые авторы считают, что леса из белой бе
резы развились на месте бывших когда-то более распространен
ных хвойных лесов. С. Ю. Липшиц [14] идет в своих выводах и 
дальше, утверждая, что и в настоящее время на своей северной 
границе береза-преснец вытесняет хвойные (лиственничные) леса, 
однако фактических данных, которые указывали бы на это, он не 
приводит. А. Л. Биркенгоф [4], подчеркивая последнее обстоя
тельство, считает белоберезняки лишь остаточной формацией ле
сов с господством лиственницы, спутником которой они являют
ся. В. Л. Комаров [8] выделяет два типа лесов из белой березы: 
более сырой и тенистый, несколько таежного вида, и более су
хой, несколько приближающийся к бору и верещатнику.

Оба автора подчеркивают, что эти леса требуют более конти
нентального климата и большей защиты от ветра, чем леса из 
каменной березы. По-видимому, по этой причине белоберезняки 
наблюдались нами только в наиболее удаленной от Охотского 
моря холмистой полосе побережья. Они занимают здесь вторые и, 
частично, третьи и четвертые надпойменные террасы, преимуще
ственно осередыши между реками, близ места их слияния. Леса 
эти имеют типично выраженный парковый характер: отдельные 
небольшие колки и экземпляры белой березы разбросаны среди 
луга. Однако, во многих случаях, как только мы вступаем с окру
жающего луга под полог березы, сразу же покров приобретает 
более лесной характер, в большей или меньшей степени сходный
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с покровом каменных березняков. Полому парковые белоберез- 
някп мы должны рассматривать как комплекс целого ряда лесных 
и луговых ассоциаций и их фрагментов. К описанию этого комп
лекса мы и переходим.

Первый, встреченный по нашему маршруту, массив паркового 
белоберезняка находится на правобережье р Крутогорова. у места 
слияния ее с р. Тыумшеч, на расстоянии около 48 км от берега 
Охотского моря.

Вдающаяся клипом между обеими реками, вторая надпоймен
ная терраса (по местному — осередыш) возвышается над уровнем 
воды на 5,5—6 м на уступе ее, отвесно обрывающемся в р. Круто
горова, обнажаются серовато-бурые, тонкослоистые, илисто-пес
чаные отложения с хорошо сохранившимися остатками листвы 
деревьев. Над этой сильно сцементированной более древней (тре
тичной) толщей лежит крупный галечник с примесью песка и 
валунов. Перекрытый, в свою очередь, мощными илисто-песча
ными и аллювиальными отложениями: последние и служат мате
ринской породой для развитых на террасе почв.

Терраса расчленена на целый ряд плоских гривок, шириной в 
несколько десятков метров, чередующихся со столь же плоскими 
сухими ложбинками, которые безлесны и заняты луговой расти
тельностью. На гривках же, преимущественно по их окраинам, 
разбросаны мелкие колки белой березы, чередующиеся с луговы
ми полянами. При этом, колки с наиболее пышным покровом 
расположены ближе к реке и приурочены к наиболее мощным 
илисто-песчаным отложениям. Они окружены разнотравными лу
гами. местами переходящими в шпрокотравные. По наиболее же 
сухим гривкам, в центральной части надпоймы, по-видимому, с 
более близко к поверхности залегающей галькой, располагаются 
низкотравные белоберезняки в комплексе с более бедными разно
травными лугами с примесью шикши и с мохово-лишайниковы
ми шикшовниками. Между всеми перечисленными ассоциациями 
существует ряд постепенных переходов. Ниже приводим конкрет
ные описания участков паркового белоберезняка.

Парковый майннково-разнотравный белоберезняк с подлеском из жи
молости и можжевельника. Участок 49, описан 2 сентября 1936 г., Т.

Правобережье р. Крутогорова близ устья р. Тыумшеч, цент
ральная часть надпоймы между обеими реками. Сухая гривка, 
возвышающаяся, примерно, на 1 м над плоским пониженным уча
стком разнотравного луга с редкими деревцами Crataegus 
chlorosarca, по гривке разбросаны мелкие белоберезовые колки, 
чередующиеся с шикшово-разнотравными и шикшово-ягельны- 
ми полянами. Колки приурочены преимущественно к окраинам



гривки, в центре же преобладание переходит к полянам. Поверх
ность гривки полого-кочковато-волнистая, имеются мелкие коч
ки шикши и моховые подушки, более крупные выпуклые подуш
ки у подножия деревьев.

Древесная растительность: состав — 10 Betula platyphylla. Сомк
нутость крон неравномерная, групповая, в среднем 0,3, в отдель
ных группах, достигающих 10—12 м в поперечнике, — до 0,7. 
Береза растет густыми куртинами по несколько стволов от одного 
пня. Некоторые такие куртины содержат до 15-ти деревцев, вет
вящихся от самого комля. Внутри куртин часто находим сгнив
шие более толстые стволы. Некоторые из них еще стоят, окружен
ные более молодой порослью, другие свалились и лежат тут же. 
Корни деревьев несколько приподняты над поверхностью почвы, 
по-видимому, подмыты. Средняя высота березы около 7 м, сред
ний диаметр 18—22 см, более тонкие экземпляры 8—10 см. В о д 
ной из куртин имеется еще живой, наклонно стоящий ствол бе
резы, достигающий диаметра 38 см и высоты около 8 м. Этот, 
самый толстый и самый старый ствол, окружен растущими от 
одного с ним комля шестью более молодыми деревцами диамет
ром от 10 до 17 см.

Таким образом, на описываемом участке имеются следы двух 
поколений березы — старого, почти нацело отмершего, и молодо
го, в виде пневой поросли, в свою очередь разновозрастный. При 
этом, старое поколение достигало несколько больших размеров и 
отмерло естественным путем (следов рубки не замечено). Более 
молодого подроста под пологом берез не найдено. Однако на этой 
же гривке, на более открытой полянке, покрытой разнотравьем с 
куртинами шикши, встречаются единичные побеги белой березы, 
высотой 80—120 до 225 см, явно семенного происхождения (на 
описываемом участке отмечено 4 сеянца). Тут же найден молодой 
экземпляр Crataegus chlorosarca. высотой 120 см.

Подлесок — довольно разнообразный, сомкнутость полога — 
0,3. Состоит из: Crataegus chlorosarca — sol (плохо развитые, не
плодоносящие, сильно ветвистые деревца), Lonicera caerulea — sp- 
сор1, L. chamissoi — sp-sol, Juniperus sibirica — sp, gr., Rosa amblvotis— 
sol-sp, Spiraea beauvercliana — sol-gr.

Травяной покров представляет собой чрезвычайно пеструю смесь 
из разнотравья, злаков и осоки, образующих главную массу и 
общий более или менее сомкнутый уровень травостоя. Нал ними 
выставляются редкие стебли зонтичных, беляка, желтые соцветия 
баранинка и менее заметные крупные злаки. Всюду внизу видна 
обильная листва майника. Густота травяного покрова — 0.9—1,0. 
Кое-где. в особенности на возвышениях, у подножия деревьев 
просвечивает голая подстилка и моховые полушки. Средняя вы



сота I яруса — 100-120 см (максимальная до 145 см — соцветия 
будяка). Высота II яруса — 47—60 см. III яруса — 10—15 см. 
Видовой состав см. табл. 7.

Напочвенный покров занимает 0,4 поверхности. Мхи распола
гаются в виде тонких ковриков и отдельных рыхлых подушек. 
Последние достигают до 8 см мощности. В промежутках между 
ними подстилка из листьев березы и сухой травы. Видовой состав 
напочвенного покрова представлен в табл. 7. Преобладают 
Pleurozium schreberi, Polytrichum commune — cop1, gr., реже встреча
ются: Dicranum majus — sol, sp, gr.; Brachythecium starkei, Sanionia 
uncinata — sp, gr., Plagiomnium cuspidatum — sol, gr.

Описанный выше участок окружен разнотравным лугом с коч
ками шикши, которые все более сгущаются по направлению к 
центральной, наиболее высокой и сухой, части гривки. После
дняя безлесна и занята чахлой луговой злаково-разнотравной рас
тительностью с обильной примесью шикши и голубики и с тон
ким мохово-лишайниковым ковром. Из древесно-кустарниковой 
растительности здесь лишь единично встречаются полузасохшие 
Crataegus chlorosarca. высотой 1,5—2 м и мелкие, не превышаю
щие травяного покрова, чрезвычайно угнетенные кустики Lonicera 
editlis, Rosa amblyotis и Spiraea beauverdiana. Эта последняя ассоци
ация стоит на грани с шикшовником.

Парковый злаково-папоротниково-разнотравный белоберезняк с 
подлеском из жимолости. Участок 47. описан I сентября 1936 г., Т.

Местоположение — там же, где предыдущий участок, плоская 
гривка вблизи реки. Поверхность слабоволнистая, с более замет
ными выпуклостями у подножия .деревьев. На прогалинах места
ми появляются редкие моховые кочки.

Почва — дерновая, слабоподзолистая, среднесуглинистая.

0—2 см. Лесной войлок.
2—9 см. Аг Темиовато-ссрый, средний суглинок с примесью мел

кого песка, почти бесструктурный.
9—15 см. А,. Серый, средний суглинок с примесью мелкого песка. 

Слабовыражснный горизонт оподзоливания. постепенно переходит в 
следующий горизонт.

15—25 см. В. Коричневато-бурый, слабоуплотненный средний суг
линок.

25—35 см. В,. Нижняя часть горизонта, той же окраски, но песча
но-супесчаного механического состава.

35—67 см. Слоистый аллювий неоднородного механического 
состава.

С глубины 67 см — речная галька. Весь профиль, до гальки, про
крашен органическими веществами.



Т а б л и ц а  7
Видовой состав подлеска и покрова парковых белоберезняков

Участок 49, Участок 47. Участок 53. Участок 83.
Вилы растений описан 

2 сентября 
1936 г.

описан 
1 сентября 

1936 г.

описан 
3 сентября 

1936 г.

описан 
23 сентября 

1936 г.

Подлесок
Сомкнутость

0 J 0.4 0,1 0,2
обилие высота. обилие высота. обилие высота. обилие высота.

M м м M
Crataegus
chlolrosarca

sol 4-4,5 sol-sp 5,0 sp 2-3 sol 2,5

Lon ice г а sp- 0.60- сор: 1.20 sp 1,7 sp- 0,75
caerulea сор1 0.85 (1.0- сор1

1,9)
Lon ice га sp-sol 0.80 sp 0.90- — — — —
chamissoi 1,20
Juniperus sp, gr. 0.60- __ — — — ’ — —
sibirica 0,62
Rosa amblyotis sol-sp 0.65 sp 0.60- sp 1.35 sp- 0.9

0.80 сор1
Spiraea
beauverdiana

sol-gr. 0.65 — — — — — —

Spiraea — — unic 0.35- - — - —
salicifolia 0.45
Daphne
kamtschatica

— — — — - — sol 0,40

Травяно-кустарничковый покров

Г устота
Виды растений 0.9--1,0 0,9--1.0 1.0 1.0

Обилие, состояние. ярус

Cirsium sp. НС ip. sp. пезр. С О Р 1-sp. sp. I
kamtschaticum ПЛ . I пл. . I и. пл.. (
Senecio sol. uu.. 1 sol, uГ., н. sol- sp. sp-sol.
cannabifohus мл., к. цв.. I ЦВ. . 1 ip. H. i„ 1

ПО



Продолжение таблицы

Виды растений
Участок 49.

описан 
2 сентября 

1936 г.

Участок 47.
описан 

1 сентября 
1936 г.

Участок 53.
описан 

3 сентября 
1936 г.

Участок S3.
описан 

23 сентября 
1936 г.

A n g e l ic a  u rs in a sp. н. пл..
I. sp.

прикорцсвые 
листья, II

sp.
прикорневые

листья

A n g e lic a  g m e lin i sp-sol. 
и. пл.. I

sp. зр. пл., 
сухие 

стебли, I
P le u ro s p e r m iu n

u r a le n s e
sol-sp. зр. 
мл., сух. 

стебли, 1

sol. пезр. 
пл.. I

sp-cop1. зр.
пл.. сух. 

стебли. II —I

sp, сухие 
стебли

A c o n i tu m
m a x im u m

sol-sp. gr.. 
к. ив., и. пл.. 

I

sp. gr.. ЦБ. ,  

пезр. пл.. I
"

—

T h a lic tru m
m i n u x

sp-cop1. gr.. 
вег., реже 
и. пл.. II

сор1, незр. 
пл.. I—II

сор:. 
н. пл.. II

сор'-сор2,
засыхает

C h a m e r io n
a n g u s ti fo l iu m

сор1, вег.. I sp-cop1. 
вег.. I —II

сор1, зр. пл. 
осыпается

—

A r te m is ia
o p u ie n ta

sp. вег.. 1 сор1, вег.. 
I -I I

сор'-сор;. 
к. цв.. II

сор1

G e r a n iu m
e r ia n th u m

сор1, зр. 
пл.. 11

sp. зр. и 
пезр. пл., II

sp-cop1. 
зр. пл.. II

сор1, сух. 
стебли, II

S a n g u is o r b a
te n u ifo iia

sp, К. ЦБ. .  

11. ПЛ. ,  1,
большей 

частью вег.. 
II

sp sp сор!-сор2.
пл.

V era  tra in  
o x y s e p a iu m

sp ло сор1, 
вег.. II

sp до 
c o p ' - g r . .  II

sp-sol, 
вег.. II

—

So iic la g o

sp ira e ifo lia
s p .  вег., 

реже и. пл.  II
s p - s o l . 

вег.. II
s p .  зр. 
п л . .  II

s p .  пл.. 
сухая

P c d ic u la r is
r e s u p in a r a

sp. по ip. 
пл.. II

s o l .  s p .  

п е з р .  п л . .  11

s p ,  II. п л . .  11 —



Иродол.жепие таблицы

Виды растении
Участок 49.

описан 
2 сентября 

1936 г.

Участок 47. 
описан 

1 сентября 
1936 г.

Участок 53.
описан 

3 сентября 
1936 г.

Участок 83, 
описан 

23 сентября 
1936 г.

G a liu m  b o re a le sp. вег., 
един. и. пл.. 

II—III

s р - с о р1. 
вег., III

sp-cop1, II sp

A c e to s a
la p p o m c a

sol, сух. 
стебли. I, 

прикорм, л., 
III

sol.
прикорм, л.. 

III

sol,
прикорн. л., 

111

S a u s s u r e a
o x y o d o n ta

sp. сух. 
остатки. I—II

sol. сух. 
остатки. II

sp, зр. пл. sp. gr., сух. 
остатки

A th y r iu m
f i l ix - fe m in a

“

sol, gr.. 
у подножия 
деревьев. II

M a ia n th e m u m

d ila ta tu m

сор;-сор\ 
вег., реже 
н. пл.. III

sp-cop1. Ill sol-sp. 
вег., III

sp-cop1. 
сух. остатки, 

зр. пл.
T h e n ia l i s

e u r o p a e a

sp-sol. 
вег.. III

sp. вег.. Ill -

C o p tis  tr ifo lia cop'-sp, 
вег..<111

sp-cop'. вег., 
па моховых 
подушках

sol-sp. 
вег.. III

T r is e tu m
s ib ir ic u m

сор1, пезр. 
пл.. I

sp-cop1. 
вег., реже 
пезр. пл.. I

sp. зр. пл.. I

C a ia m a g ro s tis

la n g sd o r ff ii

sp. вег. cop’-sp. 
пезр. пл.. I

— —

M iliu m  e ffu s io n sp. вег., 
ед. п. пл

sol. пезр. 
пл.. I

— —

B ro m o p s is
p u m p e l lu u m

— — — sp. зр. пл.

S c h iz u c h n e

r ia b u s c h in s k i i
— — sp. ip, пл..

п
—

A v e im la
d a i u m c a

sol-sp. 
зр. пл.. I

-- — —

121



Продолжение таблицы

Виды растении
Участок 49.

описан 
2 сентября 

1936 i .

Участок 47.
описан 

1 сентября 
1936 г.

Участок 53.
описан 

3 сентября 
1936 г.

Участок 83.
описан 

2.3 сентября 
1936 г.

F es tu c a  ru b ra s p - С o p:, 

зр. ПЛ.. II
sp. ПЛ.. II ■ — -

E ly  n u ts  
m u ta b ilis

— — sp, зр. пл.. 
I—II

sp.
засыхает. 1

L e rc h e n fe ld ia
f lc x u o s a

cop'-cop2. 
вег.. III. 
реже jp. 
ПЛ.. II

eop’-cop2.
RCT., СД.

пезр. пл., 
II-III

sp. зр. пл., 
II

sp, пл.

P oa p ra te n s is sol-sp. НЛ. sp. пл. — -

T r ise m m  m o lle — — __ sp. вег., II
C a re s  p a l l id a сор-'. ВСГ.. 

роже ПЛ.. II
еор:. вег., 

един. пл.. II
сор2, вег.. 

II
сор1, вег., 

II
C a r e s  
m ic ro  trie h a

— sol — —

L u z u la
r u fe s c e n s

sol sp. сух. 
остатки, 
пл.. III _ "

T rilliu m
c a m sc h a tc e n se

sol. И. ILK. II ишс.
II. пл.. II

— —

F ilip e n d u la
p a lm a te

— — sp-sol. I —II sp-sol

P icris
k a m ts d u u ic a

— sol-sp. 
к. ив., пл., 1

sp, зр. пл., 
1-П

sp, сух. 
стебли

P ta n n ic a
sp e c io sa

— — — sp

L a th y ru s  p ilo su s — sol. вег., II — —
H a  te n ia  
c o r m c u la ta

— — sp. н. пл..
п - ш

sp-cop1. 
сух. ост.

( le n tu m e lla
a u r ic u la r a

— — sol-sp. 
вег.. III

—

Viola
s a c e h a lin e n s is

sol. gr, 
вс г.. 111

sol. gr.. 
вег. ЛII

sp. вег.. 111 sp

R u h u s  a rc tic u s cop'-sp. 
вег.. Ill

sp. вег.. III sol-sp. 
вег.. 111

■-
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Продолжение таблицы 7

Виды растений
Участок 49.

описан 
2 сентября 

1936 г.

Участок 47.
описан 

1 сентября 
1936 г.

Участок 53.
описан 

3 сентября 
1936 г.

Участок S3.
описан 

23 сентября 
1936 г.

P o te n tilla
s to lo n ife ra

— — — сор1, 
вег.. III

D a cty io rh iz .a
a r is ta ta

— unic.
пезр. п'л.. II

— —

E q u ise tu m
liy e m a le

— sp. gr., 
вег.. II

— sp-cop1, 
gr., п

B o try c h iu m
r o b u s tr u m

— — sp. HI —

B o try c h iu m
lu n a r ia

— — sol. Ill —

L y c o p o d iu m
c la v a tu m

“

sol, gr., 
на мох. 

подушках
E m p e tru m
n ig ru m

sol. gr.. 
только на 

полянах. III
S te lla  r ia  fe n z .lii sp-sol. 

вег.. II-I1I
unic, gr.. 

к. цв., II —III
— -

M o e h r in y ia
la te r iflo ra

sol-sp. 
вег.. Ill

— — —

Напочвенный покров

Видовой состав
Покрытие

0.4 0,1 -0.2 0.9 0.8
P le u ro z iu m
sc h re b e r i

cop1, gr. sol. gr. sp сор;

P o ly tr ic h u m
c o m m u n e

cop1, gr. sol. gr. — sp

B ra c h y tc -  
c iu m  s ta r k e i

sp, gr. cop1, gr. cop1, sp —

S a n io m a
u t ic in a ta

sp. gr. cop-, gr. cop', sp сор1, gr.

P la y io m n iu m
c u s p id a tu m

sol. gr. sol. sp. gr. — —
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Окончание таблицы 7

Виды растений
Участок 49. 

описан 
2 сентября 

1936 г.

Участок 47.
огшеап 

1 сентября 
1936 г.

Участок 53.
описай 

3 сентября 
i 936 г.

Участок 83.
описан 

23 сентября 
1936 г.

R h o d o b r y u m
ro s e u m

- — сор:-сор'

[ ,o p h o : ja
ly c o p o d io id e s

— — sp. —

R h y t id ia d e l-  
p lu is  c a lv e s c e n s

— — сор2 сор1, gr.

P eltig era
a p lu h o s a

— — — sol, gr.

D ic r a n u m
s c o p a r iu m

— — — sol

D ic ra n u m  m a ju s sol. sp, gr. — — —

Состав древостоя — 10 Betula platyphylla. Сомкнутость крон не
равномерная, групповая, в среднем 0.5—0,6, внутри же групп — 
до 0.8. Между группами деревьев — большие прогалины. Высота 
березы 7—8 м. средний диаметр 13—19 см (колеблется от 9—11 до 
21 см). Деревья кривые, растут большей частью наклонно, по 
4—5 стволов от одного комля. Изредка встречаются и почти вер
тикально стоящие стволы. Корни несколько приподняты над по
верхностью почвы. Древостой, по-видимому, разновозрастный: 
между редкостойными, более толстыми, сильноразвесистыми 
экземплярами, несколько гуще расположены тонкие деревца, по- 
видимому. более молодого возраста. Возраст среднего дерева — 
100 лет, семенного возобновления на участке нет.

Подлесок из обоих видов жимолости и шиповника образует 
хорошо выраженный ярус с сомкнутостью полога 0,4. Над ним 
возвышаются редкие деревца Crataegus chloroscirca, самое крупное 
из них достигает высоты 5 м и диаметра 14 см, остальные имеют 
меньшие размеры. Видовой состав подлеска представлен в табл. 7.

Травяной покров довольно пышный, хорошо сомкнутый. Об
щий фон зеленый, злаково-разнотравный, с начинающими появ
ляться осенними гонами. Особенно выделяется пожелтевшая че
мерица и красноватая листва иван-чая. Кое-где еше заметны выс
тавляющиеся над общим уровнем желтые отцветающие щитки ба
ранинка и лиловагые кисти аконита. На возвышенностях у гюл-
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ножия деревьев группируется папоротник. Густота травостоя 
0,9—1,0, кое-где просвечивает подстилка из сухой травы и листвы 
березы. Средняя высота 1 яруса 150—160 см. колеблется между 
120 см (листва иван-чая) и 172 см (цветы баранника). Высота 
II яруса от 35—43 см (листва осок) до 67 см (листва вейника). 
Высота III яруса — 9—10 см (листва майника и др.). Видовой со
став представлен в табл.7.

Напочвенный покров развит очень слабо, покрытие 0,1 —0,2 и 
меньше (табл. 7). Мощность различная, от тонких налетов мень
ше 1 см (Brachythecium starkei — сор1, gr.), до 9 см (подушки 
Polytrichum commune и Pleurozium schreberi — sol. gr.). Последние 
два вида мхов образуют мягкие округлые кочки, с преобладанием 
то одного, то другого вида. Кроме того, на более открытых по
лянках и вне кочек появляются рыхлые коврики Polytrichum 
commune. Под березами, где травяной покров наиболее сомкнут, 
мхи отсутствуют.

На этой же гривке, на одном уровне с описанным колком 
белой березы, преобладает разнотравный луге редкими деревцами 
Crataegus chlorosarca, с обильными кустами Lonicera caerulea. Оба 
только что описанные участки белоберезняка по своему покрову 
и подлеску имеют много общего с каменными березняками. В 
нескольких километрах выше по течению р. Крутогорова, по ее 
левобережью, мы наблюдаем следующую картину. Склон холма, 
сплошь облесенный каменной березой, спускается на высокую 
террасу р. Крутогорова, возвышающуюся над рекой более, чем па 
20 м. На этой террасе, узкой полосой между склоном и обширным 
болотом, развиты весьма разреженные парковые белоберезнякп 
со значительно более пышным луговым покровом, чем только 
что описанные, которые скорее можно назвать лугом с группами 
березы. Они также приурочены к плоским гривкам: в ложбинках 
между ними преобладают вейнпковые поляны с кустами Spiraea 
media. По-видимому, более пышный покров этих березняков объяс
няется более благоприятными условиями увлажнения благодаря 
местоположению террасы у подножия холма, в нижней части ко
торого сбегают обильные ключевые воды.

Р е ли н а  ц е л о й  березы  по  р а з н о г р а н н о м у  . т у  ( р а з н о гр а н н ы й  л у г  с 
г р у п п а м и  б е л о й  березы ). Участок 53. описан 3 сентября 1936 г., Т.

Левобережье р. Крутогорова, у сопки Ханинуска, несколько 
ниже устья речки с тем же названием. Плоская гривка на высо
кой (четвертой) террасе. Поверхность ровная без кочек.

Почва дерновая, слабооподзоленная, с мощным гумусовым 
горизонтом, на глубине 53 см подстилается серой оглеенной гли
ной. Темновато-серый дерновый горизонт мощностью 1 1 см, пред



ставлен рыхлым, почти бесструктурным легким суглинком, пере
ходным к среднему, пронизан корешками. Горизонт оподзолпва- 
ния мощностью 8 см, образован серым, с белесоватым оттенком 
средним суглинком. Охристо-буроватый иллювиальный горизонт 
подстилается узкой (4 см) темной прослойкой тяжелого суглинка. 
С глубины 37 см — серо-буроватый тяжелый суглинок, мощнос
тью 11 см. Ниже — серая, с синеватым оттенком и ржавыми 
пятнами оглеенная глина.

Древесная растительность с сомкнутостью крон меньше 0,1. 
Редкие группы Betula platyphylla располагаются по окраинам гри
вы. Береза растет в виде высоких, до 8 м, кустообразных куртин 
по 5—7 стволов от одного комля. Корни приподняты над поверх
ностью земли в виде пьедесталов.

По гривке разбросаны единичные деревца Crataegus chlorosarca, 
достигающие 2—3 м высоты. Кустарниковый ярус состоит из хо
рошо развитой, с крупными плодами. Lonicera caerulea — sp и 
Rosa amblyotis — sp.

Общий фон травяного покрова пестрый, разнотравный покров 
весьма сходный с описанным на правобережье р. Крутогорова 
(участок 46), но значительно более пышно развитый. Густота 1,0. 
Высота: I ярус — до 235 см (редкие экземпляры Angelica ursina), 
II ярус — 90—100 см (общий уровень травостоя), III ярус — 
около 10 см, плохо выраженный (Ritbus articus, Gentianella auriculata 
и др.). Видовой состав представлен в табл. 7.

На поверхности почвы развит почти сплошной тонкий налет 
зеленых мхов. Степень покрытия почвы — 0,9, мощность 2 см. 
Преобладают Rhodobryam roseum — сор2-сор3, Rhytidiadelphus 
calvescens — сор:. реже отмечены: Sanionia uncinata, Brachythecium 
starkei — cop'-sp, Lophozia lycopodioides и Pleurozium schreberi — sp.

По левому берегу p. Крутогорова, в том же районе, несколько 
ниже по течению, на третьей террасе развиты еще более пышные 
луга с отдельными развесистыми экземплярами каменной березы 
и Crataegus chlorosarca. В покрове преобладают Angelica ursina, 
Senecio cannabifolius, Filipendula camtschatica, Cirsium kamtschaticum.

Второй массив паркового белоберезняка наблюдается на право
бережье р. Киумшечек, в 5 км выше ее впадения в р. Коль (на 
расстоянии около 35 км по прямой от берега Охотского моря). 
Парковые белоберезняки распространены здесь на второй надпой
менной террасе, на осередыше между обеими названными реками. 
В отличие от района р. Крутогорова, здесь уже на второй террасе в 
парковых белоберезняках единично встречается и Betula ermanii. 
Как уже отмечено выше, в главе «Каменные березняки», чем даль
ше к югу, тем более распространена В. ermanii на нижних речных 
террасах. Вместе с тем. и травяной покров здесь более пышный.



чем на второй террасе р. Крутогорова и имеет резко выраженный 
луговой характер с незначительным лишь участком типично .лес
ного элемента. По последним признакам, он имеет большое сход
ство с покровом, описанным на четвертой террасе р. Крутогорова 
(участок 53). Ниже приводится описание участка данной ассоциа
ции, наиболее типичной для района р. Киумшечек и р. Коль.

Парковый гнпново-31йп:но\10шныи разнотравный ы-цонкрезняк. Уча
сток 83, описан 23 сентября 1936 г.

Местоположение: правый берег р. Киумшечек, вторая надпой
менная терраса. Поверхность ровная, без кочек.

Почва дерновая, без признаков оподзоливания, на илисто-пес
чаном аллювии.

Ао. Мертвый покров, тонкий, из слабоперсгпивших стеблей и ли
ствы трав.

0—4—5 см. Аг Темно-бурая, довольно плотная дернина, густопс- 
реплетенная корешками. Сильно гумусированный бесструктурный суг
линок книзу постепенно светлеет и сереет.

4—7 см. А( — А,, мощность 3 см. Более светлый, бурый, чуть серо
ватого оттенка средний суглинок (намечается подзолообразование).

7—19 см, отдельными округлыми языками вдается вниз до 21 см. В. 
Темно-шоколадно-бурый, более рыхлый и более легкий суглинок кру
питчатой структуры.

21—38 см. Вг Более светло-бурый, средний, несколько более тяже
лый суглинок.

38—70 см. Более или менее равномерно окрашенный, бурый, лег
кий суглинок (илисто-песчаный аллювий).

70—94 см. Бурый, илисто-песчаный аллювий, с легкой пористос
тью, с малозаметными сероватыми и ржаво-охристыми пятнами (не
видимому, слабая оглеенпость маскируется серым цветом песка).

Вода до 94 см не обнаружена.

Состав древостоя — 10 Betula platyphylla + единичная Betula 
ermanii. Степень сомкнутости крон — 0.4, групповая, с неболь
шими прогалинами. Средняя высота около 6 м. Диаметр более 
старых экземпляров от 17 до 18 см, более молодых — 9—10 см. 
Рост деревьев характерен для Betula platyphylla — по несколько 
стволов от одного пня. Возобновление на данном участке отсут
ствует, но лес более или менее разновозрастный. Преобладают 
деревья в возрасте около 50—60 лет. Имеются и несколько более 
молодые экземпляры.

Подлесок: 1 ярус — Crataegus chlorosarca — sol (корявые дерев
ца высотой 2,5 м); II ярус — Lonicera caerulea, Rosa amblyotis — sp, 
cop1: III ярус — Daphne kamtschatica — sol.
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Густота травяного покрова — 1,0. 1 ярус — редкий, высота 
121 см (Senecio cannabifolius), до 88 см (Angelica gmelini); высота 
11 яруса — 46 см ( Thalictmm minus): высота 111 яруса — 10—11 см 
(мелкие осоки и Potentilla stolonifera). Общий фон чрезвычайно 
смешанный, пестрый. Видовой состав показан в табл. 7.

Напочвенный покров: степень покрытия почвы — 0,8. Преоб
ладает Pleuroziuni schreberi, образующий тонкие коврики мощнос
тью 2,5—3 см и отдельные, более толстые подушки (до 5—7 см 
мощности). Видовой состав представлен в табл. 7.

Последние два участка имеют почти одинаковый травяной по
кров, с резко выраженным преобладанием луговых элементов. 
Поэтому, несмотря на значительную разницу в сомкнутости крон 
березы, мы их относим к одной группе ассоциаций парковых 
белобере.зняков с луговым покровом, которая является наиболее 
характерной для реки Коль в пределах обследованного района. 
Лишь кое-где развит более пышный злаково-разнотравный по
кров с обильной примесыо Trisetum sibiricum (сор2) и Calamagrostis 
langsdorffii (сор1).

В этом же районе, на той же террасе, имеются участки белобе- 
резняков с таким же характером покрова, но с деревьями более 
солидного возраста, достигающими сомкнутости до 0,6 и высоты 
до 8 м. Такие экземпляры более стройны и растут одним толстым 
стволом, сохраняя, однако, типичный для Betulaplatyphylla харак
тер ветвления, придающий ее кронам округлую форму. Между 
такими старыми деревьями наблюдалось порядочное количество 
молодняка. При этом кроме куртин пневой поросли, встречался и 
молодняк явно семенного происхождения, в виде небольших де- 
ревцев с одним стволом и с низкопосаженной, почти шарообраз
ной кроной. Наряд\' с обычным спутником белой березы — боя
рышником («харемо.м») — здесь были встречены и единичные 
деревья Salix bebbiana. высотой около 3 м. Отдельные массивы 
паркового белоберезняка окружены обширными разнотравными 
лугами, среди последних часто можно наблюдать заходящий це
лым фронтом далеко от опушек обильный и хорошо развитый 
подрост белой березы высотой 1 — 1,5 м.

Последний, и при этом наиболее обширный массив паркового 
белоберезняка наблюдался нами на правобережье р. Кихчик. На
чинаясь на расстоянии около 32 км от берега Охотского моря, он 
прослежен нами до верхней сельскохозяйственной фермы, нахо
дящейся на расстоянии около 40 км (по прямой) от Охотского 
моря. Насколько можно судить издали, белоберезняк широко рас
пространен и выше по течению названной реки. В районе сельс
кохозяйственной фермы, Bciuki platyphylla имеет такой же, типич
ный для ее западного предела, кустообразный характер, и занима-



от те же позиции на гривках второй надпойменной террасы. Сом
кнутость крон внутри колков достигает 0,5—0,6, высота 4—5 м. К 
сожалению, мы не имели возможности более летально изучить 
этот массив и можем лишь отметить, что характер покрова здесь 
весьма сходен с только что описанным в белоберезняках реки 
Коль. Преобладают гппново-разнотравные парковые белоберез- 
няки в комплексе с безлесными луговыми площадями.

Как видно из приведенных выше описаний, среди парковых 
белоберзняков можно выделить две основные группы ассоциаций:

I группа ассоциаций с наиболее выраженным лесным элемен
том в покрове. К ней относятся:

1. Парковый, злаково-папоротнпково-разнотравный белоберез- 
няк с подлеском из жимолости, наиболее приближающийся по 
своему характеру к злаково-папоротниковым березнякам из Betula 
ermanii, отличающийся от них, однако, более значительным учас
тием лугового элемента в покрове. Данная ассоциация приуроче
на к наиболее благоприятным местоположениям, располагаясь на 
гривках, сложенных мощной толщей илисто-песчаного аллювия. 
Обычно она окружена разнотравными лугами, местами с перехо
дами к шпрокотравным.

2. Парковый майниково-разногравный белоберезняк с подлес
ком из жимолости и можжевельника, по характеру своего подлес
ка и травяного покрова он более близок к кизильниково-майни- 
ковым березнякам из Betula ermanii. От последних он также отли
чается обилием лугового элемен та и, кроме того, выпадением не
которых типичных спутников каменной березы, (как например, 
Chamaepericlymenum suecicum. мелкие папоротники). Эта ассоциа
ция располагается на более сухих гривках, по-видимому, с наибо
лее близко к поверхности залегающей галькой, и находится в 
комплексе с шикшово-разнотравными и с шикшово-ягельными 
полянами. Подобно ей и кизильнпково-майниковые березняки 
из Betula emanii обычно имеют шикшово-разнотравные и шик- 
шовниковые опушки.

II группа ассоциаций паркового белоберезняка имеет резко 
выраженный луговой характер покрова. Сюда относятся белобе- 
резнякп с различно развитым древесным ярусом, начиная от ре
дины белой березы по разнотравному лугу, с сомкнутостью крон 
меньше 0,1 (участок 53) и кончая парковым гипново-разнотрав- 
ным белоберезняком, с сомкнутостью крон до 0,4—0,6 (участок 
83 и соседние с ним участки). Несмотря на различную сомкну
тость древесного полога, травяной покров на всех участках этой 
группы ассоциаций лишь весьма незначительно отличается от по
крова окружающих их лугов. Почвы здесь также наиболее близки 
к луговым, тогда как почвы первой группы ассоциаций (участок
9 1к)лии,1 129



47) носят более опол золенный характер и более сходны с почва
ми каменных березняков.

Если мы обратимся к характеру роста березы в обеих группах 
ассоциаций, то заметим следующее: куртинный характер особенно 
хорошо выражен в ассоциациях первой группы, где он и пред
ставляет единственную форму роста березы. Наличие толстых су
хих стволов внутри этих куртин свидетельствует о том, что дре
весная растительность существует здесь давно, на протяжении не
скольких поколений, при этом старое поколение было более круп
ных размеров'!! имело, по-видимому, семенное происхождение. 
Последнее свидетельствует о бывших здесь в то время более или 
менее нормальных условиях для роста березы. Затем это старое 
поколение вымерло, не дав семенного молодняка. Однако при
надлежащая ему терраса удерживается древесной растительностью 
благодаря развитию пневой поросли берез, которая в свою оче
редь, по-видимому, разновозрастная. Этот процесс восстановле
ния древостоя пока не идет здесь дальше пневой поросли. Семен
ное возобновление, по каким то причинам, затруднено, молодые 
сеянцы встречаются крайне редко.

Совершенно иную картину мы имеем во второй группе ассо
циаций с резко выраженным луговым покровом. Наряду с типич
ной куртинной формой роста, здесь имеются более или менее 
нормально развитые деревья семенного происхождения и, при 
этом, по-вилимому. разновозрастные. Кроме того, семенной мо
лодняк березы местами обильно рассеян и по окружающим эти 
березняки лугам. Все изложенные выше факты позволяют предпо
лагать, что обе названные группы ассоциаций белой березы гене
тически различны. Первая, с наиболее выраженным лесным эле
ментом в покрове, по своему генезису, по-видимому, аналогична 
описанным выше (в долине р. Воровская) парковым березнякам 
из Betula ermauii. На р. Крутогорова мы наблюдали единичные 
экземпляры Betula platyphylla среди пойменного тальника. После 
отмирания, белая береза благодаря порослевому возобновлению 
способна столь же прочно удерживать свои позиции сред!! лугов 
надпойменной террасы, как и каменная береза.

Вторая группа белоберезняков с луговым покровом является 
показателем разных этапов современного расселения березы на 
безлесных луговых пространствах. Последним-то и объясняется, 
по-видимому, более пли менее одинаковый, без заметной приме
си лесных элементов, состав травостоя на участках с различной 
сомкнутостью березового полога в этой группе ассоциаций.

Вопрос о том, какими причинами (местными пли общего ха
рактера) вызывается отмеченное выше довольно интенсивное рас
пространение белой березы на новые площади, разумеется, не мо



жет быть окончательно разрешен за недостатком материалов. VIы 
позволим себе высказать лишь некоторые предположения ист л  о 
му поводу. Исследованные нами белоберезнякп находятся у за
падного предела своего распространения, ближе к морю сходя на 
нет. Поэтому на их состоянии наиболее ярко должны сказываться 
изменения физико-географичеких условий в ту или иную сторо
ну. Все цитированные выше авторы (В. Л. Комаров. А. Л. Бир- 
кенгоф, С. Ю. Липшиц) сходятся на том. что белая береза требует 
более континентального климата по сравнению с Betula ermanii. 
Этим фактором и определяется ее западная граница на побережье 
Охотского моря. В настоящее время, по Б. В. Наливкину [ 16], за
падная часть Камчатки испытывает поднятие, в силу чего в глу
бинных частях западного побережья должна возрастать континен- 
тальность климата. Естественно поэтому предположить, что имен
но это изменение климата, благоприятное для белой березы, вы
зывает указанные выше особенности ее роста и распространения 
на исследованных нами участках.

Вероятно, эти изменения физико-географических условий на
чались в сравнительно недавнее время, т. к. расселение белой бере
зы на новые площади находится на первых своих этапах и, в то 
же время, прежде занятые ею площади несут на себе следы отми
рания древостоя и еще не имеют семенного возобновления.

Как уже сказано выше, мы имели возможность изучать бело
березняки лишь у западного предела их распространения, древо
стой в таких рощицах корявый и низкий. Поэтому лесохозяй
ственное значение их в пределах исследованной территории нич
тожно. Плошали, занятые белоберезняками в нашем районе, по 
хозяйственному своему значению приравниваются к лугам, пред
ставляя главным образом, сенокосные и пастбищные угодья. Воз
можно, что часть этой площади может быть впоследствии исполь
зована для опытов под посевы зерновых хлебов. По мнению 
С. 10. Липшица [14], в долине р. Камчатка парковые леса из белой 
березы представляют первоочередной пахотно-пригодный фонд 
для сельского хозяйства.
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Глава 4

Пойменные леса

Предшествовавшие нам исследователи Камчатки (В. Л. Кома
ров, Э. Гультен, Н. В. Павлов, С. Ю. Липшиц и А. Л. Биркен- 
гоф) дают лишь сравнительно краткую характеристику ее пой
менных лесов, о пойменных лесах же исследованного нами райо
на в литературе почти не имеется сведений. Поэтому, мы считаем 
не лишним более детально остановиться здесь как на их описа
нии, так и на вопросах динамики растительности поймы.

с ольховником



Пойменные леса западного побережья Камчатки приурочены к 
наиболее хорошо разработанным долинам,хребтовых рек, протя
гиваясь узкими полосами вдоль их русел. Ширина их, в зависи
мости от ширины долины, колеблется от нескольких десятков 
метров (вдоль небольших рек) до 1,5—2 км в долинах наиболее 
крупных рек, в среднем же для главных рек западного побережья 
она равна 0,5—1 км. Наиболее хорошо выражены приречные леса 
в удаленной от моря полосе. По мере приближения к морю, они 
постепенно редеют и мельчают, несколько не доходя до устья.

Основной фон приречных лесов образует древовидная ива — 
Salix udensisc небольшой примесыо Salix sclnverinii и со II ярусом 
ольхи — Altius hirsute.

В удаленной от моря полосе среди сплошных тальников появ
ляются сперва отдельные экземпляры кореянки ( Chosenia 
arbutifolia), а выше по течению рек целые рощи чозении и тополя 
(Populus suaveolens). В пределах холмистой полосы последние две 
породы уже значительно распространены и отличаются наиболее 
хорошим ростом. Пойма, занятая лесом, расчленена ложбинками 
и протоками на целый ряд плоских отрезков с довольно ровным 
микрорельефом. Местами же поверхность настолько размыта, что 
пространство между ложбинами имеет вид лишь узких гривок.

Почвы пойменных лесов К. П. Богатырев относит к группе 
перегнойно-глеевых на речном аллювии. -

Среди пойменных лесов мы выделяем две основных форма
ции: 1) леса из тополя и кореянки, и 2) тальники (Salix udensis и 
5. schwerinii).

4 .1 .  Л е с а  из кореянки и тополя
Обе названные породы образуют как чистые, так и смешанные 

насаждения. Однако надо отметить, что нами наблюдались только 
перестойные и сильно изреженные чистые топольнпки, в более же 
молодом возрасте тополь обычно смешан с кореянкой. Тополь и 
кореянка занимают почвы, наиболее близко подстилаемые речным 
галечником. Галька здесь залегает, в среднем, на глубине 16—25 см. 
Лишь в редких случаях лежащий на гальке илисто-песчаный ал
лювий достигает здесь более 30 см мощности. Более молодые, не
перестойные древостой тополя и кореянки приурочены к берегам 
главного русла реки или действующих проток, занимая узкую при
брежную полосу, омываемую во время половодья быстротекущи
ми водами. Перестойные же их участки встречаются и в глубине 
пойменных лесных массивов, между заглохшими протоками. Сом
кнутость древостоев различная, в зависимости ог возраста. В более



молодых (спелых), нетронутых рубкой насаждениях с преоблада
нием кореянки она достигает 0,8—0,9 и даже 1,0. В старых, обыч
но изреженных рубками, в особенности же в перестойных тополь- 
никах. сомкнутость крон господствующего яруса не превышает 
0.6, час то снижаясь до 0,3. Высота обеих пород около 20 м и более, 
диаметр 25—40 см. иногда больше. Во II ярусе обычно примеши
ваются ива — Salix udensis (реже 5. schwerinii) и ольха — Alnus 
hirsuta. Кустарниковый подлесок в сомкнутых насаждениях обыч
но отсутствует, в изреженных же старых топольниках появляются 
единичные кусты бузины высотой 4 м.

Травяной покров чрезвычайно пышный, высотой более 2 м, 
состои т из шеломайника. баранинка и крапивы, растущих то в 
смеси, то отдельными, почти чистыми зарослями, с незначитель
ной примесью других видов в нижних ярусах. В последнем случае 
пятна крапивы обычно приурочены к более свежим супесчаным 
наносам с менее развитым гумусовым горизонтом, чем в шело- 
майниках. Заросли шеломайника и баранника особенно пышно 
развиваются на прогалинах. Напочвенный покров почти отсут
ствует. Тонкие налеты мхов ютятся преимущественно на колодах.

Молодняки кореянки (в стадии жердняка) бывают как с совер
шенно чистым древостоем, так и с участием тополя более молодого 
возраста, и с незначительной примесью ольхи и тальника. В по
крове наиболее-молодых жердняков обычны почти чистые заросли 
крапивы, иногда — с группами шеломайника, местами же покров 
состоит из редковатого вейimка с примесью разнотравья. На отме
лях, вдоль главного русла реки пли вдоль ее быстротекущих про
ток. кореянка образует большей частью сплошные полосы чистых 
зарослей из топких, чрезвычайно густо стоящих, сизоватых пруть
ев. высотой от одного до нескольких метров. Эти заросли обычно 
перемежаются со столь же густыми полосами и группами молод
няка Salix udensis и Salix schwerinii, тяготея, однако, ближе к реке 
и к наиболее галечному субстрату. Молодняка тополя мы в этих 
первых стадиях зарастания отмелей не наблюдали.

На р. Крутогорова. в крупном жердняке кореянки, в подчи
ненном пологе мы уже наблюдали группы тополя более молодого 
возраста. Значительно ниже по течению (у селения Крутогорово), 
где кореянка не имеет такого массового распространения, редкие 
экземпляры и группы тополя, от совсем мелких побегов до строй
ных прямых деревиев высотой 5—6 м и диаметром 4—5 см, на
блюдались нами среди молодняка из Salix schwerinii, Salix udensis и 
Alnus hirsuta (в стадии жердняка достигающего высоты 6—7 м) на 
свежем песчано-гадечном аллювии. Покров здесь редковатый, фон 
смешанный, из Caiamagrostis langsdorffii, Artemisia opulenta, Cirsium 
kamtschaticum, Anaphaiis margaritacea. Aconitum fischeri, редкого



Senecio cannabifoHus и редковатого шеломайника; во II ярусе — 
Ranunculus repens, Geum macrophyllum п некоторые другие виды.

С другой стороны, в этой же ассоциации ивово-ольховою жер
дняка, высотой 7 м, с редковатым, но разнообразным злаково
разнотравным покровом, близ селения Облуковино мы встретили 
несколько экземпляров кореянки одного возраста с господствую
щим пологом или незначительно старше его*.

Сопоставляя все изложенные факты: а) наличие в жердняках ко
реянки более молодого тополя, б) наличие в ивово-ольховых жерд
няках как более молодого тополя в подчиненном пологе, так и мел
ких его побегов, в) одинаковый или лишь незначительно более вы
сокий возраст кореянки, по сравнению с преобладающим на после
днем участке ивово-ольховым жердняком и г) отсутствие, как пра
вило. сеянцев тополя на открытых отмелях, мы должны прийти к 
выводу, что эта порода лишь позднее внедряется под полог коре
янки или у пределов распространения последней — под полог иво
во-ольховых мололняков. При этом внедрение тополя происходит 
в стадии уже некоторого естественного изреживания жердняка, 
характеризующейся, однако, еше не столь пышным сомкнутым 
широкотравным покровом, какой обычно наблюдается в поймен
ных лесах более высокого возраста. Как мы увидим ниже, это 
соображение объясняет причины полного отсутствия возобновле
ния тополя на более старых-участках поймы. Ниже приводятся 
описания участков пойменного леса из кореянки разного возраста.

4.1.1. Леса из кореянки
Мо.юлняк к о р ея н к и  с п о к ро в о м  к р а п и в ы . Участок 72, описан 

14 сентября 1936 г.. Т.
Правый берег р. Воровская чуть повыше тропы к сел. Брюмка. 

Пойменная терраса, подмываемая быстротекущей в этом месте 
главной рекой. Обрывается крутым уступом высотой около 1,5—2 м 
(при средней воде), непосредственно в реку. Поверхность сильно 
размыта на перпендикулярные берегу рытвины, чередующиеся с 
выпуклыми гривкам!!, сложенными песчаными наносами.

Почва — молодой аллювиальный песок с илистыми и гумуси
рованными прослойками. Почвенные горизонты не выражены. 
На глубине 29 см подстилается галькой с песком.

* Рамон )тот лежит также у западного предела распространения тополя и 
кореянки, где последняя уже не является главным пионером при заселении 
отмелем. В лтои полосе западного побережья она не образует п чистых древо
стое в. произрастая в смеси с Sali.x udensis.



0— 12 см. Серый,  рассы i i'ia i w и аллювиальный песок, чум. прикры
тый рых.ю.аежашей лисгпоп пны п стеблями крапины.

1 2 - 1 0  с м .  П о г р е б е н н ы й .  ы ч л т о ч п ы п  п о ч в е п п ы п  т о р и ’, о п т .  т е м п о 

б у р ы й  —  ч у т ь  с е р о в а т ы й ,  илистый а л л ю в и й  с  незначительной п р и м е 

с ь ю  м е л к о г о  п е с к а  ( л е г к и й  с у г л и н о к ) ,  с  о т д е л ь н ы м и  г н е з д а м и  р а з л о 

ж и в ш е й с я  д р е в е с и н ы ,  д о в о л ь н о  г у с т о  п р о н и з а н  м е л к и м и  к о р е ш к а м и .  

О т д е л ь н ы м и  г н е з д а м и  н а м е ч а е т с я  с л а б о з е р н н с т а я  с т р у к т у р а .

1 9 — 2 9  с м .  С н о в а  т о т  ж е  р ы х л ы й  с е р ы й  а л л ю в и а л ь н ы й  п е с о к

29 см и ниже — галька с тем же песком.

Состав древостоя: I ярус — 10 Chosenia arbutifolia, II ярус — 
единичные Salix udensis и Scilix sdnverinii, сомкнутость крон 0,8 
(имеются прогалины на месте вырубленных деревьев). Возраст 
кореянки (господствующею полога) — 20 лег. Высота 8.6—9.6 м. 
Средний диаметр — 1 1.5 см. более тонкие экземпляры 8—9 см. В



подчиненном подоге кореянки высотой 6 -7  м. диаметром 6,5 см, 
ива высотой 5—6 м, диаметром 8 -9 см. Стволы кореянки слегка 
неровные, но в общем стройные, малоснежна ыс. Довольно много 
сухих деревцев, отмерших в более раннем возрасте, свидетель
ствующих, что здесь была прежде такая же сплошная заросль 
молодняка кореянки, какие и сейчас наблюдаются на отмелях. 
Подлесок отсутствует.

Травяной покров представляет собой почти чистую заросль кра
пивы — IJrticaplatyphylla — soc. густота 1.0, высота 2 м. Во II ярусе 
имеются лишь редкие пучки листьев Calamagrostis langsdorffii — 
sp, высотой 1 м, да по поверхности почвы стелются побеги 
Chrysospienium kamtschaticum — sol-sp, gr. и единичные тонкие на
леты мхов. На данном участке больше ничего не найдено. Не
сколько выше по течению, на продолжении той же террасы, тра
вяной покров менее мощный, но более разнообразный, средней 
высоты 160—165 см. Преобладает довольно густой вейник 
Calamagrostis langsdorffii — сор’, с примесью Artemisia opulenta— 
cop2-gr., Urtica platyphylla — cop'-sp, gr. и Senecio cannabifolius — 
sp, под ними развит редковатый II ярус из Geum macrophyllum — 
сор2-сор'. Ranunculus repens — сор1 и некоторых других видов. 
Моховой ковер отсутствует. Сомкнутость крон здесь 0,6, группо
вая, с прогалинами. Высота кореянки 8—9 м. По самой бровке 
над рекой, к ней примешиваются отдельные группы Sa/ix udensis 
и S. schwerinii. В подлеске имеются единичные молодые побеги 
Sambucus kamtschatica — sol, почти не превышающие травостоя.

М о ао ан я к  копянки с пок ро вом  кг и т в ы  и ш гио или ни к а . Участок 
52, описан 2 сентября 1936г., Т.

Р. Крутогорова. в 48 км от берега Охотского моря, несколько 
выше устья р. Тыумшеч. Гривка на берегу протоки, отделенная от 
последней полосой густого молодняка ольхи. Поверхность покры
та подстилкой из листвы деревьев и стеблей трав.

Почва — свежий песчаный аллювий с едва намечающимся гу
мусовым горизонтом. На глубине 22 см подстилается галькой с 
песком.

0 — 5 с м .  Т е м п о - б у р ы й ,  с е р о в а т о - р ы х л ы й  с у г л и н о к .

5 —  2 2  с м .  П е с ч а н ы й  а л л ю в и и  с н е з н а ч и т е л ь н ы м и  и л и с т ы м и  

п р о с л о й к а м и .
2 2  с м  и н и ж е  — г а л ь к а  с п р и м е с ь ю  п е с к а .

Состав древостоя — 10 Chosenia arbutifolia. Сомкну тость крон 
1,0, высота около 20 м. диаметр колеблется от 10 см до 21.7 см 
(средний диаметр 16—17 см). Стволы стоят очень густо, прямые, 
малосбежпстые. с высокогюсаженными кронами; редкие отмер-



шпс сучья. однако. спускаюю! .10 высоты I м. Древос гой одно- 
возраст нып. полшдпмому, около 30 лет, более молодых ж .еми 
ля ров мет.

Подлесок не рази т . На небольших прогалинах встречаются 
лишь релкие кусты Sandmens kamtschatica — sol.

Травяной покров пышный, но очень рыхлый, с сомкнутой сверху 
листвой и большими расстояниями межлу стеблями. Фон образует 
крапива с [руинами шеломапнпка. Густота 1,0, высота I яруса — 
154 см (крапива), ло 197 см (шеломайник), II ярус -  50 см (папо
ротник). Валовой состав представлен в табл. 8. Моховой ковер 
отсутствует.

На продолжении этой же гривки, среди несколько более моло
дой кореянки, появляются примесь тополя, ольхи н тальника. 
Покров здесь более разнообразный и несколько более низкий.

М о.Ю Л П Я к  кО РРЯНкП  С ПРИМкСВНЛ Р0П0.1Я, С РЕЛКПМ ИАКОВО-НШРОкО-  
Iравным покровом. Участок 52-а, описан 27сентября 1936 г., Т.

Пойменная терраса р. Крутогорова выше устья р. Тыумшеч. Опи
сываемы)] участок расположен на берегу протоки с текущей 
водой, близ ее устья, и отделен от нее узкой (метра 3—4 ширины) 
каймой густого молодняка Sali.x udensis, высотой около 6 м. За нею, 
дальше от протоки, следует полоса шириной 15 м столь же густого 
молодняка ольхи, высотой 6- 7 м. За этой полосой, отделяясь от нее 
узкой мокрой ложбинкой, расположен описываемый участок. Край 
его поднимается над ложбинкой небольшим усту пом.

Почва — свежий аллювий, близко подстилаемый галькой. Гос
подствующий. совершенно сомкнутый полог состоит из Chosenia 
arbutifolia. Сомкну гость крон 1.0. высота около 1 1 м, средний диа
метр 7 см. Стволы прямые, очень длинные и тонкие (жердняк). 
Под ее пологом располагаются группы молодого тополя, разной 
толщины и высоты, достигающие в среднем 6—8 м, в единичных 
же случаях выдвигающиеся и в господствующий ярус. Местами 
присоединяются Sali.x udensis и Alnus hirsuta. Подлесок отсутствует.

Травяной покров рыхлый, несколько просвечивающий, фон сме
шанный, злаково-шпрокотравный с куртинами папоротника. Мохо
вой ковер не развит, лишь изредка на подстилке из листвы трав и 
деревьев встречаются гонкие налеты Rhodobnwr roseum — sol. gr.

Р о н ы  кО РРЯН кП  С П РИ М Ш М о РОПОЛЯ. СО 11 ЯРУ СОМ О.ПЛП П ТАЛЬНИКА,
( покровом к р п п п ш  п  и п лом шпика. Участок 51, описан 2 сентября 
1936 г.. Т.

Левый берег р. Крутогорова несколько выше устья р. Тыумшеч. 
на расстоянии около 48 км ог Охотского моря. Поименная терра
са. обрывающаяся уступом, высотой около 1.5 м. непосредст вен-



Таблица <V
Видовой состав травяно-куспшрничкового покрова 

поименных лесов т кореянки

В и д о в о й
с о с т а в

У ч а с т о к  72.
о п и с а н  

2 с е н т я б р я  
1 9 3 6  ]\

У ч а с т о к  5 1 .
о п и с а н  

2 с е н т я б р я  
1 9 3 6  г.

У ч а с т о к  7 6 a .
о п и с а н  

16 с е н т я б р я  
1 9 3 6  г.

У ч а с т о к  7 6 6 .
о п и с а н  

16 с е н т я б р я  
1 9 3 6  г.

Г у с т о т а

1.0 1.0 1.0 1.0

О б и л и е ,  с о с т о я н и е ,  я р у с

F il ip e n d u la

c a m ts c h a t i c a

s p - c o p 1. 

g r . .  I

c o p ' - g r . .  

н е з р .  п.т . .  I

U l l i c .  I s o c , I

S e n e c io

c a n n a b i f o l i u s

s p .  g r . . I - - -■ с о р ' - с о р : . I

В  r u e  a  

p l a t y p h y l i a

s p .  I s o c .  c o p \  

п е з р .  Г1Л . I

s o c .  I с о р 1. 1

A n l h r i s a t s

s y i v e s l r i s

s p - s o l .  в е г . ,  

I I I .  с л .  c y v  

с т е б . .  I
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ко в реку. Точение if реке Горное. Поверхность размытая, расчле
ненная на пологие гривки и ложбинки.

Почва — с нежим илисто-песчаный аллювии, с целым рядом 
тонких гумусированных прослоек, на глубине 33 см подстилае
мый галькой с примесью песка. Главная масса корней! на глубине 
22 см.

0 — 1 с м .  Р ы х л а я  п о л с ш л к а  и з c . i a o o i i e p e n n i B i u c i i  л и с т в ы  д е р е в ь е в  и 

с т е б л е й  т р а в ,  м о ш п о с г ы о  I с м .

1 — 1 . 7 с м .  ' Г о н к и й  с л о й ,  с е р о в а т о - б у р ы й  н а п л о к .  п р о н и з а н н ы й  к о 

р е ш к а м и .

1 . 7 —  2 . 7  с м .  Б о л е с  т е м н о - б у р ы й ,  с и л ь н о  г у м у с и р о в а н н ы й ,  н е с к о л ь 

к о  т о р ф я н и с т ы й  л е г к и й  с у г л и н о к ,  п о г р е б е н н а я  р ы х л а я  п о д с т и л к а ,  

п р о н и з а н н а я  т о н к и м и  к о р е ш к а м и ,  с  о с т а т к а м и  п о л у р а з л о ж н в ш е й с я  

л и с т в ы ,  к о р ы  и п р .  Н а  к о р е ш к а х  с л а б о  н а м е ч а е т с я  з е р н и с т о с т ь .

2 . 7 —  3 . 0  с м .  С н о в а  б о л е е  с в е т л о - б у р а я  и л и с т а я  п р о с л о й к а .

3 . 9 — 5 . 4  с м .  Темно-бурый, с и л ь н о  гумусированный, с о  с л а б о  наме
чающейся з е р н и с т о с т ь ю  ( н а  к о р е ш к а х )  р ы х л ы й  с у г л и н о к ,  п р о н и з а н  

т о н к и м и  к о р е ш к а м и ,  п о п а д а ю т с я  п е р е г н и в ш и е  в е т о ч к и .

5 . 4 —  1 1 . 4  с м .  П р о с л о й к а  м е л к о г о ,  с в е т л о - б у р о г о ,  а л л ю в и а л ь н о г о  

п е с к а .

1 1 . 4 — 15 . 4  с м .  Б о л е е  м о щ н ы й  п о г р е б е н н ы й  г у м у с о в ы й  г о р и з о н т .  Т е м н о 
б у р ы й .  р ы х л ы й ,  с и л ь н о  г у м у с и р о в а н н ы й  с у г л и н о к  ( м а ж е т ) ,  п о ч т и  

б е с с т р у к т у р н ы й :  н а  к о р е ш к а х  —  о т д е л ь н ы е  н е п р о ч н ы е  з е р н ы ш к и ,  

п р о н и з а н  м е л к и м и  к о р е ш к а м и .

1 5 . 4 —  2 0 . 4  с м .  С в е т л о - б у р а я  п р о с л о й к а  м е л к о г о  п е с к а  с  п р и м е с ь ю  

и л а .

2 0 . 4 —  2 4 — 25  с м .  Б о л е е  т е м п о - б у р а я ,  ч у т ь  с е р о в а т а я  ( г у м у с и р о в а н 

н а я .  с  о с о б е н н о  з а м е т н ы м  п о т е м н е н и е м  и п о с с р с н н е . м  в в е р х н е й  ч а с 

т и ) .  и л и с т о - п е с ч а н а я  п р о с л о й к а ,  ( о ч е н ь  м е л к а я  с у п е с ь ) .

2 5 — 2 9  с м .  С в е т л о - б у р ы й  ч у т ь  с е р о в а т ы й  п е с о к .

2 9 — 3 3  с м .  С н о в а  б о л е е  и л и с т а я ,  ж е л т о в а т о - б у р о г о  о т т е н к а ,  п р о 

с л о й к а  ( и л  с  п р и м е с ы о  м е л к о г о  п е с к а ) .

С  г л у б и н ы  3 3  с м  — г а л ь к а  с  п е с к о м .

Состав древостоя: 1 ярус — 8—9 Chosenia arbutifolia, 1—2 Populus 
suaveolens, сомкнутость крон 0,6—0,7. II ярус — 4—5 Alnus hirsuta, 
5—6 Sali.x udensis, сомкнутость крон 0,5. Верхний ярус частично 
перекрывает нижний, но имеются прогалины; общая сомкнутость 
крон 0.8—0.9. Средняя высота деревьев чозепии — 20.5 м, средний 
диаметр 35—37 см, наиболее у гнетенные экземпляры диаметром 
17—23 см. Средняя высота деревьев тополя — 21 м, диаметр 
33—39 см. Высота ивы 13-14 м. диаметр в среднем 22 — 22,7 см, 
минимальный — 18 см. (Ольха высотой 13—14 м, диаметром 
1 7 — 20 см. Возраст тополя и  кореянки, по-видимому, около 60 лет.
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Лес не рублен. Кроме ольхи II яруса, имеются, по-видимому, 
более молодые, тонкие, прямые экземпляры ее. высотой 8—9 м 
(III ярус) и диаметром 7 см. Возобновление остальных пород 
отсутствует.

Травяной покров чрезвычайно мощный, сверху образуется со
вершенно сомкнутый полог, но стебли расставлены редко и остав
ляют между собой большие промежутки почвы, покрытой рых
лой подстилкой. Преобладает крапива, среди которой выделяются 
более пышные группы шеломайника. Под пологом этих крупных 
трав ютится редкая листва Anthriscus sylvestrisyGeum macrophyllum, 
Equisetum hyemale и некоторые другие виды. По земле стелются 
разрозненные плети Chrysosplenium kamtschaticum. В более разре
женных местах появляются одиночные куртины папоротника. Гу
стота травяного покрова 1,0; высота: I ярус — 187 см (крапива) 
до 285 см (шеломайник), II ярус — 57—58 см (папоротник, хвощ)— 
до 21 см (листва Сект macrophyllum). III ярус — у самой поверх
ности земли {Chrysosplenium kamtsc/iaficum). Видовой состав пред
ставлен в табл. 8.

Моховой покров отсутствует. На колодах и опавших ветвях 
развиты лишь тоненькие налеты Brachythecium salebrosum — sol, 
gr. — до sp, gr. Там же единично встречаются грибы-дождевики.

Рош л редкой  Перес  /  о и ной кореян ки  со I I  я р ус о м  S. t de  \sis  / /  А  / .  и  л 
HIRSCTA, с п о к ро в о м  h i / . . /омз//нпкА и к р и п ты . Участок 76, описан 
16 сентября 1936 г.. Т..Л.

Левый берег р. Средняя Воровская, в 18 км ог Охотского моря. 
Ближайшая к берегу полоса пойменной террасы, обрывающаяся 
небольшим уступчиком (до 1,5 м высотой) к галечной отмели. 
Поверхность размыта полыми водами, волнистая, пересечена не
большими рытвинами. Кроме того, много старых колод, усугуб
ляющих неровность микрорельефа.

Почва на прогалинах с шело.майнико.м — аллювиальная, лег
косуглинистая, с рядом тонких гумусированных прослоек. Верх
ний слой наилка, мощностью до 3 см, довольно сильно гумуси
рован, следовательно, участок давно не затопляется. На глубине
2—3 см подстилается галькой с примесью песка. Под пятнами кра
пивы — аллювии с преобладанием песка, со значительно слабее 
гумусированными прослойками, самый верхний слой (0—5 см) — 
супесчаный, без заметной гумусной прокраски. Галька залегает на 
глубине 16 см.

А. Разрез на прогалине с шеломайппком. На поверхности ле
жат, местами — в виде неплотно прилегающего к почве навеса до 
4 см мощностью, почти не перегнившие, прошлогодние стебли
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шеломайника. Пол ними рыхлая. мощность 1 см. полстилиа из 
слабоперегнившеп листвы.

О— 2 . 5  л о  3 с м .  Г е . м п о - с с р п в а т о - б у р ы й .  р ы х л ы й .  с о  с л а б о  н а м е ч а ю 

щ е й с я  м е л к о к р у п п т ч а г о н  с : р \  к  а у р о й . с у г л и н о к .  Г у с  го п р о н и з а н н ы й  
м е л к и м и  к о р н е в ы м и  м о ч к а м и  ( в е р х н и й  с л о й  н а и л к а .  у ж е  д о в о л ь н о  

с и л ь н о  г у м у с и р о в а н н ы й ,  с в и д е т е л ь с т в у ю щ и й ,  чю у ч а с т о к  д а в н о  н е  
з а т о п л я л с я ) .

2 - — 1 д о  5 с м .  Б о л е е  т е м н ы й ,  ш о к о л а д н о - б у р ы й ,  р ы х л ы й  с у г л и н о к ,  

с т р у к т у р а  б о л е е  з а м е т н а .  П р о н и з а н  т о н к и м и  к о р е ш к а м и .  П о п а д а ю т с я  

с л а б о п с р е п ш в ш и с  к о р п и  ш е д о м а й п п к а :  с т е б л и  т р а в  и д р у г и е  р а с т и 

т е л ь н ы е  о с т а т к и .

5 — 10 с м .  Темно-шоколадио-бурый. н е с к о л ь к о  с в е т л е е  предыдуще
го. б о л е е  л е г к и й ,  р а с с ы п ч а т ы й  с у г л и н о к ,  с л а о о в ы р а ж с п н о й  к р у п и т 
ч а т о й  с т р у к т у р ы .

1 0 — 1 3 — 14 с м .  С н о в а  б о л е е  т е м н а я ,  с е р о в а т о - б у р а я ,  н е с к о л ь к о  у п 

л о т н е н н а я  п р о с л о й к а ,  и д у щ а я  п о  р а з р е з у  с л е т к а  в о л н и с т о й  л и н и е й .  
Г у м у с и р о в а н н ы й  л е г к и й  с у г л и н о к .

1 4 — 2 3  с м .  С в е т л о - б у р ы й ,  е щ е  б о л е е  п л о т н ы й ,  и л и с т ы й  а л л ю в и й .

2 3  с м  и г л у б ж е  — г а л ь к а  с  п е с к о м .

В. Разрез под чистым покровом крапивы. Подстилка из ры.хло- 
лежащих стеблей и листвы ее и деревьев, мощность 3—4 см.

0 — 5 с м  —  А (1А Г О ч е н ь  р ы х л о е  с п л е т е н и е  т о н к и х  к о р е ш к о в ,  п е р е 

м е ш а н н ы х  с о  с в е т л о - б у р ы м  с у п е с ч а н ы м  а л л ю в и е м ,  б е з  з а м е т н о й  г у -  

м у с н о й  п р о к р а с к и .

5 — 9 с м .  С е р о в а т о - б у р а я ,  с л а б о  г у м у с и р о в а н н а я  с у п е с ь  с  н е с к о л ь к о  

б о л ь ш е ! !  п р и м е с ь ю  и л а .  з ы к а я  ж е  р а с с ы п ч а т а я ,  б е с с т р у к т у р н а я ,  р ы х л о  
п е р е п л е т е н а  к о р е ш к а м и .

9 — 1 2 . 5 с м .  С в е т л о - б у р а я ,  б о л е е  п л о т н а я  и л и с т а я  п р о с л о й к а  с  н е 

з н а ч и т е л ь н о й  п р м м е с ы о  п е с к а .

1 2 . 5 — 1 3 . 5 — 14 с м .  П о г р е б е н н а я  г у м у с и р о в а н н а я  п р о с л о й к а .  Б о л е е  

т е м п о - б у р ы й ,  с е р о в а т ы й ,  л е г к и й  с у г л и н о к  с  т е м н ы м и  о с т а т к а м и  ( п е 
р е г н и в ш е й  д р е в е с и н ы ).

1 4 — 16 с м .  Ж е л т о в а т о - б у р ы й ,  п л о т н ы й  м е л к и й  п е с о к  с  н е з н а ч и т е л ь 
н о й  п р и м е с ь ю  л л а .

16 с м  и н и ж е  — г а л ь к а  с  с е р ы м  п е с к о м .

Древостой старый, изреженный, с большими прогалинами. Ясно 
выражено 2 яруса: I ярус — 10 Chosenia arbiitifolia (высота 17—19 м, 
диаметр 43—48 см): сомкнутость крон 0,4. II ярус — 6—7 Scilix udensis 
(высота 15,5 м, диаметр 59 см). 3—4 Abuts hirsute/ (высота 12—14 м, 
диаметр 27.7—35.5 см): сомкнутость крон 0.4. этот ярус лишь час
тично перекрыт верхним пологом, поэтому общая сомкнутость крон 
0.6. неравномерная. У кореянки сухие сучья начинаются на высоте

142



2 м, живая крона — па высоте 3 м. У ольхи и ивы сучья начинаются 
от основания ствола. Возобновление кореянки отсутствует. Salix udensis 
лает поросль от старых колод. Имеется сухостой и много валежника 
из старых с тволов кореянки и Salix udensis.

Травяной покров неравномерный, комплексный, 0,3—0.4 по
верхности сложено более свежими супесчаными наносами, заня то 
почти чистыми зарослями крапивы, остальная площадь — шело- 
майником с примесью баранника, которые наиболее пышно раз
виты по прогалинам. Травостой мощный, рыхлосложенный (сверху 
сомкнутый, внизу —'большие расстояния между стеблями). Ниж
ние ярусы почти отсутствуют (видовой состав — табл. 8). Густота 
1,0. Высота сомкнутого 1 яруса — от 230 см (крапива) до 305—310 
см (шеломайник и баранник), очень редкий И ярус высотой 14— 
25 см. (Отдельные экземпляры Geum macrophyllum с плодами — до 
60 см).

Моховые коврики среди зарослей крапивы имеются только на 
колодах и на стволах деревьев. Под шеломайником — единичные 
тонкие налеты Brachythecium salebrosum — sol, gr.

4.1.2. Топольники
Хорошо сомкнутые, крупные топольники среднего (неперес

тойного) возраста наблюдались нами на сравнительно большом 
расстоянии от моря. В значительной степени, по-видимому, при
чину этого следует искать в особенностях природных условий 
отдаленной от моря полосы, более благоприятных для кореянки и 
тополя. Отчасти же это объясняется интенсивными вырубками 
тополя вблизи селений. Крупные стволы его идут на изготовле
ние долбленых челнов (батов). Примером хорошо развитого, до
вольно крупного топольнпка является следующий участок.

ТОИОЛЬНИК ПРИ СП ЕВА ЮЩ Е1 О ВОЗРАСТА, С ПРИМЕСЬЮ КОРЕЯНКИ, С ПОКРОВОМ
крап ивы  и ш ело м а п н и к а . Участок 50, описан 2 сентября 1936 г., Т.

Остров на реке Крутогорова, около устья р. Тыумшеч, на рас
стоянии около 48 км от Охотского моря (рядом с участком 52а). 
Широкая (около 100 м) полоса поймы на большом протяжении 
тянущаяся вдоль реки, возвышающаяся метра на 2 над ее уровнем. 
Поверхность размыта полыми водами на полотне гривы, бугры и 
рытвины. Неровность поверхности усугубляется наличием множе
ства колод.

Почва — пойменная, перегнойно-глеевая легкосуглинистая, на 
глубине 30 см подстилается галькой. Деление на генетические го
ризонты не выражено.



U— 1 с м .  H e c k o . i b k n  м п п с р л . ш j o i u i i i i a H  п о д с т и л к а .
2 — 2 0  с м .  К о р и м  и с к а  м - с с р ы и .  . i c i  к и и  с у г л и н о к  ( с  п е р е х о д а м и  к с \ -  

п с с и ) .  На г л у б и н е  7-  7.5 см - тикая, т е м н о в а т о - к о р и ч н е в а я  п р о с л о й к а  
п о г р е б е н н о г о  в о й л о к а .

2 0 — 3 0  с м .  О к р а с к а  б о л е е  с в е т л а я ,  п о я в л я ю т с я  с е р ы е  п я т н а  о г л е е -  

н и я .  М е х а н и ч е с к и й  с о с л а в  у т я ж е л я е т с я  д о  с р е д н е г о  с у г л и н к а .
3 0  с м  и н и ж е  — [ а . н ж а  и г р а в и и .

Древостой хорошо сомкнутым, полнота 0,9 — до 0,8. Большей 
частью между кронами имеются лишь мелкие просветы, изредка 
встречаются небольшие прогалины. Состав I яруса — 8 Populus 
suaveolens, 1 C/iosenia arbutifnlia. 1 Sali.x udensis, местами тополя 
несколько меньше и за его счет увеличивается роль ивы. Во 
II ярусе— редкая Alims hirsute!. Возраст тополя около 55 лет, высота 
22 м. средний диаметр 38—44 см. ниже среднего — 31 см. Кореян
ка достигает той же высоты и среднею диаметра 30—32 см. Наибо
лее угнетенные 'экземпляры ее имеются и во II ярусе. Довольно 
часто встречается крупный сухостои кореянки и колоды, по-ви
димому. принадлежащие этой же породе. Ива несколько не дос
тигает высоты обеих господствующих пород, входя, однако, кро
нами в их полог. Диаметр ее колеблется от 20 до 39 см. Наряду с 
отдельными крупными экземплярами ольхи, диаметром до 30 см. 
всего лишь на несколько метров не достигающих полога, имеется 
подрост этой породы, высотой от 5 до 9 м, диаметром 18—14 см и 
меньше. Возобновление остальных пород отсутствует. Подтесок от
сутствует.

Травяной покров пышный, но рыхлый, всюду просвечивается 
голая подстилка. Преобладает крапива. На наиболее возвышен
ных участ ках располагаются истые группы шеломайника. Хоро
шо выраженный II ярус состоит из густого  хвоща, который в 
наиболее пзреженных местах образует фон. Кое-где выделяются 
куртины папоротника. Густота 0.9—1,0. Высота I яруса — в сред
нем — 180 см (шеломайник до 250 см). II ярус высотой 64—76 см 
(листва злаков и хвощ, отдельные же куртины папоротника дос
тигают до 120 см высоты). III ярус — 28—31 см (очень редкий). 
Видовой состав представлен в табл. 9.

Напочвенный покров не развит . На подстилке встречаются лишь 
единичные стебельки Pluyinmiiium ellipticum — sol. Только на ко
лодах имеются более сомкнутые тонкие коврики Brachytliecium 
salehrosum, Br. reflesum и Pylaisia svhimperi — sp, gr.

Если мы сравним данный участок с лежащим рядом с ним 
(через протоку ) участком 52-а. то у в и д и м , что эти два участка 
отражают две последовательные стадии развития пойменного леса: 
на участке 52-а, пат пологом кореянки подрастает молодой то
поль. На участке 50 кореянка уже в значительной степени отмер
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Таблица 9
Видовой состав травяного покрова топольников

Видовой состав

Участок 50, 
описан 

2 сентября 
1936 г., Т.

Участок 38, 
описан 

23 августа 
1936 г., Т., Л.

Участок 62, 
описан 

8 сентября 
1936 г., Т.

Г устота

О 40 о 1,0 1,0
Обилие, состояние, ярус

Filipendula
camtschatica

сор1, gr., 
I

п О SOC, н. пл., 
I

Senecio
cannabifolius

— сор3, пл., I сор1, gr., 
н. пл., I

Urtica
platyphylia

сор3, н. пл., I сор1, пл., I sp, gr., 
н. пл., I

Anthriscus
sylvestris

sp-cop1, пл., I sp-cop1,
прикорн.

листья, II, реже 
зр. пл., I

Calamcigrostis
langsdorffii

sol-sp, н. пл., 
I—II

— —

Geum
macrophyUum

sp-sol, вег., Ш sol-sp, II sp, gr.-cop1, gr., 
вег., реже н. пл.

Equisetum
hvemale

сор3, вег., реже 
н. спорангии, II

sp-sol, gr., 11 сор1, вег., II

Cluysosplenium
kamtschciticum

cop'-sp, III — sp, gr.-cop1, gr., 
вег., Ill

Hercicleum
lanatum

— sp, I —

Impatiens noli- 
tangere

sol, вег., 
мелкая, II—III

sp, вег., II —

Aconitum fischeri — sol, gr., I —
Matteuccia
struthiopteris

sol, gr., II — —

Trillium
camschatcense

— sp-sol, II sol, н. пл., II

Equisetum
pratense

sp, вег.. Ill — —

Streptopus
ampiexifolius

unic, вег., 
угнетен, II

—
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. 1,1. ЛИШЬ ч а с ! ИШЬ • \ ч .в. . I л : i; I ( к I ю  !C ! B\ Ю1ИСМ 1Ю.Ю1 С. с л о ж е н  
н о м  ю н о  т е м .  ч л с т  и  ч i ю  ж е .  в  п и л е  o n  л е е  г о н к и х ,  y i  i i e i c i i n i . i x  

>к ы м п л я р о в .  н а х о д и т с я  и n o  о ч и н е н н о м  п о л о г е .  В т о р о с т е п с н т  ю  

р о л .  и : р а е  i ш и  и о л ь х а .  П р и  н о м .  нг.а и р е л е  i а п л е н а  о  ц ш м  поко - 

л о п н е м ,  п о  в п  111 м о м у . п р и м е р н о  о  щ е п  о  н о  г р а о  га  с  г о с п о д е  г в у ю -  

ш п м  п о л о ! о м  О л ь х а  ж е .  к р о м е  e i a p i . i x  ю л е г ых  д е р е в ь е в .  и м е е т  и 
б о л е е  м о л о л о и  n o . ip o e i ' .

С ы п ш  ПН’Н ГОПНМН lOIIO.IhHIlk С ШКНПЫПННкОПО- 1< ичНПИкОИЫЧ 
покойном. Участок 38. описан 23 авгуапа 1336 г.. Г., 21.

Л о л , iii o e p e i  р,  О б л у к о в и н а .  п р о т и в  с е л е н и я .  В н е ш н я я  ч а с т ь  
п о й м ы ,  ф а и п ч а ш а я  е п е р в о й  п а л п о п м е н н о и  т е р р а с о й ;  о с т р о в о к  
м е ж д у  л в у м я  н е б о л ь ш и м и  п о л у с у х и м и  п р о т о к а м и .  Т о п о л ы ш к  з а 
н и м а е т  ц е н т р а л ь н у ю  с ю  ч а с а ,  Б о р о л  п р о т о к  о б р а м л е н ы  у з к о й  
п о л о с о й  к р у п н о г о  а а л ь н и к а .

П о  в е р х  н о с  1 ь с л а б о р а  т м ь п  л и .  п о л и с  л о ж б и н к и  ч е р е д у ю т с я  с 
е д в а  в ы п у к л ы м и  р о в н ы м и  у ч а с т к а м и .  С л е д о в  з а т о п л е н и я  в д а н 
н ы й  м о м е т  н а  п о в е р х н о с т и  п о ч в ы  н е  и м е е м с я .

П о ч в а  - -  п о и м е н н а я ,  м а л о м о щ н а я ,  п е р о  и о й п о - г л е е в а я  н а р е ч 
н о м  а л л ю в и и .  Н а  г л у б и н е  14 с м  п о д с т и л а е м с я  г а л ь к о й .  П о в е р х 
н о с т ь  п о к р ы т а  р ы . х . т о д е ж а ш е и .  с л а б о п е р с г н и ы н е й  л и с т в о й  т о п о л я  
и с т е б л я м и  ш и р о к о ]  р а н н я ;  м о щ н о с т ь  п о д с т и л к и  0 . 5 — 1 с м .

()--? с м  А. Т с м н о - е е р ы й .  буроватый (в свежем состоянии), поч i в 
ч е р н ы м .  О П Ь П и  I VM\е II П( >lu I П П I П . I-.. Р X : : 1! T М .! ! л л и суглинок, е о с и н к а м и  
веточек, почек тополя п г п

’ ~ см Г>\ рым. и. me 11.m ал иовш!
■’ ч ■> До е м  Н еравт ixiepib т  м о п ш о ст . гемнмй. серо-бурый бес

е ! р\ к ; \ oil iтп ! \ м\ епo.n.ai::;i.i п о. ;. iи пек
p i  14 с м .  Ь \  р ы в .  м е л  к!  ш  ...;.поы1а..1Ы1Ы1! п е с о к .

1-1 Л !  I! I I I U ,  - П О П  !.!>! IT1. I Г К  л

С о с т а в  т р е в о с ю я :  I я р у с  — /О Populns suaveolens. С о м к н у т  о с и ,  
к р о н  0 . 4  0 .6 .  н е р а в н о м е р н а я ,  г р у п п о в а я ,  с б о л ь ш и м и  п р о т а л и н а 
м и  ( с р е д н я я  0 . 5 ) .  В ы с о т а  т о п о л я  19 м.  с р е д н и й  д и а м е т р  4 5 -  50  с м .  
м а к с и м а л ь н ы м  д о  6N с м :  в о з р а с т  о к о л о  100 лет.* С т в о л ы  т о п о л я  
т о л с т  ы е .  M i n n  и е  и i н и х  су х о в е р н п п ш ы .  II ярче — редкий, с о м к 
н у  г о с п .  крои п.5, сое I ли " I inns !иг\иш. ' Sulix mien sis. Средняя 
высота 10,5- 1 | м .  д и а м е  тр I 4 21 с м  Во траст ольхи — 75 лет.
и в ы  W О I е !. Ч м е л о  с 1 в о л о в  н а  п р о б н о й  п л о ш а л и  в 0 . 2 5  i а: т о п о л я  

- 2 5.  о л ь х и  20 .  и в ы  И .  Л о в о . т ь п о  ч а с т ы  с т а р ы е  к о л о д ы .  
И м е ю т с я  и н е д а в н о  с в а л и в ш и е с я ,  е ш с  не  п е р е ш и в ш и е  с т в о л ы  
I о п о . т я . В о  ю б  н о  вдел i и е  i oi  ю л я  о  i с \  i с i в \  е I . н о  п о ч  ва  и л а ж е  л и -



с : на т е л о м а т ш к а  и к р а п и н ы  с п л о ш ь  у с е я н ы  е г о  п р о р о с ш и м и  
о т м е н а м и  ( у р о ж а я  н о т  т д а ) .

Т р а в я н о й  п о к р о и  ч р е з в ы ч а й н о  м о п и п . ш .  в ы с о к 11 й . с  с о м к н у -  
от и .  п ы ш н о м  л и с т н о п .  н о  с д о в о л ь н о  з н а ч и т е л ь н ы м  п р о м е ж у т к о м  
м с ж д \  с т е б л я м и .  П о л  п о л о г о м  т о п о л я  — д о в о л ь н о  о д н о р о д н ы й  
■Пои n s  п в е г у ш е г о  б а р а н и н к а  п у ж е  о т ц в е т ш е ю ,  п п о э т о м у  н е 
с к о л ь к о  с т у ш е в ы в а ю щ е г о с я  в ф о н е  ш е л о м а й п п к а .  Н а  п р о г а л и н а х  
■ с н р е о б л а  к п ш е  п е р е х о д и т  к ш е л о м а п н п к \ . П р и м е с ь  к р а п и в ы  
о т ы ь и л .  н о  м а л о з а м е т н а .  Г у с т о т а  — 1.0 .  с р е д н я я  в ы с о т а  I я р у с а  

Д 1 с м .  м а к с и м а л ь н а я  д о  3 — 3 . 5  м.  II я р у с  р а з в и т  с л а б о  ( т а б л .  9) .
1 1 л п о ч в е н н ы й  п о к р о в  п о ч т и  о т с \  г с т в у е т ,  т о л ь к о  н а  с т а р ы х  п о -  

.■ д л и в ш и х  к о л о д а х ,  о п а в ш и х  в е т в я х  и в н и ж н е й  ч а с т и  ж и в ы х  
. . Л и о н  1 0 П0 ЛЯ в с т р е ч а ю т с я  о ч д е л ь н ы е  к о в р и к и  Rhodobryuni 
- • ,..<//: ар ,  g r . .  Braehyihecium re/к.хит - -  s p ,  g r .  и Br. salebrosum,
! Medium serpens — sp .  g r .  и д р .

Л а н н ы и  у ч а с т о к  о п и с а н  н а м и  в к о п и е  а в г у с т а ,  в с к о р е  п о с л е  
. ■ : о .  к а к  с о з р е л и  и о с ы п а л и с ь  с е м е н а  ю п о л я .

rirrrCrnflHhll1 ТОПОЛЬННК С ЕЛИННЧНОН ы:п-ЮН. СО СПЛОШНЫМ III ЕЛО-
1коным покровом. Участок 62. описан 8 августа 1636 г., Т.

Д о л и н а  р.  К о л м а к о в а ,  н а  р а с с т о я н и и  о к о л о  20  к м  о т  О х о т с к о г о  
м о р я .  Н а и б о л е е  в ы с о к а я ,  о т д а л е н н а я  о т  р е к и  ч ас т  ь о б ш и р н о й  п о й 
м е н н о й  т е р р а с ы .  П о л о с а  т о п о л ь н и к а  т я н е т с я  п о  г р и в к е  в д о л ь  п р о 
л ж и .  п р о х о д я щ е й  \  с а м о й  п о д о ш в ы  к о р е н н о г о  б е р е г а ,  к о т о р ы й  
к р у т ы м  у с т у п о м  с п у с к а е т с я  з д е с ь  н е п о с р е д с т в е н н о  в п о й м е т  \ 1 е ж -  
i\ ipi iBKOi i  с т о п о . т ь н п к о м  и б е р е г о м  п р о т о к и  р а с п о л о ж е н а  п о л о 

жа. о к о л о  100 м ш и р и н о й ,  с т а р о г о  д о в о л ь н о  к р у п н о г о  о л ь х о в н и к а  
и т а л ь н и к а ,  с о м к н у т о с т ь ю  0 . 6 .  с ш е . т о м а й п п к о м .  Д а л ь ш е  о т  п р о 

о к и .  н а  н а и б о л е е  в о з в ы ш е н н о м  м е с т е ,  к  т о п о . т ы ш к у  п р и м ы к а е т  
р \ п п а  р е д к и х ,  н о  т о л с т ы х  и в ы с о к и х ,  х о р о ш о  р а з в и т ы х  б е р е з  
Bctula ennanii), с о  с п л о ш н ы м  ш е л о м а й н и к о в ы м  п о к р о в о м  и с 

с т а м и  о б и л ь н о  п л о д о н о с я щ е г о  р я б и н н и к а  (Sorbus samlmcifolia). 
)а п о с л е д н е й  б е р е з о й  р а с п о л о ж е н а  б о л ь ш а я  п р о г а л и н а  с м о ш н о й  
■ лр о сл ью  ш е л о м а й н и к а .  Д а л е е ,  б л и ж е  к  г . т а в н о м у  р у с л у  р е к и ,  с н о в а  

п р е о б л а д а е т  т а л ь н и к .
П о в е р х н о с т ь  г р и в ы  р о в н а я ,  п о к р ы т а  м о щ н о й  (3 — 4 с м ) ,  н о  ч р е з -  

■ . ы ч д п н о  р ы х л о й  п о д с т и л к о й  и з  п о ч т и  н е п е р е г н п в ш и х  с т е б л е й  и 
п ы л  п ев  ш е л о м а й н и к а  и л и с т  в ы  д е р е в ь е в .

П о ч в а  - п о и м е н н а я ,  м а л о м о щ н а я ,  перед н о и н о - г л е е в а я  л е г к о -  
от i л и н и с г а я  н а  р е ч н о м  а л л ю в и и .  Н а  г л у б и н е  19 с м  п о д с т и л а е т с я  
л г п ж о п  с п р и м е с ь ю  п е с к а .

■■ 2 с м  С в е т л о - б у р ы й ,  о ч е н ь  р ы х л ы й  с у г л и н о к ,  п е р е м е ш а н н ы й  с
1 ж  ! и т е л ь н ы м и  о с т а т к а м и  ( г л а в н ы м  о б р а з о м  — п е р е г н и в ш и е  д о  г р \ \ и  

- ж б . ш  ш е л о м а й н и к а ) ;  п р о н и з а н  г о н к и м и  к о р е ш к а м и ,  з а м е т н а  н е п р о ч -
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но-зермистая структура. (Наилок. отложенный последними проник
шими сюда полыми волами, уже начинающий задерновываться).

2—5 см. Темно-коричневый, с темно-серым оттенком, очень рых
лый легкий суглинок, рассыпающийся на очень мелкие округлые зер
на (структура ясно выраженная, крупитчато-мелко-зернистая), про
низан мелкими корешками.

5—13 см. Коричневый (шоколадно-бурый) более плотный илистый 
ал л юви й.

13—16 см. Шоколадно-бурый, чуть сероватого оттенка, комкова
тый суглинок (гумусированная илистая прослойка).

16—19—22 см. Светло-бурый илистый аллювий.
С глубины 19—22 см — галька с серовато-бурым песком.

На наиболее высоком месте гривы, между старым перестой
ным безвершинным тополем и крупной березой весь разрез боль
ше прокрашен гумусом и, вместе с тем, заметны первые признаки 
оподзоливания. Почва покрыта рыхлой подстилкой из почти не
перегнивших стеблей шеломайника и листвы березы.

1—4 см АПА.. Рыхлый наилок, перемешанный с растительными ос
татками (такой же, как и в первом разрезе).

4—7 см. Аг Темно-серый, коричневатый, сильно гумусированный, 
рыхлый бесструктурный суглинок.

7—16 см. АДА.,). Бурый, с темно-сероватой гумусной прокраской, 
рыхлый суглинок с заметными белыми песчинками.

16—22 см. ВС. Более светло-бурый илистый аллювий, книзу стано
вится заметной примесь мелкого песка.

С глубины 22 см — галька с песком.

Древостой двухъярусный. Состав I яруса — 10 Populus suaveolens, 
единично Betula ennunii. сомкнутость крон 0,3. II ярус — 5 Salix 
udensis. 5 Altuts hirsute, сомкнутость крон 0,3. Общая сомкнутость 
крон от 0,6 до 0,5. нижний ярус частично перекрыт первым.

Тополя толстые, с прямыми стволами и развесистыми крона
ми (высота 16.6 м, диаметр 80 см), имеются суховершинные от
мирающие экземпляры. Ивы также перестойные, толстые (высота 
1 1.6 м, диаметр 48 см), развесистые, частично суховершинные. 
Береза представлена могучими развесистыми деревьями (высота
16,6 м, диаметр 47 см), несомненно более молодыми, чем обе 
первые породы и не несущими признаков отмирания.

Возобновление отсутствует. В подлеске имеются единичные 
суховершинные кусты бузины: Scimbucus kamtschatica — sol, вы
сота 4 м. Около березы встречаются кусты рябинника — Sorbus 
sambucifolia — sol.

Травяной покров чрезвычайно мощный, преобладает шеломай- 
ник, со сравнительно малозаметной в фоне примесью бараннпка
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и крапивы. Густота 1,0, средняя высота 1 яруса 254—280 см (шело- 
майник и крапива), соцветия баранника выставляются до 321 см. 
Высота II яруса — 46—59 см (хвощ и др.). В III ярусе — стелю
щийся по земле Chrysosplenium kamtschaticum. Видовой состав по
казан в табл. 9. Под пологом березы среди этого же покрова появ
ляются единичные экземпляры Cirsium kamtschaticum и неболь
шая примесь крупных злаков.

Напочвенный покров отсутствует. На опавших тонких ветвях 
и небольших выпуклостях микрорельефа лишь единично встреча
ются тонкие налеты Brachythecium reflexum.

Последний участок представляет особый интерес для выяс
нения дальнейшей эволюции перестойного пойменного леса. 
Этот участок, несомненно, находится в стадии перехода от пой
менного леса к долинному березняку: на наиболее возвышен
ных местах уже присутствует береза. При этом она имеет здесь 
крупные размеры, и по-видимому, уже солидный возраст, и 
прекрасно развита, однако, молодняка ее не отмечено. П о-ви
димому, береза может появляться среди еще не перестойных 
топольников в той стадии, которая характеризуется не столь 
пышно развитым шеломайниковым покровом (например, на 
участке 50), исключающим вообще всякое возобновление дре
весных пород. Интересно отметить, что на наиболее возвышен
ных местах старой поймы, в перестойных топольниках со 
II ярусом тальника уже можно встретить березы (В. ermanii). 
Так, например, в пойме р. Колпакова на расстоянии около 
20 км от моря, на наиболее возвышенной гриве, мы видим 
старый крупный топольник с группой редких, но толстых, 
высоких, хорошо развитых берез, со сплошным шеломайнико
вым покровом и с кустами рябинника. В группе берез почва уже 
имела явные следы оподзоливания. Во II ярусе — редкие, так же 
как и тополь перестойные и часто суховершинные — ивы. На реке 
Коль, близ устья р. Киумшечек, на самом высоком уровне пой
мы, уже не затопляемом, среди старого тальника (Salix udensis) с 
примесью ольхи (Alrtus hirsuta) высотой от 7—8 м до 10 м, бузи
ны (Sambucus kamtschatica), мы видели одиночные очень старые 
суховершинные тополя, диаметром до 85 см и тут же низкий 
(около 5 м высотой) экземпляр Betula ermanii. представляю
щий собой развившуюся вертикально, в виде деревца, одну из 
ветвей лежащей здесь толстой березовой колоды. Этот факт, 
как и наличие пневой поросли Betula ermanii среди описанных 
выше долинных парковых березняков указывает, каким спосо
бом береза закрепляет за собой первоначально занятую ею еше 
в пойме незначительную территорию, не имея еще возможнос
ти возобновляться семенным путем вследствие чрезмерной мош-
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1 1о с п I  г р а н я i ioi  о  11о к p o на. 151 i o c . i e . i c i  ш ш .  п о с л е  е е  гее i Bei и т о г о  n s 
р е ж и в а н и я  г р а н о е т о я .  л и  м е л к и е  о ч а :  и б е р е ш я к а .  п о - в и д и м о 
му, ио.1\чакл в о ; м о ж н о с т ь  в о з о б н о в и л  I ь е я  семенным их гем к а к  
в н у т р и  с е б я ,  г а к  и р а с ш и р я т ь с я  ia с ч е т  о к р у ж а ю щ и х  б е з л е с н ы х  
п л о щ а д е й  ( р а  ш о г р а н и ы х  л у г о в  и ш и к ш о в и п к о в ) .

Интересно отметить, что is редких случаях тополь выходит и за 
пределы речных террас, встречаясь, в виде отдельных трупп, на 
крутых склонах коренных берегов рек (древних террас). Около 
десятка крупных прямых тополей нами встречено на реке Коль, у 
устья р. Киумшсчек. на ею левом коренном берегу, круто обры
вающемся непосредственно в реку. Тополя росли, примерно, в 
нижней т рети склона, среди березняка с пышным шеломайнико- 
вым покровом. На правом берегу той же реки, километрах в 20 от 
Охотского моря, нами наблюдалась следуюшая картина: крутой 
склон, крутоврезашки о в кран высокою коренною берега, по
крыт густым молодым березняком; среди лого молодняка, при
мерно на полуеклоне ложка, выделяется небольшой участок со 
смешанным древостоем из тополя, березы и ольхи, столь же мо
лодого возраста: сомкнутость крон 1,0. высота тополя К—9 м. 
диаметр 8—9 см. Деревца стройные, хорошо развитые. Покров 
редковатый, из Calamagrostis langsdo/ffii — сор'. Senecio cannahifoliiis 
— sp. Equisetitm liyema/e — cop:-cop:. Cimicifuga simplex— sp. Artemisia 
opulent a — sp, Ptarmica speetosa — sp. Solidago spiraeifolia — sp. 
Vaccinium praestans — cop;-cop;. Rulnts arcticus — sp-cop1 и некото
рых других видов. В подлеске обильный Juniperus sibirica — сор1, 
моховой покров нс развит .

Таким образом, мы видим, что тополь может расти и прекрас
но себя чувствовать на западном побережье Камчатки и вне пой
мы. По-видимому, оба лги местонахождения связаны с достаточ
ным увлажнением просачивающимися по склонам близко к их 
поверхности почвенными водами. И здесь мы видим туже осо
бенность. которая отмечена в долинных топольниках: в старом 
крупном тополышке, не возобновляющемся, развит пышный ше- 
ломайник. В молодняке же — редковатый и невысокий злаково
разнотравный покров. Судя по значительной крутизне этих скло
нов, заселение тополя могло быть здесь приурочено к томе време
ни. когда склоны представляли собой обнажения, только начина
ющие покрыват ься растительностью, и тополь здесь также высту
пал в качестве одного и ; пионеров.



4 .2 . Тальники

4.2.1. Пойменные тальники

Леса и s древовидных пн. или. по-местному, гальнпкп. преобла
дают в поймах всех исследованных памп рек тапачпою побережья, 
занимая значительно большие плошали, чем кореянка и тополь 
Обычно они приурочены к более мощным плпсю- песчаным нано
сам по сравнению с тополем п кореянкой. Чаше всею галька лис
тает здесь на глубине 60 -7 0  см. реже она обнаруживается уже на 
глубине около 40 см. В одном случае мы не обнаружили гальки 
лаже на глубине 143 см. Более близкое залегание гальки наблюда
лось нами только в молодых или приспевающих насаждениях, еще 
подвергающихся интенсивному заливанию и седиментации.

Господствующим деревом в тальниках является Sali.x udensis. 
Обычна большая или меньшая примесь ольхи Alims hirsuta и не
значительная примесь Sails schserinn. Последняя чаше встречает
ся в более молодых древостоях. Сомкнутость крон на нетронутых 
рубками участках среднего и молодого во траста 0,9- - 1,0: на более 
старых, естественно изреженных 0.5 - 0.6. Высота в удаленной от 
моря полосе 12- 1.3.5 м. ближе к мирю S 9 м н ниже. Средний 
диаметр 20—25 ем. Имеется возобповтспие тальника и ольхи, ис
ключительно порослевое. В подлеске встречаю гея отдельные к\с- 
ты бузины. Травяной покров сомкнутып. мощный, преобладает 
шсломайнпк с примесью баранинка и крапивы, высот ой более 
2 м. Напочвсннып покров, предегan.icn лишь небольшими гонки
ми налетами г инновых мхов.

В персе го и н га х г одышках на месте выпавши е г в, \ г о, г , поя вая
ются поляны с зарослями шеломаипнка.

Зарастание отмечен а маюАппки

Также как и кореянка, тальники гасе.тяют свежие отмели обычно 
сплошными полосами. При лом. ближе к реке располагаются чи
стые заросли из I ибких. тонких пру г ьев Salts .ч iiwermn. реже сре
ди них имеется незначительная примесь Solis udensis. Пол совер
шенно сомкнутым поло!ом их насаждении, высотой ло 3 -4 м. 
почти ничего не растет. Здесь можно ветреi и г в лишь редкие л ио
дированные лк к'мп.тяры Ranunculus repens. Опушки же часто об
рамлены узкой (0.6— 1 м ширины) каймой густого веиника 
( Cala/naproslis Unipsdor/Jti) пли канареечника I Phaiaroulc\ 
arundinacea). Сплошная стена ивового молодняка либо непосред
ственно обрывается в реку, либо межл\ него п рекою расположе
ны песчано-iалечные отмели е редкими и мелкими побегами таль
ника (в во грае г е от о г но г о . г о нее ко. г ьки ч . ге г. в г,г со г он I 5 - -5() ем)



п реже — Alnus hirsuta. с разбросанными поодиночке иди группа
ми Alopecurus aequahs, Beckmannia eniciformis ssp. borealis, Agrostis 
scabra, Poa annua, Festuca rubra, Veronica humifusa, Ranunculus repens, 
Rorippapalustns, Epilobium hornemannii и некоторые др. виды. Мес
тами эти растения образуют более сомкнутые луговинки.

Несколько отступя от берега, в столь же сомкнутых, но с реже 
стоящими стволиками молодняка, достигающих 4—5 м высоты, 
становится заметной примесь Salix udensis или Alnus hirsuta, а иногда 
и преобладание этих последних. Здесь уже имеется редкий покров 
из высоких злаков Phalaroides arundinacea, Calamagrostis langsdorffii, 
Epilobium palustre, Thalictrum minus, Stellaria radians, Poa palustris и 
появляются всходы Urtica platyphylla, Salix udensis, Alnus hirsuta (в 
особенности последняя) приурочены к уже несколько заиленным 
отмелям, тогда как Salix schwerinii преобладает в полосе, омывае
мой наиболее быстротекущими полыми водами, откладывающими 
гальку и песок и, тем самым, по своей роли в зарастании отмелей 
несколько напоминает кореянку. В районах массового распростра
нения кореянки она стоит в этом отношении на втором месте, в 
низовьях же рек — на первом, отчасти замещая кореянку.

В стадии жердняка, достигающего 7—8 м высоты, наблюдается 
уже дальнейшая дифференциация древостоя; в зависимости от того, 
в каком режиме полых вод оказался данный участок к этому момен
ту, мы здесь находим либо тальники из Salix udensis и S. schwerinii 
(на наиболее песчано-галечном субстрате), либо смешанные древо
стой из этих же пород с примесью Alnus hirsuta, либо почти чистые 
жердняки из последней (на наиболее заиленном субстрате). Оль
ховники в исследованном нами районе образуют лишь узкие по
лосы вдоль мелких, заиливающихся проток. На реке Крутогорова 
(у устья реки Тыумшеч) в одном из таких ольховых жердняков, с 
сомкнутым пологом, достигающим 6—7 м высоты, мы наблюдали 
целый ярус из множества тонких отмерших прутьев Salix schwerinii 
и Salix udensis. Только редкие экземпляры последней пробились в 
господствующий полог и образуют незначительную примесь к оль
хе. Очень редкий (от 0,2 — до 0,3) покров состоит из крупных 
злаков — Milium effusum и Calamagrostis langsdorffii — сор1, Equisetum 
hyemale — sp, gr., Geum macrophyllum — sp, Pyrola inccirnatci — sp. 
Ranunculus repens — sp, и стелющихся по земле Ch/ysosplenium 
kamtschaticum — cop1 и Veronica humifusa — sp.

За недостатком материалов, мы не можем утверждать, что оль
ховники всегда образуются таким образом, дифференцируясь из 
смешанных ивово-ольховых молодняков и получая перевес, в силу 
заиления поверхности. Все же, как видно из приведенных наблю
дений, этот процесс является, по меньшей мере, одним из путей 
развития пойменных ольховников. В густом ольховом жердняке.



достигшем 8 м, мы наблюдали уже более развитый, но еще редко
ватый покров с преобладанием Calamagrostis langsdorjfii и Urtica 
platyphylla. В ольховниках более солидного возраста, с единичной 
примесью Salix udensis, развивается такой же широкотравный по
кров из шеломайника и крапивы, какой наблюдается в конечной 
стадии развития всех пойменных лесов нашего района. Во II ярусе 
здесь довольно характерен хвош — Equisetum hyemale и группы 
nanopotHHKa Matteuccia struthiopteris. Ольховники распростране
ны в исследованном районе мало и остались почти не изученны
ми, поэтомумы ограничиваемся приведенными выше данными и 
больше на них останавливаться не будем. Обычно в пойменных 
лесах более зрелого возраста ольха имеется лишь в виде более или 
менее значительной примеси к Salix udensis. Последняя порода 
является основной в пойменных лесах западного побережья Кам
чатки в пределах обследованной нами территории, еще удержива
ющаяся в виде примеси в молодых древостоях, в более высоком 
возрасте совсем или почти нацело выпадает.

В стадии крупного жердняка тальники, так же как и леса из 
кореянки и тополя, характеризуются редковатым и довольно раз
нообразным покровом: преобладают вейник, с примесью Artemisia 
opulenta, Angelica genuflexa и другого разнотравья, со II ярусом из 
Geum macrophyllum, Galium triflorum, Ranunculus repens и других. 
Выше мы отметили, что как раз для этой стадии характерно вне
дрение тополя под полог пойменного леса. Эта ассоциация ха
рактеризует одну из ранних стадий развития пойменных тальни
ков на тех же позициях, которые в более удаленной от моря 
полосе обычно принадлежат кореянке и в последствии тополю.

Тальники средневозрастные и перестойные
Переходим к описанию тальников более зрелого возраста, ха

рактеризующихся мошным, густым травяным покровом. На наи
более молодых, постоянно возобновляющихся наносах, формиру
ются хорошо сомкнутые приспевающие насаждения Salix udensis 
и 5. schwerinii, достигающие высоты 12 м и диаметра 15—20 см. В 
их покрове иногда преобладает редковатый вейник или крапива с 
еще незначительной примесью шеломайника. Для таких древо- 
стоев более же характерно преобладание в покрове шеломайника, 
лишь с большей или меньшей примесью крапивы.

Тальники с преобладанием в покрове крапивы
Преобладание крапивы наблюдается большей частью на тех 

участках пойменного леса, которые еще подвержены интенсивной 
седиментации, или только недавно вышли из этого состояния.



Обычно мы !. 1 с с 1. имеем более свежие наносы, Гюмее размьпыи 
рельеф и сравните м ы т  молодую слабо i у.мпфинированнх ю дер- 
ммну но сравнению с \ чистками, латными шеломатшком. Со 
старением и постепенным заилением поймы идет смена крапивы 
на и ie.л сам ай н 11 к. Зим процесс идет разными юмпамп, в зависи
мости от режима каждою данного участка. Иногда шеломаинпк 
появляемся уже пол более или менее молодым лесом пли лаже в 
стадии жердняка. 13 некоторых же случаях преобладание крапивы 
сохраняется еще в покрове тальников довольно солидного возрас
та. Поверхность таких участков обычно сложена более мощными 
илисто-песчаными наносами, лишь на значительной глубине под
стилаемыми галькой.

Развитие шеломайникового покрова всегда связано с некото
рым заилением поверхности и с ослаблением процессов седимен
тации. поэтому пол шеломайниковыми тальниками обычно уже 
имеется более или менее развитый аккумулятивный горизонт. 
Однако, на некоторых участках наиболее молодого, довольно круп
ного тальника с уже хорошо развитым шеломайником, образовав
шаяся было дернина, снова периодически заносится илисто-пес
чаным аллювием (см. участок 61).

Тальник с примрсью ольхи, с пркоьлаланпкы в покрове крапивы. 
Участок 39, описан 23 августа 1936 г., Т.. Л.

Левобережье р. Облуковина. в 2-х км отселения по Ичинскои 
тропе (рядом с топольннком. участок 38, на более низком уровне 
поймы). Берег небольшой протоки, не ежегодно затопляемый. 
Поверхность довольно ровная, с плоскими западниками.

Почва поименная, на илисто-песчаном аллювии, со слабораз- 
B ir iUM  гумусовым горизонтом, оглеенная. На глубине 77 см под
стилается галькой. Вола выступает в яме на глубине 54 см.

0 —2 . 5  с м .  Т е м п о - б у р ы м  к р у п и т ч а т ы м  с у г л и н о к .

2 . 5  — 5 . 5  с м .  Б о л е е  с в е т л о - б у р ы й ,  и л и с т ы м  с е р о в а т ы й  а л л ю в и и .
5 . 5 — 2 3  с м .  Б \ р ы и .  и л и с т ы й  а л л ю в и й ,  н е р а в н о м е р н о й  о к р а с к и ,  с 

н е с к о л ь к о  р ж а в о - с в е т л о - б у р о в а т ы м и  и с и з о в а т ы м и  п я т н а м и  ( с л е г к а  

о к л е е н н ы й ).

2 3 — 35 с м .  Н е р а в н о м е р н о й ,  п я т н и с т о й ,  р ж а в о - б у р о й  и с и з о в а т о й !  о к 

р а с к и .  б о л е е  н я ж п и  и л и с т ы м  а л л ю в и и  с  п р и м е с ь ю  м е л ь ч а й ш и х  п е с ч и 

н о к  З а м е т ы  б л е с т и  с л ю д ы .  И м е ю т с я  м е л к и е  я р к о - о х р п е л ы е  к о м о ч к и .
. Ъ ~ 5 7 с м .  К о с о  п а х ш а я  т и к а я  i \  м е е н р о в а н н а ч  п р о с л о й к а ,  г е м н о -  

с е р ы п  с у г л и н о к  с о с и н к а м и  п е р е ш и в ш е й  д р е в е с и н ы  и ф а в я п и с т п  
р а с т и т е л ь н о с т и .

3 7 - - 4 I  с м .  С е р ы м ,  б у р о в а т ы й  и л и с т ы м  а л л ю в и и .

4 1 — 4 4  с м .  В т о р а я  с е р а я  ( i \  м \ с и р о в а н н а я  ). с р ж а в ы м и  п я т н а м и ,  
с у г л и н и с т а я  п р о с л о й к а



44— IS см. (, opi.iii. mc.i m i i i . см ;o i;.i i i»i 11 песок c i ic иlanii i c:i ыюн мри 
мссыо ила

4S — 50 см. Прослойка мелком камки с прммссыо ила и песка.
50 —54 см. С ерый. ем ;он.п мм мелким песок е примесью мла.
54—5S см. Серый, сизоватым более крупным песок. По стейке со

чится вола.
5S’ — 7 7 см Сизовато-серым мл с прммссыо мелкого песка (в воде).
С глубины 77 см — галька.

Поданным пробной площади, заложенной здесь В. И. Корепо- 
вым. состав древостоя — 7 Sahx т/енык. 3 Ainas hirsuta. Сомкну
тость крон — O.S. Возраст 60 — 70 лек  высота 9 - 1 0  м, средний 
диаметр ивы — 20 см, ольхи — 16 см. Имеется подрост ивы и 
ольхи порослевого происхождения, в возрасте 10—15 лет. высотой 
4—5 м, диаметром 4 см.

Травяной покров: густота 0.9— 1.0; высота I яруса 170—210 см. 
Травостой пышный, высокий, рыхлосложенный. Под пологом леса 
преобладает крапива, на прогалинах — в большем количестве при
мешиваются баранник и шеломайник. Нижние ярусы почти не 
выражены (табл. 10).

Напочвенный покров не разнип Моховые коврики из 
Brachythecium reflexum и Pylaisiclla poiyantha — sp. ег. развиты только 
на старых колодах и у основания стволов живых деревьев.

На данном участке мы имеем, по сравнению с предыдущим, 
более илистый состав верхних слоев аллювия и более развитую 
дернину, свидетельствующую о том. что процесс седиментации 
здесь ослаблен. В покрове, за счет некоторою изменения роли 
крапивы, наблюдается тметная примесь шеломайника. Древостой 
несколько изрежем.

Тальник с пихюмАинпкоьым иоктиом. Участок 61, описан S сен
тября 1936г., Т.

Долина реки Колмакова, на расстоянии около 20 км от Охотс
кого моря. Прибрежная полоса, шириной около 30 м. возвышаю
щаяся над уровнем реки (при средней воде) на 1,25 м.

Плоский, слегка пологоволппстый отрезок поймы между ре
кой и сухой протокой с голым илистым дном. По берегу реки — 
отмель из крупной (с кулак величиной) гальки.

Почва — пойменная, на мололом илисто-песчаном аллювии, с 
целым рядом I у мутированных прослоек. На глу бине 75 см под
стилается галькой с примесью песка. Вола до тгой глубины не 
обнаружена. Поверхносль покрыта рыхлой, I см мощностью, под
стилкой из сдабопсрсгнивншх осыпкой шеломайника и листвы 
деревьев.



Таблица 10
Видовой состав травяно-кустарничкового покрова тальников

Видовой
состав

Участок
39,

описан 
23 августа 

1936 г.

Участок
61.

описан 
8  сентяб
ря 1936 г.

Участок
73,

описан 
15 сентяб
ря 1936 г.

Участок
70,

описан 
14 сентяб
ря 1936 г. 

а) под 
пологом 

леса

Участок
70,

описан 
14 сентяб
ря 1936 г. 

б) на
прогалине

Густота
0 ,9-1,0 1 , 0 1 , 0 1 , 0 1 , 0

Обилие, состояние, ярус
Filipendula
camtschatica

sp, gr., I SOC, I SOC, зр. 
пл., I

SOC, пл., I SOC, пл., 1

Senecio
cannabifolius

сор1, 
gr.-sp, gr.

sp, gr.-sol, 
gr., I

sp, пл., I — sp, незр. 
пл., I

Urtica
platyphylia

cop’, I cop1, 
gr., I

sp, gr., 
незр. пл., I

sol, I sol-sp, н. 
пл., I—II

Anthriscus
sylvestris

sp, вег., II sp-sol, 
вег., II

сор1, 
вег., II, 
ед. сухие 

стебли, I

сор1, 
вег., II, 
ед. пл., I

сор1, вег., 
II, реже 

сухие 
стебли, I

Calamagrostis
langsdorffii

sp, sol, 
вег.

sp, вег., 
реже н. 
пл., I

сор'-сор2, 
gr., н. 
пл., I

Geum
macrophyllum

sp, вег., II sol-sp, II сор1, 
gr.-sp, 

gr., II, вег. 
редко 
зр. пл.

сор1,
вег.,

II-III

cop'-sp, 
gr., вег., 

реже 
зр. пл., II

Equisetum
hyemale

— — — сор3, II сор2-сор\
II

Chrysosplenium
kamtschaticum

sol. вег.. 
Ill

sol,
gr.-sp,

gr.

сор1, 
gr.-sp, 

gr., вег.. Ill

sol-sp, 
gr., вег.

sp
gr.-вег.,

IV
Impcitiens
noli-tcmgere

sp, вег., II — — — —

A e o n i f u m
m a x i m u m

— — — — sol,
К. ЦБ.,  I

Matteuccia
struthiopteris

— — sol, gr., 
на опушке

— —
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Окончание таблицы 10

Видовой
состав

Участок
39,

описан 
23 августа 

1936 г.

Участок
61,

описан 
8  сентября 

1936 г

Участок
73,

описан 
15 сентяб
ря 1936 г.

Участок
70,

описан 
14 сентяб
ря 1936 г.

а) под 
пологом 

леса

Участок
70,

описан 
14 сентяб
ря 1936 г.

б) на 
прогалине

Ranunculus
repens

— — — — —

Galium
kamtschaticum

u n i с, 
вег., III

sol, gr., вег., 
ед. нсзр. 
пл., III

Angelica sp, sol-sp, — sol, вег., sol, gr..
genuflexa прикорм, 

листья, II
прикорн. 

листья, II
П -Ш вег., 

I—II
Milium
effusum

— — — — sp, зр. 
пл., I

Cinna latifolia — sol, gr. — — —

Equisetum 
pra tense

— sol, II — — —

Polystichum
braunii

sol, gr., 
споры, 

на замш, 
колодах, 

II
Thalictrum
minus

— — — sol. вег.. 
II

sol, зр. 
пл.. I—II

Viola biflora сор1, gr., 
gr.-sp, 

вег.. Ill

sol, gr., 
вег., Ill

Viola
sacchalinensis

— — — — sol,
вег., Ill

Cirsium
kamtschaticum ~ '

sol-sp, 
вег., реже 
пл. I—II

Artemisia
opulenta

— — — — sol. вег., II

Stellaria
radians

unic, 
gr., вег., 
" lI -I I I
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0 — 3 см Смет л о-охры и . спс/кии а.ыювпи. I ipei 1 6 .тлдае т п.т с приме 
сыо очень тонкого песка

3—11 ем. Более сиегло-серонааого шлепка, мелкий аллювиальный 
песок.

11 — 17 см. Снова таком же. как сверху, илистый, с примесью мелко
го песка, аллювий. Выделяется на раарезе чуть более темной полосой.

17—20 см. Более течно-серовато-бурый. заметно гумусированный 
песок, более густо пропитанный мелкими корешками (погребенная 
дернинка).

20—26 см. Песок с примесью ила.
26—75 см. Такое же чередование светло-бурых, более илистых и се

роватых песчаных слоев. На глубине 39—40 см и 44—17 см выделяются 
две тонкие, идущие косо по ра зрезу, слабо гумусированные прослойки.

75 см и ниже — галька с песком. Вола на ягой глубине не обнаружена.

Состав древостоя: — 8 Salix udensis. 2 Scilix schwerinii. до 9 Salix 
udensis, 1 Salix schwerinii. Сомкнутость крон 1.0 до 0.9. Древостой 
одноярусный и одновозрастпый. в возрасте около 30—35 лет. Вы
сота 13 м. Диаметр господствутощего подога колеблется от 12,5 до 
17 см, более тонких угнетенных дкземпляров (того же поколе
ния)— 7—10 с \ 1. Деревья хорошо развитые, прямые, малосбежис
тые, стволы стоят густо, кроны неширокие. Сучья начинаются с 
высоты 3—4 м. Имеется порядочное количество сухостоя, более 
тонкого и низкого, отмершего в возрасте около 25 дет. Реже встре
чается сухостои и I! господствующем подоге. Возобновление от
сутствует. Подлесок отсутствует, лишь по окраине, около берега, 
встречаются единичные кусты Samhucus kamt.se/wticci.

Травяной покров чрезвычайно пышный, с сомкнутой лист вой 
шеломайника, среди которого совершенно теряется обильная при
месь крапивы. Внизу, между его толстыми, широко расставлен
ными стеблями, ютятся лишь редкие прикорневые листья Andiriscus 
sylvestris, Geum mcicrophyllum. Angelica genujlexa и стелются по земле 
плети Cluysosplenium kamtschatieiun. Густота — 1.0. высота I яру
са— 242—284 см (шеломайник и баранник, несколько ниже их 
крапива — 221 см), высота II яруса — 32—60 см.

Напочвенный покров не развит. Лишь единично встречаются, 
большей частью па опавших ветвях, гонкие налеты Brachythecinm 
reflexum — sol. gr.

Данный участок характеризует один из ранних моментов раз
вития чистого ивового леса, кте древостой, еше совершенно сомк
нутый, лишь недавно вышел из стадии жердняка, от которого 
осталось множество мелкого сухостоя. Шеломайниковый покров 
вполне развит, по почва еше слабо ryxiyтирована, и заносится 
свежим аллювием.



Та.ii,ипк < //// юмишиконым покгонои. Участок 7.\ описан 15 
сентября /бобе.. Г.

Правый берег р. Воровская против селения С'оболево. Наиболее 
высокая иепгратьная и внешняя часть поименном террасы, занята 
сплошным тальником. Терраса порезана протоками с полустоячей 
водой, с галечным дном и высохшими ложбинами с илистым 
дном. (В половодье и те. и другие заполняются водой, поверхность 
же террасы, мо-вилимому. в последнее время не затопляется). 
Микрорельеф слабоволнистый, поверхность размыта на слабовы
пуклые гривки, около 1 м в поперечнике, и пологие ложбинки 
шириной 0.3—0.5 м и 10—12 см глубиной.

Почва — пойменная, на илисто-песчаном аллювии, покрыта 
рыхлолежашей подстилкой из слабоперегнившей листвы деревьев 
и стеблей шеломайника. мощностью 1—2 см.

0—2—3 см. Темно-бурый, легким, сероватый суглинок, очень рых
лый. рассыпается на мелкие зернышки, густо пронизан мелкими 
корешками.

3—21 см. Светло-бурый, илистый аллювий, с более светлыми серо
вато-бурыми песчаными прослойками.

21—23 см. Темно-серо-бурая прослойка сильно гумусированного 
суглинка, несколько торфянистого от включенных в нем остатков 
листвы, корней и мелкой перегнившей древесины.

23—26 см. Еще несколько темпо-бурый, едва сероватый суглинок 
( ил исто-песчаный аллювий, прокрашенный гумусом Г

26—39 см. Бурый, выделяющийся на разрезе ч\т ь замешым. более 
желтоватым оттенком легкий суглинок (илистый аллювий с примесью 
песка, с.табоокрашенпый окислами железа).

39—45 см. Прослойка серого мелкого песка.
45—60 см. Слоистый, илисто-песчаный аллювий.
60—71 см. Илистый аллювий.
71—76 см. Галька с примесью ила.
76 см и ниже — галька с примесью песка.
Вода до глубины 77 см не обнаружена. Главная масса корней 

сосредоточена в верхних слоях, до глубины 26 см. На глубине 
21—39 см слаборазвитая погребенная почва, перекрытая затем све
жим аллювием, на котором за время, прошедшее после последне
го затопления, уже успела образоваться рыхлая дернина мощнос
тью 2—3 см.

Состав древостоя: 9 Scilix udensis. 1 Alims hirsuia. единично Salix 
schwerinii. местами переходит в чистый тальник из Salix uclensis. 
Сомкнутость крон — 0.6. местами до 0,5. Более пли менее сомкну
тые группы чередуются с большими прогалинами с шеломайни- 
ком, образовавшимися на месте вывалившихся старых деревьев.



Ива представлена деревьями двух типов: 1) довольно стройные 
экземпляры с прямыми стволами высотой до 13,5 м и диаметром 
20 см. Нижние сучья тонкие, начинаются с высоты 1,5—3 м. Такие 
деревья сравнительно редки и располагаются ближе к ложбинкам, 
в данный момент сухим, но протекающим во время половодья. 2) 
Большая же часть древостоя состоит из толстых, корявых экземп
ляров, ветвящихся от самого основания. Средняя высота их 10,5— 
11 м, диаметр основных стволов 34—45 см, более тонких развил
ков — 18—24 см. Наиболее крупное из них разветвляется на два 
ствола диаметром 24 и 38 см, достигающих 11,5м высоты.

Многие деревья полулежат и дают по 3—4 ствола из верти
кально развившихся нижних ветвей. Один из четырех таких ство
лов, растущих на полулежащей колоде, имел возраст 60-лет при 
диаметре 27 см. На другом экземпляре, состоящем из трех ство
лов, один из них насчитывал более 50 лет, при диаметре 23 см. 
Ствол диаметром 16 см, принадлежащий также экземпляру с тре
мя развилками, оказался в возрасте 45 лет. Наиболее же тонкое 
прямое деревце, производящее впечатление молодняка, но вырос
шее на старой свалившейся колоде (на прогалине) — имело воз
раст 36 лет при диаметре 11 см. Старые колоды, давшие эту по
росль, по-видимому, насчитывают не менее 100 лет. Большая часть 
их внутри гнилая, многие деревья дуплисты.

Salix schwerinii достигает высоты не более 10,5 м и диаметра 
18 см и представлена единичными старыми корявыми экземпля
рами с развившимися из ветвей молодыми стволиками. На одной 
из прогалин, образовавшейся на месте свалившегося ствола Salix 
schwerinii, имеется ее поросль до 5 м высотой, выросшая из этой 
колоды. Ольха распределена неравномерно, группами, и также ра
стет по 2 или несколько довольно прямых стволов от одного ком
ля. Высота их до 8,5 м, диаметр отдельных стволов до 22—23 см. 
Один из наиболее старых узловатых экземпляров ольхи диамет
ром 23 см, насчитывал не менее 80 лет, другой диаметром 9 см и 
высотой около 7 м — 36 лет (один из двух стволов, растущих от 
одного комля). Семенное возобновление всех названных пород 
отсутствует. Подлесок отсутствует.

Травяной покров: густота 1,0, высота сомкнутого I яруса 
240—270 см (шеломайник и баранник), крапива несколько ниже— 
225 см. И ярус — редкий, высотой 25—28 см. Фон образует рос
кошно развитый шеломайник, кое-где в группах ольхи выделя
ются пятна с преобладанием крапивы. На опушке по берегу про
токи. около комлей деревьев, появляются единичные куртины 
папоротника Matteuccia struthiopteris.

Напочвенный покров не развит. Лишь кое-где подстилка затя
нута тонкими налетами Brachythecium salebrosum — sol, до sp, gr.
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Дальше от реки тальник несколько мельчает и изреживается. 
В покрове, при том же шеломайннковом фоне, во II ярусе появ
ляется обильный хвощ Equisetum hyemale.

Тальник хвощево-шеломайниковый перестойный (отмирающий таль
ник с покровом шеломайнпка и хвоща). Участок 70, описан 14 сен
тября 1936г., Т.

Правобережье р. Воровская против сел. Соболево. Широкая вто
рая надпойменная терраса, пересеченная старыми протоками и 
более узкими сухими ложбинками. Полоса старой, не заливаемой 
поймы, шириной около 150 м, вытянутая вдоль сухой протоки с 
юго-востока на северо-запад, с юга и севера окружена разнотрав
ными лугами с отдельными небольшими группами тальника (Salix 
uclensis) по ложбинкам. На севере, за полоской такого луга (около 
70 м ширины) начинается березовый лес. К югу же от описывае
мого тальника обширные луга граничат со сплошной приречной 
полосой более крупного тальника.

Поверхность данного участка размыта на плоские гривки и 
узкие, сухие ложбинки. Микрорельеф на гривках более или ме
нее ровный, нарушаемый только колодами.

Почва пойменная, перегнойно-глеевая на речном аллювии. На 
глубине 11 — 18 см слабо намечается горизонт оподзоливания, на 
глубине 40 см подстилается галькой с примесью песка. Почва 
покрыта рыхлой подстилкой из неразложившейся листвы ив и 
стеблей шеломайнпка, мощностью 2 см.

0—2 см. Темно-бурый, очень рыхлый, торфянистый войлок, густо
переплетенный тонкими корешками.

2—5 см. Темно-серый, буроватый, сильно гумусированный и не
сколько торфянистый суглинок, в свежем состоянии — рыхлый, со 
слабовыраженной зернистой структурой, в сухом состоянии довольно 
плотный, густо пронизан мелкими корешками.

5—11 см. Нижняя часть гумусового горизонта — довольно тем
ный (несколько светлее предыдущего), серый, буроватый, легкий 
суглинок. В свежем состоянии слабо замечается комковато-зернис
тая структура, в сухом состоянии распадается на довольно плотные 
крупные комья.

11 — 18 см. Серовато-бурый, заметно более светло-серого оттенка 
(слабооподзоленный) средний суглинок. Слабо намечается зернисто
комковатая структура.

18—20 см. Чуть более желтоватого (в свежем состоянии слабоохри
стого оттенка), в сухом состоянии светло-буровато-палевый, несколько 
более тяжелый суглинок. Структура зернисто-комковатая. Заметная 
мелкая пористость.
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28—40 см. Светло-бурый, без желтоватого оттенка, равномерной 
окраски средний суглинок (илисто-песчаный аллювий).

40 см и ниже — галька с песком.
Состав древостоя: 10 Salix udensis. По окраине участка, на гра

нице с лугом, присоединяется единичная Almis hirsuta. Сомкну
тость крон неравномерная, в среднем 0,5. Группы с сомкнутостью 
0,6—0,7 чередуются с прогалинами 8 м в поперечнике. Древостой 
низкий, корявый, по-видимому, весь порослевого происхожде
ния. Наиболее крупные деревья достигают высоты 7—8 м и диа
метра 19—23 см. Почти все срубленные на просеке деревья оказа
лись с гнилой сердцевиной. Некоторые из них более или менее 
прямы, но почти у всех подсыхающие вершины и в кроне масса 
отмерших ветвей. Часто эти толстые, полусгнившие стволы, еще 
стоящие на корню или свалившиеся, дают по 2—3 тонких моло
дых стволика: диаметр их колеблется от 5 см до 16 см, средняя 
высота — 6,5 м. Одно из таких деревьев, диаметром 14 см, оказа
лось в возрасте 55 лет. другое — диаметром 5 см — 22 лет. Семен
ное возобновление отсутствует; много сгнивших колод, на месте 
которых образовались прогалины.

Подлесок отсутствует. На прогалине с несколько изреженным 
шеломайником, с примесью злаков и разнотравья, встречен един
ственный, не плодоносящий экземпляр Rosa amblyotis, высотой 
180 см.

Травяной покров пышный, под пологом деревьев — фон чисто 
шеломайниковый, на прогалинах появляется заметная примесь круп
ных злаков и разнотравья. Густота 1,0, высота I яруса 233—266 см 
(плоды шеломайника и баранника). Ниже, едва выставляясь над 
общим сомкнутым уровнем их листвы, расположены плоды кра
пивы и вейника (143—167 см). Высота II яруса — 51—68 см — 
густой хвощ. Ниже его листва Geum macrophyllum и др. — 30 см. 
По самой земле стелются редкие плети Chtysosplenium kamtschaticum. 
Видовой состав травяного покрова показан в табл. 10.

Моховой ковер под пологом деревьев среди густого шеломай
ника, не развит; на поверхности почвы имеются только редень
кие, просвечивающие налеты Brychnia novae-angliae — sol, gr. На 
сгнивших колодах встречаются более толстые подушки. На прога
линах с более смешанным покровом, тонкие моховые ковры за
нимают до 0,3 поверхности. Преобладают Brachythecium reflexum и 
Brychnia novae-angliae — сор2, gr. и Rhodobiyum roseum — sp. и 
Piagiomnium cuspidatum — sp.

В долине p. Немтик, в 24 км от моря, на старой, незатопляемой 
пойме, мы наблюдали тальник в еще более резко выраженной 
стадии отмирания, с более ясными признаками оподзоливания по
чвы. Сомкнутость крон здесь достигает 0.5, высота материнского
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полога Sali.x udensis п единичной ольхи 7—8 м, диаметр 25—30 см. 
От старых отмерших стволов ивы идет обильная поросль, издали 
производящая впечатление молодняка. Семенное возобновление 
отсутствует. В покрове, достигающем 230—250 см высоты, преоб
ладает шеломайник, с заметной примесью баранника. Видовой со
став травяного покрова следующий: I ярус — Filipendula 
camtschatica— soc, Senecio cannabifolius — cop '-cop2, Aconitum 
maximum — sol, Milium effusum — sp, Cirsium kamtschaticum — sp.; 
II ярус — Anthriscus sylvestris — cop1, Geum macrophyllum — cop'-sp.

Мы видим постепенное изреживание пойменного ивового леса 
и образование шеломайниковых полян на месте выпавших ство
лов ивы.

4.2.2. Тальники на маломощном аллювии
Описанные выше пойменные тальники развиты на достаточно 

мощных илисто-песчаных наносах. Особо следует остановиться 
на тальниках, занимающих позиции, характерные для кореянки и 
тополя, т. е. гривки с маломощным слоем аллювия, близко под
стилаемым галечником. В пределах распространения последних 
двух пород почти всегда в таких тальниках можно найти их пере
стойные экземпляры. Этот факт указывает на то, что на некото
рых участках, такие тальники развились на месте выпавших дре- 
востоев кореянки и тополя, из имевшихся в их подчиненном по
логе ивы и ольхи, путем порослевого возобновления последних. 
Частично же, в особенности — за пределами массового распрост
ранения тополя и кореянки, такие леса могут развиваться и из 
смешанных ивово-ольховых древостоев с единичными группами 
тополя или кореянки.

Ниже приводится описание старых тальников на маломощном 
аллювии, близко подстилаемом галькой.

Тальник шеломлйпиковый с релкой перестойной кореянкой. Учас
ток 59, описан 6 сентября 1936 г., Т.

Левый берег р. Колпакова близ селения Колпаково, прибрежная 
полоса поймы. Поверхность ровная, лишь слегка волнистая; имеют
ся очень пологие мелкие ложбинки, размытые полыми водами.

Почва маломощная, но с хорошо развитым гумусовым гори
зонтом, принадлежит, по К. П. Богатыреву, к ряду перегнойно- 
глеевых. На глубине 15 см подстилается галькой с примесью се
рого песка.

0—4 см. Темно-серовато-бурый, очень рыхлый, зернистый сугли
нок, слабоскрепленный корешками. Местами выклинивается до I см 
мощности.



4—9 см. Темно-коричневым (сильно прокрашенный гумусом) несколь
ко более плотный суглинок, пронизанный мелкими и крупными корня
ми: намечается мелкозернистая структура. Книзу постепенно светлеет.

9—14—15 см. Значительно более светлый, бурый, бесструктурный, 
легкий суглинок (илисто-песчаный аллювий).

Состав древостоя: 8 Salix udensis, 2 A im s hirsuta + Chosenia 
arbutifolia + Populus suaveo/ens. Сомкнутость крон — 0,9. Единич
ные старые, суховершинные экземпляры кореянки достигают вы
соты около 12 м и диаметра 31—34 см. Имеются пни этой поро
ды, примерно того же размера. Единственный экземпляр тополя 
растет в виде нескольких стволов, развившихся от одного полу
сгнившего пня. Высота их 8—9 м, диаметр от 10 до 20 см. Ива, 
по-видимому, также порослевого происхождения, представлена 
кривыми деревцами, высотой 6—8 м, среднего диаметра 9—13 см. 
Диаметр наиболее толстых экземпляров — до 22 см. Ольха также 
довольно корявая, высотой 5—5,5 м, диаметром 10—15 см. Се
менное возобновление отсутствует, подлесок не развит.

Травяной покров чрезвычайно пышный, фон образует шело- 
майник с примесью баранника и крапивы. Кое-где преобладание 
переходит к бараннику, создающему несколько меньшее затене
ние: в таких местах несколько лучше развиты мхи, становится 
более заметной примесь вейника и Impatiens noli-tangere, крапива 
же выпадает. Густота травяного покрова — 1,0, высота I яруса — 
225—240 см. отдельные соцветия баранника достигают до 280 см. 
Высота II яруса — 48—62 см (листва вейника и др.). В III ярусе — 
редкий, стелющийся по земле Chrysosplenium kcimtschaticum. Видо
вой состав: I ярус — Filipendula camtschatica — soc, Senecio 
cannabifolius — cop1, gr., Urtica platyphylla — cop'-sp, Calamagrostis 
langsdorffii — sp, gr.; I—II ярус — Cirsium kamtschaticum — sp-sol.; 
II ярус — Geum macrophyllum — sp-cop1, Ranunculus repens — sp, 
Angelica genuflexa — sp, Impatiens noli-tangere — sp-sol; III ярус — 
Chrysosplenium kamtschaticum — cop1, gr.

Напочвенный покров занимает от 0,1 — до 0,2 поверхности, 
развит слабо, в виде тонких просвечивающих налетов Brachythecium 
reflexum — sp, gr., Plagiomnium cuspidatum и Climacium dendroides— 
sol, gr.

С та р ы й  та л ь н и к о в о - о л ь х о в ы й  л е с  с е д и н и ч н ы м  т о п о л е м , с  ш е л о - 
м ай н и к о м , крапивой  и Ба ра н н и к о м . Участок 93-а, описан 30 сентября 
1936г., Т.

Долина р. Кихчик, на расстоянии около 26 км от моря. Ста
рая, наиболее удаленная от реки, часть поймы между двумя про
токами. Рельеф плоско-гривистый, сильно изрезанный сухими
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канавками. Гривы имеют незначительную ширину. Ровная их по
верхность, по-видимому, уже давно не затопляется.

Почва перегнойно-глеевая на илисто-песчаном аллювии, на 
глубине 29 см подстилается галькой.

0—6 до 7 см. Темно-серовато-бурый, сильно гумусированный суг
линок. Рыхлая дернина, .густопереплетенная мелкими корешками. На 
корешках слабо намечается зернистость. Книзу постепенно светлеет. 
Заметна примесь мелких белых песчинок.

7—27,5 см. Более светлая, бурая супесь. На остальных слоях наблю
даются разные пропорции ила и песка, с преобладанием первого до 
глубины 19 см и второго на глубине 19—27,5 см. На глубине 7—14 см — 
местами выступают сизоватые пятна с ржаво-охристыми примазками.

27,5—29 см. Прослойка темно-бурой, гумусированной супеси.
С 29 см и ниже — галька.

Состав древостоя: 8— 7 Salix udensis, 2—3 Alnus hirsuta, единич
но Populus suaveolens. Сомкнутость крон 0,6—0,7. Деревья распо
ложены группами, внутри которых сомкнутость достигает места
ми до 0,8—0,9. Между ними — прогалины, до 20 м в поперечни
ке. Средняя высота ивы — 9—10 м, максимальная — до 12 м, 
средний диаметр 25 см, максимальный до 35 см. Имеются свалив
шиеся стволы, частично еще живые. Между такими старыми, тол
стыми -деревьями располагается более мелкая пневая поросль. 
Местами ива и ольха перемешаны поровну, кое-где преобладание 
переходит к ольхе. На участке имеются два старых тополя, очень 
корявых, с узловатыми, толстыми стволами и сломанными сухи
ми вершинами, высотой 11 — 12 м.

Подлесок редкий, состоит из кустов Sambucus kamtschatica — 
sol-sp, высотой около 4 м.

Травяной покров чрезвычайно пышный, преобладает шеломай- 
ник с примесью крапивы и бараиника. Все уже засохло, шеломай- 
ник начинает вываливаться. Густота 1,0, высота 2,5 м. Видовой 
состав следующий: I ярус — Filipendula camtschcitica — soc, Urtica 
platyphylla — cop1, Milium effusum — sp. gr.; II ярус — Senecio 
canncibifolius — sp, gr., Anthriscus sylvestris — c o p 2, Geum 
macrophyllum— sp-cop1, Matteuccia struthiopteris — sol.

Мхи имеются только на колодах, в виде отдельных ковриков.
Среди этого тальника на полянах, достигающих около 20 м в 

поперечнике, травостой еще более мощный, соцветия баранника 
достигают до 289 м высоты. Фон образует Filipendula camtschatica— 
сор3, Senecio cannabifolius — сор3 и Urtica platyphylla — сор1-сор2. 
Во II ярусе — листва Anthriscus sylvestris — сор1.

Подобное же явление наблюдалось нами и на р. Воровская, 
против селения Соболево. В самой внешней части сплошной но-



лосы тальника, обрамляющей реку, на границе с широкотрав
ным лугом, развит изреженный, низковатый тальник из Sali.x 
udensis с шеломайниковым покровом, с большими полянами. 
Срели него возвышаются два старых тополя, с широко развеси
стыми кронами и сильно сбежистыми стволами.-Диаметр их — 
45 и 51 см, высота 12 м. Один из них с самого низа разветвлен на 
два ствола.

Почвы описанных выше участков, хотя и отличаются укоро
ченным профилем, вследствие близкого залегания гальки, следует 
отнести к наиболее старым аллювиальным почвам; давно вышед
шим из зоны затопления, а поэтому имеющим хорошо развитую, 
сильно гумифицированную дернину, характерную для почв заня
тых шеломайником.

Таким образом, мы видим, что эволюция, а затем деградация 
пойменного леса, как на субстрате, близко подстилаемом галькой, 
так и на мощных илисто-песчаных наносах, в итоге приводит к 
образованию изреженных тальников, то с примесью ольхи, то 
кроме нее с остатками тополя или кореянки, с мощным покро
вом, в котором преобладает шеломайник, и с все увеличивающи
мися в размерах шеломайниковыми полянами. В противополож
ность тополю и кореянке, ива и ольха довольно долго, в течение 
нескольких поколений, удерживает за собой территорию, упорно 
давая все более и более хиреющую поросль от старых отмираю
щих стволов и пней.

Почвы под этими уже изрежпваюшимися тальниками отлича
ются значительной гумифицированностью и, по-видимому, наи
большим богатством питательных веществ. Следует, однако, от
метить, что в тех случаях, когда под влиянием блуждания русла 
реки, данный участок оказывается в наихудших условиях дрена
жа, в почве тальника, с таким же густым шеломайником появля
ется повышенное оглеение, что должно снижать ее качество. Кро
ме того, в почвах наиболее высоких уровней старой поймы иног
да можно наблюдать и первые признаки оподзоливания.

4.2.3. Приморские тальники
По мере приближения к берегу Охотского моря тальники все 

более мельчают и изреживаются. Однако, в поймах наиболее круп
ных рек они лишь немного не доходят до моря. Так, на р. Колпа- 
кова тальники обрываются на расстоянии около 1,5 км от моря, 
на р. Коль и р. Кихчик доходят почти до самого устья, на 
р. Немтик В. И. Корепов наблюдал тальники в 0,5 км от устья и 
т. и. Почвы приморских тальников, по мнению К. П. Богатырева, 
более бедны, чем в отдаленной от моря полосе. В приморских таль

166



никах уже совершенно отсутствуют кореянка и тополь. Древостой 
плохо сомкнут, низок и в большинстве случаев (кроме самых 
молодых деревьев) коряв; тальники не занимают пойму сплошь, 
чередуясь с вейниковыми лугами. По данным Е. Л. Любимовой, 
тальники с типично выраженным шеломайниковым покровом 
встречаю тся  в п р и м о р с к о й  полосе  л и ш ь  н еб о л ь ш и м и  
участками.

На прогалинах же и здесь развит типичный шеломайниковый 
покров. В подчиненном пологе этих тальников довольно значи
тельно распространена черемуха, южнее р. Сопочная нами совер
шенно не встреченная. Исследователями же Центральной Камчат
ки (В. Л. Комаровым, С. Ю. Липшицем, А. Л. Биркенгофом), а 
также Н. В. Павловым для района р. Большая, эта порода упомина
ется как обычный спутник пойменного леса.

Таким образом, там, где могут существовать более или менее 
сплошными площадями пойменные леса и в приморской полосе 
шеломайник (хотя и значительно менее мощный, но с типичными 
своими спутниками) также характеризует заключительную ста
дию развития пойменного леса. Вейниковый же покров, с боль
шей или меньшей примесью широкотравья, более характерен для 
сравнительно молодых тальников и для небольших куртин таль
ника, разбросанных среди луга. Однако, по-видимому, преобла
дание вейника удерживается здесь значительно дольше (под дре- 
востоями более высокого возраста), чем в удаленной от моря по
лосе. В местах же, неблагоприятных ;ыя древесной растительнос
ти, в приустьевой пойме крупных рек развиваются обширные 
вейниковые луга.

Интересно отметить, что самая северная из обследованных нами 
рек, Сопочная, отличается наименьшим развитием пойменного 
леса в ее низовьях. Сплошная и довольно широкая полоса тать- 
ника появляется на ней лишь на расстоянии около 10—12 км от 
моря близ сопки Бабушка, у устья р. Рассошина. Ниже этого 
пункта пойменные леса носят прерывистый характер, чередуясь с 
вейниковыми лугами. Дальше от реки широко распространены 
осоково-вейниковые заболоченные луга с кустами ольхи, мес
тами переходящие в низинные болота. Близ устья р. Рассоши
на, по тропе на Летовье, в хорошо сомкнутом, довольно круп
ном тальнике преобладает вейниковый покров. Поверхность здесь 
сильно размыта полыми водами. Тополь, в виде единственного 
экземпляра, впервые нами встречен только у селения Верхнее 
Сопочное, на расстоянии около 24 км от моря (по прямой). В 
хорошо сомкнутых, интенсивно заливаемых тальниках близ се
ления В. Сопочное в покрове также значительное участие при
нимает вейник.



Вы воды
Из приведенною выше фактического материала мы видим, что 

развитие пойменных лесов не укладывается в одну общую схему, 
а идет несколько различными путями и разными темпами, в за
висимости от особенностей режима полых вол на каждом данном 
участке. Все же, в конечном итоге, в районах, лежащих вне массо
вого распространения тополя и кореянки, оно приводит к ассоци
ации из Sali.x Lidcnsis с примесыо ольхи, с мощным шеломайнико- 
вым покровом, которая и образует основной фон пойменных ле
сов западного побережья. При этом Salix schwerinii, активно уча
ствующая в более молодых древостоях, в этой стадии либо совсем 
выпадает, либо встречается лишь в виде редких угнетенных эк
земпляров. Таким образом, она является в большей степени пио
нером при заселении отмелей, чем Salix udensis, так же как коре
янка по отношению к тополю. Лишь в редких случаях, по бере
гам заглохших проток, развиваются узкие полосы чистых или 
почти чистых ольховников.

При постепенном изреживании ивовых и ивово-ольховых мо- 
лодняков, в покрове происходит смена покрова. Довольно разно
образный и редковатый злаково-разнотравный покров (преиму
щественно на местах с близкой к поверхности галькой) или по
кров с преобладанием крапивы (на более мощных беспрерывно 
возобновляющихся наносах) сменяется пышными зарослями ше- 
ломайника. Тальники с шеломайниковым покровом, как видно 
из целого ряда приведенных описаний, довольно долго удер
живают за собой территорию, упорно давая все более хиреющую 
поросль. В районах, где значительно распространены тополь и 
кореянка, на галечных гривках, омываемых наиболее быстроте
кущими полыми водами, происходит более сложная смена пород, 
сначала от кореянки к тополю. Обе эти породы существуют на 
занятой ими территории лишь на протяжении одного поколения. 
Эта их особенность уже отмечена ранее и для других районов — 
В. Б. Сочавой для Бурей и Анадыря [25, 33], а в последствии и 
при наших исследованиях Анадыря [28].

При этом, в молодом возрасте здесь также наблюдается покров 
с преобладанием редковатых злаков или крапивы, сменяющихся 
далее шеломайниковым. Старые перестойные топольники. обыч
но имеющие в подчиненном пологе иву (Salix udensis ) и ольху, 
после окончательного отмирания сменяются разреженными дре- 
востоями этих двух пород. Такие участки тальника всегда можно 
отличить по их маломощной почве, близко подстилаемой галь
кой, и по еще уцелевшим единичным суховершинным экземпля
рам тополя. Такая же картина, однако, может получиться и в тех 
случаях, когда подобные же возвышенные участки поймы с само-



никах уже совершенно отсутствуют кореянка и тополь. Древостой 
плохо сомкнут, низок и в большинстве случаев (кроме самых 
молодых деревьев) коряв; тальники не занимают пойму сплошь, 
чередуясь с вейниковыми лугами. По данным Е. Л. Любимовой, 
тальники с типично выраженным шеломайниковым покровом 
встреч аю тся  в п р и м о р с к о й  полосе  л и ш ь  н еб о л ь ш и м и  
участками.

На прогалинах же и здесь развит типичный шеломайниковый 
покров. В подчиненном пологе этих тальников довольно значи
тельно распространена черемуха, южнее р. Сопочная нами совер
шенно не встреченная. Исследователями же Центральной Камчат
ки (В. Л. Комаровым, С. Ю. Липшицем, А. Л. Биркенгофом), а 
также Н. В. Павловым для района р. Большая, эта порода упомина
ется как обычный спутник пойменного леса.

Таким образом, там, где могут существовать более или менее 
сплошными площадями пойменные леса и в приморской полосе 
шеломайник (хотя и значительно менее мощный, но с типичными 
своими спутниками) также характеризует заключительную ста
дию развития пойменного леса. Вейниковый же покров, с боль
шей или меньшей примесью широкотравья, более характерен для 
сравнительно молодых тальников и для небольших куртин таль
ника, разбросанных среди луга. Однако, по-видимому, преобла
дание вейника удерживается здесь значительно дольше (под дре- 
востоями более высокого возраста), чем в удаленной от моря по
лосе. В местах же, неблагоприятных для древесной растительнос
ти, в приустьевой пойме крупных рек развиваются обширные 
вейниковые луга.

Интересно отметить, что самая северная из обследованных нами 
рек, Сопочная, отличается наименьшим развитием пойменного 
леса в ее низовьях. Сплошная и довольно широкая полоса таль
ника появляется на ней лишь на расстоянии около 10—12 км от 
моря близ сопки Бабушка, у устья р. Рассошина. Ниже этого 
пункта пойменные леса носят прерывистый характер, чередуясь с 
вейниковыми лугами. Дальше от реки широко распространены 
осоково-вейниковые заболоченные луга с кустами ольхи, мес
тами переходящие в низинные болота. Близ устья р. Рассоши
на, по тропе на Летовье, в хорошо сомкнутом, довольно круп
ном тальнике преобладает вейниковый покров. Поверхность здесь 
сильно размыта полыми водами. Тополь, в виде единственного 
экземпляра, впервые нами встречен только у селения Верхнее 
Сопочное, на расстоянии около 24 км от моря (по прямой). В 
хорошо сомкнутых, интенсивно заливаемых тальниках близ се
ления В. Сопочное в покрове также значительное участие при
нимает вейник.
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го начала были заняты тальниково-ольховым молодняком с еди
ничным, внедрившимся под его полог, пополем. Такие случаи 
нами наблюдались в районах, лежащих у западного предела рас
пространения тополя.

Интересно отметить поразительное постоянство травяного по
крова в таких высоковозрастных тальниках и топольниках, не
смотря на резкую разницу в мощности наносов, на которых они 
развиты. И в тех и в других к этому времени развивается весьма 
однообразный, бедный по составу, но необычайно мощный шело- 
майниковый покров. По-видимому, в этот период пышная расти
тельность сама по себе создает настолько специфические условия, 
что все остальные факторы (мощность образовавшегося наноса, 
состав аллювия и даже положение в рельефе, если оно не резко 
варьирует) уже получают подчиненное значение и почти не отра
жаются на ее составе. Сильное затенение, создаваемое густой, ши
рокой листвой шеломайника, могут переносить лишь немногие 
приспособившиеся к нему спутники. Развитие шеломайника зна
менует начало выхода поймы из зоны ежегодного заливания. Све
жий наилок здесь, за редкими исключениями, отсутствует, и в 
почве уже более или менее ясно выражен аккумулятивный гори
зонт. Разложение накопляющихся из года в год остатков мошной 
травянистой растительности способствует образованию темной, 
сильно гумусированной, рыхлой дернины, на таких, сравнительно 
высоких, уровнях поймы уже более не перекрывающейся свежим 
аллювием. Шеломайниковый период является, таким образом, пе
риодом интенсивного накопления гумуса в почве пойменного леса. 
В то же время, вследствие ухудшения дренажа, наступающего при 
переменах русла реки, здесь часто можно наблюдать и оглеение.

На последних стадиях отмирания тальника, на образовавшихся 
уже больших полянах, травяной покров снова обогащается вида
ми: к шеломайнику примешиваются крупные злаки, медвежий 
корень и менее пышное разнотравье. В некоторых же случаях, на 
месте изреженных перестойных топольников. не имеющих второ
го яруса из ивы и ольхи, после выпадения тополя непосредствен
но развиваются пышные широкотравные поляны. В тех районах, 
где в пойменных лесах встречается береза, среди широкотравных 
луговин, образовавшихся на месте отмершего леса, остаются ее 
крупные одиночные экземпляры пли группы. В почвах таких 
участков чаше всего можно наблюдать первые признаки оподзо- 
ливания; иногда, однако, они появляются и раньше, еще под пе
рестойными тальниками. Интересно отметить, что в поймах ниж
него течения рек. нами наблюддяась только примесь Betulci ermanii, 
в районах же распространения парковых белоберезняков, среди 
пойменных тальников, была встречена Betulaplatyphylla.
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Для выяснения дальнейшей судьбы пойменного леса особенно 
показательными являются наши наблюдения в долинах р. Кол па- 
кова и р. Воровская. В пойме р. Колпакова, несколько выше селе
ния, среди старых тальников довольно часто можно видеть выс
тавляющиеся над их общим уровнем крупные экземпляры березы 
(Betula ermanii). Полевому берегу, на первой надпойменной тер
расе, непосредственно подмываемой рекой, тянется широкая по
лоса Пышного широкотравного луга, среди которого кое-где раз
бросаны редкие и низкие (5—6 м и меньше) группы тальника, 

'кусты бузины и шиповника и одиночные Экземпляры толстой 
развесистой березы. Травяной покров чрезвычайно мощный, то с 
почти чистым фоном шеломайника, то его же, с заметной приме
сью баранника и вейника. то с более разнообразным видовым 
составом из Senecio cannabifolius, Filipendula camtschatica, Cirsium 
kamtschaticum и некоторых видов разнотравья с возвышающими
ся над ними гигантскими стеблями Angelica ursina. Несомненно, 
совсем еще недавно эта площадь принадлежала пойменному лесу. 
Поближе к реке, кое-где еще сохранились небольшие клочки плохо 
сомкнутого (до 0,5) перестойного тальника, примерно такого же 
характера, как на описанном выше участке 70.

В узких ложбинках, пересекающих террасу, преобладание пере
ходит к вейнику. Местами же эти широкотравные луга чередуют
ся е заболоченными понижениями. В повышенной, отдаленной от 
реки полосе, переходной ко второй надпойменной террасе, разви
ты сухие разнотравные луга с медвежьим корнем, с более низким 
и сравнительно редковатым покровом, местами с кочками шикши. 
Вдоль ложбинок сюда также вклиниваются полосы вейника и осо
ки. На гривках среди этого более нпзкотравного луга также встре
чаются старые березы, группами по 2—3 экземпляра, и тут же. 
около них, единичные полукусты бояры ш ника  ( Crataegus 
chlorosarca). На р. Воровская, против селения Соболево, мы на
блюдали примерно такую же картину постепенного перехода от 
пойменного леса к лугу. На правом берегу ее, за сплошной стеной 
приречного тальника, раскинулась широкая надпойменная терра
са, занятая в основном лугами и прорезанная целым рядом проток. 
Вдоль проток вклиниваются полосы редкостойного и низковатого 
тальника с пышным шеломайниковым покровом. Чем дальше от 
реки, тем более жалкий вид приобретают эти тальники, и тем 
более узки их полосы. Иногда уже на более широких шеломайни- 
ковых полянах среди этих тальников появляется медвежий корень 
и заметная примесь злаков и разнотравья. Кроме этих сплошных 
полос хиреющего пойменного леса, всюду разбросаны отдельные 
группы и экземпляры низкого, но довольно старого и толстого 
тальника, располагающиеся по краям мелких сухих ложбинок с
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му, здесь, вследствие перемены русла реки, смена от пойменного 
леса к лугу произошла чрезвычайно быстро, на протяжении жиз
ни уцелевшего еще экземпляра тополя.

Итак, из приведенных здесь наблюдений мы видим, что при 
нормальном развитии речных террас от поймы к ее более высо
ким уровням и к надпойменным террасам, происходит смена пой
менных лесов широкотравными, а затем и разнотравными лугами 
и, отчасти, парковыми березняками. В некоторых случаях этот 
нормальный ход развития нарушается, вследствие блуждания рус
ла реки, приводящего к частичному размыву и заболачиванию 
террасы с уже развитым пойменным лесом. Такие случаи наблю
дались нами неоднократно, в особенности в тех местах, где в 
долину реки круто обрывается древняя терраса (или коренной 
берег), у подножия которого всегда в таких случаях расположена 
заболоченная старица. Кроме того, заболачивание речных долин 
наблюдается часто у устьев их притоков, где наиболее интенсивно 
происходит блуждание русла реки.

Самое начато этого процесса мы наблюдали, например, на пра
вом берегу р. Садушка, близ ее впадения в р. Крутогорова. Здесь, на 
краю протоки, заросшей крупной осокой и хвощем, стоит старый 
экземпляр тополя. Ствол толстый, корявый, с множеством отмер
ших сучьев. Часть корней подмыта и обнажена. Самый ствол стоит 
несколько наклонно. На уцелевшей от размыва части гривки рас
положен редкий тальник со сплошным шеломайником, местами, 
переходящий в ольховник. Несколько дальше, на той же гривке 
имеется еще один тополь, также отмирающий, с сильно подмытыми 
корнями, окруженный густым вейником с примесью крапивы.

На реке Колпакова, выше селения, между сплошной стеной 
пойменного ивово-ольхового леса и крутым уступом левого ко
ренного берега, нами наблюдалась следующая картина: вдоль под
ножия уступа тянется старица, наполненная водой и полузарос
шая крупной осокой. По мере приближения к этой протоке лес 
постепенно редеет, и преобладание переходит к ольхе. На берегу 
ее развит густой вейниковый покров с примесью чемерицы, с 
редкими деревцами ольхи. Все они, без исключения, имеют от
мершие верхушки. У многих экземпляров ольхи основной ствол, 
более или менее прямой и достигающий 5—6 м высоты, уже на
цело отмер, но у основания его развит довольно густой куст, 
высотой около 2 м. Таким образом, на этом заболоченном участ
ке, вероятно прежде бывшем под пойменным лесом, можно на
блюдать разные стадии превращения уцелевших деревьев ольхи в 
корявые кусты и полукусты.

Около устья р. Садушка, между приречным тальником и высо
ким коренным берегом расположена широкая полоса низинного
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вейниковым или осоковым покровом. В этом комплексе, ближе к 
реке и ее протокам (на первой надпойменной террасе), преоблада
ют широкотравные луга. Дальше от реки, уже в пределах второй! 
террасы, весьма постепенно, без заметного уступа переходящей в 
третью, преобладание переходит к разнотравным лугам: вследствие 
расчлененности рельефа они часто чередуются как с шикшовника- 
ми, занимающими наиболее сухие гривки, так и с широкотравны
ми и вейниковыми лугами (по пониженным элементам рельефа). 
На гривках, среди этих лугов, группируются небольшие рощицы 
каменной березы, далее от реки переходящие в более или'менее 
сплошные, хорошо сомкнутые участки березового леса, чередую
щиеся с теми же луговыми полянами и прорезанные ложбинками 
с вейниковым покровом. Ближе к реке и среди тальников, вкли
нивавшихся сюда вдоль ложбинок, встречаются отдельные группы 
берез. Как уже описано выше, от этих колков, иногда со смешан
ными древостоями из березы, ивы и ольхи, можно проследить 
целый ряд переходов к сомкнутым березнякам. С другой же сто
роны, как видно из приведенного выше описания, существует и 
непосредственная смена пойменного тальника луговой раститель
ностью, и этот ход смены преобладает, т. к. береза в пойменных 
тальниках и на первой надпойменной террасе встречается лишь 
одиночными экземплярами или небольшими группами. К тому 
же, первое время в силу мощного развития травяного покрова, 
береза имеет возможность возобновляться только вегетативным 
путем, сохраняясь на однажды занятой ею плошади в течение не
скольких поколении. Лишь впоследствии, когда покров несколь
ко изреживается, эти первоначальные мелкие березовые очажки 
могут служить центром распространения березы и за их пределы, 
на окружающие их разнотравные луга и шикшовники.

Как уже сказано выше, тополь обычно нацело выпадает уже в 
тот период, когда на принадлежавшей ему площади еще имеется 
отмирающий тальник и ольха с большими шеломайниковыми 
прогалинами.

Всего лишь в одном случае, на надпойменной террасе р. Тауч 
(южнее р. Крутогорова) мы видели одиночно стоящий отмираю
щий экземпляр тополя среди разнотравного луга с преобладанием 
Chamerion angustifoUum, Thalictrum minus и Cirsium kamischaticum, c 
примесью Senecio cannabifolius. Около него имелся чахлый корне
вой отпрыск тополя, высотой 6 м. Между этим тополем и глав
ным руслом реки проходит небольшая протока, по берегу которой 
покров переходит в более пышный злаково-широкотравный, с 
преобладанием Calamagrostis langsdorffn, Filipendula camlschatica, 
Senecio cannabifolius и Cirsium kamtschaticum. По главному же рус
лу речки тянется узкая полоса пойменного тальника. По-видимо-



осокового болота, ближе к реке переходящая в осоково-вейнико- 
вый, а вдоль самого берега — в вейниковый луг. Среди мокрого 
осоково-вейникового луга редко разбросаны чрезвычайно угне
тенные деревца Salix udensis, Salix schwerinii и Alnus hirsuta. Име
ются отмершие, более крупные стволы старых ив. Дальше от реки, 
уже среди болота, также имеются редкие и еще более низкие 
деревца, главным образом — ольха. Более подробное описание 
этого участка приводится ниже, при рассмотрении лугов. Здесь 
мы лишь отметим, что крупные деревья ив, остатки которых здесь 
имеются, не могли развиться среди мокрого луга и болота, и по
этому ясно, что данная площадь была прежде занята пойменным 
лесом и подверглась заболачиванию лишь впоследствии.

Аналогичная же картина наблюдалась нами в долине р. Колпа- 
кова, выше селения. Как мы уже упоминали, на ее первой над
пойменной террасе пышное широкотравье с отдельными березами 
и группами тальника чередуется с несколько пониженными забо
лоченными участками. Здесь преобладает вейниковый покров, в 
мокрых западинках сменяющийся крупно-осоковым — из Сагех 
vesicata, с примесью Comarum paluslre. Среди этого мокрого луга, 
местами переходящего в низинное болото, редко разбросаны чрез
вычайно жалкого вида полукусты Salix udensis, A. pseudopentandra, 
Alnus hirsuta и реже Salix schwerinii. Сомкнутость их — 0,2—0,3, 
максимум до 0,4, высота от 1,5 до 3—4 м.

Дальше от реки, уже в пределах второй надпойменной терра
сы, в основном занятой разнотравными лугами, под крутым усту
пом коренного берега, по-видимому, вдоль заросшей старицы, 
тянется полоса низинного болота. На границе между ним и разно
травным лугом расположена небольшая рощица каменной березы, 
наполовину отмершая, с густым вейниковым покровом, к кото
рому примешивается Cicuta virosa. Этот заболоченный березняк 
расположен рядом с мокрой западинкой, заросшей крупными осо- 
ками и вейником. Таким образом, мы видим, что заболачивание 
речных террас под влиянием перемены русла реки может заста
вать эти террасы в различных стадиях их развития, не только в то 
время, когда уже образовались пойменные тальники и топольни- 
ки, но даже и в более поздние периоды, когда на отдельных 
гривках уже появились березовые колки. Этот процесс вторично
го заболачивания поймы, первое время развивавшийся нормаль
но, в обследованном нами районе широко развит, и нам кажется, 
что, по меньшей мере, в большинстве случаев, низинные болота в 
долинах рек образуются этим путем.

Выдающееся хозяйственное значение береговых лесов отмече
но уже В. Л. Комаровым и другими исследователями Камчатки. 
«В хозяйстве камчадала, живущего всегда у реки, береговой лес



дает все. что может вообще получить человек от леса», — отмечал 
В. Л. Комаров 18]. Кроме древесины, идущей как на строевые бревна, 
так и на различные поделки (в том числе тополь — на изготовле
ние долбленых челнов), используется ивовая кора, употребляемая 
вместо веревок. А. Л. Биркенгоф [4], специально занимавшийся 
поиском местного сырья для производства крученых изделий, 
пришел к выводу, что кора Sali.x udensis представляет собой пре
красный материал для производства вполне доброкачественной 
снасти, пригодной не только для сплотки плотов, но и для при
готовления рыболовных снастей. Н. В. Павлов [20] считает уремные 
леса западного побережья «плацдармом» будущего земледелия. В то 
же время последний автор замечает, что при расчистке больших 
участков таких лесов под пашни есть опасность смыва плодород
ного верхнего горизонта паводками. К. П. Богатырев [5] считает 
почвы тальников лучшими почвами западного побережья Кам
чатки, могущими в течение ряда лет эксплуатироваться без вне
сения удобрений. Мы лишь добавим к этому, что под тополем и 
кореянкой почвенный слой, как правило, имеет очень неболь
шую мощность. Кроме того, в старых, естественно отмирающих 
тальниках, в некоторых случаях нами наблюдалось повышенное 
оглеение. То же явление наблюдается и в корявых изреженных 
тальниках, расположенных в низовьях рек, вблизи моря. Здесь и 
шеломайник не достиг ает своего обычного мощного развития. Кроме 
того, на некоторых участках тальников в приморской полосе ше- 
ломайнпк, показатель богатства почвы, под пологом леса почти 
выпадает, уступая место вейнику.

Таким образом, площади, занятые пойменными лесами, не со
всем равноценны, как пахотные угодья. К тому же, частично их 
поверхность настолько изрезана ложбинами и протоками, что под 
распашку непригодна. Все эти соображения следует учитывать 
при планировании хозяйства. Следует также отметить, что возоб
новление тополя и кореянки под пологом леса совершенно отсут
ствует. Обе эти. чрезвычайно ценные для камчатских условий 
породы, являются пионерами в процессе зарастания поймы и су
ществуют на занятой ими территории лишь на протяжении одно
го поколения. Отсюда вытекают особенности ведения здесь лесно
го хозяйства и нерациональность расчистки таких, и без того 
ограниченных, площадей под огороды до наступления спелости 
древостоя. К тому же они отличаются, как выше отмечено, наи
менее мощными почвами. Впрочем, несмотря на близкое залега
ние гальки, в гопольниках около селений мы видели хорошие 
огороды, как, например, вселение Крутогорово. Здесь распахива
ются поляны с шеломаиником среди перестойных топольников.



Глава 5

Луга

В. Л. Комаров [8] признает луговой фонд Камчатки за одно из 
основных богатств страны, до сих пор не использованное. К тако
му же выводу приходят все исследователи, побывавшие на Кам
чатке. В частности и на западном побережье луга открывают боль
шие перспективы для развития животноводства. Кроме того, часть 
занятой ими площади может быть использована и под распашку. 
Это касается, главным образом, лугов первой надпойменной тер
расы с их пышным травостоем, часто с преобладанием шеломай- 
ника. Среди лугов западного побережья мы выделяем четыре ос
новных группы ассоциаций. I. Вейниковые и осоково-вейниковые 
луга. II. Широкотравные луга. III. Разнотравные луга. IV. Приморс
кие л\та.

5.1 .  Вейниковы е и осоково-вей никовы е луга 

Вейниковые луга
Вейниковые луга связаны с избыточным, проточным увлажне

нием. Они занимают довольно разнообразные позиции. Наиболее 
распространены и типично выражены эти луга в речных долинах, 
в притеррасной части поймы и на первой надпойменной террасе, 
вклиниваясь вдоль плоских ложбинок-стариц и в полосу разно
травных лугов второй террасы. Вдоль «тундровых» речек они обычно 
тянутся узким бордюром у самого русла. В более же крупных реч
ных долинах занимают нередко обширные площади, располагаясь 
непосредственно за пойменными тальниками, окаймляющими 
русло реки (например, в устье р. Колпакова).

Почвы их принадлежат, по К. П. Богатыреву, к группе дерно
вых, перегнойно-глеевых почв на речном аллювии и к группе 
дерновых, темновато-коричневых почв междуречий. Почвы под 
долинными вейниковыми лугами — молодые аллювиальные, су



песчаные со слабо выраженным делением на генетические гори
зонты. В одном из разрезов - илисто песчаные отложения на 
глубине 65 см подстилались кивком с примесью песка, на глуби
не 76 см выступала вола.

Состав травостоя вейниковых лугов отличается большим одно
образием, что отмечено уже В. Л. Комаровым [8] и Н. В. Павловым 
[20]. Наиболее типично выраженный долинный вейниковый луг 
имеет характер чистой заросли. Покров ее чрезвычайно густой, 
пышный, в среднем высотой 1,5 м (иногда же до 1,76 м), состоит 
из Calamagrostis langsclorffii — soc с характерным единственным и 
постоянным спутником его Stellaria radians — sol, sp. На некото
рых участках в нижнем ярусе, кроме нее, присутствует единич
ный Galium trifidum. Напочвенный покров отсутствует. В зависимо
сти от степени заболоченности долины, такие чисто вейниковые 
луга постепенно переходят или в широкотравные (обычно на бо
лее сухих бровках вдоль берега реки) или в заболоченную осоко- 
во-вейниковую пойму с редкими кустами тальника и ольхи (даль
ше от реки, в притеррасной части поймы или на размытой первой 
надпойменной террасе). Состав травостоя в обоих случаях стано
вится более разнообразным. На более сухих местах в первую оче
редь появляется примесь баранника, иногда же в злаковой основе 
травостоя заметное участие принимает канареечник. Описание та
кого луга приводится ниже.

Вкиниковыи  ./37 С Ill’ll Ill'.ChH) ншрпкотрлвья и шиповника. Участок 
100 а, описан 27 августа 1936 г.. Т.

Правобережье р. Садушка близ ее впадения в р. Крутогорова. 
Участок поймы, отделенный от приречного тальника узкой лож
бинкой. Данная ассоциация занимает несколько возвышенную грив
ку, шириной около 20 м, с более или менее ровным микрорелье
фом. Далее от реки, чуть ниже по рельефу, переходит в чисто 
вейниковый луг с более размытой неровной поверхностью. Травя
ной покров чрезвычайно пышный. Преобладает вейник. В данный 
момент злаки уже в значительной степени полегли, образуя мощ
ный, трудно проходимый спутанный настил на поверхности по
чвы. Над ним возвышаются прямостоящие могучие стебли баран
ника и кусты шиповника (Rosa amblyotis — sp до сор1, gr., высотой 
около 180 см). Густота травяного покрова — 1,0, высота 170—200 см 
и более. Видовой состав следующий: 1 ярус — Calamagrostis 
langsclorffii— soc-cop' (незр. пл.), Angelica ursina — sol, (к. цв.. незр. 
пл. Высота более 2 м), Senecio cannabifolius — sp-cop1 ( цв.), Filipendula 
camtschatica — sol (вег.); II ярус — Phalaroides arundincicea — cop'-sp. 
Anthriscus sylvestns — sol (вег.), Thalictrum minus — sp (вег., угне
тен), Stellaria radians — sp (цв.). Напочвенный покров отсутствует.
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На заболоченных участках поймы вейник изреживается и в 
травостое заметное участие принимают крупные осоки. Здесь мы 
переходим к следующей группе луговых ассоциаций, к осоково - 
вейниковым лутам, о которых речь будет ниже.

Второе характерное местоположение вейниковых лугов — ниж
ние части и подножия склонов холмов и древних террас, сильно 
увлажненные выходящими здесь ключевыми водами. Почвы их 
К. П. Богатырев [5] относит к группе дерновых темновато-корич
невых. Эти луга обычно располагаются в виде отдельных полян с 
густым, пышным травосЭоем. среди березняка или ключевого оль
ховника. В южной части исследованного нами района кайма вей- 
ника зачастую окружает и приводораздельные березняки.

Вейниковые луга, расположенные вне речных долин, имеют 
обычно более или менее ровную поверхность. Травостой здесь столь 
же пышный и однообразный, местами характерна примесь чеме
рицы. Луга эти вблизи селений обычно служат сенокосными уго
дьями. Надо отметить, что мнения местных жителей о качестве 
вейникового сена несколько противоречивы: от одних мы слыша
ли, что вейниковое сено хуже разнотравного, другие, напротив, 
считают вейниковые луга лучшими сенокосными угодьями. В ли
тературе также мнения о кормовых достоинствах вейника неоди
наковы. Т. А. Работнов [22], приводящий анализы вейникового 
сена, взятые в стадии цветения, созревания семян и засыхания 
травостоя, приходит к заключению, что сено из вейника Ланге - 
дорфа бедно золой и сырым протеином и отличается большим 
содержанием клетчатки. Автор относит вейник к разряду сена сред
ней и ниже средней кормовой ценности, при условии своевремен
ной уборки сена. И. С. Попов [21] относит вейниковое сено к 
разряду плохого лугового сена. С. П. Смелов, В. Н. Пономарев и 
Б. А. Тихомиров [24], производившие анатизы вейника, скошен
ного в разных стадиях развития, утверждают, что сено вейника из 
отавы стоит на одном уровне с хорошим луговым сеном. Вейник 
очень быстро снижает свои кормовые качества от вегетативного 
состояния к моменту цветения. Сено, убранное в стадии цветения 
и плодоношения, авторы приравнивают к луговому сену плохого 
качества. Авторы рекомендуют скашивать вейник не позднее на
чала колошения. К началу цветения косьба должна быть законче
на. Раннее скашивание обеспечивает получение отавы, дающей 
урожай равный 40 % и более от первого укоса. По приведенным 
анализам, сено из отавы содержит в полтора раза больше мине
ральных вешеств, чем сено в период цветения, и на 40 % больше в 
сравнении со стадией созревания. Значительное расхождение на
блюдается и по содержанию протеина, жира и безазотистых экст
рактивных вешеств. По содержанию клетчатки, наоборот, сено из
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отавы сгопг на h o c леднем месте. Дли Якутии авторы рекоменлу ют 
косьбу вейнпковых лугов в первой половине июля.

В. Л. Комаров |8| считает наиболее благоприятным сроком кось
бы пенника на Камчатке вторую половину июля. Подчеркивая не
благоприятные метеорологические условия в это время (период 
дождей), Н. В. Павлов [20] рекомендует отодвинуть покос на пос
леднюю декаду июня — первую лекалу июля и добиться общего 
сокращения сроков косьбы. По отношению к вейнику, как пред
лагают некоторые, целесообразно отодвинуть покос на первую 
декаду июля. т. к. он в оТавном состоянии наиболее питателен. 
Кроме того, при таком раннем сроке косьбы возможно и получе
ние его второго укоса, который уже можно отодвинуть на осен
нее, менее дождливое время. Например, в начале сентября близ 
селения Колпаково на небольших, рано выкошенных участках вей- 
нпкового луга, мы видели прекрасную отаву, вполне пригодную 
для второго укоса. Скашивание такой отавы можно, по-видимому, 
производить и в более поздние сроки, т. к. вегетативные части 
вейника дольше других трав остаются зелеными. Так. уже в самом 
конце нашего маршрута, в первых числах октября, подходя к Боль- 
шереику, мы находили корм лошадям на все еще зеленевших вей- 
никовых опушках березняков. Сочетание раннего и позднего уко
са вейниковых лугов позволило бы получить сено в наиболее бла
гоприятной стадии развития вейника и избежать осложнений в 
связи с дождливым периодом, приходящимся как раз на время 
выращивания отавы. Возможное уменьшение урожая при этом 
вполне будет компенсировано повышенным кормовым качеством 
сена. При настоящем же положении вещей, когда покос растяги
вается ло октября (мы вплели, как косили сено около Болыиерец- 
ка в первых числах октября), получается сено низшего качества.

Н. В. Павлов 120] справедливо считает производительность вей
никовых лугов наивысшей и по массе и по качеству.

А. А. Краскж [13[ считает, что вейниковые луга дают укосы не 
меньше 5 гони с га. Н. В. Павлов находит эту цифру сильно 
преувеличенной. Поданным автора (укос, проверенный факти
ческой хозяйственной косьбой, что особенно ценно) производи
тельность вейникового дуга равна 3—3.5 тоннам сена с 1 га. По 
Н. Ф. Коваленко [7|. вейниковые луга дают 4 тонны сена с га: 
сбрасывая 20 6с на потерн при заготовках, он считает их хозяй
ственную производительность за 3.2 тонны.

Подученные памп от заведующего верхней фермой на р. Кпх- 
чпк сведения сходятся с этими данными: вейниковые покосы 
дают там 3.3 тонны с га. Наши пробные укосы, взятые на вейии- 
ковом лузу близ yen,я р. Кодпакова. дали при пересчете на I га 
4.5 зониы. сбрасывая 20 °с па потери при заютовках. получим



3.6 тонны с ia. Следует. олнако. учесть. что на пробных площад
ках вейник срезался пол самый корень, чю  никогда не бывает 
при хозяйственных укосах.

При атом на Кихчинской ферме ухудшения травостоя при регу
лярной косьбе на вейниковых .тут ах нс наблюдается. Та же устой
чивость вейниковых покосов отмечена и Н. В. Павловым.

Высокая производительность и цепные кормовые качеств вей- 
нпкового сена при условии своевременного его скашивания дела
ют луга чти одними из наиболее цепных сельскохозяйственных 
угодии.

Осоково-вейниковые заболоченные луга
В. Л. Комаров |К| и Н. В. Павлов |20| рассматривают ли луга 

вместе с вейниковымн. Олнако. хозяйственное значение их не оди
наково: кроме того, и по существу осоково-вейниковые луга уже 
являются ассоциациями, переходными к низинному болоту. поэто
му их нельзя отождествлять с настоящими вейниковымн лугами.

Осоково-вейниковые лу га занимаю т дерново-болотные почвы 
в более заболоченных частях поймы и первой надпойменной терра
сы. особенно широко распространяясь в местах слияния рек. По
верхность здесь обычно очень мокрая и на почве тонким слоем 
стоит вола. Микрорельеф значительно более ровный, чем на вейни
ковых лугах. Часты округлые, пологие западники 3—6 м диаметром, 
заполненные водой. В таких случаях покров имеет комплексный 
характер: на более возвышенных участках преобладает вейнпк, в 
западинах — крупные осоки, чрезвычайно у гнетенные. 4—5 м высо
той деревца и кусты тальника и ольхи. Местами же древесная рас
тительность отсутствует. При описании пойменных лесов мы уже 
ос танавливались на вопросе о происхождении этих лугов.

Ниже приводим несколько кратких описаний осоково-вейни- 
ковых лугов.

Злко./ичкнныи, о с о к о в о -  в к п н  и  к о в ы  й  л у г . Участок 3-6, описан 
2 августа 1936 г., Т.

Левобережье р. Сопочная, выше селения. Первая надпойменная 
терраса, между вейниковым лугом и гривкой, расположенно!! на 
границе второй надпойменной террасы. В фоне преобладают вей- 
ник и осоки. Видовой состав см. табл. I 1.

ЗлВ0.10ЧкННЫЙ.  OC O k OBO- B I ПНИкОВЫП ./37 С ВИЛКОЙ <). ПЛОИ II ТУ1 ВИН
КОМ. Участок 100-6. описан 27 августа 1936 г.. Т.

Внешняя, заболоченная часть поймы, под коренным правым 
беретом р. Крутогорова. у устья р. Садушка. Ширина данного

I от



участка — около 70 м. Поверхность неровная, с заполненными 
водой западниками.

Древесная растительность состоит из распространенных при
мерно поровну видов Alnus hirsuta, Salix udensis и Salix schwennii. 
Сомкнутость крон от 0,2 до 0,3, высота 4—5 м. Имеются отмер
шие, более крупные стволы старых ив, свидетельствующие о быв
шем здесь ранее пойменном лесе.

Высота травостоя около 120 см, густота 1,0. Покров неравно
мерный, комплексный: участки с преобладанием вейника со сред
ней высотой TpaBOcYOH 120 см чередуются с западинками, в кото-' 
рых преобладает Carex rhynchophysa и Carex vesicata, высотою около 
1 м. Видовой состав тех и других участков — см. табл. 11.

Таблица II
Видовой состав травяного покрова осоково-веиниковых 

и осоковых заболоченных лугов

Видовой
состав

Участок 
3-6. 

описан 
2 августа 

1936 г.

Участок 100-6, 
описан 27 августа 

1936 г. '

Участок 
100 в, 

описан 
27 августа 

1936 г.

Участок 
100 г, 

описан 
27 августа 

1936 г.более или 
менее 

ровные 
места

западники 
с водой

Г устота
1,0 1,0 1,0 1,0 1.0

Обилие, состояние, ярус
C a l a m a g r o s t i s

la n g s d o r f f i i
сор\ 
бут.. I

сор3, gr., 
вег., реже 
п. пл., I

сор2. I

P h c i la r o id e s

a r u n d i n a c e a
— sp, I — — сор2, 

пл.. I
C a r e x

v e s ic a ta

сору пл. сор3, незр. 
пл., I

cop'-soc, 
пл., I

сор3, 
пл., I

—

C a r e x

r h y n c h o p h y s a
— — cop3-soc, 

пл., I
сор3, 
пл., I

сор1, 
пл.. 1

C a r e x

c r y p r o c a r p a
— — — — sp. пл.

C a r e x  l im o s a сор1, sp. II — — — —
C o m a n t m

p a h i s t r e

с о р: . 
I I - I I I

сор1,
11. пл.,

К. ЦП.. 11

sp, вег. сор1 сор:

ISO



Окончание таблицы 11

Видовой
состав

Участок 
3-6. 

описан 
2 августа 

1936 г.

Участок 100-6. 
описан 27 августа 

1936 г. '

Участок 
100 в, 

описан 
27 августа 

1936 г.

Участок 
100 г. 

описан 
27 августа 

1936 г.более или 
менее 

ровные 
места

западинки 
с водой

E q u is e n tm
flu v ia ti le

— сор1, I сор’, I сор2, I сор;, I

C ic u ta  v iro sa — — sp, вег.. II sp-cop1. 
н. пл., I

cop'-sp

N a u m b u r g ia
ih y r s i f lo r a

— — — sp. н. 
пл., II

—

S te lla r ia
r a d i a n s

cop'-sp, 
g r . .  Ill

— — — sol-sp. II

S a n g u is o r b a
te n u ifo lia

— — — sp

F es tu c a  ru b ra cop:-cop\ 
вег., реже 
пл.. Il-III " '

A g ro s /is  
c la  va ra

— — — -- s p ,  gr .

G a liu m
tr ifid u m

Sp,  ЦБ. .

Ill
— — — —

R u b u s
a r c l ic u s

sp. вег.. 
Ill

— — -- —

C a lth a
p a h is t r i s

— — — sol, вег.. 
II

—

R u m e x
a q u a t ic u s ~

— — sol

За этим участком, дальше от реки, следует полоса шириной 
около 80 м со стоящим на поверхности тонким слоем воды, с 
более смешанным покровом. Густота 1,0. высота 100—120см. Ви
довой состав см. табл. 11 (участок 100 в).

Древесная растительность имеет тот же характер. Еще далее 
ива выпадает, остаются только редкие полукусты ольхи, высотой 
3—4 м. В травяном покрове вейник исчезает, преобладание пере
ходит к тем же видам осок, к которым присоединяется редкая 
Carex cryptocarpa (видовой состав см. табл. 11, участок 100 г). Эта



ассоциация занимает полосу окоао 20 м шириной, на грани с 
гипново- травяным болотом, постепенно переходя в него. На наи
более мокрых участках этой ’заболоченной надпоймы в напочвен
ном покрове преобладает Sphagnum nbtnsinn с примесыо Sphagnum 
compactum и Sphagnum riparium.

Травостой оео ко во - вей 1111 ковых лугов может дать довольно 
значительные укосы. В. Л. Комаров и Л. Л. Краток считают его 
хорошим сеном, но из-за обилия крупных осок кормовые каче
ства такого сена. по-видимому, несколько ниже, чем вейниково- 

' то. Кроме того, здесь довольно характерно присутствие ядовитого 
веха — Cicuta rirosa (по местному томик»). По данным В. Л. Кома
рова |8. т. 2] жители Камчатки боятся л о г о  растения и отраж и- 
вают места, где оно встречается, так как им отравляются на
смерть коровы. Поэтому и от выкашивания таких участков осоко- 
во-вейникового луга, тле встречаемся вех. следует, но-вилимому, 
во здерживаться. К тому же и бе з них на западном побережье име
ются достаточные площади покосов и пастбищ. Заметим кстати, 
что чемерица — растение, также считающееся у нас ядовитым, с 
особенным удовольствием поедается камчатскими лошадьми, и 
от итого ничего с ними не случается. Поэтому присутствие ее на 
некоторых вейниковых дугах не ухудшает их качества, а напро
тив. может быть, является желательной вкусовой примесью.

5.2 .  Широкотравные луга

К этой I руппе мы относим целый ряд ассоциации с рыхло
сложенным мощным покровом и з крупных широколистных трав. 
Некоторые из них принадлежат к ассоциации зарослевого типа, с 
резко выраженным преобладанием лишь немногих видов верхне
го яруса, другие же довольно разнообразны по составу и сложе
нию травостоя, с несколькими более пли менее развитыми яруса
ми. От последних можно проследить целый ряд переходов к раз
нотравным лугам.

Шеломайники (заросли шеломайника)
Заросли шеломайника являются одной из характернейших для 

Камчатки и своеобразных растительных группировок. Они рас
пространены как [з речных долинах — па полянах среди приреч
ных тальников и тополышков. выходя частично и па пергою 
надпойменную террасу, так и на внедолпнпых местоположениях. 
В последнем случае типичными их позициями являются поляны



среди дере зняков (мате всею широком равных иди широкотравно
злаковых) и узкие днища п крутые скаоны ложков, сбедающих с 
коренных берегов рек. среди гех же березняков.

Н. В. Павлов [20] отмечаем, что шеломапнпк «теснейшим обра
зом связан с плодородным, весьма обогащенным органическим 
веществом, речным аллювием и наличием некоторого избыточно
го увлажнения». По нашим данным, шеломайники широко рас
пространены и вне речных долин, но и там. без сомнения, связа
ны с богатыми почвами, достаточно увлажненными и хорошо дре
нированным!]. Часто шеломайниковые поляны среди березняков 
приурочены к верховьям ложков и даже к выходам ключей, как, 
например, на правом коренном берегу р. Коль, выше селения 
Привольное.

Почвы долинных шеломапников К. П. Богатырев |5] относит 
к группе перегнойно-глеевых. Почвы же шеломайнпковых полян 
среди березняков принадлежат к ряду дерновых темновато-серых 
почв.

Видовой состав шеломайников чрезвычайно однообразен и по
чти тождествен в долинных и внедолинных местоположениях. Это 
объясняется, по-видимому, с одной стороны — строгой приуро
ченностью их к особому типу местообитаний, с дру гой же сторо
ны — фитоценологическими особенностями самого шеломайнпка. 
Последний, по выражению В. Л. Комарова [8], «развиваясь со 
сказочной быстротой», дает чрезвычайно пышный травостой, до
стигающий высоты 2.2 —2.8 м. а и нод а  и более, создавая под 
своим пологом сильное затенение. Весьма обычной примесью к 
нему является баранник — S c n c c i o  e a n n a b i f o l i u s :  в долинах рек 
присоединяется крапива — L'rticci p l u t y p h y l l a .  На некоторых участ
ках выделяются отдельные мощные жземпляры A n g e l i c a  u r s in a  и 
H e r a c l e u m  l a n a t u m .  Все л и  виды is шеломайниках обычно разви
ты более или менее нормально. Остальные, даже столь характер
ные для таких зарослей растения, как A n t h r i s c u s  s y l v e s t n s  несут на 
себе следы угнетения. Последний ра звпваст обильные прикорне
вые листья. лишь кое-где выставляя своп зонтики в верхний ярус. 
Такой же характер имеют и довольно часто встречающиеся здесь 
бодяк — C ir s iu m  k a n u s e h u l i e u m  и щавель — A c e to s a  la p p n n ic u .  При
месь злаков для зарослей шеломайнпка мало .характерна и совер
шенно теряется в общем фоне. Наиболее часто здесь можно встре
тить C a l a m a y m s t i s  l a n y s i l o r f / i i , T r is c n n n  s i b i n c u / n ,  M i l i u m  e f fu s io n  и 
C in in i  U it i fo h a . редко плодоносящие.

В нижнем ярусе наиболее характерными спутниками шело,май
ника являются Сект пшсгорИуПит. R a n u n c u l u s  r e p e n s  и сделюшиеся 
по земле плети C l i r y s a s p l e n m m  k a n i t s e h a n a i m .  далеко не покрыва
ющие поверхности почвы между широко расставленными стебля-



ми широкотравья. Село (оночпин особенно характерен .и:: ; а р > д  - 
лем шеломайника среди поименных лесов.

Иногда под шеломаиником развит промежуточный (второй) 
ярус из хвоща — Equisctum hyemale. Кое-где по обнаженной по
верхности почвы разбросаны тонкие моховые коврики.

Одним из наиболее типичных участков внелолинного шело
майника является участок S4.

Злрос./ь in к. Ю м а  и никл. Участок -W. описан 24 сентября 193d г.. Т.
Правобережье р. Коль, км в 4 выше селения Привольное. Плос

кая вершина древней террасы, образующей коренной берегр. Коль 
и водораздел между нею и рекой Кунтово. Терраса спускается на 
юг к долине р. Коль крутым уступом около 25 м высоты. Описы
ваемый участок находится на окраине террасы, на расстоянии 
около 60 м от ее уступа. Данная ассоциация образует комплекс с 
широкотравным березняком (см. описание участка 85 в главе «Ка
менные березняки»). Поперечник полян среди березняка досып ает 
60 м, участка же данной ассоциации — 40—45 м. Поверхность 
совершенно ровная.

Почва — дерновая, темно-серая, суглинистая.

0 — 3 е м  А г  Т е м п о - с е р ы й  ( в  с в е ж е м  с о с т о я н и и  п о ч т и  ч е р н ы й )  л е г 
к и й  с у г л и н о к .  Р ы х л а я  д е р н и н а ,  г у с т о п е р с п л с т е н н а я  к о р е ш к а м и .  К н и з у  
п о с т е п е н н о  с  в е  гл с  е т .

3 — 15 е м  А Л .  Т е м н о - с е р ы й ,  б у р о в а т ы й ,  с о  с л а б о  н а м е ч а ю щ и м и с я  

п р и з н а к а м и  о п о д з о л п в а н п я .  л е г к и й  с у г л и н о к .  Д о в о л ь н о  ч а с т о  п р о н и 

з а н  б о л е е  к р у п н ы м и  к о р н я м и  и к о р н е в и щ а м и .  В е р х н я я  ч а с т ь ,  о т  3 л о  
7 с м  б о л е е  т е м н а я ,  к н и з у  п о с т е п е н н о  с в е т л е е т ,  н е з а м е т н о  п е р е х о д я  в 

с л е д у ю щ и й  г о р и з о н т ,  т о  в д а в а я с ь  в п е г о  к а р м а н а м и  д о  г л у б и н ы  15 с м .  
т о  у т о н ч а я с ь  д о  г л у б и н ы  1 0 — 11 с м .

15 — 28 с м  В. .  Т е м н о - к о р и ч н е в ы й ,  р ы х л ы й ,  л е г к и й  с у г л и н о к  с л а б о з а 

м е т н о й  к р у п и т ч а т о й  с т р у к т у р ы .  Р е д к о  п р о н и з а н  т о п к и м и  к о р е ш к а м и .

2 8 — 4 5  с м  В, .  Н е с к о л ь к о  б о л е е  с в е т л о - к о р и ч н е в ы й ,  б о л е е  п л о т н ы й  
с р е д н и й  с у г л и н о к ,  б е с с т р у к т у р н ы й .

4 5 — 5 0  с м .  Б у р о в а т о - ж е л т ы й ,  н е с к о л ь к о  о х р и с т о г о  о т т е н к а  ( в  с в е 
ж е м  с о с т о я н и и  —  д о в о л ь н о  я р к о й  р ж а в о - о х р и с т о й  о к р а с к и )  б о л е е  т я 

ж е л ы й  ( в  п р е д е л а х  с р е д н е г о )  с у г л и н о к .  П о р и с т ы й ,  п р о н и з а н  ж и в ы м и  

к о р е ш к а м и .  С т р у к т у р а  к о м к о в а т о - з е р н и с т а я .

5 0 — 6 0  с м .  Б о л е е  с в е т л ы й ,  ж е л т о в а т о - п а л е в ы й ,  с  б о л е е  я р к и м и  о х 
р и с т ы м и  п я т н а м и  ( в  с в е ж е м  с о с т о я н и и  я р к о - ж е л т о в а т о - о х р и с т ы й ) 

б о л е е  с в е т л ы й ,  о ч е н ь  п л о т н ы й ,  п о р и с т ы й  с р е д н и й  с у г л и н о к  ( п р о щ у 

п ы в а е т с я  п р и м е с ь  м е л к о г о  п е с к а ) ,  п р о н и з а н  ж и в ы м и  к о р е ш к а м и .  В 
с у х о м  с о с т о я н и и  с т р у к т у р а  у г л о в а т о - к о м к о в а т а я .  З а м е т н а  с л о и с т о с т ь  

( р а з л а м ы в а е т с я  н а  п л о с к и е  о т д е л ь н о с т и ) .  В н и ж н е й  ч а с т и  — т о н к а я  

( 0 . 5  с м )  п р о с л о й к а  б у р о г о ,  с  р ж а в ы м  о т т е н к о м ,  п е с к а .
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6 0 — 7 0  с м .  Г у м у с и и - п л л ю в и а л ь н ы й  г о р и з о н т ,  б о л е е  т е м н ы й ,  с е 

р о в а т о - б у р ы й  ( в  с в е ж е м  с о с т о я н и и  т е м н о - к о р и ч н е в ы й )  б о л е е  л е г 

к и й  с у г л и н о к ,  п о р и с т ы й ,  с я с н о  з а м е т н о й  к о м к о в а г о - к р у п н о - з е р -  

н и с т о й  с т р у к т у р о й .

7 0 — 9 0  с м .  М а т е р и н с к а я  п о р о л а  —  с в е т л о - с е р ы й ,  с и з о в а т ы й ,  с о  с в е т 

л о - о х р и с т ы м и  п я т н а м и  и р а з в о д а м и ,  с р е д н и й  ( б л и ж е  к  т я ж е л о м у )  с у г 

л и н о к .  С т р у к т у р а  к р у п н о к о м к о в а т а я .  З а м е т н ы  п о р ы  в д о л ь  п е р е ш и в ш и х  

к о р е ш к о в .  П о п а д а ю т с я  ж и в ы е  к о р е ш к и  х в о ш а .

Кустарники: Rosa amblyotis — sol до sp, высокие кусты, нарав
не с I ярусом травостоя.

Травяной покров — высокий, пышный, фон образует шело- 
майник с примесыо баранинка. Все уже пожелтело и засыхает, 
кроме еще зеленого хвоща.

Густота: I ярус — 1.0, 11 ярус — 0,2. Высота: I ярус — 243 см 
(шеломайник), 253 см (баранник), 255 см {Hcracleum lanatum), 
II ярус — 45 см (хвощ). 34 см (листва Anthrisciis).

Моховой ковер не развит. Встречаются лишь редкие тонкие 
налеты Bryhnia novae-angliae, ближе к опушке несколько 
сгущающиеся.

У опушки березняка преобладание переходит к баранинку, по
кров становится более разнообразным.

Долинные шеломайникп уже рассмотрены выше в главе «Пой
менные леса». в комплексе с которыми они распространены, здесь 
же, для сравнения с только что описанным участком, приведем 
лишь краткое описание наиболее типично выраженного шеломай- 
ника на прогалине среди пойменного тальника.

За р о с л ь  ш е ло м а и н и к х  сп ели  н и зк о го  с т а р о го  та л ь н и к а . Участок 
70-а, описан 14 сентября 1936 г.

Правый берег Воровской против сел. Соболево.
Почва — перегнойно-глеевая с признаками оподзоливанпя, на 

илисто-песчаном аллювии, подстилаемая на глубине 42 см галь
кой с примесью песка (см. детальное описание на уч. 70, в главе 
«Пойменные леса»).

Густота покрова 1,0. Высота 1 яруса — 233 см (шеломайник) до 
266 см (баранник). Высота II яруса — 51—68 (хвощ), III яруса— 30 
см (листва гравилата). Моховой ковер не развит, представлен лишь 
редкими гонкими налетами Brachythecium starkei— sol, gr.

Следующий участок характеризует переходную стадию от пои
менных шеломайников к надпойменным широкотравным лугам. 
Как уже показано выше (при описании пойменных лесов), широ
котравные луга развиваются на месте отмерших тальников, после 
окончательного выпадения древостоя.

185



6 0 — 7 0  с м .  Г у м у с ч т - м л л к ж п а л ь н ы й  г о р и з о н т ,  б о л е е  т е м н ы й ,  с е 

р о в а т о - б у р ы й  ( в  с в е ж е м  с о с т о я н и и  т е м п о - к о р и ч н е в ы й )  б о л е е  л е г 

к и й  с у г л и н о к ,  п о р и с т ы й ,  с я с н о  з а м е т н о й  к о м к о в а г о - к р у п н о - з е р -  

н и с т о й  с т р у к т у р о й .

7 0 — 9 0  с м .  М а т е р и н с к а я  п о р о д а  —  с в е т л о - с е р ы й ,  с и з о в а т ы й ,  с о  с в с т -  

л о - о х р и с т ы м и  п я т н а м и  и р а з в о д а м и ,  с р е д н и й  ( б л и ж е  к  т я ж е л о м у )  с у г 

л и н о к .  С т р у к т у р а  к р у п н о к о м к о в а т а я .  З а м е т н ы  п о р ы  в д о л ь  п е р е г н и в ш и х  

к о р е ш к о в .  П о п а д а ю т с я  ж и в ы е  к о р е ш к и  х в о щ а .

Кустарники: Rosa amblyotis — sol до sp, высокие кусты, нарав
не с I ярусом травостоя.

Травяной покров -  высокий, пышный, фон образует шело- 
майник с примесыо баранинка. Все уже пожелтело и засыхает, 
кроме еще зеленого хвоща.

Густота: I ярус — 1,0, II ярус — 0,2. Высота: 1 ярус — 243 см 
(шеломайник), 253 см (баранник), 255 см (Heracleum lanatum), 
II ярус — 45 см (хвощ). 34 см (листва Anthriscas).

Моховой ковер не развит. Встречаются лишь редкие тонкие 
налеты Bryhnia novae-anyliae, ближе к опушке несколько 
сгущающиеся.

У опушки березняка преобладание переходит к бараннику, по
кров становится более разнообразным.

Долинные шеломайники уже рассмотрены выше в главе «Пой
менные леса», в комплексе с которыми они распространены, здесь 
же, для сравнения с только что описанным участком, приведем 
лишь краткое описание наиболее типично выраженного шеломай- 
ника на прогалине среди пойменного тальника.

За р о с л ь  ш е л о м а п и п к а  с т р а н  н и зк о го  с т а р о го  та л ь н и к а . Участок 
70-а, описан 14 сентября 1936 г.

Правый берег Воровской против сел. Соболево.
Почва — перегнойно-глеевая с признаками оподзоливания, на 

илисто-песчаном аллювии, подстилаемая на глубине 42 см галь
кой с примесью песка (см. детальное описание на уч. 70, в главе 
«Пойменные леса»).

Густота покрова 1,0. Высота 1 яруса — 233 см (шеломайник) до 
266 см (баранник). Высота II яруса — 51—68 (хвош), III яруса— 30 
см (листва гравилата). Моховой ковер не развит, представлен лишь 
редкими тонкими налетами B r a c h y t h e c i u m  s t a r k e i —  sol, gr.

Следующий участок характеризует переходную стадию от пой
менных шеломайников к надпойменным широкотравным лугам. 
Как уже показано выше (при описании пойменных лесов), широ
котравные луга развиваются на месте отмерших тальников, после 
окончательного выпадения древостоя.
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3 ii’ih .ih шиоимишк i ( nr пин m o  i,a p  IH/ / / /A i. Участок 93, опиат 
29 сенпт оря 1930 г.

11равобережьс р. кпхчик у верхней с|)ермы, на расстоянии око
ло 40 км от Охотскою моря.

Участок нервом надпойменной террасы у подножия уступа вто
ром террасы, замятом парковыми белоберезняками (около самого 
дальнею от реки огорода). 11овер\носгь довольно ровная, лишь 
сдабоволнистая. с мелкими западниками.

Почва — дерновая, темновато-серая, суглинистая, с бли зко ле
жащим клеевым горизонтом.

0 — ) с м .  Т е м н о - б у р а я ,  с е р о в а т а я  ( в  с у х о м  с о с т о я н и и  — с е р а я ,  т е м 

н о - п е п е л ь н о г о  о т т е н к а )  д е р н и н а ,  г у с т о п е р е п д е г е н н а я  м е л к и м и  к о 

р е ш к а м и .  Л е г к и м  з е р н и с т о - к о м к о в а т ы й  с у г л и н о к .  П о п а д а ю т с я  з е м л я 

н ы е  ч е р в и .  Н а  i р а н н и е  с о  с л е д у ю щ и м  г о р и з о н т о м  — т о л с т ы е  к о р н е в и 

щ а  ш е л о м а и м м к а .

4 — 10 е м .  П о ч т и  т о г о  ж е  с е р о г о  ц в е л а ,  ч у т ь  б о л е е  б у р о в а т а я  ( в  с в е 

ж е м  с о с т о я н и и  т е м н о - п е п е л ь н о г о  о т т е н к а ) ,  б о л е е  р ы х л а я  с у п е с ь  ( п р и 

б л и ж а ю щ а я с я  к  . т а к о м у  с у г л и н к у ) .  Н а м е ч а е т с я  н е п р о ч н а я  к о м к о в а 

т о - з е р н и с т а я  с т р у к т у р а .  З а м е т н ы  б е л ы е  п е с ч и н к и .  К и н з у  з а м е т н о  п о 

с т е  п е н н о е  п о б у р е н н е .

1 0 - - 1 N  е м .  Д о в о л ь н о  т е м н а я .  ш о к о л а д н о - б у р а я  ( к о р и ч н е в а я )  к о м 

к о в а т а я  с у п е с ь .  К н и з у  п о с т е п е н н о  с в е т л е е т .

I N— 3 0  е м .  Б о л е е  с в е т л а я ,  ш о к о л а д н о - б у р а я  ( к о р и ч н е в а я ) ,  б е с с т р у к 

т у р н а я .  р ы х л а я  с у п е с ь .  О к р а с к а  р а в н о м е р н а я ,  к н и з у  п о с т е п е н н о  

с в е т л е е  I .

2 0  — 4 5  с м .  С е р ы й ,  чу ть з е л е н о в а т о - б у р о г о  о т т е н к а ,  а л л ю в и а л ь н ы й  
п е с о к  с п р и м е с ь ю  и л а  ( с у п е с ь ) .  О к р а с к а  н е р а в н о м е р н а я ,  в ы д с . т я к м с я  

б о л е е  с е р ы е  и б у р ы е  п я т н а ,  п а  м е с т е  п е р е г н и в ш и х  к о р е ш к о в  — я р к о 

о х р и с т ы е  г н е з д а .  З а м е н ы  м е л к а я  п о р и с т о с т ь .

4 5 — 0N. С е р ы й ,  з е л е н о в а т о - с и з о в а т о г о  о т т е н к а ,  п л о т н ы й ,  с р е д н и й  

с у г л и н о к  с р е д к о в а т ы м и ,  м е л к и м и  о х р и с т ы м и  п я т н а м и .  С л а б о о г л е е н -  

н ы п  с л о и с т ы й  м л н с г о - п е с ч д п ы п  а л л ю в и й .

Травяной покров — пышный, рыхло сложенный, фон образу- 
Ю1 шедомайппк и барашшк. Густота — 1.0. Высота 1 яруса от 
229 см (шеломами и к ) до 240 см (бараннпк). несколько ниже их 
— метелки вейника (210 см). II ярус — 35 см (листва Anthriscus 
sylvcsiris п Cirsium kamtschuncum).

Почва более чем на половину прикрыта тонкими моховыми 
ковриками (покрытие 0.6. мощность 2 см). Преобладает Bryhnia 
novae-aup/iae -- сор- до сор', gr. и Rhodohryum roseum — сор1, gr.

Холмист пенное -значение заросло! шеломайника уже отмеча
лось многими авторами, в том числе Н. F3. Павловым [20]. кото
рый считает, что они являются -основным источником наи.туч-



тих  по плодородию oi ородных земель». Эта группировка. по дан
ным названного автора, наиболее производительна но укосной 
массе, давая 4—4.5 г/га. но крайне низка по качеству, и ни в 
пастбищном отношении, ни для заготовки сена не пригодна. На
званный автор рекомендует использовать ее на силосование, но 
при этом подчеркивает, что при мало-мальски развитом земледе
лии нельзя будет на это рассчитывать, гак как ше.томайнпковые 
почвы и первую очередь будут распаханы для огородов. Эти вы
воды Н. В. Павлова относятся к долинным шеломайнпкам. По 

'данным же К. П. Богатырева [5] и по свидетельству местных 
жителей, почвы под шеломайникамп и на внедолинных простран
ствах являются наилучшими пахотно-способными. Однако, учас
тки шеломапников имеются и на крутых склонах ложков, где 
рельсе)) не благоприятен лтя распашки, травостой последних вполне 
может быт ь использован на силосование.

Смешанно-широкотравные луга
В речных долинах смешанно-широкотравные луга обычно за

нимают первую надпойменную террасу. Мест ами же. вдоль ручей
ков и незаболоченных ложбин, а также по полянам среди долин
ных березняков, они заходят и в пределы второй террасы. Вне 
речных долин эт и луга распрост ранены на меньшей плошали. Здесь 
они часто занимают опушку березняков (со стороны склонов в 
долины рек и ручьев) и плоские дппша незаболоченных ложков. 
Почвы долинных лугов этого типа принадлежат', по терминологии 
К. П. Богатырева |5|, к группе дерновых, темновато-серых. Почвы 
смешанно-широкотравных л\ гов на внедолинных местоположени
ях относятся им к дерновым, темновато-коричневым с намечаю
щимся подзолистым процессом (скрытоподзолпсгые почвы).

В эту группу входит целый ряд ассоциаций, начиная от лугов с 
чрезвычайно пышным покровом, имеющим много общего с за
рослями шеломайнпка. и кончая ассоциациями, переходными к 
разнотравному лугу. Одной из наиболее характерных ее черт явля
ется присутствие медвежьего корня. Как и шеломаинпк. он упо
минается всеми исследователями западного побережья. П о д а н 
ным Н. В. С.тюнина [231. медвежий корень не заходит севернее 
реки Сопочная. В районе же последней, по нашим наблюдениям, 
он распространен еще довольно широко.

На склонах по лесным опушкам часто примешиваются кустар
ники — Rosa aiublyotis и Loniccra caerulca: оба названных кустар
ника иногда достигают сомкнутости до 0.2 и высоты 1- 1, 5 м. 
Травостои чрезвычайно мощный, общий уровень широкотравья и 
злаков -- 1.5 до 2 м: над ним возвышаются мощные зонты Angelica

IN "



ursma, нередко д о с i inaiomue более 2 м высоты. В отличие от 'за
рослей шеломайника, который и здесь часто создает фон. сложе
ние травостоя несколько более плотное, с более пли менее хорошо 
выраженными нижними ярусами (высота II яруса около 0,8—1 м 
и III яруса — 20—30 см. иногда до 40 см). Кроме Angelica ursina. в 
фоне преобладают Filipenclula camtschatica, Senecio cannabifo/ius, 
Cirsium kamtschaticum; иногда к ним присоединяется Heradeum 
lanatum. В первом ярусе обычно мало заметная в общем фоне 
примесь злаков: Trisetum sibiricum, Calamagrostis langsdoiffii и иногда 
Milium effusum. Во втором ярусе наиболее распространены Thalictmm 
minus, Artemisia ори lento, Chamerion angustifolium, Veratntm oxysepahtm, 
несколько ниже их — Geranium erianthum и Pedieularis resupinata: 
на некоторых участках отмечены единичные экземпляры Trillium 
camschatcense.

В третьем ярусе редковато рассеяны Viola sachalinensis, Ranunculus 
repens, виды Care.x, прикорневые розетки Acetosa lapponica и иног
да прикорневые листья Anthriscus sylvestris. На некоторых участках 
отмечен Equisetum hyemale. Напочвенный покров развит слабо, в 
виде тонкого (меньше I см) налета зеленых мхов.

Ниже приводятся описания различных ассоциаций смешанно
го широкотравного луга — от наиболее крупнотравных, до пере
ходных к разнотравным.

Шгнои итнкоро-к \р,\нникор,ыи /з/ г релкнм \п:тгжыш корнем. 
Участок 65, описан /2 сентября 1656 г.. Т.

Правобережье реки Воровская близ селения Соболево. Первая 
надпойменная терраса с характерным для нее рельефом: плоские, 
широкие гривы, отделенные друг от друга мелкими протоками, 
вдоль которых в пределы террасы вклиниваются узкие полосы 
тальника с шеломайниковым покровом. Более мелкие ложбинки, 
узкие и сухие, заняты луговой растительностью, почти такой же, 
как и на гривах. Данный участок расположен на северо-восточ
ном конце плоской гривы, вытянутой с северо-востока на юго
запад. между двумя мелкими, полусухими проточками с редкова
тым тальником. К юго-западу (вниз по течению р. Воровская) 
грива значительно расширяется и покров ее заметно изреживается. 
Поверхность более пли менее ровная.

Почва - дерновая, темпо-серая, суглинистая. На глубине 
40 см подстилается галькой с сероватым песком.

0 — 10 е м .  О т д е л ь н ы м и  т о п к и м и  я з ы к а м и  ( в д о л ь  к о р е ш к о в )  з а х о 

д и т '  д о  15 с м . .  Ш о к о л а д н о - б у р ы й ,  р ы х л ы й  с у г л и н о к ,  г у с т о п е р е п л е -  

т е и п ы п  к о р н я м и .  Н а  к о р е ш к а х  з а м е т н ы  м е л к и е  з е р н а .  К н и з у  п о с т е п е н 
н о  с в е т л е е т .



10—23 см. Более свешый. о\ры 11 . чуть желтоватого оттенка, не
сколько более плотный суглинок, редковато-пронизанный корнями. 
Рассыпается на бесформенные комья.

23—40 см. Почти такой же бурый, по без желтоватого оттенка, мел
копористый, илисто-песчаный аллювий (легкий суглинок, поры вдоль 
перегнивших корешков). Слабо пронизан корешками.

40—50 см. Галька с примесью бурого, илисто-пссчаного аллювия.
50 см и ниже — галька с сероватым песком.

Травяной покров чрезвычайно пышный, в фоне преобладают 
баранник и шеломайнпк. Листва их образует сомкнутый верхний 
полог, но стебли стоят редко и между ними довольно хорошо 
выражен второй ярус из низкого разнотравья (василистник, по
лынь и др.). Над общим уровнем возвышаются мощные, редко 
расставленные зонты медвежьего корня. Густота покрова 1,0, вы
сота I яруса — 200 см (соцветия шеломайнпка и баранинка) — до 
246 см (зонты медвежьего корня). Общий сомкнутый уровень их 
листвы — 157—158 см. Высота II яруса — 88—120 см (василист
ник. полынь), высота III яруса — 20—28 см (лютик и др.). Видо
вой состав см. табл. 12.

Таблица 12
Видовой состав травяного и напочвенного покрова 

смешанно-широкотравных лугов

В и д о в о й
с о с т а в

У ч а с т о к  6 5 .
о п и с а н  

12 с е н т я б р я  
1 9 3 6  г. .  Т .

У ч а с т о к  3 5 .
о п и с а н  

2 2  а в г у с т а  
1 9 3 6  г. ,  Т . .  Л .

У ч а с т о к  36  
о п и с а н  

2 2  а в г у с т а  
1 9 3 6  г . .  Т „  Л .

У ч а с т о к  7 4 а  
о п и с а н  

6  с е н т я б р я  
1 9 3 6  г . .  Л .

Т р а в я н о й  п о к р о в

Г у с т о т а

1.0 1.0 1,0 1,0

О б и л и е ,  с о с т о я н и е ,  я р у с

F il ip e n d u la
c a m ts c h a t i c a

с о р 1, н е з р .  

и л . ,  11

с о р ; . н е з р .  

п л . .  I

s p .  н е з р .  

п л . .  I
—

A n g e l ic a

u r s i n a

s p .  з р .  п л ., I s p .  UB. . I с о р 1, в е г . ,  

s p — ц в . .  > I

с о р ‘- с о р ; , 

в е г . .  I, 

р е ж е  п л . .  > I

C ir s iu m

k a m ts c h a t i c u m

с о р 1, н е з р .  

п л . .  I

s p .  к .  ц в . ,  I с о р 1, ц в . .  I s p - c o p 1. 
п л . ,  I

S e n e c io
c a n n a b i f o l i u s

с о р : - с о р \  

н е з р .  11. 1.. I
с о р ; . и в . .  1 — s p ,  Г1Л ., I



ripodaniceiiuc mao иты 12

Пи.  ю в о и  
с о е  г а в

У ч а с т о к  6 5 .
о п и с а н  

12 с е н т я б р я  
1 9 3 6  г. .  Т .

5 ' ч а с т о к кУ 
о п и с а н  

2 2  а н г \  е га 
1 9 3 6  г . Т . .  .1.

У ч а с т о к  3 6  
о п и с а н  1 

22 a  hi с е т а  
1 9 3 6 1 .. 1 . Л .

У ч а с т о к  " З а  
о п и с а н  

6 с е н т я б р я  
1 9 3 6  г. ,  i

Thalicmtm
minus

С О р ; . ip .  и 

1! П. ! .. II

с о р ' .

н. п л . .  II

с о р - ' - с о р 1. 
п е з р .  п л . .  1

с о р 1, ф. 
п л . .  11

Ancmisia
opulenia

с о р  - с о р : . 
в с I .. р е ж е  

II. II. к. 1 1

s p .  к .  и в . .  II e o p ' - s p .  

в е г . ,  р е ж е  

п л . .  I

с о р а  п л . .  II

Chamerion
anpusilfollum

s o l .  п е г . .  

] - Н

s p - c o p  . 
к.  и в . .  I

е о р ‘ . l i e I’. . 
р е ж е  к.  п в . .  1

с о р 1.
5р. ПЛ.. 11

Acnnitum
maximum

s o l .  s p .  

п е з р .  п л . .  1

s p .  в е г  . 11 — —

Hcrack’iun
lanaram

— s p .  п в  . I — —

Calamaprosln,
laiipsdorlj'ii

s p .  п е г . ,  

е л .  м. п л . .  II

s p - c o p  . 
ИМ.. II

— s p .  ПЛ.. I

Triscntm
sibinaun

с о р ! - s p . 
в е г . . 11

s p .  К. ЦП.. II — с о р а  п л . .  1

Danihonia
nahuschmskit

s o l .  ар. п л . .  II - ■ sp. п е з р .  
пл.. II

—

Bromopsis
pumpelluma

— — — S p - sol . 
зр. Г1Л.. II

Carcx pallida - СОр‘-СОр: .
вел.  I I I

е о р : .
п е з р .  м л . .  II

е о р  - s p .  

м л . .  II I I I

Carcx
loapmiMrala

- с о р  - с о р : . 

1 iе 1..  I I I

с о р : .

п е з р .  г 1 л .. II

s p .  п л . ,  

П —I II

Plannlca
macrocephala

— — — s p .  зр. ПЛ .
I I I

Amhnscits
syhcstris

sol-sp. вег.. 
III. реже сух. 

стебли. I

сор :. вег.. III

(icranmm
cnanilmm

sp-sol. пег . 
I I I .  реже

С\ \  СГ. . 1 I

sol. вег .111 sp. вег.. II sp.
з а с ы х а е т .  I I I

I cramim  
oxYscpahtm

-■ sol. век.  II sp. вег.. II —

Pccllililuns
rCMinmalil

sell. п е к .  
II I II

м)1. е г  . 

к ив . 1 11

sp. вег.  I I I —



Пршпижсиис man. niиы !E

В и д о в о м  
с о е  г а в

У ч а с т о к  6 5 .
о п и с а н  

12 с е н т я б р я  
1 9 3 6  г . .  T .

У ч а с т о к  3 5 .
о п и с а н  

2 2  а в г у с т а  
1 9 3 6  г . Т . .  Л .

У ч а с т о к  36  
o r m c a i !

2 2  а в г у с т а  
1 9 3 6  г . .  Т . . Л .

У ч а с т о к  " 4 a  
о п и с а н  

6 с е н т я б р я  
1 9 3 6  г . .  Л .

S u n g u i s o r b a

• c n i d f n h a

— — — \ р .  п л . .  II

T n l l i u m  

, a m s c h a i c c n s e

u n i c ,  

з р . П Л . .  11

u n i c .  в е г . .  

И !

u n i c .  ВСЯ'..  II —

R a n u n c u l u s

• c p c n s

s p - c o p 1. 

н е т . .  I I I .  

е д и н .  п л . .  11

s o l .  ВСГ. .  I V s o l .  ВСГ. . 1 11 s p .  в е г . .  I V

P i c r i s

k a m r s c h a r i c a

s o l .  g r . .  ip .

п . Д  I - I I

- u n i c .  П.Т. .  II —

L i l i u m  d e b i l c — — s o l .  П.Т. .  II —

i  i n l a

a i c c l u i l i n e n s i s

s p .  ВСГ. .  111 s o l .  g r . .  

в е г . .  I V

— —

( i n  H u m  

m r e a l e

— — s o l .  ВСГ. .  11 1 —

C a c a H a

h d s t a t a

— с о р 1, 

к. и в . .  I
— —

(*  ' p u s  m f o l i u — s o l .  не  г . . I V — —

M d i  a n d i L ' D i u m  

J . i i a t a u i m

— s o l .  в е г . .  I V s p .  в е г . .  I l l —

T n c n t a l i s  

c u r o p a e a

sol s p - s o l .  

в е г . .  I V

s p .  ВСГ. .  I l l —

R u b u s  

d IlClLS

— s o l .  ВСГ. .  I V — s p .  ВСГ. .  I V

i E q u i s e u u n  

: ; c m a l e

— с о р : . ВСГ. .  

I I I

s p .  ВСГ. .  II sp . ВСГ. .  I l l

1. CIOS и s p - c o p 1. s p - s o l . u n i c .  в е г . . s p .  зр .  п л . .

" p n n i c u gr.. ВСГ. .  I l l в е г . .  I V I l l I I - I I I

/ ' . . t m s p c r m u m  

■. ■■d'cnsc

s p - s o l .  

з р .  П . Т .  II 

1 ] м о л к ,  

п р и к о р м ,  

л и с т ь я .  I l l

ф -
п р п к о р п е -  

в ы е  л и с т ь я .  

I I I

b i l l l s s u r c u

>\ у n t h n i t a

— - s p .  с у х и е

.N IC ' l b  >1. II
—



Окошиа-.и l

В и д о в о й
с о с т а в

У ч а с т о к  6 5 .
о п и с а н  

12 с е н т я б р я  
1 9 3 6  г. .  Т.

У ч а с т о к  35 .  
о п и с а н  

22  а в г у с т а  
1 9 3 6  г. .  Т .  Л .

У ч а с т о к  36  
о п и с а н  

2 2  а в г \ с  га. 
1 9 3 6  г . Т . .  Л .

У ч .  с г о к  " 4 л  
о п и с а н  

ь с е н  1я б р я  
1 9 5 6  г. .  Л .

C i m i c i f u g a
s i m p l e x

— — s o l .  н е I .. 11 —

M o e h h n g i a
la t e r i f l o r a

— — — s p .  в е г . .  I V

L a i h y r i t s
p i f o s u s

s o l .  в е г . .  I I I s p o o l ,  в е г . ,  

р е д к о  

п д . .  11

s p .  в е г . ,  

I I I - I V

( n d : u n :

i n t ' o r u m
- - m i !, п е г . .  I V s o l ,  в е г . .  I l l —

Ac. ; ; / ' 1:

; e r ; \  i l ia t im :
s o l .  а г. .

п е г . .  I Г - I I I
— — —

C h r y s o -

s p l e n i u m

k a m t s c h a t i c u m

s o l .  в е г . .  I V

P y r o l a
m c a m a t a

u n i c .
п р и к о р м о в ,  

р о з е т к а .  I l l
" "

G e u m

m a c r o p h y l l u m
s p .  ВСГ.. I I I .  

е л . с у х и е  

л и с т ь я

Напочвенный покров
В п / ю н о п

с о с т а в
П о к р ы т и е

п.5-  н . б н. 2 м е н е е  0 .1 0.1

B r a c h y t l w c l u m

s t a r k e i

с о р - ,  ег. с о р : . gr . s p - c o p 1 s p

L o p h o z i a
l y c o p o d i o i d e s

s o l - s p s p — —

R h o d o b r y u m

r o s e u m

s o l - s p s p s p - c o p 1 s p

R h y t i d i a -

d e l p h u s
c a l v e s c e n s

с о р  - с о р - s p

"

R l i i z o m m u m

p s e u d o p u n e t a -
tu m

s p

1 92



Напочвенным покров представлен лишь тонкими (меньше 1 см 
мощностью) налетами гипновых мхов, занимающими 0,5 до 0,6 
поверхности. Видовой состав: Brachythecium starkei — сор2, gr., 
Rhytidiadelphus calvescens — cop'-cop2, Rhodobryum roseam — sol-sp, 
Lophozia lycopodioides — sol-sp (вкраплена среди предыдущих).

/ / / л./О МАИНИКОВО-ЬАРАНИИКОВЫП ЛУГ С РЕДКИМ МЕДВЕЖЬИМ КОРНЕМ И С
■.оч4\н! шиповника. Участок 35. описан 2 2 августа 1936г.. Т., Л.

Левый коренной берег р. Обдуковина, км в 9 выше селения. 
Опушка бе'резняка с полянами шеломайника. Северо-з'ападный 
:клон. крутизной около 8°, сбегающий в долину р. Облуковина. 
Микрорельеф более пли менее ровный.

Почва — дерновая, темно-серая, суглинистая, на глубине 35 см 
: лтилается серым валунным суглинком.

— 5 см Аг Темновато-серый, сильно задернованный! легкий сугли- 
-.. постепенно переходит в следующий горизонт.
; -11 см АВ.. Темно-коричневый (грязно-бурый) суглинок с еди

н ы м и  валупчиками.
; — 20 см В,. Несколько более светлый, темно-коричневый сред- 
л. глинок с единичными валупчиками.

I ' — 35 см. Переходный к С, средний суглинок.
: с —60 см С. Более тяжелый суглинок с обильной примссыо 
. : 11 к о в.

Травяной покров — пышный, широкотравный: верхний ярус 
. 'ткнутый, но рыхлосложенный. Внизу, в довольно широких про- 
д -.утках между стеблями широкотравья, ютятся осоки, хвощ и 
. которые дру гие виды. Фон смешанный: преобладают шеломай- 

■:;:к и баранник. перемешанные с кипреем, будя ком и другими 
• р\гшыми травами. Над общим уровнем выставляются зонты 

relic a ursine и Heracleum lanatum. Кое-где разбросаны не пре
вышающие I яруса травостоя кусты шиповника — Rosa amblyotis— 
'Р. незр. п.п. 1 70—2 10 см.

Густота травяного покрова — 1,0. Высота I яруса от 200 до 
2 ; " см (соцветия широкотравья), II яруса — 110—130 см (общий 
л'мкнутый уровень травостоя). Высота III яруса 30—45 см, IVяру- 

5 — 10 см (отдельные экземпляры Trientalis и др.).
Напочвенный покров редкий, степень покрытия почвы — 0,2. 

Редкие налеты, меньше 1 см мощ ностью , состоящие из 
Brachythecium starkei — сор1, gr.. Rhodobiyum roseum — sp. и Lophozia 
.wopodioides — sp.

Ниже, по тому же несколько более крутому склону, покров 
становится менее пышным, но зато более плотным за счет выпа
дения крупнотравья и лучшего развития второго яруса. Появля-



ются кусты ж и мол ос 1 и. В этой ассоциации. уже нескольк. 
ближаюшсися по своему характеру к группе разнотравных ;• 
и образующей к ней ряд переходов, наиболее заметную роди, и: - 
рает медвежин корень.

Г о /  ' . о  - . ш ш . ж / / /  ач  *'  / / / > /  овлачнич.! '.it.au а ■ .м. /  ч 
// > аз i7 4РНИК з»///. 3 чисток 36. описан 22 августа 193г> с.. Г.. .  7.

Левый коренной берег р. Обдуковина. км в 9 выше селения. 
Склон того же ложка, впадающего слева в р. Облуковпна. полоса 
ниже участка 35 и чуть круче (северо-северо-западный склон 8— 
9 ). Поверхность ровная.

Общий фон растительности образует пышная листва Angelica 
ursina, перемешанная с бодяком, кипреем, василистником. полы
нью и слаборазвитым, низким шеломайником. Между ними более 
темными пятнами выделяются куртины жимолости. Над этим сом
кнутым покровом высятся мощные зонты медвежьего корня.

Кустарниковый ярус редкий, сомкнутость полога — 0.2. Lonicera 
caerulea — sp до сор1, (зр. пл., высота 140 см), Rosa amblyotis — sp 
(незр. пл., высота 100 см).

Травяной покров: густота — 1.0. Высота I яруса — 200—230 см 
(цветы Angelica), II яруса — 100—110 см (общий уровень, фон 
растительности). III яруса — 40—60 см ( Veratrum, Trillium, осока 
и др.), IV яруса — 5—10 см (Maianthemum, Trientalis и др.). Видо
вой состав см. табл. 12.

Напочвенный покров занимает меньше 0.1 поверхности. Состоит 
из: Rhodobryum roseum — sp-cop1. Rliizomnium pseudopunctatum — sp, 
Brachythecium starkei — sp-cop1. Rhytidiaclelphus calvescens — sp.

В только что описанной ассоциации роль шеломайника и ба
ранинка, требующих наиболее богатой почвы, сходит на нет, и 
замечается значительная примесь менее мощного разнотравья. Имен
но здесь особенно пышное развитие получает Angelica ursina, 
достигающий более 2 м высоты. Это чрезвычайно эффектное зон
тичное является вообще характерным для целого ряда ассоциа
ций, переходных между широкотравными и разнотравными луга
ми.

Следующий участок характеризует эту переходную стадию, 
поэтому мы его называем широкотравно-разнотравным лугом с 
медвежьим корнем.

Широкотравно- разнотравный луг с мшвкжьим корнем. Участок 74а, 
описан 6 сентября 1936 г., Л.

Правобережье р. Колпакова в 6 км выше селения Колпаково, 
первая надпойменная терраса. Поверхность слабоволнистая, кое- 
где появляются отдельные кочки.
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Почва — дерновая, темновато-серая, с близким к поверхности 
глеевым горизонтом, легкосуглинистая.

О—11 см. Темновато-серый, со слабым коричневатым оттенком, 
задернованный средний суглинок. Довольно резко подстилается сле
дующим горизонтом.

11 — 13 см. Ржаво-буроватая, тонкая прослойка легкого суглинка.
13—31 см. Грязновато-светло-бурый, с пятнами оглесния, средний 

суглинок.
31—40 см. Глсевый горизонт темно-пепельного цвета с сизым 

оттенком.

Травяной покров: густота — 1,0, высота I яруса — 150—160 см 
(редкие зонты Angelica), высота II яруса (сомкнутого) — 90—110 см, 
высота III яруса — 30—45 см, высота IV яруса — 5—15 см (после
дний почти не выражен). Видовой состав — см. табл. 12.

Напочвенный покров из гипновых мхов почти не развит (по
крытие 0,1) состоит из Brachythecium starkei — sp и Rhodobryum 
roseum — sp.

Злаково-широкотравные луга
В южной части обследованной территории для лугов первой 

надпойменной террасы характерна значительная и уже заметно 
выступающая в общем фоне примесь злаков: Calamagrostis 
langsdorffii и Trisetum sibiricnm — copy Phalaroides arundinacea — 
sp-cop1 и иногда Milium effusum — sp. Остальной видовой состав 
их сходен с предыдущей ассоциацией, но на типичных участках 
медвежий корень распространен несколько реже (sp). Эту группу 
ассоциаций, географически замещающую описанные выше сме
шанно-широкотравные луга, мы выделяем, как злаково-широко
травные луга. Обильная примесь злаков была нами впервые отме
чена на лугах долины р. Сопочная, в самой крайней северной 
точке нашего маршрута. Далее, после большого перерыва, она вновь 
появляется на р. Колпакова. На р. Воровская злаково-широкотрав
ные луга уже значительно распространены*, а на первой надпой
менной террасе р. Кихчик являются одним из господствующих 
типов. Таким образом, распространение злаково-широкотравных 
лугов на западном побережье Камчатки весьма сходно с распрос
транением на нем злаково-широкотравных березняков. Почвы этих 
лугов принадлежат к той же группе темновато-серых дерновых 
почв, характерных для смешанно-широкотравных лугов; они от
личаются несколько большей оглеенностью и более легким меха-

*На карте они не отделены от шпрокотрашшх.
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ническим составом. В почвах злаково-широкотравных л \ i он в .и  
лине р. Кихчик, у верхней фермы, нами наблюдались также и 
слабые признаки оподзоливания. Поэтому почвы здесь, п о д л и п - 
мому, несколько менее благоприятны, хотя и вполне пригодны 
для распашки. Зато, благодаря значительному участию злаков в 
основе травостоя, эти луга являются более ценными в кормовом 
отношении и служат здесь, наряду с вейниковыми лугами. л\ч- 
шими покосами.

ЗНАКО ВО -Ш И РО КО ! р а в н ы й  д у г  С М ЕД ВЕЖ ЬИМ  к о р н е м  и  ш и п о в н и к о м . 
Участок 74, описан 15 сентября 1936 г., Т.

Правобережье р. Воровская против селения Соболево, у пере
сечения тропы на Колпаково с просекой, прорубленной дорож
ной партией. Отрезок первой надпойменной террасы, шириною 
около 120 м, между двумя узкими полосами тальника (идущими 
вдоль старых проток). Полоса вдоль опушки, шириною около 50 м, 
прорезанная плоской ложбинкой с вейником. Дальше от опушки 
постепенно переходит в разнотравный луг. Поверхность ровная, 
сплошь закрыта мертвым покровом из стеблей и листвы трав, 
мощностью 2—3 см.

Почва — дерновая, темно-серая, суглинистая, на речном аллю
вии. На глубине 130 см подстилается галькой с примесью песка. 
Вода до глубины 138 см не обнаружена.

0—7 см. Густопереплетенная корешками, довольно плотная дер
нина. Тсмпо-серовато-бурый (в сухом состоянии — более светлый, 
серовато-бурый) сильно гумусированный, слабозернистый, легкий 
суглинок.

7—14 см. Темно-бурый (в сухом состоянии бурый), довольно рых
лый средний суглинок, слабовыраженной крупитчато-зернистой струк
туры (диаметр зерен около 2 мм).

14—20 см. Округлыми карманами заходит до 23 см. Несколько бо
лее светлый, серовато-бурый (слабооподзоленпый), более тяжелый 
суглинок. В свежем состоянии заметна мелкая крупитчатость, в сухом 
состоянии слегка сцементирована в крупные комья, рассыпающиеся 
на мелкие непрочные зерна и крупинки (легко распыляющиеся).

20—32 см. Желтовато-бурый (светло-ржавого оттенка) в сухом со
стоянии — светло-палево-бурый, довольно плотный, комковатый суг
линок (илисто песчаный аллювий).

32—45 см. Серый, чуть зеленоватого оттенка песок, сверху почти 
чистый, в нижней половине увеличивается примесь серовато-бурого 
ила. Имеются ржаво-охристые пятна.

45—50 см. Серая, буроватая (гумусированная), илистая прослойка 
со светло-охристыми пятнами. Рыхлый суглинок, рассыпается на уг
ловатые зерна 1—2 мм диаметром.
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50—68 см. Светло-серый, буроватый, пористый, с топкими ржаво
охристыми прожилками и пятнами, довольно плотный илисто-песча
ный аллювий (средний суглинок).

68—100 см. Довольно светлый, буровато-серый аллювий (ил попо
лам с мелким зеленовато-серым песком), пористый. Вдоль пор по кор
невым ходам — охристые жилки.

100—104 см. Прослойка гальки с мелким песком.
104-И 16 см. Светло-серовато-бурая супесь с мелкими ржаво-охрис

тыми пятнами (илисто-песчаный аллювий, с преобладанием зелено
вато-серого слюдистого песка).

116—130 см. Серый, зеленоватый слюдистый песок с тонкими свет
ло-серовато-бурыми, илистыми прослойками, с редкими гнездами мел
кой гальки. Имеются мелкие охристые пятна.

130—135 см и ниже — галька с примесью песка.

Травяной покров пышный, но довольно плотный, благодаря 
значительной примеси злаков, заполняющих пространство между 
широко расставленными стеблями баранника, шеломайника и др. 
Над общим уровнем выставляются крупные зонты медвежьего 
корня. Группами выделяются кусты шиповника, не превышаю
щие общего уровня травостоя (Rosa amblyotis — sp. gr., высота 
100 см).

Густота травяного покрова — 1,0; высота I яруса — 170 см 
(баранник) до 215 см (медвежий корень), высота II яруса — 100— 
102 см (общий сомкнутый уровень), высота III яруса — 37—44 см 
(редкий хвощ, фиалка и др.). Видовой состав см. табл. 13.

Напочвенный покров не развит, представлен лишь отдельны
ми стебельками Rhodobryum roseum — sol до sp, Brachytliecium starkei 
— sol.

ЗЛАКОВО-Ш НРОКОТРАВНЫП Л УГ С ЖИМОЛОСТЬЮ С ЕДИНИЧНЫМ  МЕЛВЕЖЬ-
им к о р н е м . Участок 90, описан 2 8 сентября 1936г., Т.

Правобережье р. Кихчик, в 32 км от Охотского моря. Первая 
надпойменная терраса, полоса, примыкающая к пойменным таль
никам. Поверхность ровная.

Почва — дерновая, темновато-серая, легкосуглинистая, на глу
бине 38 см подстеленная галечниковым песком.

0—7—8 см. А. Темно-серая (верхняя часть. 0—3 см. в свежем состо
янии, почти черная), сильно гумусированная, комковато-зернистая 
супесь. Заметны мелкие белые песчинки. Довольно плотная дернина, 
густопереплетеппая мелкими корешками. Книзу окраска постепенно 
переходит в темно-коричневую.

8—13 см В. Темно-коричневый (шоколадно-бурый, без серого от
тенка). несколько более плотный легкий суглинок. Слабее, но все же
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довольно густо пронизан мелкими корнями. Книзу очень попспенпч 
светлеет и теряет бурую окраску.

13—29 см С. Светло-бурым, илисто-песчаный аллювий (супесь), до
вольно редкопронизап корнями. Вдоль перегнивших корешков — крас
новато-бурые полосы и пятна (мелкоизмельченные органические ос
татки).

29—38 см С. Серый слюдистый аллювиальный песок.
С глубины 38 см — галька с тем же песком.

Кустарники представлены редкими группами жимолости — 
Lonicera caenilea, высотой 140 см.

Травяной покров в момент описания почти весь отмер. Фон 
образуют мощные сухие стебли широкотравья со значительной 
примесью злаков (медвежий корень единичен).

Густота травяного покрова 1,0. Высота I яруса 175—190 см 
(соцветия шеломайника, борщевика, злаков), несколько выше 
выставляется баранник (до 210 см), II ярус — 110 см (общий 
сомкнутый уровень травостоя), 111 ярус — 35 см (листва Anthriscus 
sylvestris и др.). Видовой состав см. табл. 13.

Напочвенный покров занимает 0.6. местами до 0,7 поверхнос
ти, представлен тонкими (мощностью меньше 1 см) ковриками 
Brachythecium starkei — сор:, gr. и Rhodobryum roseum — sp.

Предшествовавшие нам исследователи называют смешанно
широкотравные и злаково-широкотравные луга, не расчленяя их, 
высокотравным лугом. Поданным А. А. Красюка [13], высокотрав
ный луг или «ушха» дает не менее 5 тонн сена с га. Н. Ф. Коваленко 
считает эту цифру сильно преувеличенной. По Н. Ф. Коваленко 
[7], производительность высокотравных лугов равна 3,3 тонны с 
га, поданным же Н. В. Павлова, проверенным после хозяйствен
ного покоса косилкой, производительность ушхи не превышает 3 
тонн с га. Из-за примеси грубых «палочных» ингредиентов и рых
лого травостоя с редковатым нижним ярусом сено получается не
высокого качества [20]. В. Л. Комаров [9] рекомендует раннюю 
косьбу этих лугов, не позволяющую высоким травам цвести и 
обсеменяться. За счет их могут более пышно развиться злаки. 
Н. Ф. Коваленко так же отмечает, что при регулярной косьбе и 
уничтожении кустарников, грубое высокотравье постепенно исче
зает и в рост идет более ценный 11 ярус, особенно вейник. Эти 
данные подтверждаются и нашими наблюдениями в долине р. Кол- 
пакова, около селения. Выжигание, по-видимому, также приводит 
к большему развитию вейника за счет широкотравья. Так, в доли
не Кихчика по тропе, идущей к устью реки, широкое простран
ство надпоймы носило следы пала. Здесь преобладал вейник. На тех 
же элементах рельефа, куда не дошел пал, фон луга был смешан
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Т а б л и ц а  13
Видовой состав травяного и напочвенного покрова 

злаково-широкотравных лугов

Видовой состав
Участок 74. 

описан 15 сентября 
1936 г.

Участок 90. 
описан 2S сентября 

1936 г.

Травяной покров
Г устота

1,0 1,0 '
Обилие, состояние, ярус

F ilip e n d u la  c a m tsc h a tic a sp, незр. пл., 1—11 сор1, gr.-sp, gr., 
засохла, I

S e n e c io  c a n n a b ifo l iu s сор'-сор2, зр. пл.. 1 сор1, сухие стебли. I
A n g e lic a  u rs in a sp, пл.. > I sol. gr.. пл.. засыхает, I
C irs iu m  k a m ts c h a tic u m сор1, gr.. зр. пл., I cop'-sp, с у х и с  стебли, 

I—II
C h a m e r io n  a n g u s ti fo l iu m сор'-сор2. зр. пл.. II сор2, зр. пл., засыхает
H e ra c le u m  la n a tu m — sp, сухие стебли, 

зр. пл.. 1
C cila m a g ro stis  la n g sd o r ff ii сор2, gr.. зр. пл., I сор2, зр. пл.. осып., I
T r is e tu m  s ib ir ic u m cop'-sp. gr.. зр. пл.. 1 сор2, зр. пл.. осып.. I
P h a la r o id e s  a r u n d in a c e a sp-cop1, gr., зр. пл.. I —
B ro m o p s is  p u m p e U ia n a sol. незр. пл.. 11 —

T h a lic tru m  m in u s cop'-sp. вег.. 11 сор', сухой, П
A eo n itu rn  m a x im u m sol. вег.,

един. незр. пл.. II
sp. зр. пл.. II

A r te m is ia  o p td e n ta сор', gr.. пл., II сор1. II
A n th r is c u s  s y lv e s tr is сор1, вег.. III. 

реже сухие стебли. 1
sp-cop'. вег.. III. 

ед. сухие стебли, I
G e ra n iu m  e r ia n th u m sol-sp. вег.. II —III sp. вег.. III
Vera tra m  o x y s e p a lu m — sol, сух. стебли, II
P e d ic u la r is  r e s u p m a ia sp-sol. gr.. 

незр. пл.. II —III
—

S a n g u is o r b a  te n u ifo lia sp, вег., II —
R a n u n c u lu s  re p e n s sp. gr., этиол. листья. 

III. сд. и. пл.. II
sp. вег.. III

P ic ris  k a m ts c h a t ic a — s o l .  в е г . .  III
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Окончание пию.шцы 13

Видовой состав Участок 74, 
описан 15 сентября 

1936 г.

Участок 90. 
описан 28 сентября 

1936 г.

C a re x  p a l lid a — сор:. вег.. Ill
C a re x  lo n g iro s tra ta сор1 -sp, gr.. вег., 

И -Ш
-

C a re x  d ry m o p lr ila cop!-sp, gr.. II—HI — '
A n g e lic a  g m e lin i — sp, сух. стебли
V iola  s a c c h a lin e n s is sp. вег., сильно 

этиолир., II —III
sp-cop1. 

осыпалось. III
B o tr y c h ia m  ro b u s tr u m — sol, вег.. III
R a b u s  a re tic u s sp. вег.. Ill —
E q u ise tiu n  h y e m a le cop1, вег.. II —III —
A c e to s a  la p p o n ic a sp. sol. вег.. Ill sp ,прпкори. 

листья. III
P le u r o s p e n n u m  u r a le n se — sp. листья 

прикорневые. II
F ilip e n d u la  p a lm a ta sol. H. ПЛ.. II — -
M o e h r in g ia  la te r i f lo r a sol, вег.. Ill sp. вег.. III
G e u m  m a c r o p h y l lu m — sol-sp. вег.. Ill

Напочвенный покров

Видовой состав
Покрытие

mciice 0.1 0.6
Обилие

R h o d o b r y u m  ro se u m sol до sp sp
B r a e h y th e c iu m  s ta r k e i sol сор:, gr.

ный, злаково-широкотравный. По сведениям же. полученным нами 
от заведующего верхней Кихчинской фермой, при косьбе из года 
в год одних и тех же участков травостой этих лугов сильно редеет 
из-за обеднения почвы (уборка сена лишает почву естественного 
удобрения). Таким образом, при рациональном хозяйстве, по-ви- 
димо.му. наилучшим использованием этих лугов будет ранняя (и 
может быть двукратная) косьба в сочетании с внесением удобре
ния. Кроме того, почвы этих лугов вполне пригодны под распаш
ку.
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5 .3 . Разнотравны е луга
Широкотравные луга обра $уют целый ряд переходов к дугам с 

менее мощным покровом, которые мы, согласно со всеми цитиро
ванными выше авторами, называем разнотравными лугами.

Разнотравные луга широко распространены в речных долинах, 
на верхних надпойменных террасах, главным образом — на второй 
террасе, часто перемежаясь там с парковыми березняками. Частич
но, по повышенным элементам мезорельефа, они заходят и в пре
делы первой надпойменной.террасы. В меньшей степени они раз
виты вне крупных речных долин, на лесных полянах и по плос
ким незаболоченным днищам и пологим склонам ложков. Неко
торые, наиболее бедные их разности (шикшово-разнотравные луга) 
местами окаймляют и приводораздельные опушки березняков.

По сравнению с предыдущей группой ассоциаций, травостой 
здесь значительно ниже и верхние ярусы достигают меньшей сом-
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кну гости. Зато видовом состав этой группы ассоциаций наиболее 
разнообразен. Характерно наличие кустарников Lonicera caeruleci 
и Rosa amblyotis. Кроме них, на некоторых участках встречаются 
экземпляры Daphne kamtschatica и редко разбросанные низкие де
ревца Crataegus chlorosarca. Последний распространен лишь в бо
лее удаленной от моря полосе и наиболее характерен для лугов, 
чередующихся с рощами белой березы.

Разнотравные луга представлены целым рядом ассоциаций, 
которые мы объединяем в следующие подгруппы:

а) Разнотравные луга с элементами широкотравья.
б) Разнотравные луга с шикшей (или шикшово-разнотравные 

луга).
в) Гипново-разнотравные луга.

Разнотравные луга с элементами широкотравья
Ассоциации этой подгруппы наиболее близко стоят к преды

дущей группе (широкотравных лугов), имея еще в качестве ком
понентов элементы типичного широкотравья. В этом ряду пере
ходных ассоциаций, в первую очередь, замечается выпадение ше- 
ломайника, вслед за ним баранника. Последний, хотя еще и встре
чается здесь довольно постоянно, но не достигает своего обычно
го пышного развития и часто лишь незначительно выставляется 
над общим уровнем травостоя. За счет обоих названных растений, 
перевес получают виды, обычно образующие второй ярус в сме
шанно-широкотравных лугах. Особенно характерны здесь Chamerion 
angustifolium, Artemisia opulenta и Thalictrum minus. Зато Angelica 
ursina в целом ряде ассоциаций этой подгруппы играет наиболее 
заметную роль, резко выделяясь на фоне разнотравья, не превы
шающего высоты его мощных прикорневых листьев.

Травостой хорошо сомкнутый, средний уровень главной его 
массы (II яруса) достигает 60—90 см. Моховой ковер, хотя и по
крывает до 0,7—0,8 поверхности, обычно тонкий и не плотный. 
Преобладают Brachythecium starkei, Pleurozium schreberi, Rhodobryum 
roseum и некоторые другие виды.

Поверхность более или менее ровная, лишь слегка волнистая, 
без кочек. Разнотравные луга с медвежьим корнем наиболее рас
пространены по склонам ложков, на лесных опушках и, в мень
шей степени, на речных террасах. Почвы их отнесены К. П. Бога
тыревым к ряду дерновых, темновато-коричневых. Ассоциация 
же с фоном кипрея, полыни и василистника часто с довольно 
значительной примесью крупных злаков (Trisetum sibiricum и 
Caiamagrostis langsdorffii) характерна для вторых надпойменных 
террас крупных речных долин, в особенности для участков их,
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переходных к первой террасе, расположенных ближе к реке или к 
ее протокам. Почвы этой последней ассоциации, принадлежат по 
К. П. Богатыреву к дерновым, темновато-серым. Ниже приводятся 
описания наиболее характерных участков ассоциаций, принадле
жащих к этой подгруппе.

Р а з н о т р а в н ы й  л у г  с  п р е о в л а л а н и р м  п о л ы н и , к и п р е я  и  в а с и л и с т н и к а . 
Участок 75, описан 16 сентября 1936 г., Т., Л.

Левобережье реки Воровская, в 6 км выше села Соболево (в 
'1,5 км ниже устья р. Средняя Воровская). Вт'орая надпойменная 
терраса, около протоки. Поверхность слегка волнистая, без кочек.

Почва — дерновая, темноваго-серая, легкосуглинистая, пере
ходящая к темновато-коричневой.

Кустарники редкие, не превышающие травостоя: Lonicera 
caerulea — sp-cop1, высота 90 см; Rosa cimblyotis — sp, высота 
колеблется от 90 до 105 см.

Травяной покров: густота — 1,0, I ярус редкий, из выставляю
щихся над общим уровнем метелок злаков и соцветий баранника, 
высотой 120—140 см. II ярус (общий сомкнутый уровень травос
тоя) — 90 см, III ярус — 40—50 см (хвощ, осоки и некоторые 
виды разнотравья), IV ярус — 15—20 см (редкие экземпляры 
Rubus arcticus и другие).

Р а з н о т р а в н ы й  л у г  с ч е м е р и и е й  ( V e r a tn im  o x y s e p a lu m )  
(Ф о т о  Я к у б о в а  В. В .)
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Общий фон смешанный, разнотравный; наиболее выделяется 
покрасневшая от заморозков листва кипрея, желтая листва баран
инка, много василистнпка и полыни (чернобыльника). Между 
ними кое-где выделяются темно-зеленые кустики жимолости. 
Видовой состав — см. табл. 14.

Напочвенный покров занимает от 0,7 — до 0.8 поверхности, но 
развит слабо, в виде тонких, просвечивающих налетов, нигде не 
образуя сомкнутого ковра. Высота отдельных стебельков мха от 2 
до 8 см. Преобладают: Pleurozium shreberi — сор2-сор\ Brcichythecium 
starkei — сор1, Rhodobryum roseum — co p 1, реже' встречаются: 
Rhytidicidelphus calvescens — sp. Polytrichum commune — sp-sol, Lophozia 
lycopodioides — sp-sol.

Р а з н о т р а в н ы й  л у г  с  п р е о б л а д а н и е м  п о л ы н и , к и п р е я  и  в а с и л и с т н п к а , с  
р е д к и м  м е д в е ж ь и м  к о р н е м . Участок 66, описан 12 сентября 1936г., Т.

Правобережье реки Воровская, против селения Соболево. Вто
рая надпойменная терраса, на расстоянии около 1,5—2 км от реки. 
Поверхность почти ровная, лишь единично встречаются низкие 
кочки с шикшей.

Почва дерновая, темно-серая, суглинистая, на глубине 42—58 см 
оглееная. На глубине 90 см подстилается галькой с примесью пес
ка. Вода до глубины 100 см не обнаружена.
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Таб. и щ а  14
Видовой состав кустарникового яруса, травяного и напочвенного 

покрова разнотравных лугов с элементами широкотравья

Видовой состав
Участок 75, 

описан 
16 сентября 

1936 г.

Участок 66.
описан 

12 сентября 
1936 г.

Участок 42.
описан 

25 августа 
1936 г.

Кустарниковый ярус
обилие высота,

м
ооплис высота

м
обилие высота

м
L o n ic e r a
c a e r u le a

sp-cop1 0,9 sp 0,5-0,7

R o sa  a m b lv o tis sp 0.9 до 
1.05

sol-sp 0.5— 1.0

D a p h n e
k a m ts c h a tic a

umc 0.3

Травяной ярус

Видовой состав
Г устота

1.0 1,0 0,9
Обилие, состояние, ярус

A n g e l ic a  u rs in a — sol, sp. вег., 1. 
реже зр. пл.. I

сор'-сор2,
К. UB.. > 1

A . g m e lin i — sp-sol, > I —
C irs iu m
k a m ts c h a tic u m

sp. пл., I sp, gr.-cop1, gr.. 
зр. пл.. 1

sp, к. цв.. I

S e n e c io
c a n n a b ifo l iu s

sp-cop1, 
незр. пл.. I

sp-sol, 
незр. пл., > I

sp-cop1, gr., 
к. ив., I

C h a m e r io n
a n g u s ti fo l iu m

сор2, зр. пл.. 
осыпается, 1

сор'-сор2. вег., 
реже зр. пл.. I

sol, вег., II

A r te m is ia
o p u le n ta

сор'-сор2, пл., I сор1, пл.. I cop'-sp, пл., II

C a la m a g ro s tis
la n g sd o r ff ii

— sol-sp. н. пл., I cop'-sp, вег., 
к. цв., I

T r is e tu m
s ib ir ic u m

sp. gr.. зр. пл.. I сор1, незр. пл.. 1 sp-cop'. к. цв., I

P h a la r o id e s
a r u n d in a c e a

— unic, пл., 
в западниках

—

P o a
tr iv ia lifo rm is

cop'-sp. 
вег., сд. пл.. II

sp-sol. 
зр. пл.. II

—
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Продолжение таблицы 14

Видовой состав
Участок 75, 

описан 
16 сентября 

1936 г.

Участок 66, 
описан 

12 сентября 
1936 г.

Участок 42, 
описан 

25 августа 
1936 г.

L e rc h e n fe ld ia
f le x u o s a

сор'-сор2. 
зр. Г1Л.. II

сор'-сор2, 
вег., III. 

реже зр. пл.. II

сор1, пл.. II

B ro m o p s is

p u m p e l l ia n a

— sp. незр. пл.. II —

D a n th o n ia
r ia b u s c h in s k ii

sp. незр. п:т. I — —

E ly m u s  g m e lin i sol. зр. пл.. II — —

F es tu c a  ru b ra sol. зр. пл.. II sp. незр. пл.. II —
A g ro s tis  c la v a ta sp, gr.. осып..

п - ш
— —

T rise tu m  in o lle — sol. зр. пл.. II —

E ly m u s
m u ta b ilis

sp. gr., зр. пл.. 
 ̂ I - I I

sp. н. пл.. I —II —

T h a lic tru m
m in u s

сор2. ПЛ . II сор'-сор2. вег., 
II. реже зр. 

пл., I

сор2, зр. пл.. II

A c o n itu m
m a x im u m

— sol, к. цв., 
незр. пл., I —II

—

P ta r m ic a
m a c r o c e p h a la

sp. g r . .  пл.. II sp, к. ив., 
незр. пл., II

cop'-sp, цв., II

P le u ro sp e rm u m
u r a le n s e

sp, зр. пл.. 
осыпается, I

sp. сухие 
стебли, I

sp, пл., II

A n g elica  g m e lin i — sp, зр. плоды, 
сухой, I

sp, пл., II

G e ra n iu m sp-cop1. вег.. сор1, вег., II, сор'-сор2.
e r ia n th u m реже сухие 

стебли. 11

реже сухие 
стебли

пл.. II

V era tru m
o x y s e p a lu m

— — sp. в е г . , II

P e d ic u la r is
r e s u p in a ta

s p .  II s p .  з р .  пл.. II sp. пл., II

H a le n ia
c o rn ic u la ta

s p .  з р .  п л . .  II s p .  н е з р .  п л . ,  II sp. цв., III

2(Hi



Продолжение таблицы 14

Видовой состав
Участок 75, 

описан 
16 сентября 

1936 г.

Участок 66, 
описан 

12 сентября 
1936 г.

Участок 42.
описан 

25 августа 
1936 г.

S a n g u is o r b a
ten u ifo lia

— сор1, вег., II, 
реже зр. пл., I

sp-cop1, вег., II

S o l i  d a g o  
sp ira e ifo lia

сор!. вег., реже 
зр. пл., II—III

sp, зр. пл., II sp-cop1, вег., III

T rilliu m
c a m sc h a tc e n se

— — sol, пл., II

R a n u n c u lu s
re p e n s

sp-cop1, вег., III — sp. пл., III

R a n u n c u lu s
p r o p in q u u s

sp, вег., III, 
един, остатки 

плодов, II "

G en ria n e lla
a u r ic u la ta

sol-sp, н. пл., III — sol, цв„ II—III

P icris
k a m ts c h a tic a

sp, зр. пл., 
осып., I—II

sol-sp, зр. пл., II sp, пл., III

A lliu m  o c h o te n se — — sol, пл., II
L iliu m  d e b ile — — sol. пл., II
C a re x
lo n g iro s tra ta

сор2, вег., 
реже н. пл., II

— sp. сор1, пл., II

C a re x  p a l l id a сор2, н. пл.. 
II—III

C a re x
d r y m o p h i la

— sp, зр. пл., II sp-cop1, пл., II

Viola
s a c c h a lin e n s is

cop'-sp, осып., 
II—III

sp-cop1, 
осып., III

sp, вег., III

G a liu m  b o re a le sp, gr.. 
зр. пл., осып.

— sp-cop1, вег., III

C o p tis  tr ifo lia — — sp. вег., III
M a ia n th e m u m
d ila ta tu m

— — sp, вег., III

T r ie n ta h s
e u r o p a e a

sp, вег., III sp, незр. пл., 
III

sp-sol. вег., III

B o try c h iu m
r o b u s tr u m

sol, gr., Ill — unic, вег., III
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Продолжение тиб.ищы N

Видовом состав
Участок 75.

описан 
16 сентября 

1936 г.

Участок 66.
описан 

12 сентября 
1936 г.

Участок 42.
описан 

25 августа 
1936 г.

L y c o p o d iu m
c la x a tu m

— — sol, gr., вег.. IV

R u b u s  a rc tic u s sp sp-gr.-cop1, 
gr., вег... HI

—

В  is to r t a  
v iv ip a r a

sp-sol. 
отмирает. II

— —

P o te n t ilia  
s to lo n ife ra

cop1, вег.. Ill — —

E tp u s e tu m
p r e te n s e

— sol. вег.. II —

E q u is e tu m
h y e m a le

sp. gr.. II sp-cop1. вег.. II —

A c e to s a
la p p o n ic a

sp, прикорм, 
листья. III. 

реже су\. 
стебли, I

sol. sp. 
прикорм, 

листья. Ill

S a u s s u r e a
o x y o d o n ta

sp-cop1. сух. 
стебли. I —II

sp. зр. ПЛ.. I —

F iU p en d u la
p a lm a te

sp-cop1. вег.. II sp. вег.. II. 
реже ii. пл.. I

—

D a c ty lo rh iza
a r is ta ta

umc. cv\. 
стеб.. Ill

— —

L a th y r u s  p ilo s u s — sp. вег.. II —
L u z u la  m u l t i  flo ra — sol. вег.. III. 

един. зр. пл.. II
—

E m p e tr u m  n ig ru m — sol. gr.. III. 
мелк. кочки

—

Напочвенный покров

Видовой состав Покрытпе
0.7--0.N 0.6 0.7

P lc u ro z iu m
sh r e b e r i

cop:-cop- cop: cop2, gr. — 
до cop3 gr.

B r a c h y th e c iu m
s ta r k e i

cop1 sp-sol sp-sol.
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Окончание таблицы 14

Видовой состав
Участок 75, 

описан 
16 сентября 

1936 г.

Участок 66.
описан 

12 сентября 
1936 г.

Участок 42, 
описан 

25 августа 
1936 г.

B r a c h y th e c iu m
re fle x u m

— sp-cop1 sp-cop1

R h y t id ia d e lp h u s
c a lv e s c e n s

sp sp-cop1 sp-cop1

P o ly tr ic h u m
c o m m u n e

sp-sol sp-cop1 sol

L o p h o z ia
ly c o p o d io id e s

sp-sol sp-cop1 sp-cop1

R h o d o b r y u m  
ro se  и m

cop1 sp, sol sp, sol

H y lo c o m iu m
s p le n d e n s

— cop2 cop2

S a n io n ia
u n c in a ia

— cop'-sp cop'-sp

D ic r a r u m  m a ju s — sp sp
C la d o n ia
g ra c ilis

— sol, gr. sol, gr.

0—8—9 см А. Темно-шоколадно-бурый, в сухом состоянии темно- 
буровато-серый. легкий суглинок с заметными белыми песчинками. 
Очень рыхлая дернина, густопереплетенная мелкими корешками. На 
корешках мелкие зерна.

8—9—17 см A(A2. Более светлый, серовато-бурый (слабее прокра
шенный гумусом), очень рыхлый, крупитчатый, легкий суглинок, с 
более заметными белыми песчинками. Книзу постепенно светлеет.

17—31 см Вг Бурый, довольно темный, равномерной окраски сред
ний суглинок.

31—42 В,. Более светлый, бурый, илисто-песчаный аллювий, со 
слабозаметными сизоватыми и охристыми примазками (первые при
знаки оглеения).

42—58 см В,. Бурый, с сизоватыми и охристыми пятнами, илистый 
аллювий с примесью очень мелкого песка. По механическому составу 
легкий суглинок, но заметно оглеенный и поэтому несколько вязкий.

58—90. Рыхлый, сероватый, довольно крупный аллювиальный 
песок.

90—100 см и ниже — галька с серовато-бурым песком.
14  Т ю л и н а 209



Кустарники — редкие: Rosa amblyotis — sol-sp, на уровне 
I —II яруса травяного покрова (незрелые плоды, довольно часто 
засохшие побеги), Daphne kamtschatica — unic (молодой вегетатив
ный побег) на уровне III яруса травяного покрова.

Травяной покров: фон разнотравный, преобладает кипрей, по
лынь и василистник. Над ними возвышаются редко разбросанные 
высокие экземпляры медвежьего корня. Густота 1,0. Высота ред
кого I яруса — 80—100 см — соцветия Pleurospermum uralense, 
Chamerion angustifolium и др. Над ним выставляются одиночные 
соцветия Angelica ursina (190 см), Angelica gmelini w Senecio 
cannabifolius (117—130 см). II ярус — общий сомкнутый уровень 
листвы разнотравья высотой 54—62 см; III ярус — 22—32 см (Viola 
sacchalinensis и др.). Видовой состав см. табл. 14.

Напочвенный покров — неравномерный, занимает в среднем 
около 0,6 поверхности. Отдельные подушки Pleurozium schreberi 
достигают 5—6 см мощности. Между ними поверхность затянута 
лишь тонким, редким налетом из отдельных стебельков мхов, 
пробивающихся сквозь мертвый покров из сухой прошлогодней 
травы: Sanionia uncinata — cop'-sp, Lophozia lycopoclioides — sp, 
Brachythecium starkei — sp-sol, Polytrichum commune — sol, Pleurozium 
schreberi — cop2, Hylocomium splendens — cop2, Brachythecium reflexum— 
sp-cop1, Rhytidiadelphus calvescens — sp-cop1, Dicranum majus — sp, 
Polytrichum commune, Lophozia lycopodioides — sp-cop1, Rhodobryum 
roseum — sp, sol, Cladonia gracilis — sol, gr.

Данная ассоциация, по всем признакам относящаяся к под
группе разнотравных лугов, с довольно еще хорошо развитыми 
элементами широкотравья, имеет уже некоторые черты (наличие 
единичных кочек шикши и более мощных моховых подушек), 
приближающие ее к следующей подгруппе шикшово-разнотрав- 
ных лугов.

Разнотравны й  л у г  с м едвеж ьим  корнем . Участок 42, описан 25 авгус
та 1936 г., Л.

На полпути из сел. Верхнее Облуковино в сел. Крутогорово. 
Пологий (8—9°) склон к речке Половинная между опушкой бере
зового леса и поймой. Поверхность почти ровная с небольшими 
ложбинками.

Почва дерновая, темновато-коричневая, среднесуглинистая. На 
глубине 37 см подстилается серым, галечно-валунным суглинком.

0—7 см. Темновато-серый, средний суглинок, неясной крупитча
той структуры, пронизан корнями растений. Книзу намечается легкое 
посерение.

7—18 см. Темно-коричневый, тяжелый суглинок, пронизан корня
ми растений.
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18—24 см. Грязно-темно-коричневый, тяжелый суглинок, встреча
ются мелкие валунчики.

24—37 см. Темновато-буроватый, тяжелый суглинок со следами вмы- 
вания, слабоуплотнен.

37—60 см. Серо-зеленоватая, с ржавыми пятнами глина, с приме
сью гальки и мелких валунов.

Травяной покров: густота — 0,9. Высота I яруса (редкие стебли 
Angelica ursina) — 200—210 см, II яруса (общий сомкнутый уро
вень разнотравья) — 55—75 см, III яруса — 30—40 см, IV яруса —
5—15 см. Видовой состав см. табл. 14.

Имеются редкие кусты жимолости (Lonicera caerulea), не пре
вышающие II яруса травостоя.

Моховой ковер покрывает 0,7 поверхности, развит неравно
мерно, мощностью до 6 см. Состоит из: Pleurozium schreberi — сор2 
gr. — до сор3, gr., Hylocomium splendens — сор1 (рассеянные стебель
ки), Sanionia uncinata — cop'-sp, Brachythecium starkei — sp-sol, 
Polytrichum commune — sol (вкраплен отдельными стебельками), 
Hylocomium splendens — cop2, Brachythecium reflexum, Rhytidiadelphus 
calvescens — sp-cop1, Dicranum majus — sp, Polytrichum commune, 
Lophozia lycopodioides — sp-cop1, Rhodobryum roseum — sp, sol, 
Cladonia gracilis — sol, gr.

Растительность данного участка имеет много общего с широ
котравным лугом с медвежьим корнем, описанным на склоне лож
ка у р. Облуковина (участок 36).

Главное его отличие — более развитый моховой ковер и более 
низкий травостой за счет угнетения и выпадения некоторых ви
дов широкотравья, что и заставляет нас отнести данный участок 
уже к группе разнотравных лугов.

Шикшово-разнотравные кочковатые луга
Шикшово-разнотравные кочковатые луга (или разнотравные 

луга с шикшей) распространены как на второй и третьей надпой
менных террасах, так и по пологим склонам, в плоских ложках, 
сбегающих между березняками в долины рек и ручьев, и по при
водораздельным опушкам березняков. Наибольшее их распрост
ранение отмечено на севере обследованной территории и в полосе, 
тяготеющей к Охотскому морю. Поверхность их более или менее 
кочковатая. В почве, нередко уже на глубине около 30 см, наблю
даются признаки оглеения. Почвы таких лугов стоят на грани 
между дерновыми, темновато-коричневыми и торфяно-дерновы
ми, образуя целый ряд переходов к этим последним. К. П. Бога
тырев [5] считает, что эта почва развилась из почв кочковатых
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шикшовников. Нам представляется генезис этой группы ассоциа
ций несколько более сложным и не совсем одинаковым на раз
ных элементах рельефа, на чем мы остановимся ниже, пока лишь 
отметим, что эти луга, как по своему генезису, так и по характеру 
растительности и почвы, носят промежуточный характер между 
предыдущей подгруппой разнотравных лугов и шикшовниками. 
Вдоль опушек и на более низких уровнях надпойменных террас 
эти луга обычно постепенно переходят в разнотравные луга с бо
лее сомкнутым покровом, с элементами широкотравья, среди ко
торых особенно выделяется медвежйй корень. Кустарники обычно 
представлены теми же видами: Lonicera caerulea, Rosa amblyotis\ 
на участках, более удаленных от моря, характерны одиночные 
низкие деревца Crataegus chlorosarca.

В ряде ассоциаций этой группы можно проследить постепен
ное выпадение разнотравья, за счет которого все более выступает 
в фоне шикша. Верхние ярусы травостоя здесь более или менее 
изрежены и низки, хотя и состоят в основном из тех же видов 
разнотравья. Густота травостоя от 1,0 до 0,7; высота I яруса (ред
кого) 70—100 см, иногда несколько больше; II яруса (более сомк
нутого, основного) от 45—65 до 30—35 см; III яруса (более или 
менее хорошо выраженного) — 5—10 до 15 см. На некоторых 
участках в фоне преобладает разнотравье, а кочки шикши скрыты 
под его пологом. На других — фон между ними распределяется 
более или менее равномерно, на наиболее же низкотравных учас
тках он переходит к шикше. В верхних ярусах преобладают: 
Thalictrum minus, Sanguisorba tenuifolia, Chamerion angustifolium, 
Artemisia opulenta, Cirsium kamtschaticum и Geranium erianthum. Не
сколько ниже их располагается обильная листва Carexpallida. На 
некоторых участках еще присутствует редкий и угнетенный Senecio 
cannabifolius. Напочвенный покров большей частью сомкнутый 
или почти сомкнутый (0,7 — 1,0), неравномерной мощности, от 
тонкого налета до 8—10 см мощности (на кочках). На некоторых 
участках развит сплошной мохово-лишайниковый ковер. Ниже 
приводится видовой состав различных ассоциаций шикшово-раз- 
нотравного луга.

Разн о тра в н ы й  л у г  с к ус та рн и к а м и , с  редки м и  кочкам и  ш и к ш и . Уча
сток 46, описан 1 сентября 1936г., Т.

Правый берег р. Крутогорова, близ устья р. Тыумшеч. Вторая 
надпойменная терраса, возвышающаяся над уровнем реки на 
5—6 м. Плоская грива, на окраине ее, на том же уровне, располо
жен колок белой березы; поверхность слабокочковатая.

Почва отнесена К. П. Богатыревым к дерновым, темновато
коричневым, однако она имеет характер, переходный к группе
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темновато-серых почв. На глубине 70 см подстилается речной галь
кой с гравием.

0— 1 см. Незначительный войлок из остатков мха и травянистой 
растительности.

1— 6 см. Темновато-серый, при высыхании серый, средний сугли
нок, тонкоопссчанснный. (переходный к легкому), задернован; наме
чается рыхлая, комковато-мслко-зсрпистая структура. Резко подсти
лается следующим горизонтом.

6—12 см. Коричневой окраски, того же механического состава, бес
структурный, постепенно переходит в следующий горизонт.

12—20 см. Более серый средний суглинок. Постепенно переходит в 
нижележащий горизонт.

20—30 см. Серо-зелсновато-табачного цвета средний суглинок, про
низан редкими корнями.

30—42 см. Резко подстилает предыдущий; слоистый речной аллю
вий, с неоднородным механическим составом (песок, гравий, сугли
нок), с ржавыми прослойками по контактам.

Травяной покров низковатый, разнотравный; к общему еще 
зеленому фону примешиваются осенние желтые и ярко-красные 
тона (листва чемерицы и герани). Над общим уровнем травостоя 
несколько выставляются обвешанные зрелыми плодами кусты 
жимолости и, несколько реже, более низкие экземпляры шипов
ника. Там и тут разбросаны корявые деревца боярышника-харема 
с подсыхающими ветвями. Кусты жимолости, куртинки шнкши 
и наиболее мощные моховые подушки группируются по кочкам. 
Разнотравье между ними образует более или менее равномерную 
пеструю смесь.

Кустарниковый ярус довольно хорошо выражен: Crataegus 
clorosarca — sp, высота 125—300 см (корявые деревца, не плодо
носят), Lonicera caerulea — sp, высота 65—80 см до 100 см (обиль
ные зрелые плоды, отдельные куртины до 3 м в поперечнике, на 
кочках), Rosa amblyotis — sp, высота 50—85 см.

Травяной покров: густота 0,9. Весь покров равномерно редко
ватый, кроме того, имеются отдельные просветы с более мощны
ми моховыми подушками. Высота I яруса — 114—120 см (редкие 
плоды Cirsium kamtschaticum, Sanguisorba teiuiifolia, Avenula dahurica): 
II ярус — наиболее сомкнутый, — 48—65 см; III ярус — в среднем 
10—15 см (листва майника — 3 см). Видовой состав — см. табл. 15. 
На склоне в ложбинке появляются одиночные сухие стебли Angelica 
ursina.

Напочвенный покров — сплошной (покрытие 1,0); мощность 
отдельных подушек (на кочках) достигает 7—10 см, между кочка
ми лишь тонкие налеты, толщиной 2 см и меньше. Наиболее
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Т а б л и ц а  1 5
Видовой состав кустарникового яруса, травяного и напочвенного 

покрова шикшово-разнотравных лугов

Видовой
состав

Участок 46.
описан 

1 сентября 
1936 г., Т. '

Участок 56, 
описан 

4 сентября 
1936 г., Т.

Участок 45, 
описан 

31 августа 
1936 г., Т.

Участок 48, 
описан 

2 сентября 
1936 г., Т.

Кустарниковый ярус
обилие высота

м
обилие высота

м

обилие высота
м

обилие высота
M

Crataegus
clorosarca

sp 1.25—
3,0

— — — — sol-sp 1,5-2

Lonicera
caerulea

sp 0,7
1,0

сор1, 
gr.

0,3
0,40

sp 0,42 sp 0,30
0,40

Rosa amblyotis sp 0,5
0,85

sol 0,65 sol-sp — — —

Травяной покров

Видовой
состав

Г устота
0.9 1,0 1,0 0,7

Cirsium
kamtschaticum

cop'-sp, 
н. пл., I

sp-cop1, 
незр. пл., I

sp, gr.-cop1, 
gr., незр. 

пл., I

sp, I

Senecio
cannabifolius

sol-sp, вег., 
угнет., I

sol, I — —

Chamerion
angustifolium

— sp-cop1, I sp-cop1, 
gr., I—II

—

Artemisia 
opulent a

sp, вег., 
I—II

cop1. I sp. вег., 11 sp. I

Calamagrostis
langsdorffii

sol, вег., 11 sp, вег., 11 — —

Trisetum
sibiricum

— cop'-sp, 
незр. пл., I

sp, незр. 
пл., I

—

Avenula
dahurica

сор1, 
н. пл., I

— sp, gr., 
незр. пл., I

cop1. ПЛ., I

Schizachne
riabuschinskii

— sp sp, зр. пл., I sp-cop1, 
зр. ПЛ.. I

Elymus gmelini sol, н. пл., II — — —
Festuca rubra sp, зр. пл., II sp,

незр. пл., II
sp,

незр. пл., II
sp. пл., I
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Продолжение таблицы 15

Видовой
состав

Участок 46, 
описан 

1 сентября 
1936 г., Т.

Участок 56.
описан 

4 сентября 
1936 г., Т.

Участок 45.
описан 

31 августа 
1936 г ,  Т.

Участок 48, 
описан 

2 сентября 
1936 г., Т.

A g ro s tis  c la v a ta — sp, зр. пл. ■ — —
C a la m a g ro s tis
n e g le c ta

— — sp, н. пл., 
I—II

—

T r is e tu m  m o lle — — sol, gr., 
зр. пл., I

sp, пл., II

P o a  p r a te n s is — sp, пл., II — —
L e r c h e r fe ld ia  

f l e x  и  o s  a
сор1, 

зр. пл., 11
сор;, вег., III, 

ед. пл., II
сор1,

незр. пл., II
sp, пл., I

D a n th o n ia
r ia b u s c h in s k i i

— — — sp, ПЛ., I

B ro m o p s is
p u m p e l l ia n a

sp-sol, 
зр. пл.

— — —

T h a lic tru m сор:, незр. сор‘-сор:, сор-, незр. cop!-sp,
m in u s пл., II II пл., II вег., I
P  ta n n ic  a  
m a c r o c e p h a la

— - sp, UB., II sp. ЦВ.. II —

G e r a n iu m
e r ia n th u m

сор1, пл., II сор1. II сор'-сор:. 
пл.. II

sp

V e ra tru m
o x y s e p a lu m

sp. вег.. II sp. вег., II — —

P e d ic u ia r is
r e s u p in a ta

sol. II — — —

H a  le n t  a  

c o r n ic u la ta

sp, gr., 
н. пл., II

— sp, незр. 
пл., II

—

S a n g u is o r b a
te n u ifo lia

сор1,
К. UB.. I

сор'-сор:, 
пл., I

сор:,
К. ЦВ.. II

sp, I

S o lid a g o
sp ira e ifo lia

sp, II sp, нсзр. 
пл., II

sp. зр. 
пл.. II

sp-cop1. 
прикорн. 

розетки, III, 
реже пл.. I

G e n tia n e lla
a u r ic u la ta

sp-sol,
К. ЦБ., II —III

sp sp-sol, незр. 
пл.. I I-III

sp, К. ЦВ.

P icris
k a m ts c h a tic a

sol-sp. К. ЦБ., 
зр. пл.. I

— — —
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Продолжение таблицы 15

Видовой
состав

Участок 46, 
описан 

1 сентября 
1936 г,, Т.

Участок 56, 
описан 

4 сентября 
1936 г., Т.

Участок 45, 
описан 

31 августа 
1936 г., Т.

Участок 48.
описан 

2 сентября 
1936 г., Т.

C a re x  p a l l id a сор2, вег., 
реже н. пл.. 

II

сор2, II сор2, вег., II sp-cop', 
вег., II

С  a r e x  
d r y m o p h i la

unic. вег., II — — —

Viola
sa c c h a lin e n s is

sp. вег., реже 
пл.. II-III

sp, вег., III sp, вег., 
осыпалась. III

sol, sp, 
зр. пл.

G a liu m  b o re a le sp, вег., реже 
н. пл.. 11

sp sp. вег., II —

C optis  tr ifo lia sp-cop1, 
вег.. III

sp-cop1, 
вег.. Ill

sp, вег.. Ill —

M a ia n th e m iu n
d i la ta tio n

cop'-sp. 
вег., III

— sp, вег.. Ill —

T r ie n ta lis
e u r o p a e a

sol-sp. 
вег., III

сор1, вег., III sp-sol, 
вег.. Ill

sp, вег., III

L y c o p o d iu m
c la v a tu m

— — sp-sol. Ill sp, III

R u b u s  a r c t ic u s — — sp, gr.. 
вег.. Ill

—

P o te n tilla
s to lo n ife ra

sp-cop', вег., 
реже пл.. III

sp, вег., III — —

Ir is  s e to sa — sp, незр. 
пл.. II

sp-sol. 
вег., II

—

B is to r ta
v iv ip a r a

— — cop', 
ОСЫП., II

—

A c e to s a
la p p o n ic a

unic, 
прикорм, 

листья. III “

—

P le u ro s p e r m u m
u r a le n s e

sp. зр. пл..
засых. 

стебли. I "

sp. сухие 
стебли, 
зр. пл.. I

—

S a u s s u r e a
o x y o d o n ta

sp-cop', 
сухие 

стебли, I

sp-cp1. gr., 
зр. пл., I

sp, сухие 
остатки
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Продолжение таблицы /о

Видовой
состав

Участок 46, 
описан 

1 сентября 
1936 г., Т.

Участок 56.
описан 

4 сентября 
1936 г., Т.

Участок 45.
описан 

31 августа 
1936 г.. Т.

Участок 48.
описан 

2 сентября 
1936 г., Т.

F ilip e n d u la
p a l m a t d

sol. вег., II — —

L a t h y m s
p i lo s u s

,sp, вег., Ill — — sol, вс;г.

A n g e lic a
g m e lin i

sp. сух. 
стебли. I, 
cop'-sp, 

всходы, III

unic,
при кори, л., 

II

E m p e tm m
n ig ru m

sol-sp. gr., 
вег., на 

кочках. III

сор1, gr., 
Ill

сор2, gr., 
вег.. III

сор2, gr.. Ill

V a c c in iu m
u lig in o su m

— сор1, gr. до 
сор2, gr.. II

сор1, gr., 
зр. пл.. III

сор2-сор\ 
gr., зр. пл.

S te lla r ia  f e n z l i i — sp, пл.. Ill — —

F ritilla r ia
c a m ts c h a tc e n s is

. — — sol. незр. 
пл.. II

— .

D a c ty lo rh iza

a r is ta ta

sol. н. пл.. II — — —

Напочвенный покров

Видовой
состав

Покрытие
1,0 0

 
‘о 1 о 0 ос 1 о о 0,5-0,6 

(лишайники) 
0,4-0,5 
(мхи)

H y lo c o m n iu m
sp le n c le n s

сор1, gr. сор1 — —

P le u ro z iu m
s c h re b e r i

cop2-soc, gr. сор1, gr. SOC сор2-сор2'

R h y t id io d e lp / iu s
c a lv e s c e n s

sp — — —

B ra c h y th e c iu m
s ta r k e i

sol-sp сор1 — —

D ic ra n u m
m a ju s

sol-sp — — —
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Окончание таб.тцы 15

Видовой 
состав

Участок 46.
описан 

1 сентября 
1936 г., Т.

Участок 56.
описан 

4сентября 
1936 г.. Т.

Участок 45. 
описан 

31 августа 
1936 г.. Т.

Участок 48.
описан 

2сснтября 
1936 г.. Т.

D ic r a m tm
fu s c e s c e n s

— — sol-sp

L o p h o z ia
b a r b a ta

sp-sol сор1 — —

P eltig era
a p h th o s a

sp-sol — sp

P o ly tr ic h u m
c o m m u n e

cop'-sp. gr. sp-sol sol, gr. sp

P. ju n ip e r in u m — — sol, gr. —
C la d o n ia
r a n g i fe r in a

— — — сор2, gr.

C la d o n ia
a r b u s c u la

— — — сор:, gr.

C la d o n ia
g ra c ilis

sp-sol — sp. gr. sp, gr.

C e tr a r ia
is la n d ic a

— — — sp, gr.

P til id iw n  c ilia re - — - sol

мощные подушки на кочках образует Hylocomium splendens — сор1 
gr., подушки на кочках и более тонкие коврики образует Pleurozium 
schreberi — cop:-soc, gr.. вкраплен среди предыдущих, на кочках
— Polytrichum commune — cop'-sp, gr. Тонкие начеты между кочка
ми образуют Rhytidiodelphus calvescens — sp и Brachythecium starkei
— soi-sp. редко вкраплены: Dicramtm majus — sol-sp, Lophozia 
barbata, Cladonia gracilis, Peltigera aphthosa — sp-sol.

Описанный выше участок еще не является типичным шик- 
шово-разнотравным лугом. Поверхность здесь лишь слабокоч
коватая, шикша развита незначительно. По этим признакам ра
стительность данного участка носит переходный характер меж
ду разнотравными лугами с элементами широкотравья и ти 
пичными шикшово-разнотравными лугами. Хорошее же разви
тие мохового ковра с преобладанием Pleurozium schreberi и 
Hylocomium splendens, несколько сближает его с группой гип- 
ново-разнотравных лугов, которая рассматривается ниже, и по
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своему местоположению, удаленному от моря, этот участок ле
жит близ западной границы распространения гипново-разно- 
травных лугов.

Ниже мы приводим описание участков типично выраженного 
шикшово-разнотравного кочковатого луга.

Ш икшово- разнотравный кочковатый луг с кусгарн'иками. Участок 
56. описан 4 сентября 1936 г., Т.

Правый берег р. Средний Кунжик. Вторая надпойменная тер
раса, возвышающаяся метра н а '4,5 над рекой и метра на 1,5—2 над 
ее первой надпойменной террасой.

Микрорельеф кочковатый. Кочки образованы мощными спле
тениями корней шикши. Кроме того, под ними едва намечаются 
небольшие выпуклости самой поверхности почвы.

Почва — дерновая, темновато-коричневая, среднесутлинистая, 
переходная к торфяно-дерновой.

0—1 см. Растительный войлок.
1 — 11 см. Темновато-ссрый средний суглинок, с коричневым от

тенком. Богат растительными остатками.
11—25 см. Неоднородной прокраски средний суглинок.
25—53 см. Темновато-бурый тяжелый суглинок.
53—70 см. Серая, сизоватая глина.

На разрезе заметны темные, сильно гумусированные карманы 
с более рыхлым, зернистым суглинком. По-видимому, эти карма
ны образовались под влиянием вмывания гумуса под кочку вдоль 
морозных трещин. Подобное же явление нами неоднократно на
блюдалось в районах вечной мерзлоты.

Кустарники: Lonicera caerulea — сор1, gr., высотой 34—40 см, 
располагается большей частью на кочках, а на одном уровне со 
II ярусом травостоя — Rosa amblyotis — sol. Травяной покров — 
фон пестрый, разнотравный; наиболее распространены василист- 
ник, кровохлебка, полынь и герань. Под хорошо сомкнутым их 
покровом совершенно скрываются небольшие округлые кочки 
шикши и куртины голубики. Густота травостоя — 1,0, высота 
1 яруса (редкие метелки Trisetum sibiricum) — 86 см, высота II яруса 
(разнотравье) — 65—67 см, высота III яруса (голубика и др.) — 
17—24 см, высота IV яруса (шикша) — 10—13 см. Видовой состав 
— см. табл. 15.

Напочвенный покров покрывает 0.6—0,7 поверхности; на коч
ках мощные подушки PleurozJum schreberi — сор', gr., среди кото
рых отдельными стебельками вкраплен Polytriclutm commune — sp- 
sol. Между кочками — тонкие, реденькие налеты Hylocomium 
splendens. Brachythecium starkei и Lopliozia barbata — cop1.
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III11 KlllOBt >-РАЗНО! РАВНЫ II МРЛКОКОЧКОВАТЫЙ ЛУГ С КУСТАРНИКАМИ. Уча-
апок 45, описан 31 августа 1936 г., Т.

Бассейн реки Крутогорова. Левобережье реки Садушка, против 
мыса Помпум. Плоский ложок среди березняка, очень пологий, 
северо-северо-западны й склон к ручейку, впадающему в 
р. Садушка. Выше по склону, у опушки леса, появляются редкие 
группы' Angelica ursina. Ниже, в долине ручейка — болото. Мик
рорельеф мелкокочковаты и.

Почва дерновая, темновато-коричневая, переходная к торфя
но-дерновой, на глубине 46 см пЬдстилается серым, сизоватым, 
тяжелым суглинком с ржавыми пятнами.

0—5 см. Дерновый горизонте корнями шикшп. Средний суглинок, 
мажет.

5—26 см. Тсмно-ссрып. коричневатого оттенка, средний суглинок 
с серыми пятнами.

26—36 см. Легкий суглинок, более выраженного коричневатого от
тенка. Резко подстилается следующим горизонтом.

36—43 см. Интенсивно-темный, тяжелый суглинок, комковато-кру
питчатой структуры.

43—46 см. Темно-бурый, ржавый, тяжелый суглинок, постепенно 
переходит в следующий! горизонт.

46—70 см. Серым. сизоватый, тяжелый суглинок с большими ржа
выми пятнами.

Кустарники редкие и низкие, не превышающие травостоя: 
Lonicera caerulea — sp, высота 42 см, Rosa amblyotis — sol-sp.

Травяной покров: густота 1,0; высота 1 яруса — 75—86 см (пло
ды Cirsium kamtschaticum), отдельные метелки Avenula dahurica —  

до 103—136 см, высота II яруса — 32—35 см, III ярус — 14—18 см 
( Vaccinium uligiuosum), IV ярус — 6—1 1 см (Empetrum nigrum и др.). 
Видовой состав см. табл. 15.

Напочвенный покров занимает 0,8—0,9 поверхности. Между 
кочками имеются просветы, покрытые отмершими остатками тра
вы. Видовой состав: Pleurozium schreberi — soc, Cladonia gracilis — 
sp. gr., Peltigera aphthosa — sp, Dicranum fuscescens — sol-sp. 
Polytrichum commune, Po/ylricluimjuniperinum — sol. gr. Ill

Ill И КШО BO-PA 3H01 PA К H bill ЛУ1 С АЗ С ТАРНИКАМИ, С MOXOBO-.IHII/AHHIIKO-
выи п о к р о в о м . Участок 48, описан 2 сентября 1936 г., Т.

Правый берег р. Крутогорова выше устья р. Тыумшеч. Вторая 
надпойменная терраса, возвышающаяся над уровнем реки на
5,5—6 м. Поверхность террасы прорезана сухими ложбинками, 
делящими ее на плоские гривы. Микрорельеф мелко-пологокоч
коватый. Данная ассоциация располагается на гривках, обрамлен-



пых по окраинам колками белой березы. От этой ассоциации 
можно проследить постепенный переход к мелкокочковатому шик- 
шовнику с лишайниковым ковром, расположенному на наиболее 
сухих участках той же гривки.

Растительность уже довольно сильно поблекла, фон пестрый, 
преобладают оранжевые, красные и желтые тона расцвеченной 
заморозками листвы'разнотравья. Над ее обшим уровнем редко 
рассеяны метелки злаков. Между ними темно-зелеными пятнами 
выделяются кочки с подушками шикши. Всюду просвечивает жел- 
тбвато-зеленый моховой ковер с серо-белыми п'ятнами лишайни
ков, располагающимися в промежутках между куртинами шик
ши. В тех местах, где мхи преобладают над лишайниками, траво
стой несколько сгущается. Разнотравье имеет угнетенный вид, 
злаки же развиты вполне нормально.

Кустарники редкие, не превышающие травяного покрова: 
Lonicera ccierulea — sp. Кроме них имеются редкие, полузасохшие 
деревца Crataegus chlorosarca — sol-sp, высотой 1,5—2 м.

Густота травяно-кустарнпчкового покрова — 0,7; высота I яру
са 75—115 см, (редкие метелки Avemila dahurica и плоды Sanguisorba 
tenuifolia)\ высота И яруса — 30—35 см (листва разнотравья и, на 
одном уровне с нею, кустики жимолости); высота III яруса — 
10—11 см (шикша). Видовой состав см. табл. 15.

Напочвенный покров сплошной: лиш айники занимают 
0,5—0,6 поверхности, мхи — 0,4—0,5: местами же преобладание 
переходит ко мхам. На вершинах кочек, между побегами шикши 
и у подошвы кочек преобладают Pleurozium schreberi — сор2 до 
сор3, Polytrichum commune — sp, между кочками: Cladonia arbuscula, 
С. rangiferina — сор2, gr., Cetraria islandica, Cladonia gracilis — sp, 
gr., Ptilidium ciliare — sol.

Данный участок является примером одного из крайних проме
жуточных звеньев, связывающих между собой шикшово-разно- 
травные луга и шикшовники. Наряду с ее обильно развитыми 
представителями лугового разнотравья, главную роль здесь играет 
нижний, травяно-кустарниковый ярус из шикши и голубики. 
Напочвенный покров является уже более характерным для шик- 
шовника, чем для луга.

Гипново-разнотравные луга
Гипново-разнотравные луга наблюдались нами на юге иссле

дованной территории (начиная с левобережья р. Коль), и в более 
удаленной от моря полосе, где они обычно находятся в комплексе 
с парковыми белоберезняками. Луга эти распространены в доли
нах рек на тех же террасах, как п шикшово-разнотравные луга, в
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районах, где последние развиты незначительно или совсем сходят 
на нет и, по-видимому, являются географически замещающим их 
типом. Характерной особенностью гипново-разнотравных лугов 
является, при почти том же составе травостоя, отсутствие шикши 
и наличие Iris setosa. Кроме того, здесь чаще встречаются отдель
ные представители широкотровья (главным образом Senecio 
cannabifolius), обычно здесь присутствуют боярышник и жимо
лость. Кочковатость менее выражена, чем на шикшово-разнотрав- 
ных лугах. Кочки редкие, пологие, покрыты густыми моховыми 
подушками из Pleurozium schreberi. Почвы этих'лугов отнесены 
К. П. Богатыревым к ряду дерновых, темновато-коричневых; по 
своему характеру они несколько отличаются от почв шикшово- 
разнотравных лугов и стоят ближе к почвам разнотравных лугов с 
элементами широкотравья.

Конкретные примеры этого типа лугов приводятся ниже.

Гниново-р а з н о т р а в н ы й  л у г . Участок 89, описан 27 сентября 
1936г., Т.

Левобережье р. Уксусная, севернее р. Кихчик, на расстоянии 
около 30 км от моря. Вторая надпойменная терраса, спускающая
ся уступом, около 3,5 м высотой, непосредственно в речку. На 
уступе обнажается плотный, сизовато-серый валунный суглинок. 
Терраса имеет очень слабый (2—3°) уклон на северо-северо-вос
ток, к речке. Среди этого луга расположен маленький (метров 
40 х 60) березовый колочек, с редкостойными березами, с таким 
же луговым покровом, как и на данном участке.

Микрорельеф слабокочковатый, кочки пологие, диаметром до 
50 см, высотой 10 см, образованы пышными моховыми подушка
ми. Под ними едва заметна слабая выпуклость поверхности по
чвы, по-видимому, обусловленная не выпиранием грунта, а ско
рее слабым размывом небольших трещин, расположенных по пе
риферии таких подушек. Почти в каждой кочке имеются норы 
мелких грызунов.

На кочках поверх дернины развит мертвый покров из отмер
ших нижних частей мохового ковра, переплетенных мелкими ко
решками с отдельными зернами суглинка на корневых мочках. 
Вообще же мертвый покров выражен слабо, что указывает на срав
нительно недавно развившийся здесь сплошной моховой ковер.

Почва дерновая, темновато-коричневая, суглинистая. Вдоль 
трещин, от поверхности почвы под центр кочек заходят гумуси
рованные карманы.

0—6 до 7 см. Довольно рыхлая дернина. Темно-коричневый, чуть 
темно-сероватого оттенка, зернистый суглинок, густопереплетенный 
корешками. Постепенно переходит в следующий подгоризонт.
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6—7—16 до 20 см. Темно-коричневым, без серого оттенка, доволь
нолегкий, сильно гумусированный суглинок, мажет. Слабее пронизан 
корнями. Книзу постепенно светлеет. Заходит вниз округлыми, рас
плывчатыми карманами.

16—20—51 см. Более светлый, бурый суглинок, довольно редко про
низан корнями до 39 см. Довольно рыхлый и равномерно окрашенный. 
Ниже от 39 до 51 см уплотненный, неравномерной окраски: на доволь
но светлом, шоколадно-буром фоне выделяются более темные ржаво
охристые пятна. Заметна пористость вдоль отмерших корешков.

51—59 см. Темный, серовато-бурый суглинок, образующий полу
круглый карман под центром кочки.

59—96 см. Материнская порода — серый, с яркими ржавыми пятнами, 
мелкопористый (вдоль перегнивших корешков) тяжелый суглинок.

96 см и ниже — такого же цвета плотный валунный суглинок.

Кустарники редкие, большей частью вегетирующие или слабо 
плодоносящие (табл. 16): Crataegus chlorosarca — unic, Lonicera 
caerulea — sp, Rosa amblyotis — cop1, Daphne kamtschatica — unic, gr.

Травяной покров — редковатый, густота 0,8, всюду просвечи
вает моховой ковер. Высота I яруса — 56—78 см (полынь, кип
рей). Над ним до 123 см и более выставляются редкие соцветия 
баранника. Высота II яруса — 27 см (осока), III яруса — 17 см 
(княженика и др.). Фон пестрый, разнотравный. Растительность 
верхнего яруса уже почернела и посохла, плоды осыпаются. Во 
втором ярусе еще зеленеет листва Trisetum sihiricum, Lerchenfeldia 
flexuosa и осок. Видовой состав — см. таблицу 16. По окраинам 
участка, среди более высокого и густого травостоя, выделяются 
единичные экземпляры Angelica ursina.

Напочвенный покров сплошной (покрытие 1,0). Мощность жи
вого мохового ковра на кочках 8—10 см, между кочками 5—6 см. 
Местами же, между кочками поверхность покрыта лишь тонким 
налетом мхов, мощностью до 2 см. На кочках и между ними преоб
ладает Pieurozium schreberi — soc-cop '. На кочках, среди предыдуще
го вкраплен Polytrichum commune — сор1-сор2, gr. На более мощных 
моховых кочках — Cladonia gracilis — sol-sp. Тонкие налеты между 
кочками образуют Brachythecium starkei, Rhytidiadelphus calvescens— 
sp, gr., Rhodobryum roseum — sol-sp, Lophozia barbata — sp-sol., кро
ме них отмечены отдельные стебельки Ptilidium ciliare— sol.

Гипново- разнотравный луг с примесью голубики. Участок 54, опи
сан 3 сентября 1936 г., Т.

Левый берег р. Крутогорова, близ сопки «Ханинуска», на рас
стоянии около 56 км от берега Охотского моря. Древняя (четвер
тая) терраса, непосредственно обрывающаяся в реку. Высота тер
расы 16—18 м над уровнем реки. Терраса врезана в палево-шпато-
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Таблица 16
Видовой состав кустарникового яруса, травяного и напочвенного 

покрова гипново-разнотравных лугов

Видовой состав Участок 89, описан 
27 сентября 1936 г.

Участок 54, описан 
3 сентября 1936 г.

Кустарниковый ярус
обилие высота, м обилие высота, м

Crataegus chlorosarca• unic 1,5 sol 1,35-2,00
Lonicera caerulea sp 0 .7 7 sol-sp 0,92
Rosa amblyotis cop1 0 .4 5

Daphne kamtschatica unic. gr. 0.3
Травяной покров

Видовой состав
Г устота

0.8 1,0
Обилие, состояние, ярус

Cirsium kamtschaticum sp-cop1 sp, I
Senecio cannabifolius sp, вег., редко зр. пл., I sp. пл., I
Chamerion
angustifolium

сор1, вег., засыхает cop'-sp. gr.. вег., I

Artemisia opulenta сор1, 1 cop1, вег., II
Calamagrostis
langsdorffu

сор:, I —

Phalaroides
arundinacea

sol, пл.. I _ _

Poa trivialiformis sp-sol, пл.. II —

Lerchenfeldia flexuosa сор2-сор\ зр. пл., II sp, H. ПЛ.. I
Schiz,achne komarovii sp, gr.-cop1, зр. пл. sp, зр. пл., I
Avenula dahuhca — cop1, зр. ПЛ.. I
Elymus gmelinii sol. зр. пл. sp, H. ПЛ.. I
Festuca rubra sp —
Agrostis clavata — sp. зр. ПЛ., II
Trisetum sibiricum sp sp. пл.. I — II
Thalictrum minus сор2. I cop'-cop2
Aconitum maximum sol, sp. пл., 1 —
Ptarmica macrocephala sp, сухая, II —
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Продолжение таб.ищы 16

Видовой состав Участок 89. описан 
27 сентября 1936 г.

Участок 54, описан 
3 сентября 1936 г.

Pleurospermum — сор1, зр. плоды,
uralense сух. стебли. I
Angelica ursina - —
Geranium erianthum sp. сухой, I сор1
Veratrum oxysepalum sol, сух. стебли, 11 sol-sp, вег., II
Halenia corniculata — sp, пезр. пл., II
Sangui sorb a teniafolia sp-cop1, вег., 11 sp. к. цв., I
Solidago spiraeifolia sp sp. зр. пл.. II
Ranunculus repens — sp-sol. вег., 

реже пл., II—III
Gentianelia auricuiata sp. зр. пл.. 11 — 111 sp. н. пл.. II—III
Carex iongirostrata сор;. вег.. 11 сор:, вег.. II
Viola sacchalinensis cop'-sp. gr., вег., 

остатки плодов. II —III
sp. и. пл., II

Galium boreale sp. вег.. II —III sp-cop1, вег.. II
Coptis trifolia sp. вег., III —
Trientalis europaea sp-sol. сухие 

остатки. III
sp, вег., III

Botrychium robustum sol, вег., III —
Lycopodium clavatum sol. вег., на 

моховых полушках
—

Rubus arcticus сор1, вег.. 111 sp, вег.. III
Iris setosa cop'-sp, вег., 

реже зр. пл., II
sp. вег., II

Potentilla stolonifera — sp, вег.. III
Acetosa lapponica sol, прикорн. 

листья. Ill
—

Saussurea oxyodonta sp-cop1. II sp. сухая, 
осып. пл.. II

Filipendula palmata — sp. вег . II
Vacciniam uliginosum “ sol. gr.. пл. Ill, 

па кочках
Vaccinium vitis-idaea — sol-gr., вег. III. 

на кочках
Stellaria fenziii — sp-sol, вег.. III
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Окончание тиб.шцы 16

Видовой состав Участок 89. описан 
27 сентября 1936 г.

Участок 54, описан 
3 сентября 1936 г.

Н а п о ч в е н н ы й  п о к р о в

Видовой состав
Покрытие

1,0 1.0
Обилие

Pleurozium schreberi soc-cop; cop'-soc
Hylocomium splendens — sp
Polytrichum commune cop'-cop2, gr. sol-sp, gr.
Brachythecium starkei sp, gr. cop1
Rhytidiadelphus
calvescens

sp, gr. —

Rltodobiyum roseum sol-sp cop'-sp
Lophozia barbata sp-sol —

Ptilidium ciliare sol —

Cladonia gracilis sol-sp —

вый базальт, обнажающийся на обрыве, и перекрыта слоистым 
аллювием, мощностью более 1,5 м.

Микрорельеф почти ровный, слабокочковатый. Кочки поло
гие, низкие, покрыты мягкими моховыми подушками.

Почва дерновая, светло-серая, легкосуглинистая.

0—2 см. Плотная дернина с растительным войлоком.
2—10 см. Темновато-серый, с коричневым оттенком, легкий сугли

нок, продернован.
10—15 см. Темно-коричневый легкий суглинок.
15—27 см. Темновато-буроватый, с коричневым оттенком, средний 

суглинок.
27—39 см. Неоднородной покраски, серовато-желтый, буроватый, 

средний суглинок.
39—100 см. Продолжение предыдущего горизонта, но преобладают 

серые тона. .Аллювий неоднородного механического состава.
100—107 см. Две ржавых полосы на контакте песка и суглинка, на

поминающие псевдофибры.
107—150 см. Аллювий неоднородного механического состава, кни

зу (с глубины 140 см) начинает преобладать песок. С глубины 150 см 
аллювиальный песок.
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Кустарники редкие: Lonicera caerulea — sol-sp. высота 92 см, 
Crataegus chlorosarca — sol. высота 135—200 см.

Травяной покров: густота 1.0. I ярус — редкий, высота — 87— 
97 см, отдельные соцветия баранника высотой до 126 см. II ярус — 
сомкнутый, общий уровень — 40 см, высота III яруса — 15—17 см. 
Пестрый фон образует расцвеченная заморозками листва разнотра
вья. Видовой состав представлен в табл. 16.

Напочвенный покров — сплошной (покрытие 1,0). Мощность 
неравномерная, от 3 см (между кочками) до 11 см (на кочках). 
Преобладает Pleurozium schreberi — cop3-soc. Кроме него на кочках 
отмечены Polytrichum commune — sol-sp, gr., Brachythecium starkei— 
cop1, между кочками — Rhodobtyum roseum — cop'-sp, повсеместно 
вкраплен Hylocomium splendens — sp.

Как видно из изложенного выше, разнотравные луга в север
ной и в приморской частях обследованной нами территории пред
ставлены двумя подгруппами: разнотравными лугами с элемента
ми широкотравья и шикшово-разнотравными лугами. На юге же, 
а также в более отдаленной от моря полосе, первая группа нахо
дится в сочетании с гипново-разнотравными лугами. В описан
ном выше ряде ассоциаций мы можем проследить, с одной сторо
ны, постепенные переходы от сомкнутых разнотравных лугов — 
через шикшово-разнотравные к шикшовникам. С другой сторо
ны, от той же первой группы ассоциаций — к гипново-разнотрав- 
ным лугам. Последние же обычно распространены в комплексе с 
парковыми белоберезняками и, как было указано выше, в дан
ный момент имеют признаки самых первых этапов облесения их 
белой березой. Надо оговориться, что это только грубая схема, 
что имеется некоторая контактная полоса, где гнпново-разнотрав- 
ные луга существуют совместно с шикшово-разнотравными, как, 
например, это наблюдалось на р. Уксусная. Последние в таких 
случаях располагаются обычно на наиболее выпуклых сухих грив
ках и перегибах склонов. Важно отметить лишь то, что на одних 
и тех же элементах рельефа на севере и ближе к морю преоблада
ют шикшово-разнотравные луга и даже типичные шикшовники 
(как, например, на второй надпойменной террасе р. Облуковина и 
р. Воровская), а на юге и дальше от моря — гипново-разнотрав- 
ные луга (вторая надпойменная терраса р. Ки.хчик).

Следует еще отметить, что в южной части нашего маршрута на 
всех разнотравных лугах, также как и в группе широкотравных 
лугов, наблюдается несколько большая примесь крупных зла
ков, чем на севере. Начиная же с низовьев р. Ки.хчик, нами 
впервые встречена ассоциация шикшово-разнотравного луга с 
большой примесью и даже иногда с преобладанием в фоне вей- 
ника (Calamagrostis kingsdorffu). Этот интересный южный вариант
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разнотравных лугов с ярусом шпкши, к сожалению, из-за по
зднего осеннего времени остался нами не изученным и лишь от
мечен нами на карте под названием «злаково-разнотравные луга с 
шикшей».

Выводы
Как мы видели еще при описании пойменных лесов, после их 

отмирания на старой пойме развиваются широкотра'вные луга. Та
ким образом, нам кажется несомненным, что, по меньшей мере, 
эту группу западно-камчатских лугов следует отнести к первич
ным, естественным лугам, возникающим без всякого участия че
ловека. Р. А. Еленевский [6], придя к заключению, что огромное 
большинство лугов является вторичным образованием, и что они 
развиваются на месте выгоревшего леса, с сомнением относится к 
выводам некоторых авторов об образовании лугов путем самонз- 
реживания пойменных тальников. Такие данные имеются, на
пример, для Печоры и для о. Сахалин. Цитируя В. С. Коржевина 
[11], придерживающегося этой теории, Р. А. Еленевский говорит: 
«К сожалению, из слов Коржевина не видно, во что же переходят 
эти луга, насколько они являются естественными, и насколько на 
о. Сахалин такое явление распространено».

Для Камчатки, имеющей много общего в отношении расти
тельности с Сахалином, мы можем ответить на эти вопросы 
следующим образом: развитие лугов на месте отмирающих пой
менных лесов — это явление, распространенное на западном 
побережье Камчатки повсеместно. Оно отмечено еще Э. Гуль- 
теном [31, 32]. Исключением является, может быть лишь самая 
узкая полоса вдоль берега Охотского моря, да и то только в 
долинах мелких рек, или более крупных, но расположенных 
севернее, как, например р. Сопочная, где пойменные леса не 
доходят до устья. Обширные луговые площади западного побе
режья, вследствие слабой его заселенности и зачаточного харак
тера скотоводства, совершенно не осваиваются и даже редко 
посещаются человеком, и поэтому обычно не несут на себе сле
дов его деятельности. В почвенных разрезах на лугах нами не 
встречались следы огня, за исключением небольших участков 
близ селений, где сразу же сказывается влияние пала на состав 
луговой растительности: за счет широкотравья обильно разви
вается вейник.

О том, что при переходе от первой надпойменной террасы ко 
второй на месте широкотравья развиваются разнотравные луга, 
свидетельствуют следующие факты:
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1. Наличие постепенных переходов между шпрокот'равными и 
разнотравными дугами и их почвами, что показано выше, при 
описании целого ряда их ассоциаций*.

2. Упомянутый в главе «Пойменные леса» случай нахождения 
на надпойменной террасе р. Тауч одиночного экземпляра тополя 
среди разнотравного луга (и при этом довольно уже низкотравно
го) ясно говорит за то, что этот разнотравный луг, ничем не отли
чающийся от описанных нами выше, развился на месте отмерше
го пойменного леса. Таким образом, является несомненным, что 
данный участок перёжил в прошлом стадию изреженного поймен
ного леса с шеломайниковыми полянами и затем — широкотрав
ного луга; но в данном случае этот процесс, по-видимому, вслед
ствие резкой перемены русла реки, прошел ускоренным темпом, 
на протяжении жизни уцелевшего еще остатка тополя.

К. П. Богатырев [5] утверждает, что все дерновые, темновато
коричневые почвы, характерные для разнотравных лугов надпой
менной террасы, развились на месте болот. Из наших же дан 
ных, исходя из положения этих лугов в рельефе и отмеченных 
выше фактах, этого вывода сделать невозможно: разнотравные 
луга, со всеми постепенными переходами от них к шикшовни- 
кам, всегда развиты на гривках; по ложбинкам же далеко в 
пределы занятой ими площади со стороны первой надпоймен
ной террасы вклиниваются широкотравные и вейниковые луга. 
На наиболее же возвышенных сухих гривках распространены 
шпкшовнпки, и тогда разнотравные луга вклиниваются между 
ними вдоль ложбинок. При более же плоском рельефе террасы, 
можно наблюдать целый ряд постепенных, незаметных перехо
дов от одних ассоциаций к другим. При этом, разнотравные и 
шикшово-разнотравные луга всегда располагаются несколько 
выше по рельефу, чем широкотравные. Н. В. Павлов [20] также 
приходит к выводу, что «разнотравный луг складывается после 
известного усыхания грунтов и почв путем дренажа, сопровожда
ющего соответствующее понижение базиса эрозии». Интересно 
сопоставить степень дифференциации покрова в разных стадиях 
развития речных террас. Как нами было выше отмечено, в пой
менных лесах, достигающих перестойного возраста, развит чрез
вычайно однообразный шеломайниковый покров, как на гривках 
с близкой к поверхности галькой, так и на мощных толщах аллю
вия. Такое однообразие, по-видимому, объясняется оптимальны
ми условиями увлажнения и питания, позволяющими шеломай-

*4io6i3 показать ото. мы намеренно более детально остановились па опи
сании тги\ переходных ассоциации (смешанно-шпрокотраппые луга и разно
травные луга е олемептами широкотравья).
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нику достигать здесь своего наиболее пышного развития и. гем 
самым, создавать под своим пологом специфические условия. На 
второй же надпойменной террасе, где существуют менее благо
приятные условия увлажнения, и почва значительно обеднена, 
покров чрезвычайно резко варьирует в соответствии с мезорелье
фом: смена растительности от пойменного широкотравья к над
пойменному разнотравью и шикшовнику идет наиболее быстры
ми темпами на участках с маломощным слоем аллювия, близко 
подстилаемым галькой. По-видимому, эта смена наиболее быстро 
происходит на галечнь'гх гривках, занятых прежде топольниками: 
уже на первой надпойменной террасе на таких гривках иногда 
можно наблюдать шикшово-разнотравные луга и даже небольшие 
участки шикшовников.

Как выше было показано, надпойменные луга весьма посте
пенно завоевываются березой, которая в первых стадиях их раз
вития не может здесь заселяться вследствие чрезвычайной пыш
ности травяного покрова. Заселение это идет из березовых остро
вков, разбросанных среди луга. При этом, до тех пор, пока по
кров еще не изредился достаточно для беспрепятственного разви
тия древесных всходов, отдельные экземпляры и группы березы 
— останцы от бывшего здесь пойменного леса, упорно удержива
ют за собой территорию, возобновляясь порослевым путем, и толь
ко незначительно расширяя ее, т. к. на месте одного выпавшего 
ствола впоследствии может развиться целая группа поросли. За
тем. когда сплошной шеломайннк уже сменился несколько про
свечивающим злаково-широко травным покровом, типичным для 
западно-камчатских березняков, в просветах, образовавшихся после 
выпадения старых стволов, внутри этих групп может появиться и 
нормально развивающийся семенной подрост. Луговые же площа
ди завоевываются березой лишь тогда, когда покров из широко
травного стал разнотравным или даже шикшово- или гипново- 
разнотравным. Поэтому-то, наряду с процессом облесения, край
не медленным и переживающим некоторый мертвый период, при 
постепенном изреживании лугового покрова, связанным с иссу
шением и обеднением почв надпойменной террасы, происходит 
параллельный этому, и притом доминирующий по площади про
цесс смены луговых трав шикшей. Развитие же плотных дернин 
этой последней приводит к оторфовыванию и поверхностному 
заболачиванию почвы и к образованию кочковатого микрорелье
фа. Этот процесс, по указанным выше причинам (задержка в се
менном возобновлении березы), опережает процесс облесения, и 
поэтому березняки на надпойменных террасах имеют обычно пар
ковый характер, выделяясь лишь отдельными колками на фоне 
разнотравных и шикшово-разнотравных лугов.
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Предшествовавшие нам исследователи Камчатки не расчленяю! 
столь детально группу разнотравных лугов. Академик В. Л. Комаров 
[8] описывает приречные луга с более разнообразным травостоем 
по сравнению с высокотравными лугами, среди которых, на воз
вышениях, имеются проплешины с низким непродуктивным 
травостоем, с примесью шикши. Кроме того, автор особо выделяет 
луга с Angelica ursina. Э. Гультен [31] выделяет в равнинной части 
побережья только три луговых ассоциации: 1) Thalictrum- 
Sanguisorba-Carex — ассоциация, судя по приведенному назван
ным автором описанию, соответству(ошая нашим гипново-разно- 
травным лугам; 2) Angelica ursina-Filipendula-Carex-Thalictrum — 
ассоциация, которую мы отнесли к группе широкотравных лугов, 
и 3) Betulaplatyphylla-Thalictrum-Carex — ассоциация. Редины Betula 
platyphylla с луговым покровом, рассмотрены нами в отдельной 
главе, посвященной парковым белоберезнякам. Таким образом, 
собственно к группе разнотравных лугов, можно отнести только 
вторую ассоциацию Э. Гультена. Н. В. Павлов [20] все луга с 
Angelica ursina относит к одной группировке — высокотравной 
ушхи, хотя и отмечает, что в непосредственной близости к урем
ному комплексу здесь еше наблюдается участие шеломайника и 
баранника. На более же высокой террасе, (которую он считает за 
первую, а мы относим уже ко второй надпойменной, т. к. именно 
для нее характерен приводимый им здесь Crataegus chlorosarca) 
примеси шеломайника и баранника уже не наблюдается. Именно 
эту вторую ассоциацию мы и относим уже к группе разнотравных 
лугов с элементами широкотравья. Все остальные разнотравные 
луга Н. В. Павлов рассматривает, как одну группировку, характе
ризующуюся кочковатым микрорельефом и присутствием шикши 
и некоторых других видов с болотной экологией.

С. Ю. Липшиц (14] для центратьной Камчатки описывает раз
нотравные луга и луга с более сухой почвой, близко подстилаемой 
галечником, которые он выделяет в группу «prata nano-herbosa 
sicca». По-видимому, экологически эти луга близки к нашим наи
более тошим шикшово-разнотравным лугам (как, например, учас
ток 48), но имеют иной видовой состав.

А. А. Красюк [13], кроме разнотравных лугов, выделяет «то
щие кочковатые луга» на западном побережье, на галечниках, в 
местах слияния рек, которые, по-видимому, соответствуют на
шим шикшово-разнотравным лугам.

Н. Ф. Коваленко [7] выделяет две ассоциации разнотравного 
луга: ассоциацию с преобладанием Sanguisorba temiifolia и Thalictrum 
minus, и ассоциацию с преобладанием тех же видов и с кустарни
ками. В обеих он отмечает кочковатость. Кроме того, в главе, 
посвященной шикшовникам. цитируя А. А. Красюка, он упоми



нает о тощих кочковатых шикшовых лугах. Таким образом, у боль
шинства авторов тощие кочковатые луга с шикшей и разнотрав
ные луга рассматриваются как разные ассоциации, но последние 
более детально не расчленены и характерным их признаком также 
является кочковатость. О степени развития мохового покрова, кроме 
Н. В. Павлова, ни один из названных авторов не упоминает. Меж
ду тем, этот признак нами учи тывался, как один из основных, при 
отнесении описанных нами ассоциаций к той или иной группе.

Все цитированные выше исследователи (В. Л. Комаров,
А. А. Красюк, Н. В. Павлов, Н. Ф. Коваленко) считают, что продук
тивность разнотравных лугов ниже, чем высокотравных, но состав 
сена лучше. По А. А. Красюку [13], разнотравные луга дают укосы 
от 2,5 до 3,5 тонн с 1 га. Н. В. Павлов [20] считает их производи
тельность равной 2—2,2 тонны с 1 га. Пробная плошадь
H. Ф. Коваленко [7] дала 3 т/га; сбрасывая 20 % на потери при 
заготовках, он считает производительность разнотравного луга рав
ной 2,4 т/га. Пробный укос, взятый сотрудницей нашего отряда 
Е. Л. Любимовой на долинном лугу с преобладанием полыни, кип
рея и василистника, небольшой примесью баранника, дал 2,4 т 
сена на 1 га. Сбросив 20 % на потерю при заготовке, получим 
цифру, совпадающую с максимальной цифрой Н. В. Павлова — 
2,2 т/га. Однако укос этот был взят в довольно позднее время, когда 
часть травостоя, по-видимому, уже успела отмереть. Поэтому, а так
же согласно с данными обоих названных авторов, производитель
ность этого типа разнотравного луга с наиболее сомкнутым покро
вом следует считать между 2,2 и 2,4 т/га. Сено их, за исключением 
лугов с обильным Angelica ursina, имеет довольно хорошее каче
ство, хотя здесь и имеется еще примесь грубых стеблей крупных 
трав. При регулярной косьбе, как это замечено В. Л. Комаровым 
и другими авторами, грубое высокотравье выпадает, и за его счет 
сильнее развиваются злаки, поэтому при регулярной косьбе и удоб
рении, эти луга могут занять одно из первых мест, как покосы.

Для разнотравных лугов с более мягким сеном, благодаря при
меси злаков (Bromopsis, Роа и др.) С. Ю. Липшиц [14] дает цифру
I, 5 —2 т сена с 1 га. Эти луга, судя по его описанию, наиболее 
близки к нашим гипново-разнотравным. Кроме того, приведен
ная Н. В. Павловым цифра 2—2,2 т/га является обшей для разно
травных лугов, характерной чертой которых автор считает кочко
ватость. Следовательно, автор, по-видимому, имел здесь в виду и 
луга, выделенные нами в особую группу «кочковатых шикшово- 
разнотравных лугов». Сопоставляя данные обоих авторов с наши
ми, мы можем предположить, что обе выделенные нами группы с 
более бедным травостоем — гипново-разнотравные и шикшово- 
разнотравные луга, — имеют производительность, близкую к
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1,5—2 т/га. Качество сена довольно хорошее, за исключением са
мых тощих из этих лугов, которые могут служить без соответ
ствующей мелиорации пока только пастбищами. Следует отме
тить. что далеко не все разнотравные луга отличаются сильной 
кочковатостью: для подгруппы их с элементами широкотравья 
последняя совершенно не характерна. Гипново-разнотравные луга 
также обычно бывают лишь слабо-пологокочковатыми и вполне 
допускают машинную косьбу. Кочковатостью же, как правило, 
отличаются только шикшово-разнотравные луга, на которых ма
шинная косьба, по-видимому, невозможна. В настоящее время 
разнотравные луга эксплуатируются главным образом, как поко
сы и пастбища. При регулярной косьбе, как уже отмечено назван
ными выше авторами, они сильно истощаются. Почвы этих лу
гов, по К. П. Богатыреву [5], по своей агропроизводственной 
ценности стоят на втором месте и могут быть эффективны лишь 
при внесении удобрения. Однако, и в этом отношении, площади, 
занятые под разными типами разнотравных лугов, не равноцен
ны. Наиболее пригодными для распашки являются почвы разно
травных лугов с элементами широкотравья.

Хозяйственное значение гипново-разнотравных лугов несколько 
выше, чем шикшово-разнотравных, не только как сенокосных и 
пастбищных угодий, но и в отношении их пахотнопригодности. 
Почвы гипново-разнотравных лугов принадлежат к типу темно
вато-коричневых, местами со слабыми признаками оподзолива- 
ния. Возможно, что при тщательной обработке и внесении соот
ветствующих удобрений, эти почвы окажутся наиболее благопри
ятными для опытов с зерновыми культурами. Последние, при 
посевах в пойме или на первой надпойменной террасе, почвы 
которых отличаются избыточным увлажнением и односторонним 
избытком азота, обычно сильно идут в рост, полегают и не успе
вают вызреть. В таких местообитаниях и дикие травы отличаются 
наиболее мощным развитием вегетативных органов и преоблада
нием видов пышного широкотравья. На гипново-разнотравных 
лугах второй террасы, наоборот, травостой состоит из более низ
котравных элементов, в частности вместо крупных злаков, харак
терных для избыточно увлажненных речных террас, как вейник и 
канареечник, здесь получают преобладание Elymus, Lerchenfeldia, 
Avenula, Bromopsis и др. более мелкие злаки, развивающиеся со
вершенно нормально и обильно плодоносящие.

На последнем месте в отношении пахотнопригодности стоят 
почвы шикшово-разнотравных лугов, дающие ряд переходных 
типов к торфяно-дерновым. Эти луга имеют значение, главным 
образом, как пастбища, а наименее кочковатые их разности, кро
ме того, и как покосы.



5.4.  Приморские луга
По самому берегу Охотского моря, вдоль «кошек» (береговых 

валов) тянется узкая полоса приморских лугов, отделенная от уреза 
воды песчаной отмелью с редко разбросанными по ней куртина
ми трав. Ширина этой ленты приморских лугов в зависимости от 
ширины «кошек», бывает от нескольких десятков метров и, при
мерно, до 200 м. Основной злаковый фон этих лугов образует 
колосняк Leymus mollis с примесью Arctopoa eminens, Роа macrocalyx, 
иногда Phalai;oides amndinacea. В ближайшей к морю полосе, осо
бенно вдоль уступа берегового вала, во II ярусе, обильно распрос
транен Lathyms japonicus. Перечисленные виды являются наиболее 
ценными в кормовом отношении. Остальные наиболее обычные 
примеси — Carex macrocephala, Senecio pseudoarnica и Ligusticum 
scoticum, среди них выделяется темная зелень — Thermopsis 
lupinoides. Это крупное бобовое, даже на совершенно выбитых 
участках пастбищ остается в виде нетронутых густых куртин и, 
по-видимому, является совершенно несъедобным.
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Поданным Е. Л. Любимовой, маршрут которой в значитель
ной части прошел по -кошке», местами под редковатым покровом 
колосняка развивается довольно густой подсед из шикши — 
Empetrum nigrum, с примесью Rubus arcticus и Chainaepericlymenum 
sueeicum. На участках берегового вала с уже достаточно развитой 
коричневой дерниной, мощностью 5—8 см. подстилаемой галеч
ником, появляется примесь видов, характерных для разнотравных 
лугов: ■Chamerion angustifolium, Sanguisorba tenuifolia, Geranium 
erianthum, Ptarmica speciosa, Iris setosa. Покров здесь сомкнутый. 
Высота I яруса — 50—60 см, II яруса — 40—45 см. Ill яруса — 
8—12 см. Имеются мхи — Brachythecium starkei, Br. reflexum, Sanionia 
uncinata, Polytrichum strictum.

Таким образом, на основании этих кратких данных, среди лу
гов березового вала можно выделить следующие три основные 
ассоциации:

1 ) Колосняковые луга с Lathyrus japonicus.
2 ) Колосняковые луга с подседом из шикши.
3) Разнотравно-колосняковые луга.

Арктомят.шк выдаю
щийся (Arctopoa 

emitters). Берег Охотс
кого моря. окр. Усть- 

Болыиерецка 
(Фото Якубова В. В.)



Как нами неоднократно набдюдалось, развитие плотной шик- 
шовой дерновины обычно влечет ?а собой поверхностное оглее- 
нпе. пол ca.Moii дерниной! появляются сизоватые пятна. Поэтому 
можно предполагать, что вторая ассоциация приморских лугов 
развивается по типу заболачивания. Третья же, без яруса шикши, 
по-видимому, является одним из этапов смены приморского ко- 
лоснякового луга обычным разнотравным лугом. К чему приво
дят, в конечном счете, эти два пути смены растительности, опре
деленно сказать трудно за неимением данных, т. к. приморская 
полоса нами детально не изучена.

Академик В. Л. Комаров [9] отмечает, что луга с Leymus mollis 
являются прекрасным осенним пастбищем, т. к. этот злак долго 
после заморозков остается свежим. В настоящее время эти луга 
служат пастбищами и покосами для небольшого количества скота 
сельскохозяйственных ферм рыбоконсервных комбинатов или 
колхозных рыбалок (как, например, в устье р. Сопочная).

Соссюрея острозубчатая 
(Saussurea oxyodonta) 
на яугу у моря в 
окр. Усть-Большерецка 
(Фото Якубова В. В.)
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Главной базой для развития интенсивного молочного хозяй
ства на западном побережье Камчатки, несомненно, будут слу
жить луга крупных речных долин. Приморские же луга, как нам 
кажется, наиболее целесообразно могут быть использованы для 
содержания сравнительно небольших стад дойных коров, в осо
бенности в летнее время, с целью снабжения рыбоконсервных 
комбинатов свежими молочными продуктами, не переносящими 
дальней перевозки. В то же время и для заготовки сена на зиму 
они, по-видимому, вполне пригодны; благодаря довольно ровной 
йоверхности «кошек», здесь возможна машинная косьба. Следует 
отметить, что при слишком интенсивном выпасе колосняковых 
лугов есть опасность разрушения неплотной здесь дернины и раз
веивания песка, что может привести к оголению этих ценных 
площадей.



Глава 6

Тундроидны е ассоциации  
с преобладанием шикши

Среди растительности альпийского пояса, выше границы леса.
В. Л. Комаров [8, 9. 10,] и Э. Гультен [31, 32] отмечают наличие 
верещатников. Оба автора описывают ассоциации с преобладани
ем шикши и вересковых полукустарников также и для равнинной 
части Камчатки. При этом Э. Гультен отмечает значительную бли
зость одной из ассоциаций горного верещатника с Vaccinium- 
Empetrum-Moss — ассоциацией, описанной им на равнине. Мы 
же добавим, что на западном побережье Камчатки наблюдалась 
нами и ассоциация лишайникового шикшовника, весьма близ
кая к Vacciniuni-Empetrum-Lichen — ассоциации Э. Гультена, 
котору ю автор считает наиболее обычной для альпийского по
яса. В районе же р. Сопочная на равнине распространены лишай
никовые кедровники с шикшей и вересковыми кустарничка
ми, являющиеся полным аналогом кедровников верхнего пояса 
горы Бабушка и кедровников соседнего с Камчаткой Анадырс
кого края [2К, 33].

Различные ассоциации с преобладанием шикши и вересковых 
кустарничков, весьма близкие к тундровым, имеют на западном 
побережье Камчатки широкое распространение. Некоторые из них 
несут все характерные черты настоящих тундр, с типичным для 
них микрорельефом и пятнами голого грунта.

Шикшовники обычно располагаются по периферии приво
дораздельных березняков, на речных террасах и на не заболо
ченных, несколько более возвышенных участках приморской 
полосы.

Некоторые ассоциации шикшовника. чаще всего связанные с 
близким залеганием гальки, занимают иногда довольно значи
тельные участки речных террас (преимущественно центральные 
части второй надпойменной террасы), чередуясь там с лугами. 
Наибольшее распространение шикшовники имеют в ближайшей 
к морю части западнобережной равнины. Интересно отметить, 
что на севере, в районе преобладания кизильниково-мапниковых
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и злаково-папоротниковых сере шяков. шмкшовники па приво- 
доразде;1ьных пространствах распространены значительно шире, 
чем на юге. Здесь часто можно наблюдать такую картину: среди 
обширного сфагнового болота вдоль гривки выступающего на по
верхность минерального грунта, тянется цепь березовых кол
ков; опушки и сухие перемычки между ними заняты шикшовни- 
ком. Часто шикшовник вдается далеко вглубь болота, вдоль про
должения такой гривки, противоположный конец которой по
крыт лесом, явно занимая здесь позиции, обычно принадлежа
щие березнякам. В особенности распространено это явление между 
р. Сопочная и р. Саичик, где рельеф наиболее расчленен.

Ближе к р. Сопочная шикшовники и шикшовые тундры часто 
сплошь занимают наиболее дренированные, плоские водоразделы 
между мелкими, но довольно глубоковрезанными речками. Пос
ледний к югу участок такой тундры наблюдался нами около устья 
р. Ича. Южнее водоразделы обычно покрыты выпуклыми болота
ми и расположенные по их окраинам березняки обрамлены лишь 
узкой каймой шикшовника.

В долинах же южных рек, начиная с реки Колпакова, за счет 
шикшовников получают все большее распространение разнотрав
ные луга.

Таким образом, шикшовники, группа тундроидных ассоциа
ций, весьма сходная с альпийскими верещатниками, имеют такое 
же зональное распространение, как и березняки и представляют 
собой, по-видимому, также фрагмент горной растительности, спус
кающейся в условиях западного побережья Камчатки вплотную к 
морю. В. Л. Комаров находил на морских береговых валах типич
ные альпийские растения. По мнению автора, «обилие туманов 
роднит высокие горы с морским берегом».

Таким образом, на западном побережье Камчатки, при про
движении как с севера на юг, так и от берега моря вглубь полуос
трова, мы имеем смену растительности, повторяющую вертикаль
ные растительные пояса в горах центральной ее части, с выпаде
нием нижнего пояса хвойных лесов. Это явление как бы инвер
сии горных растительных поясов на равнине стоит в тесной связи 
с суровыми своеобразными климатическими условиями побере
жья и с их сменой в сторону увеличения континентальное™ как с 
севера на юг, так и с запада на восток. Хотя, общий облик типич
но выраженных шикшовников в разных местообитаниях доволь
но сходен, мы считаем необходимым выделить среди них две ос
новные группы: I) долинные и 2) приводораздельные шикшов
ники, ибо как увидим ниже, они существенно различаются по 
своему генезису.
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6.1 .  Долинные шикшовники
Выше, при описании лугом, нами прослежен целый ряд пере

ходных ассоциаций от разнотравного луга к шикшовнику. После
дний! из описанных участков этого ряда (41, 48) стоит уже на 
грани с шикшовником, имея сплошной подсед из Empetrum nigrum 
и лишь редковатый разнотравный верхний ярус.

Такие шикшово-разнотравные луга распространены, главным 
образом, в центральных частях второй надпойменной террасы, лишь 
изредка и преимущественно вблизи моря, спускаясь и на первую 
террасу.

Почвы шикшовников К. П. Богатырев относит к торфяно
дерновым. Большей частью шикшовники, как приводораздель
ные, так и долинные, имеют кочковатый рельеф. Кочки долин
ных шикшовников, иногда достигающие весьма значительных 
размеров, имеют минеральное ядро и часто растресканную повер
хность. На разрезах почти всюду можно заметить гумусирован
ные карманы, идущие от краев кочки под ее центр, вдоль замы
тых трещин. Все это свидетельствует о том, что эти кочки явля
ются результатом морозного выпучивания, как это уже отмечено 
Н. В. Павловым [20]. Названный автор считает, что уже после 
образования кочек среди разнотравных лугов поселяется шикша. 
Нам же кажется, что именно поселение шикши и вызывает коч- 
кообразованпе: непосредственно под ее плотными торфянистыми 
дернинами мы неоднократно наблюдали появление сизоватых ок
леенных пятен, указывающих на происходящее здесь поверхност
ное заболачивание, связанное, по-видимому, с ухудшением аэра
ции. Морозное же вспучивание, как это отмечает и Н. В. Павлов 
[20], рельефнее всего выражается па пропитанном влагою суб
страте. Таким образом, поселение шикши среди разнотравного 
луга знаменует собою начато процесса кочкообразования, получа
ющего свое наиболее яркое выражение в типичных шикшовниках. 
Однако, на маломощных почвах, близко подстилаемых галечни
ком, эти процессы не выражены: здесь мы имеем шикшовники с 
почти совершенно ровным микрорельефом, примером чего может 
служить следующее описание:

Л и ш ай н и к о вы й  ш икш овник  ( п о ч т и  без кочек) .  Участок 77, описан 
16 сентября 1936г.. Т.

«Осередыш» между р. Средняя и Большая Воровская. Вторая 
надпойменная терраса, поднимающаяся крутым уступом, высо
тою 3,5—4 м, над первой террасой. Вся центратьная часть террасы 
занята шикшовниками, то типично выраженными, то с большей 
или меньшей прпмесыо разнотравья. Ниже по течению, близ сли
яния обеих рек, преобладание переходит к разнотравным лугам с
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большей или меньшей примесью ш и ш и .  Поверхность террасы 
разбита рядом ложбинок на плоские, местами плосковыпуклые 
гривки. Ложбинки узкие (по несколько метров в поперечнике), 
вытянуты примерно с юго-востока на северо-запад, с крутыми 
склонами. В центральной части террасы дно их, совершенно су
хое, покрыто теми же шикшовниками или разнотравьем. Данная 
ассоциация расположена на галечных гривках, со слегка плоско
выпуклой поверхностью, с отдельными мелкими кочками.

Почва — маломощная, торфяно-дерновая*.
0—4 см. Дернина, непосредственно лежащая под живым лишайни

ковым ковром. Сильно гумусированный, в свежем состоянии почти 
черный, несколько торфянистый суглинок.

4—15 см. Галька с примесью такого же темного суглинка; книзу уве
личивается примесь песка.

Кустарники не превышают травяного покрова: Lonicero 
caemlea— sp, gr., плохо развитые кустики от 8 до 20 см высотой, 
Spiraea beaitverdiana — sp, gr., Juniperus sibirica — sp-sol, gr.

Травяно-кустарничковый покров: густота (вместе с кустарни
ками) 0.5—0,6. Высота I яруса 48—63 см (очень редкие соцветия 
кровохлебки и вейника), II яруса — 17—19 см, редкая листва 
злаков и др., III яруса — 5—6 см (наиболее сомкнутый, шикша). 
Фон образуют темно-зеленые куртины шикши, чередующиеся с 
белыми коврами лишайников.

Напочвенный! покров занимает 0.8 поверхности, мощностью
3—5 см, распространен неравномерно: между куртинами шикши 
лишайники образуют сплошные ковры, занимающие 0,4—0,5 по
верхности, кроме того, они внедряются и внутрь куртин шикши, 
за исключением самых густых. Фон образуют Cladonia stellaris.
С. rangiferina — сор’’, С. arbuscula — сор'-сор2- на отдельных редких 
кочках Polytrichum commune — sol, gr.

Следующий участок, расположенный на несколько более мощ
ном слое аллювия, уже имеет ясно выраженную, хотя еще и сла
бую кочковатость.

СллБОкОчковлтып, мохово-.’шшлйниковып пшкшовнпк. Участок 71, 
описан 14 сентября 1936 г., Т.

Правобережье р. Воровская, против села Соболево. Вторая над
пойменная терраса; плоская гривка, шириною около 30 м, между

“"Название почвы противоречит ее описанию: чтобы считаться торфяно
дерновой. почва должна иметь существенно большую толщину поверхност
ного органогенного горизонта. Для сравнения: почвы, называющиеся в на
стоящее время торфяно-глеевыми должны иметь поверхностную мощность 
торфа не менее 30 см. — Прим. С А. Ш.шхова.
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узкими сухими ложбинками. Поверхность пологокочковатая. Диа
метр кочек — 60 см, максимум до 100 см, высота 30 см и меньше. 
Изредка у основания кочек заметны следы растрескивания и дег
радации напочвенного покрова.

Почва торфяно-дерновая, с пятнами оглеения на глубине 7 см. 
На глубине 29 см подстилается речной галькой с примесью песка. 
Кочки покрыты рыхлыми шапками из густопереплетенных вето
чек шикши, мощностью 4—5 см.

0—4 см. Темно-серовато-бурая, торфянистая, сильно гумусировант 
ная дернина, густопереплетенная корнями шикши (торфянисто-ко
решковый горизонт).

4—7,5 см. Интенсивно-темно-серый (в свежем состоянии почти чер
ный), буроватого оттенка, рыхлый, бесструктурный, несколько тор
фянистый суглинок. У нижней границы выделяются более свет
лые, зеленовато-серые (оглеенные) пятна.

7.5— 12,5 см. Темно-бурый, слегка зеленоватый, плотный несколь
ко торфянистый суглинок. Сверху заходят более темные (почти чер
ные) пятна; вдоль корешков — узкие темно-бурые полоски, без зеле
новатого оттенка.

12.5— 17 см. Темно-шоколадно-бурый, плотный, бесструктурный, 
свежий суглинок (илистый аллювий); книзу постепенно светлеет.

17—24 см. Шоколадно-бурая, несколько более светлая аллювиаль
ная супесь. Встречаются мелкие угольки.

24—29 см. Более светлая, более рыхлая, желтовато-бурая супесь.
С глубины 29 см — речная галька с примесью песка, несколько 

ржавого оттенка.
Гумусных карманов, характерных для более сильно кочковатых 

шикшовников, на разрезе не заметно.

Кустарники мелкие, не превышают травяно-кустарничкового 
яруса: Lonicera caerulea — сор1, gr., (угнетенная, одинаковой вы
соты с голубикой), Spiraea beauverdiana — sp, Juniperus sibirica — 
sol, gr., единичные, но большие куртины на выпуклых поверхно
стях микрорельефа, группирующиеся, преимущественно, по ок
раинам гривок. Поперечник некоторых куртин достигает до 5,5 м.

Густота травяно-кустарничкового покрова (вместе с кустарни
ками) 0,7. Высота очень редкого I яруса — 52—66 см (цветы зла
ков и кровохлебки), II яруса — 21—30 см (голубика, листва раз
нотравья), III яруса — 12—18 см (наиболее сомкнутый, шикша). 
Фон образуют темно-зеленые ковры шикши, между которыми 
кое-где просвечивают бурые пятна мхов. По более высоким коч
кам выделяются более сизоватые куртины голубики и жимолос
ти. Всюду рассеяны листва кровохлебки и тонкие, мало заметные 
метелки злаков и листья осоки. Видовой состав см. табл. 17.
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Т а б . ш ц а  1 7
Видовой состав травяно-кустарничкового и напочвенного покрова 

приводоразделъных шикшовников

Видовой состав
Участок 71. Описан 
14 сентября 1936 г., 

Т.

Участок 37. Описан 
22 августа 1936 г.. 

Т., Л.

Кустарниковый ярус
обилие высота, м обилие высота, м

Lonicera caerulea сор-gr. 0,20-0,30 sol-sp 0,17
Spiraea beauverdiana s p 0,50 sp-cop1 0,25
Juniperns sibirica S O l ,  2 Г . 0,50

Травяно-кустарничковый покров

Видовой состав
Г устота

0,7 0,5-0.6
Обилие, состояние, ярус

Empetrum nigrum cop'-soc cop2-cop-\ gr., II, 
на кочках

Vaccinium uliginosum sp-cop1, на кочках cop'-cop2, I
Rhodococcum vitis-idaea cop’-gr., 

на кочках сор2
sp, sol, II, 
на кочках

Angelica gmelinii sol-sp —

Maianthemum dilatatum sol. gr. —

Trisetum sibiricum — sp, I
Calamagrostis neglecta sol-sp. gr. sol, sp
Calamagrostis langsdorffii sol —

Chamerion angustifolium sol —

Poa sp. — sp
Solidago spiraeifolia sp sp, 11
Carex globularis cop1 sp, I
Carex drymopliila — sol-sp
Carex pallida — sol, II
Lerchenfeldia flexuosa cop2 sp
Coptis trifolia sol-sp —

Aniennaria dioica — sol-sp, II
Diphasiastrum alpinum sp, gr. sp, sol, II
Lycopodium annotinum sp. gr. —
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Окончание таблицы 17

Видовой состав
Участок 71. Описан 
14 сентября 1936 г., 

Т.

Участок 37. Описан 
22 августа 1936 г.. 

Т., Л.

L e d u m  d e c u m b e n s — sp, 1
T r ie n ta lis  e u ro p a e a sp sol
P ie r  is  k a m ts c h a t ic a — sol, I
S ie v e r s ia  p e n ta p e ta la — sp, I
S a u s s u r e a  o x y o d o n ta sol sp. sol, I
S a n g u is o r b a  te n u i fo lia сор1 sol
E q u is e tu m  h y e m a le — sol. gr.

Напочвенный покров

Видовой состав Покрытие
0,8 о чО J_ о

P le u r o z iu m  sc h re b e r i cop3-soc sp, gr.
D ic r a n u m  fu s c e s c e n s sp, gr.-cop1, gr. sp
P til id iu m  c ilia re sol —
P o ly tr ic h u m  c o m m u n e cop1 sp
P eltig e ra  a p h th o sa sol, gr. —
C la d o n ia  s te lla r is sol. gr. cop:, gr.
C la d o n ia  ra n g ife r in a cop1 cop3, gr.
C la d o n ia  a r b u s c u la cop' cop3, gr.
C la d o n ia  p le u r o ta sol. gr. —
C la d o n ia  c o m m a — cop-’, gr.
C la d o n ia  u n c ia l is — cop\ gr.
C la d o n ia  p y x id a ta — sp
C la d o n ia  g ra c ilis cop'-sp —
N e p h r o m a  a r c tic u m sp-gr. —
H y lo c o m iu m  sp le n d e n s sp-cop1, gr. —

Напочвенный покров занимает 0,8 поверхности, распростра
нен неравномерно: в западниках между кочками шикши развиты 
сплошные мохово-лишайниковые ковры, занимающие 0,3 повер
хности, мощностью 7—8 см. В наиболее густых куртинах шикши 
напочвенный покров отсутствует, среди несколько изреженной 
шикши преобладают мхи (табл. 17).
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Кочковатый лишайниковый шйкшовник. Участок 37, описан 
22 августа 1936г., Т., Л.

Левобережье р. Облуковина, км в 5 выше селения Верхнее 
Облуковино. Вторая надпойменная терраса, обрывающаяся ясно 
выраженным уступом к первой террасе, занятой лугами. Микро
рельеф кочковато-мелкобугристый. Высота кочек 23—42 см, диа
метр 50 х 100 см. Ширина ложбинок между кочками от 55 см до 
74 см. Кочки крутовыпуклые, то округлые, то имеющие форму 
валика, окружающего западинку. Местами бугорки несколько дег- 
радированы; заметны небольшие пятна со вспучегГной поверхнос
тью, затянутые черной коркой водорослей и накипными лишай
никами.

Почва торфяно-дерновая, не типичная, на илисто-песчаном 
аллювии. На разрезе заметны темные, полукруглой формы карма
ны, идущие под кочку (вмытый по трещинам гумус).

0—10 см. Темновато-коричневый, оторфованный горизонт.
10—53 см. Разнородного механического состава (от песка до тяже

лого суглинка). Неровная гумусовая прокраска.
53—70 см. Переходный горизонт к материнской породе, серо-сизо

ватый, табачного цвета средний суглинок.

Кустарники редкие, не превышают высоты травяно-кустарнич- 
кового яруса (табл. 17): Spiraea beauvercliana — sp-cop1 и Lonicera 
caerulea — sol, sp.

Травяно-кустарничковый покров: густота 0,5—0,6 (вместе с 
кустарниками). Высота I яруса 18—25 см (багульник, голубика, 
жимолость и таволга), II яруса — 7—12 см (шикша, брусника). 
Покров неравномерный, на кочках сомкнутый, с преобладанием 
шикши и вересковых кустарничков, с примесью лишайников. 
Местами на бугорках заметно отмирание шикши. Плоские запа- 
динки между бугорками сплошь затянуты пышными куртинами 
лишайников. Видовой состав см. табл. 17.

Напочвенный покров — почти сплошной (покрытие 0,9—1,0). 
Мощность его на бугорках — 10—11 см, в западинках — до 12 см. 
Сплошные куртины в западинках между кочками образует Cladonia 
stellaris — сор2, gr. На кочках с шикшей преобладают Cladonia 
arbuscula, С. rangiferina, С. uncialis, С. comuta — сор', gr. На дегра
дированных пятнах — Cladonia pyxiclata — sp, на кочках среди 
шикши — Pleurozium schreberi — sp, gr.. Polytrichum commune — sp. 
Die ran um fuscescens — sp.

Из приведенных выше описаний мы видим что. чем мощнее 
нанос аллювия на гальке, гем резче выражена кочковатость. Здесь, 
по-видимому, имеет значение не только хороший дренаж, пре
пятствующий кочкообразованию на близкой к поверхности галь
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ке, но и наличие более или менее мошной толщи мелкозема, 
который сам по себе является материалом для образования кочек 
при морозно-мерзлотных процессах.

Наибольшее развитие лишайникового покрова, с одной сторо
ны, приурочено к участкам шикшовника с залегающей близко к 
поверхности галькой, обусловливающей наилучший дренаж, с дру
гой же стороны, наблюдается уже на более мощной толще мелко
зема, при сильно выраженной кочковатости.

6 .2 . П риводораздельны е шикшовники

Как уже сказано выше, на внедолинных пространствах ш ик
шовники обычно образуют кайму по опушкам березняков, они 
располагаются как на ровных площадях между березняками и 
водораздельными болотами, так и на склонах ложков, в особен
ности там, где последние имеют более или менее выпуклую фор
му. Среди такого опушечного шикшовника часто можно наблю
дать значительную примесь разнотравья, вплоть до образования 
между лесом и болотом переходной ассоциации к шикшово-раз- 
нотравному лугу. Над густым подседом из Empetrum nigrum, 
Vaccinium uliginosum, Ledum decumbens и др., здесь развит редкова
тый верхний ярус из Sanguisorba lenuifolia, Thalictrum minus, Cirsium 
kamtschaticum. Solidago spiraeifolia, Calamagrostis langsdorffii и 
Calamagrostis neglecta, Ptarmica speciosa, Veratrum oxysepalum и др.

Наряду с этими ассоциациями, на более увлажненных опуш
ках мы часто встречаем узкую полосу болота с примесью тех же 
луговых растений. На наиболее сухих приводораздельных опуш
ках обычно наблюдается такая картина: кизильниково-майнико- 
вый березняк непосредственно граничит с шикшовником. При 
этом, узкая приопушечная его часть бывает лишь слабокочкова
той. Дальше он переходит в кочковатый шикшовник с примесью 
разнотравья. Чем дальше от опушки, тем крупнее становятся коч
ки, и шикшовник весьма постепенно переходит в выпуклое во
дораздельное болото. В промежуточной полосе между сухим шик
шовником и болотом выделяется более или менее широкая кай
ма шикшовника с крупными кочками, сложенными сильно дег
радированным торфом, с заболоченными ямками и ложбинками 
между ними. За нею следует полоса крупнокочковатого шикшо- 
во-морошечного болота, также с сильно разложившимся торфом. 
Между кочками — мокрые ямы с обнаженным грунтом, кое-где 
зарастающие сфагнумом. По салонам плоских заболоченных лож
ков опушку обрамляет такой же слабокочковатый или не кочко



ватый шикшовник, ниже переходящий в крупнокочковатый, 
иногда с пятнами голого грунта. Последний постепенно перехо
дит в сфагновое верховое болото, языком сползающее с водо
раздела по дну ложка. Часто, но далеко не всегда такой ложок 
прорезан крутоврезанным в него ручейком с целым рядом тор
фяных обнажений. Ряд этих внедолинных ассоциаций с преобла
данием шикшп описывается ниже.

Кочковато-бугристое шикшово-морошечное болото
Шикшово-морошечные болота обычно располагаются более или 

менее широким кольцом по периферии сфагновых водораздель
ных болот. Поверхность их разбита на округлые, крутые бугорки 
или крупные кочки, высотой 30—40 см, диаметром от 85 до 200 см. 
Ложбинки между буграми, 25 см шириной, образуют при стыках 
своих округлые западинкп диаметром до 50 см. На поверхности 
ложбин часто заметны продольные трещины. На поверхности бу
горков развита дернина, мощностью до 13 см. из слаборазложив- 
шегося бурого торфа, густопереплетенного корнями, главным об
разом шикши. Бугорки сложены сильно гумусированным, почти 
черным торфом, настолько хорошо разложившимся, что макро
скопический состав его не различим. В нижних слоях, начиная с 
глубины 40 см, лежит столь же сильно гумусированный черный 
торф, но с ясно различимыми остатками осок. На глубине около 
60 см торф подстилается тяжелым суглинком, сильно уплотнен
ным, плитчатым и прокрашенным окислами железа.

Травяно-кустарничковый покров на кочках сомкнутый, в лож
бинках и ямках почти отсутствует. 1 ярус — редковатый, злаково
осоковый, высотой 18—19 см. II ярус — сомкнутый кустарничко- 
вый покров высотой 8—9 см. Фон образует шикша с примесью 
морошки, кизильника и менее заметной, но всюду рассеянной 
листвы осоки. На склонах кочек встречаются единичные кустики 
Belula exilis — sol, gr.

Напочвенный покров на кочках — сплошной, мощность 5—7 см. 
Преобладают Polytrichum commune, Aulacomnium palustre и Cladonia 
arbuscula с примесью Pleurozium schreberi, Cladonia cornuta и др. В 
округлых понижениях между кочками имеются пятна голого грун
та, зарастающие сфагновыми подушками: Sphagnum capillifolium, 
S. compaction, S. rubellum, S. girgensohnii, S. fallax.

К о ч к о в а т о -б у г р и с т о е  ш и к ш о в о - и о р о ш е ч н п е  б о л о т о . Участок 14, 
описан 13 августа 1936 г., Т.

Побережье Ичинского лимана, южнее устья р. Ича на расстоя
нии около 5 км от второй базы Ичинского комбината. Древняя
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терраса, высотой около 4(1 м нал уровнем моря. Окраина водо
раздельного болота, подогопокачая на восток, к верховью ложка.

Почва торфяно-болотная, переходная к почвам торфяников*, на 
тяжелом, сером суглинке. Мощность торфа на бугорках 58 — 62 см. 
в ложбинках между ними — 34 см.

Разрез бугорка:
О—II —13 см (мощность на вершине бугра — 13 см. на склоне — 

11см). Бурый, слаборазложпвшпйся горф. густоперсплстснпый кор
нями шикши. морошки и др.

13—40 см. Более темно-бурый, хорошо разложившийся торф, сла
бее пронизанный корешками.

40—49 см. Темно-ссро-бурый (в свежем состоянии почти черный) 
хорошо разложившийся осоковый торф, расслаивающийся на гори
зонтальные пласты.

49—62 см. Почти черный, буроватый, еще более сильно разложив
шийся низинный (осоковый) торф: сильно гумусирован, мажет. Рас
слаивается на пластины с глянцевитой поверхностью.

62—66 см. Темно-серый, влажный суглинок, пронизанный тонки
ми живыми корешками, пористый, рассыпается на острогранные ком
ки 0.5—0,8 см диаметром.

66—95 см. Торфянистый, несколько гумусированный суглинок не
равномерной окраски: почти черные, более рыхлые, с прощупываю
щейся примесью песка, выклинивающиеся слои чередуются-с буры
ми. более вязкими суглинистыми, с менее заметной темной прокрас
кой. На глубине 95 см по стенке ямы сочится вода.

95—99 ем. Темно-ржаво-охристый, очень плотный, твердый сугли
нок. Сочится вода.

99—107 см. Болес светлый, ржаво-охрисгый, более су хой и несколько 
менее плотный суглинок, плитчатый. Заметна пористость.

107—128 см. Еше более светлый, бурый, с темно-ржавыми, мелко
ветвистыми жилками. Очень плотный, несколько суше предыдущего 
горизонта.

Травяно-кустарничковый покров на кочках сплошной, в лож
бинках почти отсутствует, заменяясь моховыми подушками. Вы
сота I яруса — 18—19 см (редковатый, злаково-осоковый), II ярус— 
8—9 см (сомкнутый кустарничковый покров). На склонах кочек 
встречаются единичные кустики Betula exilis — sol. gr.

'"Название почвы противоречит ее описанию. В морфологическом описа
нии торфяная толща идет ло глубины 62 см. В таком случае данная почва и 
есть маломощный торфяник, т к. границей между торфяно-глеевыми (болот
ными) помпами и торфяниками служит мощность торфа 50 ем. Данная почва 
должна определяться как торфяник маломощный, либо обозначаться любым 
другим соответствующим синонимом (почва на мелких торфах и г п. ) —
Прим С T Шмчхпна.

24,S



Напочвенный покров на комках - сплошной: мощность живой 
части 4—5 см. отмершей 1—2 см. На вершинах кочек фушшруют- 
ся P o ly t r i c h u m  c o m m u n e  — soc. C l a d o n ia  a r h i i s c u la  — cop'-cop’, gr..
C . cornuta — sp. gr., C. r a n g i f e r in a  — sol, gr. На склонах кочек 
преобладают A u la c o n m i w n  p a  lu s tr e  — cop;-eop' и P le u r o z iu m  s c h r e b e n — 
sp, gr. В округлых понижениях между кочками имеются пятна 
голого грунта, зарастающего сфагновыми подушками S p h a g n u m  
c a p i l l i f o f iu /n  — cop'-sp, gr., S . c o m p a c t io n  — cop'-sp, gr., S . r u b e l lu m —  
cop'-sp, gr., S . g i r g e n s o l m i i  — cop'-sp, gr., S . f a l l a x  — cop'-sp, gr.

Данный участок приставляет собою окраину водораздельного 
болота с едва заметной покатостью к верховью врезающегося в 
него ложка. Как видно из приведенного описания, бугры здесь 
сложены сильно разложившимся гумусированным торфом, в ниж
них слоях имеющим явно низинный характер. Этот факт указы
вает на то, что прежде здесь существовало нормально развивавше
еся болото, впоследствии, благодаря появившемуся стоку в ло
жок, осушенное.

Крупнокочковатый сфагново-лишайниковый шикшовник
Занимает обычно более или менее ровные площади между опуш

ками березняка и водораздельным болотом, на периферии после
днего постепенно переходя в шикшово-морошечное болото. Коч
ки достигают высоты 55—65 см и диаметра 75 до 100 см. Ширина 
ложбинок и округлых западин между ними 20—50 см.

Почва занимает промежуточное положение между торфяно-бо
лотной и торфяно-дерновой. На поверхности кочек развит рых
лый, темно-бурый, корешково-горфяпистый горизонт мощнос
тью около 8 см. Под ним верхняя часть кочки образована сильно 
разложившимся, землистым, почти черным торфом, мощностью 
32 см. Ниже лежит тяжелый суглинок, в верхней части — с при
месью гумусированного торфа, в нижней — оглееный, с галькой 
и валунчиками.

Травяно-кустарничковый покров на кочках сплошной, в по
нижениях — занимает от 0,3 до 0,5 поверхности. Буровато-зеле
ный общий фон образуют шикша и багульник, более сизоватым 
оттенком выделяются куртпнки голубики. Довольно заметна ред
коватая бледно-зеленая лиспе! злаков и осок и примесь разнотра
вья. в особенности расцвеченная в красные гона листва крово
хлебки. Довольно часто встречаются кустарники, не превышаю
щие травяно-кустарнпчкового яруса: B c tu la  e x i l is ,  L o n ic c r a  c a c r u /e a .  
S p i r a e a  h e a u v e r d i a n a .  реже S a h x  g l a u c a  и S a / i x  a r c t i c a .

Напочвенный покров развит главным образом в понижениях 
микрорельефа, мнимая 0.4--0.5 поверхности. На кочках же шик-
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ша образует настолько гусг\ю тетку, что среди нее встречаются 
только сильно вытянутые, явно угнетенные отдельные стебельки 
Pleurozium schreberi и Cladonia gracilis.

К р у п н о к о ч к о в а т ы й  с ф а г н о в о -л и ш а й н и к о в ы й  ш и к ш о в н и к , участок 
22, описан 15 августа 1936 г., Т.

Местоположение у тропы из Ичи в Облуковино, на расстоя
нии около 13 км от базы Ичинского рыбоконсервного комбината, 
в нескольких километрах от берега Охотского моря. Ровная (без 
Заметного уклона) площадь между березняков и водораздельным 
болотом. Полоса, начинающаяся на расстоянии около 30 м от 
опушки. Ближе к опушке наблюдается постепенный переход к 
слабокочковатому и не кочковатому, сухому шикшовнику. Даль
ше от опушки данная ассоциация также весьма постепенно пере
ходит в сфагновое болото. В промежуточной полосе, на расстоя
нии около 100 м от леса, расположено кочковатое, шикшово- 
морошечное болото, подобное описанному выше.

Микрорельеф на описываемом участке — резко выраженный, 
крупнокочковатый. Высота кочек 55—65 см, диаметр 70—90 до 
100 см. Ширина ложбинок и округлых западин между ними — 
20—50 см. Почва переходная от торфяно-болотной к торфяно
дерновой.

0—8 см. Темно-бурый, рыхлый, корешково-торфянистый горизонт 
(дернина, образованная густым сплетением корней шикши и вереско
вых кустарничков).

8—24 см. Темно-серо-бурый (в свежем состоянии почти черный), 
хорошо разложившийся, сильно гумусированный торф, мажет.

24—40 см. Сильно гумусированный, землистый торф, в свежем со
стоянии — черный. Попадаются мелкие угольки.

40—46 см. Темпо-бурый, в верхнем слое переходящий в темно-се
рый (с примесью гумусированного торфа), рыхлый, мокрый суглинок. 
Нижняя граница резкая.

46—97 см. Материнская порода — светло-серый, буроватый, чуть 
зеленоватого оттенка, тяжелый суглинок; в верхнем слое наблюдает
ся лишь незначительная примесь хорошо окатанной гальки, книзу 
количество ее и размеры увеличиваются (диаметр 6—7 см). В сухом 
состоянии цвет породы почти белый, буроватый. Подсохшие комья 
разламываются па слои, наблюдается пористость.

Кустарники не превышают травяно-кустарничкового покрова: 
Benda exilis — sp-cop1, gr., большей частью на склонах кочек; Lonicera 
caerulea — sp, gr.. — cop'-cop:, на буграх Spiraea beauverdiana— sp; 
на одной из наиболее высоких кочек выделяется единственная 
куртинка ивы Salix glauca — unic, и Salix arctica — unic.
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Средняя густота травяно-кустарничкового покрова 0.8—0,9. 
Высота I яруса 43—50 см (кровохлебка, вепник. осока), II ярус — 
14—30 см ( ш и ш а ,  вересковые кустарнички и др.), III ярус — 
5 см (брусника). Видовой состав показан в табл. 18.

Т а б л и ц а  I S
Видовой состав травяно-кустарничкового и напочвенного покрова 

шикшовников приводораздельных

Видовой
состав

Участок 22, 
описан 

15 августа 
1936 г.

Участок IS, 
описан 

14 августа 
1936' г.

Участок 8, 
описан 

9 августа 
1936 г.

Участок 10, 
опиСан 

9 августа 
1936 г.

Кустарниковый ярус
обилие высота

M
обилие высота

Nt
обилие высота

M
обилие высота

M
L o n  ic e  га  
c a e r u le a

sp,
gr--

сор1,
сор2

0.16
0,22

cop1

S o r b u s
s a m b u c ifo lia

— - sp.
gr.

0,60
0,70

— — —

S p ir a e a
b e a u v e r d ia n a

sp 0,20 — — sol,
sp, gr.

0,50 —

B eru ta  e x ilis sp- 
сор1. 

gr.

0,28
0.30

sp.
cop1

0.50

S a l ix  g la u c a unic 0.40 — — — —
S a l ix  k u r i le n s is — — — — — — unic
S a l ix  a rc !ica unic — — —

Травяно-кустарничковый покров

Видовой
состав

Густота

ONo'1GOо

1,0 0.9 0.4-0,5
E m p e tr u m
n ig ru m

cop’-soc, II soc. II cop2-soc, II сор:,
gr.-cop\ gr.

V a c c in iu m
u lig in o su m

cop'-cop2, 
gr.. II

sp-cop1. 
gr.. Ill

cop1, gr. sp. gr.

R h o d o c o c c u m
v it is - id a e a

sol. sp. Ill sp. Ill cop'-cop2. 
gr.. Ill

cop’.
gr.-cop-\ gr.

L o ise le u r ia
p r o c u m b e n s

— — - sol



Продолжение таблицы /Л'

Видовом
состав

Участок 22. 
описан 

15 августа 
1936 г.

Участок 18. 
описан 

14 августа 
1936 г.

Участок 8. 
описан 

9 августа 
1936 г.

Участок 10. 
описан 

9 августа 
1936 г.

C h a m a e p e -
r ic ly m e n u m

su e c ic itm

cop’-cop1, gr. sp, III cop2-gr., sp сор1

L in n a e a
b o re a lis

.unic, gr. sp, III — —

TiH ngia
a ja n e n s e

sp, I sp, I sol sol-sp

T r ise tu m
s ib ir ic u m

— sp-sol. gr.. I — —

C a lc tm a g ro stis
neg lec ta

sp-cop1. I — sol, sp, I sol, sp

C a la m a g ro s tis
la n g sd o r ffii

— — sol, gr., I _ _

P o a  sp. — sp-cop1. I — —

S o  l id  ago  
sp ira e ifo lia

sp. I cop'-gr., 1 — sol

C o re x  
g /o h u la r is

cop;-cop!. I — cop'-cop2 sp

C a re x  p a l lid a — — — cop1
C u rc x
v a n h e u r c h i i

— — sol. gr. —

L e rc h e n fe ld ia
f le x u o s a

cop:-cop: sp-cop1. I sp. gr. —

C o p lis  tr ifo lia — sol, III — —
S ie v e r s ia
p e n ta p e ia la

sp, gr. — sol. gr. sp-sol-

L e d u m
d e c u m b e n s

cop'-cop2. II — cop1, 
gr.-cop:

cop1, gr.

D ip h a s ia s tn u n
a lp in u m

unic — sol. gr. sol. gr.

L y c o p o d iu m
a n n o t in u m

— — unic sol, gr.

Tnenfaiis
europaea

sol. III — — —
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I

П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  /Л'

Видовой
состав

Участок 22. 
описан 

15 августа 
1936 г.

Участок 18. 
описан 

14 августа 
1936 г.

Участок <S. 
описан 

9 августа 
1936 г.

Участок 10. 
описан 

9 августа 
1936 г.

Sanguisorba
tenuifolia

sp-cop1. I sp-cop1 — —

Arctous alpina cop'-gr. — сор2,
gr.-cop \  gr.

sp, gr.-cop1,
gr.

Rubus
chamaemorus

sp — sp. gr.-cop2, 
gr.

unic

Pedicularis
labradorica

— — sp, II —

Veratrum
oxvsepalum

unic — — —

Eriophorum
brahyantherum

— — sol. gr.. sp —

Andromeda
polifolia

— — sol, gr. —

Equisetum
sylvaticum

— — sol. sp —

Aconogonon
tripterocarpum

unic — - —

Oxycoccus
microcarpus

unic — — —

Напочвенный покров

Видовой
состав

Покрытие
0.4-0,5 0.8 0.7-0,8 

(мхи),
0,2-0,3 

(лишайники)

0,7-0.8

С lad on ia 
arbuscula

cop2, gr. сор1 -sp cop2 cop'

Cladonia
rangiferina

cop1, gr. — sp-sol, gr. sp

Cladonia
stellaris

cop1, gr. — — sol

Cladonia 
deform is

— sp sp. gr. sp, gr.
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Окончание пиихищы 18

Видовой
состав

Участок 22. 
описан 

15 августа 
1936 г.

Участок 18. 
описан 

14 августа 
1936 г.

Участок 8. 
описан 

9 августа 
1936 г.

Участок 10. 
описан 

9 августа 
1936 г.

Claclonia
pleurota

sol — sol-sp sol-sp

Cladonia
bellidiflora

sol — — —

Cladonia
cornuta

— sp sol, sp сор2, gr.

Cladonia
uncialis

— — sol sol, gr.

Cladonia
gracilis

sp, gr. — — —

Cetraria
islandica

sol-sp. gr. — sp, gr. cop1

Nephroma
arcticum

sol. gr. — — —

Peltigera
aplitliosa

sol сор1 — —

Sanionia
uncinata

— — sol —

Pleuroiium
schreberi

sp-cop1. gr. сор2 — sol

Sphagnum
compacmm

cop'-sp, gr. — cop'-cop:, gr. —

Sphagnum 
fall ax

cop'-sp. gr. — — —

Sphagnum
russowii

cop'-sp, gr. — — —

Pogonaium
urnigerum

— — sol —

Dicranum
fuscescens

sol-sp sp — —

Stereocaulon
paschale

— — — sp, gr.

Polytrichum
strictum

— — cop- cop’

Polytrichum
commune

— sp sp —
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Мохово-лишайниковый покров занимает 0,4—0,5 поверхнос
ти, развит главным образом в понижениях микрорельефа. Покров 
округлых ямок между кочками: в наиболее мокрых ямках разви
ты сфагновые подушки или сфагново-дикранумовый ковер, В 
более сухих ямках — редкий покров с мохово-лишайниковым 
ковром или сплошные лишайниковые куртинки. Мощность сфаг
новых куртин 6—8 см, кладонии — до 9 см, зеленых мхов от 3 до 
11 см. В сухих понижениях и на нижних частях кочек преоблада
ют: Cladonia arbuscula — сор2, gr., С. rangiferina — сор1, gr., Pleurozium 
'schreberi — sp-cop1, gr., в сухих понижениях между кочками 
Cladonia stellaris — сор1, gr., С. gracilis — sp, gr., Cetraria islandica— 
sol-sp, gr. В наиболее глубоких зарастающих западинках между 
кочками подушки образуют Sphagnum compactum, S. fallax, 
S. russowii— cop'-sp, gr., на кочках встречаются Nephroma arcticum— 
sol, gr., Peltigera aphthosa, Cladonia pleurota, C. bellidiflora — sol, в 
западинках — Dicranum fuscescens — sol-sp.

Мохово-лишайниковый не кочковатый шикшовник
Данная ассоциация располагается по опушкам березняков, как 

на склонах, так и на ровных местах, вклиниваясь узкой каймой 
между березняком и кочковатым шикшовником, далее от опушки 
переходя в этот последний. На поверхности лишь едва намечают
ся плоские, широкие выпуклости расплывчатых очертаний. По
чва торфяно-дерновая, слабооподзоленная, подстилается серым 
суглинком с галькой и валунчиками. Среди таких шикшовников 
обычно присутствуют приземистые куртинки Lonicera caerulect и 
одиночные низкие кусты рябинника (60—70 см высотою. Со сто
роны лесной опушки на такой шикшовник местами заходят от
дельные низкие деревца Betula ermanii, обвешанные черной боро
дой лишайников (Alectoriajubata).

Растительность: общий темно-зеленый фон образует почти 
сплошная щетка шикши; между нею вкраплены плохо развитые, 
явно угнетенные экземпляры голубики, реже брусники и линнеи. 
Над этим сплошным ковром возвышаются редкие метелки 
Lerchenfeldia flexuosa, соцветия Solidago spiraeifolia и белые зонти
ки Tilingia ajanense. Ближе к кустам жмутся Trisetum sibiricum и 
Sanguisorba tenuifolia. В редких просветах между шикшей белеют 
лишайниковые подушки. Мохово-лишайниковый ковер доволь
но густой, но большей частью скрыт под шикшей, и лишь в 
изреженных местах выступает отдельными пятнами. Преобладают 
Pleurozium schreberi, Cladonia arbuscula, Pelrigeta aphthosa, Dicranum 

fuscescens, Polytrichum commune, Cladonia cleformis, C. cornuta с при
месью некоторых других видов.



М охо но-, шшл чп и к I >в 1,ш Hi: кочкпна / ыи шпкшовник. Участок IS, 
описан 14 августа I93S г.. Г.

Местоположение у фоны из Ичи в Облуковино, на расстоя
нии около 13 км от второй базы Ичинского рыбоконсервного 
комбината и в нескольких километрах от берега Охотского моря, 
рядом с участком 22. Пологий (9°), несколько выпуклый северо
западный склон от опушки березняка к заболоченному ложку. 
Верхняя часть того же склона (еще более пологая) занята кизиль- 
никово-майнпковым березняком, с корявыми, ветровой формы 
деревьями на опушке (сказывается близость Охотского моря). 
Данная же ассоциация занимает среднюю часть склона, огибая 
опушку, она образует узкую кайму и на ровном месте, вклинива
ясь между березняком и только что описанным крупнокочкова
тым шикшовником. Ниже по склону ложка также наблюдается 
постепенный переход в крупнокочковатый шикшовник.

Поверхность довольно ровная, лишь едва намечаются плоские, 
широкие выпуклости расплывчатых очертаний.

Почва торфяно-дерновая, слабооподзоленная. Мертвый покров 
состоит из отмерших нижних частей мхов и лишайников, опав
шей листвы голубики и другой растительной трухи, рыхлонасы
панной на поверхности дернины, между веточками шикши, сло
ем в 1 см, не образующим определенного горизонта.

0—2 см. Бурый, рыхлый войлок из густого сплетения корней шикши.
2—11 см. Темпо-бурый, довольно хорошо разложившийся шпкшо- 

вый торф, пронизанный корнями (торфянисто-корешковый горизонт).
11 — 14 см. В нижней части дернины — прерывистая прослойка тсм- 

но-серовато-бурого. рыхлого, несколько торфянистого суглинка, пе
реплетенного корешками. Встречаются мелкие угольки и массы бе
лых песчинок.

14 — 1 <S см. Серый, несколько уплотненный, оподзолепный горизонт: 
бесструктурный суглинок с примесыо мелкого хряща и гальки около 
0.5 см диаметром. Отдельными, резко очерченными языками спуска
ется до глубины 27 см: в пределах этих языков — суглинок более тяже
лый, с большим количеством гальки.

18—32 ем. Ярко-желтый, охристый, довольно рыхлый, бесструктур
ный суглинок с довольно большой примесью гальки от 2 до 6 см диа
метром. Окраска нее грая, с более темными пятнами и полулунной 
формы гумусированными карманами.

32—45 см. Светло-бурый суглинок с галькой.
45—59 см. Прослойка серовато-бурого песка с примесыо гальки и глины.
59 см и ниже — суглинок с галькой, такой же. как па глубине 32—15 см.

Густота травяно-кустарничкового покрова 1,0, высота 1 яруса 
(редкого) 40—45 см. II яруса — 20—25 см, III яруса 8—12 см.
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Видовом состав показан в табл. 18. Со стороны опушки до рассто
яния 10—15 м от нее, на шикшовнпк заходят одиночные низкие 
деревца Berula ermanii. Кроны их широкие, сильноветвпстые, не
сколько срезанные со стороны моря. Сучья обвешаны черной бо
родой Alectoriajubata. Там и сям выделяются приземистые кусты 
Sorbus sambucifolia, высотой 60—70 см и более низкие куртинки 
Lonicera caerulea.

Напочвенный покров густой, покрытие 0,8. Мощность от 
4—6 см (мхи) до 11 —14 см (лишайники). Преобладают Pleurozium 
schreberi — сор2,’ Cladonia arbuscula — cop'-sp, Pelrigeta aphthoSa — 
cop1, реже встречаются Dicranum fuscescens — sp, Polytrichum commune 
— sp, Cladonia deformis — sp, C. cornuta — sp.

Ближе к морю можно проследить постепенный переход от опи
санного выше шикшово-морошечного болота (участок 14) к сухой 
шикшово-лишайниковой тундре, занимающей наиболее дрениро
ванную широкую полосу между водораздельным болотом и усту
пом древней террасы, обрывающейся в Ичинский лиман. Вдоль 
самого уступа расположена узкая прерывистая полоса корявого 
приморского березняка (см. участок 9 в главе I). В промежуточ
ной полосе между шикшово-морошечным болотом и тундрой раз
вита следующая ассоциация.

Крупнокочковатый политрихово-лишайниковый шикшовнпк
Данная ассоциация занимает обычно промежуточную полосу 

между шикшово-морошечной окраиной водораздельного болота и 
предыдущей ассоциацией, расположенной на самой опушке бе
резняка. На более же дренированных безлесных водоразделах она 
местами образует промежуточную полосу между шикшово-моро
шечной окраиной сфагнового верхового болота и сухой шикшо
во-лишайниковой тундрой. Поверхность разбита на бугры и по
лулунной формы валики, высотой 35—45 см, диаметром от 70 до 
100 см. Бугры обычно растресканы. Округлые западинки между 
ними, после дождей заполняющиеся водой, достигают диаметра 
от 80 до 200 см.

Почва принадлежит к группе торфяно-дерновых. Поверхность 
кочек, до глубины 1 1 см, сложена хорошо разложившимся тор
фом, в верхней части (до 5 см), густопереплетенном корнями 
шикши. Нижнюю часть кочки образует торфянистый суглинок с 
сильно гумусированными темными прослойками и пятнами.

Растительный покров комплексный: на кочках — травяно-ку- 
старничковый покров, неравномерной густоты от 0,7 до 1,0 (в 
среднем 0,9). Преобладают высокие кочки с фоном шикши, ве
ресковых кустарничков и кизильника. Над этой густой щеткой
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развит редковатый осоковый ярус с примесью листвы злаков. На 
более низких кочках в фоне больше выступают морошка и голу
бика. Кое-где. в нижних частях склонов кочек, белеют цветущие 
зонтики Ti/ingia ajanense. Из кустарников здесь встречаются Betula 
exilis и Spiraea beauverdiana, не превышающие I яруса травяного 
покрова.

Напочвенный покров на кочках — сплошной, неравномерный, 
мощностью от 7—7.5 см (лишайники) до 14 см (Polytrichum). Фон 
образуют то Polytrichum strictum, то виды Cladonia spp.

В ямках между кочками поверхность затянута черной, мелко 
растресканной коркой водорослей, мощностью до 2 см, сдираю
щейся сплошным пластом, вместе с верхним слоем почвы. Округ
лые сфагновые подушки (Sphagnum compactum), явно наползаю
щие на эту корку, занимают от 0,2 до 0,3 поверхности западинок. 
В более сильно заросших ямках присоединяется Polytrichum commune 
в виде отдельных стебельков, вкрапленных среди сфагнового ковра. 
Высшая растительность занимает здесь от 0,2 до 0,3 поверхности. 
Из кустарников здесь встречаются жалкие побеги Betula exilis, 
высотой около 6 см и столь же мелкие экземпляры Salix kurilensis. 
В травяно-кустарничковом покрове наиболее бросаются в глаза 
пучки листьев Iris setosa, очень низкие, стелющиеся экземпляры 
Vaccinium uliginosum и довольно обильный Chamaepericlymenum 
suecicum. Последний в мочажинах еще цветет, тогда как на коч
ках — весь уже в плодах.

К р уп н о к о ч к о в а ты й . п о л и тр и х о в о - ли ш ай н и к о в ы й  ш и к ш о в н п к . Уча
сток 8. описан 9 августа 1936 г., Т.

Побережье Ичпнского лимана, южнее устья р. Ича, на рассто
янии около 5 км от базы Ичинского комбината. Плоская верши
на древней террасы между болотом и участком описываемой ниже 
тундры (участок 10).

Микрорельеф бугристо-ямистый. Почва — торфяно-дерновая. 
Разрез кочки:

0—5 см. Темно-бурая, с отдельными сероватыми пятнами, доволь
но плотная дернина: хорошо разложившийся торф, с примесью мало- 
перегнивших остатков кустарничков.

5—11 см. Бурый, чуть сероватый, хорошо разложившийся торф с 
примесью гравия и суглинка. Много черных, перегнивших корешков.

11 — 23 см. Несколько более светло-бурый и более заметного серо
ватого оттенка торфянистый суглинок с еще большей примесью гра
вия (гравий от 0.5 до 2 см диаметром). Слабо намечается зернистость: 
имеются округлые зернышки около 1 мм диаметром, снаружи серова
то-бурые. внутри более светло-бурые, без серого оттенка.
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23—41 см. Темно-серый, буроватый, с более светло-бурыми пят
нышками. влажный суглинок, с примесью гравия и мелкой гальки. 
Сильно гумусирован, мажет (вмытый по трещине гумус).

Травяно-кустарничковый покров с неравномерной густотой
0, 7 до 1,0, в среднем 0,9. Высота I, очень редкого яруса — 

50 см.(листва вейника) до 20 см (осока); II, наиболее сомкнутого 
яруса — 8—10 см (шикша, багульник, кизильник и др.). Видовой 
состав см. табл. 18.

Кустарники не превышают I яруса травяного покрова: Betula 
exilis — sp-cop1, gr. и Spiraea beauverdiana — sol, gr.-sp, gr.

Напочвенный покров на кочках — сплошной, неравномерный, 
мох занимает 0,7—0,8 поверхности, лишайники 0,2—0,3. Преобла
дают Polytrichum strictum — сор3 и Cladonia arbuscuta — сор3 (табл. 18). 
Среди других видов отмечены: Cladonia rangiferina — sp-sol, gr., 
Cetraria islandica  — sp, gr., Cladonia pleurota  — so l-sp ., 
C. deformis— sp, gr., C. cornuta — sol, sp, C. uncialis — sol, 
Sanionia uncinata — sol и Pogonatum urnigemm — sol.

В ямках между кочек — подушки Sphagnum compaction — сор1- 
сор2, gr., диаметр подушек от 7—10 до 20—30 см, мощность 4—5 см. 
Среди сфагнового ковра вкраплен Polytrichum commune — sp. Тра
вяно-кустарничковый покров занимает здесь от 0,2 до 0,3 поверх
ности. Высота I яруса 25 см (Iris setosa), II яруса — 6 см 
(Chamaepericlymemun suecicum). Из кустарников здесь встречают
ся мелкие экземпляры Betula exilis — sol и Sa/ix kurilensis — sol.

Шикшово-лишайниковые кочковато-мелкобугристые тундры
Как уже выше отмечено, в районе между р. Сопочная и Ича 

шикшовники и сухие шикшово-лишайниковые тундры широко 
распространены, занимая там иногда сплошь плоские поверхнос
ти водоразделов.

Последний к югу участок такой тундры наблюдался нами на 
высоте древней террасы у Ичинского лимана, на наиболее дрени
рованной ее части, ближайшей к морю. Далее от берега моря, на 
той же террасе, развито сфагновое болото. В промежуточной по
лосе между этой тундрой и болотом вклинивается крупнокочко
ватый политрихово-лишайниковый шикшовник. Далее от моря 
участки шикшово-морошечного кочковато-бугристого болота уже 
непосредственно граничат со сфагновым болотом.

Между этими тремя ассоциациями можно проследить посте
пенные переходы. Ближе к береговому уступу размеры кочек умень
шаются, и микрорельеф становится типично тундровым, мелко- 
бугристо-кочковатым.
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В напочвенном покрове увеличивается примесь лишайников; 
наиболее дренированную часть террасы над уступом занимает сле
дующая ассоциация.

Ш и К Ш О В О -Л И Ш А Й Н П К О В А Я  М ЕЛКО БУГРИ СТАЯ ТУНДРА С П ЯТНАМ И ГО ЛО ГО
г р у н т а . Участок 10. описан 9 августа 1936 г.. Т.

Правобережье Ичинского лимана, наиболее дренированная ок
раинная полоса высокой древней террасы, между корявым при
морским березняком, расположенным вдоль ее уступа, и только 
йто описанным шикшовником. Плоская поверхность, возвышаю
щаяся метров на 35—40 над уровнем лимана, с очень пологим 
(2—3°) уклоном на запад (к морю).

Микрорельеф мелкобугристый. Диаметр бугорков 45—60 см, 
высота — 20—30 см. Форма их то округлая, то продолговатая, в 
виде валиков. Бугорки сложены несколько торфянистым суглин
ком с примесью гальки, с гумусированными пятнами. Поверх
ность их покрыта корешково-торфянистой дерниной, отделенной 
трещиной от минерального субстрата, и поэтому легко от него 
отрывающейся. На месте контакта дернины с минеральным купо
лом бугра наблюдается особенно обильная галька. Кроме того, 
сама дернина разорвана радиальносходящимися на вершине бугра 
вертикальными трещинами. Большей частью их три, иногда же 
насчитывается до четырех. Эти трещины делят дернину на ровные 
треугольные дольки, легко отдирающиеся от бугра, как корка с 
апельсина. Иногда минеральное ядро бугра обнажено, и рядом с 
ним лежит содранная с него перевернутая дернина с отмершим, 
но еще не перегнившим лишайниковым или политриховым ков
ром, опрокинутым верхушками вниз, к почве. Оказавшаяся на
верху внутренняя часть дернины (плоскость отрыва) уже зараста
ет брусникой и Polytrichum. Некоторые бугры разорваны на две 
половины одной глубокой вертикальной трещиной. Между двумя 
такими половинками часто имеется продолговатое углубление с 
растресканной, мелкобугорчатой, несколько вспученной поверх
ностью с выступающей мелкой галькой. От подобных образова
ний к типичному пятну можно проследить целый ряд переходов. 
Иногда же пятна образуются не в центре бугра, а у его подошвы, 
под более крутым и несколько нависшим его склоном. Диаметр 
голых пятен 30—35 см. Кроме того, бугры окружены ложбинка
ми, едва прикрытыми тонкими ковриками Stereocaulon paschale; 
поверхность их растрескана, вдоль трещин выступает галька. Боль
шей же частью, как понижения микрорельефа, так и бугры затя
нуты сплошным кладониевым ковром. Даже внутренние поверх
ности широко размытой трещины, разделившей бугорок на две 
половины, часто зарастают лишайниками.
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В менее резко выраженных западниках у стыков бугров, а так
же и на бугорках, очень часты отмершие коврики Polytrichum, 
прижатые к земле и спрессованные, по-видимому, снегом.

Описанные выше явления вспучивания грунта и деградации 
дернины обычно наблюдаются в области развития вечной мерзло
ты*. При наших неглубоких раскопках она здесь не была обнару
жена. однако, невдалеке от этого места, у устья Ичинского лима
на, намй наблюдались небольшие участки типичного бугристого 
болота. По свидетельству проводника нашего отряда, Гаврила Алек
сеевича СлобОдчикова, такие бугры с вечномерзлым торфом в 
районе р. Сопочная используются колхозниками, как естествен
ные ледники для хранения рыбы. Этот факт указывает на то, что 
граница островной вечной мерзлоты на западном побережье про
ходит близко к р. Ича, и не исключена возможность нахождения 
ее и на участках, подобных только что описанному**. Но, судя по 
тому, что в расположенном рядом болоте она не была обнаруже
на, описанные выше явления бугрообразования и развития пятен 
голого грунта скорее связаны с периодическими переделками по
чвенной мерзлоты, а может быть и просто с промерзанием увлаж
ненной почвы. Однако, если бы эти явления происходили только 
от зимнего промерзания почвы, они возобновлялись бы ежегодно 
и имели бы более свежий вид. Данный же участок носит следы 
интенсивно происходившего бугрообразования и деградации по
верхности в сравнительно недавнем прошлом, в настоящий же 
момент эти явления замерли, и поверхность интенсивно зарастает. 
Следовательно, был какой-то период, более благоприятный для 
этих явлений, чем в настоящее время. В условиях западного побе
режья, где вечная мерзлота не обнаружена, легче всего объяснить 
эти явления периодическими глубокими промерзаниями почвы, 
в течение ряда лет не совсем оттаивающей. В почвенном разрезе на 
данном участке также обнаруживается картина, весьма характер
ная для районов с развитой мерзлотой. На вершине бугра, непос
редственно под дерниной, отделенной трещиной от его минераль-

*Однако перевернутые дернины наблюдались нами здесь впервые: нали
чие их. по-видимому, объясняется деятельностью оленем: раскапывая копы
тами из-под снега ягель, олень легко может отодрать от бугра уже отделен
ную от пего трещиной и слабо держащуюся дернину. По сведениям, поле
ченным от местных жителей, в данном районе около 20 лет томе* 1 назад пас
лись стада корякских п ламутских оленей. О том же свидетельствуют и изред
ка встречающиеся здесь сброшенные оленьи рога.

1'*\1 И Сумгим также сказывает границу вечной мерзлоты примерно в 
отом районе. (.1/. //. Сумгин -Вечная мерзлота почвы в пределах СССР». Влади
восток. 1Ч2~ г. Д. В. геофизическая обсерватория НКЗ.)

261



пою куiio.ici. вклинивается снизу и сбоку язык суглинка, отлича
ющегося от подпочвы лишь легкой сероватой (гумусной) про
краской. Под ним, а местами и вклиниваясь между ним и дерни
ной, лежит темно-серый, явно обогащенный гумусом, несколько 
торфянистый и более рыхлый суглинок. Ниже идет чередование 
таких же рыхлых гумусированных полос и пятен с более плотны
ми языками подпочвы. Эта толща с перемешанным материалом, 
явно обнаруживающая происходившее здесь вспучивание грунта 
и последующее вмывание по трещинам гумусно-торфянистого 
материала из дернины вглубь бугра, образует не только мине
ральное ядро самого бугра, но распространяется и несколько вглубь 
почвы под бугор.

Ниже лежит материнская порода, прокрашенная окислами же
леза, в которую вклиниваются лишь единичные гумусированные 
полулунные карманы. Еще ниже — равномерной, желто-бурой 
окраски материнская порода, не затронутая этими процессами.

Ниже приводится конкретное описание разреза через центр 
бугра.

0—6 см. Густопереплетенная корнями, торфянистая, сильно гуму
сированная. темно-бурая дернина. На корешках округлые мелкие зер
на суглинка. 0,2—0.3 см диаметром.

6—12 до 18 см. Бурый, чуть сероватый, плотный средний суглинок-с 
примесью гальки; выделяется на разрезе в виде неровной более свет
лой полосы, косо поднимающейся от края к центру бугра.

18—33 ем. Темно-серый, буроватый, несколько торфянистый, сильно 
гумусированный суглинок с прп.месыо гальки и хряща: материал пе
ремешанный. неравномерной окраски, с пятнами более светлого суг
линка. Значительно более рыхлый и более влажный, чем вышележа
щий (сочится вода), пронизан гонкими корешками.

33—37 см. Более светлый, серый, буроватый, более тяжелый и плот
ный суглинок с примесью гальки. Проходит по разрезу наискось, сли
ваясь справа с верхней полосой почти такого же суглинка.

37—60 см. Перемешанный материал, в основе — темный, серова
то-бурый. гумусно-торфянистый, рыхлый, зернистый суглинок с при
месью гальки; на его фоне выделяются более светлые, желтовато-ох
ристые линзы легкого мелкозернистого суглинка, с заметной приме
сью хряща, и светло-серовато-бурые полосы более вязкого, довольно 
плотного суглинка (подпочва, слабопрокрашенпая гумусом).

60—64 см. Материнская порода, слегка прокрашенная окислами 
железа в желтовато-бурый цвет. Сильно хрящевато-галечный сугли
нок. сцементированный в плотные угловатые отдельности, диамет
ром 0,5—1 см. Диаметр гальки до 5—6 см.

64—89 см. Материнская порода. Серый, со светло-охристыми и тем
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но-малиповыми пятнами тяжелый суглинок с галькой.
Разрез пятна, в ложбинке рядом с бугром:
0—21 см. Темно-серовато-бурый, более или менее равномерной 

окраски, гумусно-торфянистый суглинок с примесыо гальки. В дан
ный момент мокрый.

21—23 см. Перемешанный материал неоднородной окраски (такой 
же, как и под разрезом бугра на глубине 37—60 см). Темно-серовато
бурый, гумусированный суглинок с ржаво-бурыми и серыми полосами 
и линзами.

33—43 см. Материнская порода, слегка окрашенная в ржаво-бурый 
цвет; сверху в нее вдаются темные гумусированные языки и карманы.

Общий фон создает серо-белый лишайниковый ковер с зеле
ными и буровато-зелеными пятнами высшей растительности. Всюду 
желтеет редковато рассеянная листва осоки. Светло-серыми пят
нами выделяются коврики отмершего Polytrichum. Вместе с ним, в 
едва заметных западинках микрорельефа и на склонах бугорков, 
встречаются и отмершие экземпляры багульника и шикши.

Густота травяно-кустарничкового яруса — 0,4—0,5. Средняя 
высота очень редкого I яруса — 15 см (листва злаков), единичные 
плоды осоки и Hierochloe alpina до 35—45 см. Высота II яруса, 
наиболее сомкнутого — 7—8 см (шикша, голубика, кизильник). 
III ярус — Loiseleuha procumbensw брусника — на уровне лишай
никового ковра, или едва выставляются из него. Видовой состав 
— см. табл. 18.

Из кустарников здесь встречен только единственный экземп
ляр Salix kurilensis.

Напочвенный покров почти сплошной, но частично отмерший. 
Живому мохово-лишайниковому ковру принадлежит 0,7—0,8 по
верхности, на долю же отмерших ковриков Polytrichum strictum 
приходится 0,2—0,3 ее части. Редковато разбросанные пятна об
наженного грунта занимают меньше 0,1 поверхности. Мощность ли
шайникового ковра на бугорках — 4 см, в заросших западинках— до 
7 см. Мощность отмерших и живых ковриков Polytrichum — 8 см. 
Преобладают: Cladonia arbuscula — copy С. cornuta — сор2, gr., 
Cetraria islandica — cop1, Cladonia rangiferina — sp. Stereocaulon 
paschale — sp, gr. (тонкие коврики в ложбинках с выступающей 
на поверхности галькой, между буграми), Cladonia deformis — sp, 
gr. с примесью С. stellaris — sol, С. pleurota — sol-sp, C. uncialis — 
sol, gr. и Pleurozium schreberi — sol (отдельные стебельки).

Данная ассоциация, по характеру микрорельефа и почвы, име
ет много общего с описанной выше (в главе I) шикшовниковой 
тундрой с молодняком березы, расположенной между опушкой
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березняка и окраиной верхового болота. Покров же на опушке, по 
сравнению с данным участком, отличается значительной приме
сью луговых и лесных элементов, как, например: Sanguisorba 
tenuifolia, Chamerion angustifolium, Solidago spiraeifolia, Linnaea borealis, 
Chamaepericlymenum suecicum, Maianthemum dilatation и др.

Шикшово-лишайниковые тундры с кедровым стлаником
Данная группа ассоциаций, характерная для верхнего пояса 

гор, поднимающихся выше границы леса, в районе р. Сопочная 
наблюдалась нами и на равнине. Здесь она занимает окраины 
наиболее хорошо дренированных водоразделов, в центре занятых 
кочковатыми шикшовниками и шикшовыми тундрами, и иногда 
— опушки березняков. Пышные, но редковато разбросанные кур
тины кедрового стланика достигают здесь до 2,5 м высоты. В 
покрове преобладают шикша, голубика и другие вересковые кус
тарнички, встречается жимолость (Lonicera caerulea). На почве 
развит густой лишайниковый ковер с примесью зеленых мхов.

К сожалению, данная ассоциация, распространенная только за 
пределами нашего основного маршрута, осталась нами не изучен
ной. По своему облику она чрезвычайно сходна с лишайниковыми 
кедровниками бассейна Анадыря и, несомненно, так же, как и все 
описанные выше ассоциации с преобладанием шикши, должна счи
таться фрагментом горной тундровой растительности, спускающейся 
на равнину в суровых условиях западного побережья Камчатки.

В посещенном нами районе западного побережья кедровый стла
ник спускается на равнину только в крайнем северном его пункте 
и на юге, в Большерецком районе. Некоторые соображения о 
причинах такого своеобразного распределения его нами уже выс
казаны выше (в 1 главе).

В ы воды
В приведенном ряде ассоциаций с преобладанием шикши на 

материковых пространствах, мы можем проследить постепенные 
переходы от водораздельного болота, с одной стороны — к при- 
опушечному, слабокочковатому или не кочковатому шикшовни- 
ку. С другой же стороны, в менее благоприятных для древесной 
растительности условиях на морском побережье — к сухой, мел
кобугристой. шикшово-лишайниковой тундре с типично выра
женными пятнами голою грунта. Относительно болотного проис
хождения участка 14 (который мы еше и не решаемся относить к 
шикшовникам. несмотря на типично здесь выраженный для них
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кочковато-ямистый микрорельеф и преобладание в покрове 
Empetrum nigrum) сомнений быть не может, поскольку в почвен
ном разрезе был обнаружен низинный торф. С такой же степенью 
вероятности, и одну из характернейших ассоциаций шикшовни- 
ка. описанную на участке 22 (крупнокочковатый лишайниковый 
шикшовник) следует отнести к ассоциациям явно болотного про
исхождения. Почвенным разрезом здесь был вскрыт сильно гуму
сированный торф мощностью 40 см, примесь же его наблюдается 
до глубины 46 см. Отсюда нам кажется несомненным, что обе эти 
ассоциации являются двумя последовательными стадиями осуше
ния окраины водораздельного болота. Интересно отметить, что 
крупная кочковатость рельефа здесь обусловлена, по-видимому, 
не столько вспучиванием грунта, сколько морозным растрескива
нием и размывом торфяного субстрата по трещинам, т. к. бугры 
здесь сложены, в основном, не минеральным грунтом, а сильно 
гумусированным торфом. При дальнейшей деградации этот про
цесс может углубиться и до грунта, с образованием минерального 
основания у бугров-кочек.

Подобное же явление образования мелкобугристого рельефа 
болот под влиянием растрескивания и деградации поверхности 
наблюдалось нами на Таймыре [29], а крупнобугристого — на 
Южном Урале [27].

В крупнокочковатом политрихово-лишайниковом шикшовни- 
ке (на участке 8) мы, по-видимому, имеем дальнейшую стадию 
деградации торфа. Кроме верхнею слоя хорошо разложившегося 
торфа, весь разрез кочек здесь был несколько торфянистый.

В шикшово-лишайниковой тундре, как было показано выше, 
кочки имеют ясно выраженное минеральное ядро; разрез их сви
детельствует о происходивших здесь процессах вспучивания грунта. 
Однако, вся толша такого бугорка несколько торфяниста и силь
но прокрашена вмытым по трещинам гумусом. Поэтому не ис
ключена возможность, что и эта плошадь была когда-то занята 
болотом, торф на котором почти нацело деградировал, сначала 
путем растрескивания и размыва (как это наблюдалось на участ
ках 14 и 22), а затем — вследствие продолжающегося разрушения 
дернины, уже благодаря ее растрескиванию при вспучивании ми
нерального грунта.

Подтверждает это предположение и то, что в районе р. Сопоч
ная шикшово-лишаиниковые тундры развиты на значительных 
плакорных участках водоразделов, т. е. на тех же позициях, кото
рые южнее чрезвычайно характерны для верховых болот. Что же 
касается описанного выше опушечного шикшовнпка с едва наме
чающимся кочкообразованнем (участок 18), то он. как нам ка
жется, имеет несколько иную историю: как на растительности.
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гак и в почве здесь имеются следы прежнего распространения 
леса. В почве ясно выражен подзолистый профиль, перекрытый 
дерниной, сложенною торфом современного происхождения. Ред
ко разбросанные кусты рябинника, угнетенные, уже не молодые 
деревца каменной березы и довольно распространенная здесь 
Linnaea borealis также являются некоторым указанием на то, что 
здесь прежде была лесная растительность. Как нами уже было 
указано, и кочковатые приопушечные шикшовники, особенно 
широко распространенные в северной части обследованного райо
на, часто несут на себе те или иные следы прежнего пребывания 
на них леса. К сожалению, эти ассоциации нами недостаточно 
изучены и мы не можем четко разграничить шикшовники, явля
ющиеся дериватом леса и шикшовники, происшедшие из осушен
ных болот. Отметим лишь, что площадь последних шикшовни- 
ков. по-видимому, преобладает.

Несомненным признаком их является наяичие здесь торфяно
го субстрата. Что же касается долинных шикшовников. то все 
изученные нами ассоциации развиты на минеральном субстрате — 
речном аллювии. Кочки обычно имеют минеральное ядро, при
крытое типичным, явно современного происхождения, плотным 
торфянисто-корешковым горизонтом из остатков шикши. Под ним 
лежит интенсивно-темный, почти черный, сильно гумусирован
ный дерновый горизонт. При кочковатом микрорельефе обычно 
наблюдаются сильн-о гумусированные, несколько торфянистые 
языки, вдающиеся вглубь почвы из верхних горизонтов вдоль 
трещин. Матерная в верхнем слое сильно перемешан, слоистость 
аллювия ясно выступает только с некоторой глубины. Все это 
указывает на явное происхождение здесь кочек путем вспучива
ния грунта. Некоторые же из этих шикшовников непосредствен
но развиты на гальке. Как уже отмечено выше, между такими 
долинными шикшовниками, развитыми на минеральном грунте и 
разнотравными лугами, можно проследить целый ряд постепен
ных переходов. Типичное их местоположение — сухие гривки 
между ложбинками, занятыми разнотравными, а иногда и широ- 
котравнымн лугами, не оставляет сомнения в их болотном проис
хождении. Судя по всему, такие шикшовники развиваются на 
месте разнотравных лугов иод влиянием ухудшения условий ув
лажнения и аэрации, а также и обеднения их почвы.

Таким образом, долинные и прпводораздельные шикшовники 
являются конвергирующими группами ассоциаций различного ге
незиса. Они развиваются, в настоящее время, как в процессе осу
шения верховых сфагновых болот, так и на луговых площадях.

Первый процесс прослежен нами от кочковатого шикшово- 
морошечного болота — до образования типичных шикшовников
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и. по-видимому, .хотя бы частично, сухих шикшово-лшшйпико- 
вых тундр. Завершением же второго процесса — эволюции до
линных лугов является типичный шикшовнпк с кочками, сло
женными минеральным грунтом.

В отношении долинных шикшовников наши данные целиком 
подтверждают мнение, высказанное Н. В. Павловым [20]: коч
карники с шикшей он считает конечными стадиями ухудшения 
лугов. Однако, мы не можем согласиться с названным автором, 
что общее направление эволюции растительности западного побе
режья направлено в сторо'ну заболачивания и. начинаясь от урем
ного комплекса, приводит, в конечном счете, к развитию сфагно
вых водораздельных болот, которые наступают и на лес [20, стр. 
157]. Отмеченное нами развитие шикшовников на осушающихся 
окраинах болот и наступление березы на шикшовник и на болота 
говорит как раз обратное. Изучение болот западного побережья, 
описанных сотрудницей нашего отряда Е. Л. Любимовой [15], в 
отдельном от настоящей работы очерке, привело ее к такому же 
выводу об «изменениях физико-географических условий запад
но-камчатской низменности, идущих в сторону осушения».

Наряду с этим, имеются признаки, что шикшовники в недав
нем прошлом расширяли своп площади за счет леса. В настоящее 
же время они снова облесняются каменной березой. Этому после
днему процессу способствует вытаптывание и выжигание шик
шовников. Кроме того, наблюдается более широко распростра
ненный процесс олуговенпя шикшовников на опушках березня
ков, находящийся в самых начальных стадиях, обычно доходя
щий лишь до образования упомянутых выше шикшовников с при
месью разнотравья и, как максимум (обычно на более низких 
террасах-водоразделах, а также иногда в плоских ложках между 
березняками) до кочковатого шикшово-разнотравного луга.

Возможно, что и долинные шикшовники. так же как и при- 
опушечные, под влиянием тех же изменений физико-географи
ческих условий, испытывают в настоящее время некоторый об
ратный сдвиг в сторону олуговения. К. П. Богатырев [5] находит, 
что темновато-коричневые почвы разнотравных лугов верхних 
речных террас несколько оторфянены и несут признаки пережи
тых в прошлом болотных процессов. Этот факт наталкивает на 
мысль, что может быть, эти луга частично в прежнее время были 
заняты шикшовниками, но отнюдь не болотами, как это предпо
лагает К. П. Богатырев. Кроме того, возможно, что эти площади 
подвергались в прошлом длительному воздействию почвенной 
мерзлоты, также приводившем) к частичному заболачиванию и к 
огорфовыванию почвы. В долинах южных рек. на тех же позици
ях, которые севернее заняты шикшовниками. развиты луга, пре
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имущественно гппново разнотравные. Возможно, что такая кар
тина является отчасти результатом происходившего последнее время 
обратного сдвига от пшкшовников к лугам, на юге — более ин
тенсивного. Луга же эти. как указано выше, в настоящее время 
облесняются белой березой.

Дальнейший процесс, т. е. развитие на месте шикшовников 
болота, нами не наблюдался, и в этом отношении наши данные 
расходятся с Н. В. Павловым. Весьма возможно, что в недалеком 
прошлом эти процессы и происходили, но в данный момент, по- 
видимому, физико-географ'ические условия им не благоприят
ствуют. Водораздельные болота западного побережья обычно име
ют признаки деградации, долинные же верховые болота развива
ются, по-видимому, и в настоящее время нормальным путем, из 
низинных надпойменных болот, появляющихся на месте поймен
ных лесов, в условиях вторичного размыва поймы, как это нами 
показано при описании тальников.

К. П. Богатырев [5], изучавший в 1936 г. почвы западного 
побережья, в своих выводах приходит к противоположной 
Н. В. Павлову крайности. Придя к совершенно правильному зак
лючению об общем направлении динамики почв в сторону иссу
шения, он считает, что не только торфяно-дерновые почвы шик
шовников, но и темновато-коричневые почвы разнотравных лу
гов имеют болотное происхождение. С последним его положени
ем, как это видно из всего предыдущего изложения (наличие 
неполноценного гумуса), которое К. П. Богатырев отмечает в поч
вах разнотравных лугов второй надпойменной террасы, можно 
объяснить, как нам кажется, гораздо проше: во-первых, тем, что 
эти луга развиты на речном аллювии, в котором обычно имеются 
тонкие органические прослойки; во-вторых, — на кочковатых лугах 
с шикшей эта торфянистость объясняется вмыванием по мороз
ным трещинам вглубь почвы продуктов разрушения шикшовой 
дернины. Оглеенность же и другие следы болотных процессов, 
находимые во всей этой группе почв (дерново-подзолистых) можно 
объяснить словами самого же автора: «в известные периоды года, 
наиболее богатые атмосферными осадками почвы переживают ус
ловия избыточного увлажнения, и почвообразовательный процесс 
меняет свое направление is сторону болотного процесса» [5, стр. 
94]. Кроме того, весьма вероятно, что поверхность второй и более 
высоких надпойменных террас в предшествующую эпоху подвер
гались действию мерзлоты, что также вело к развитию в почве 
болотных процессов. Следы деятельности мерзлоты или более или 
менее длительных, глубоких промерзаний почвы, наблюдались 
нами всюду на западном побережье; как в типично выраженном 
микрорельефе — с кочками и буграми с минеральным ядром, так
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и в почвенных разрезах, где. при кочковатом, а иногда даже п 
при ровном рельефе, часто можно заметить следы глубокого рас
трескивания и вмыванпя гумуса, ведущего к образованию гуму
сированных карманов и полос полулунной формы.

Все исследователи Камчатки отмечают ничтожное значение 
шикшовника для сельского хозяйства. При настоящем уровне пос
леднего на Камчатке, в исследованном нами районе западного 
побережья, они используются только для сбора ягод — брусники, 
шикши, голубики и иногда жимолости.

Возможно, что выжигание некоторых Ассоциаций шишковни
ка, где имеется более или менее значительная примесь разнотра
вья и злаков, могло бы привести к обильному развитию после
дних и повысить качество этих площадей, как пастбищ для мо
лочного скота. Например, на гари шикшовника около р. Соуч, 
нами наблюдалось обильное развитие злаков — Calamagrostis 
neglecta, Calamagrostis langsdorffii и Festuca rubra с примесью Cirsium 
kamtschaticum. Местами же на гарях преобладает Chamerion 
angustifolium. Однако в настоящее время имеющиеся в наличии 
пастбища далеко не насыщены могущим прокормиться на них 
поголовьем скота. Поэтому вопрос о какой бы то ни было мелио
рации шикшовников — это вопрос довольно далекого будущего. 
В северных оленеводческих районах эта группа ассоциаций может 
служить зимними оленьими пастбищами, зачастую обладающими 
значительным запасом ягеля. В особенности это касается шикшо- 
во-лишайниковых тундр с кедровым стлаником, являющихся пер
воклассными зимними пастбищами. Севернее р. Сопочная, судя 
по имеющимся литературным данным (В. Н. Тюшов), они полу
чают широкое распространение и могут иметь крупное значение в 
оленеводческом хозяйстве.



Заклю чение

При описании каждого типа растительности, нами уже даны 
краткие выводы об основных закономерностях их развития и вза
имоотношениях с другими типами. Резюмируя все изложенное, 
мы приходим к следующим общим положениям о растительности 
западного побережья Камчатки:

1. Динамика растительности речных долин имеет общее и ос
новное направление от пойменных лесов — к широкотравным и к 
разнотравным лугам. Следующим за этим этапом эволюции рас
тительности речных террас является, с одной стороны, преоблада
ющий по площади процесс смены разнотравных лугов — шик- 
шовниками, с другой стороны, облесение лугов каменной и (в 
предгорной полосе) белой березой. Первоначальными очагами, 
откуда идет это облесение, являются отдельные березы и их груп
пы, представляющие собой остатки еще от пойменных лесов. Вслед
ствие наступающего в начальных стадиях этого процесса пышно
го развития луговой растительности, препятствующей семенному 
размножению березы, первый процесс значительно опережает про
цесс облесения; в результате этого создается характерный для до
лин западного побережья ландшафт парковых березняков.

С момента появления шикши развитие растительности идет 
под знаком заболачивания, но в настоящее время образование 
болот на месте шикшовников не наблюдается. Напротив, весьма 
возможно наличие некоторого обратного сдвига от шикшовника 
к лугу и начальных стадий облесения шикшовников.

Параллельно с этой линией развития, при вторичном размыве 
поймы, занятой лесом, происходит заболачивание речных террас 
и развитие на них заболоченных осоково-вейниковых лугов, впос
ледствии сменяющихся низинными и далее — верховыми над
пойменными болотами. На надпойменных террасах некоторых более 
мелких речек, кроме сфагновых болот, нами наблюдались и шик- 
шовые болота. По-видимому, их, так же как и на водоразделах, 
следует рассматривать как одну из стадий осушения болота.
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2. На материковых пространствах, в современных взаимоотно
шениях различных типов растительности, основной процесс идет 
в сторону разболачивания и некоторого, пока еще, незначитель
ного, расширения березовых лесов, как за счет осушенных окраин 
верховых болот, так и за счет нового повторного расселения на 
прежде занятые ими площади на гривках минерального грунта. 
Шикшовники, развитые на таких гривках, часто носят следы пре
жнего, более значительного, распространения на них леса и, вме
сте с тем, заселяются березой вновь, вплоть до образования ред
коватых березняков с шикшовым покровом. Тундроидные Ассоци
ации с преобладанием шикши имеют, таким образом, различный 
генезис, и представляют собой целый ряд конвергирующих ассо
циаций. Они являются главной ареной различных сдвигов расти
тельности, обуславливаемых не только обычным, нормальным раз
витием речных террас, но и общими физико-географическими из
менениями, происходящими на западном побережье Камчатки, 
которые в данный момент сводятся, в основном, к его поднятию 
и иссушению. Возможно, однако, что к этому присоединяется и 
общее потепление климата, констатированное Л. С. Бергом [1,2, 3]. 
В связи с этим интересно отметить, что в соседнем с Камчаткой 
Анадырском крае нами наблюдались признаки расширения ли
ственничных лесов за счет тундры. Наряду с этим, там же имеют
ся следы прежнего, более широкого распространения леса и -на
хождение в ископаемом состоянии ели. свидетельствующие о том, 
что этот новый процесс расселения леса вглубь тундры начался 
сравнительно недавно и еще далеко не перекрыл его прежних 
границ [28].

Сдвиги растительности в сторону разболачивания и некоторо
го расширения леса, наблюдающиеся на западном побережье Кам
чатки, также наступили, по-видимому, совсем недавно, посколь
ку они накладываются на ландшафт, развившийся, несомненно, 
под знаком прежде происходившего общего заболачивания и отун- 
дровения. Эти новые сдвиги в пределах водоразделов пока еще не 
идут дальше образования сухих шикшовников и шикшовых тундр 
на периферии сокращающих свою площадь верховых болот, и 
самых первых этапов облесения приопушечных шикшовников, а 
местами и непосредственно болотных пространств, без этого про
межуточного этапа. Параллельно с этим, происходит олуговение 
приводораздельных шикшовников, также не продвинувшееся, по- 
видимому, далее шикшово-разнотравного луга. В долинах же, при 
нормальном ходе развития речных террас (без вторичного их раз
мыва), смена растительности, идущая с момента появления шик
ши, в силу ее биологических особенностей, по типу заболачива
ния. не заходит, по-видимому, далее образования шикшовников.



Последние же. так же, как и луга, завоевываются лесом. Возмож
но, что упомянутое выше изменение физико-географических ус
ловий ставит некоторый предел и в современном процессе смены 
долинных лугов шикшовниками, и приводит к некоторому обрат
ному сдвигу в сторону олуговения. На это предположение натал
кивает отмеченная выше зональность в распределении шикшов- 
ников и шикшово-разнотравных лугов. Чем дальше к югу и к 
востоку, тем меньше они распространены на надпойменных тер
расах и замешаются (на тех же позициях) гипново-разнотравны- 
ми лугами. Весьма'вероятно, что эти последние луга частично' 
развились на месте шикшово-разнотравных лугов.

Таким образом, современные взаимоотношения различных ти
пов растительности мы можем изобразить в виде следующей схе
мы: (см. рис. 2 и рис. 3).

3. Растительность западного побережья является как бы зер
кальным отображением горных растительных поясов центральной 
Камчатки: на севере, так же, как и в полосе, ближайшей к берегу 
Охотского моря, преобладают типы растительности, сходные с раз
витыми в горной части Камчатки, выше предела леса или непос
редственно около него (тундроидные ассоциации с преобладанием 
шикши, кпзильниково-майниковые и злаково-папоротниковые 
березняки). Южнее и восточнее перевес получает растительность, 
характерная для среднего горного пояса центральной Камчатки 
(преобладание злаково-шпрокотравных березняков и замена шик- 
шовников лугами). Такое распределение, по-видимому, не только 
связано с неблагоприятными климатическими условиями западно
го побережья, более суровыми на севере и ближе к морю, но и 
отражает на себе самый процесс расселения растительности в обла
сти западнобережной равнины, по мере ее выхода на дневную 
поверхность из-под уровня заливавшего ее в предшествовавшую 
эпоху обширного водного бассейна. В особенности это подчерки
вается отмеченным выше распределением кедрового стланика, как 
бы очерчивающим границы этого бассейна. Б. В. Наливкин [16] 
считает, что вся западнобережная равнина представляет собою це
лый ряд ступенчато поднимающихся ог моря к востоку древних 
морских террас. М. И. Нейиггадт [ 18j , на основании изучения 
торфяников западною побережья, пришел к заключению, что здесь 
существовал обширный пресноводный бассейн.

Для анализа на диатомовые, произведенного В. С. Порепким, 
нами были взяты образны в следующих пунктах западного побе
режья: 1) древняя терраса, возвышающаяся метров на 35—40 над 
уровнем Ичинского лимана. 2) водораздельное болото севернее 
р. Саичик (толща валунного тяжелого суглинка, непосредственно 
подстилающая торф). 3) высокий коренной берег р. Коль, в не-
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Piw. 2. Схема pa шитая растите.it,пости речных террас

Сплошные стрелки уклтывают основные направления смены расппелвности при ратвптпи речных террас. Пунктир
ными сфелкамп покатаны предполагающиеся слшп'и раститслвпости речных долин пол влиянием недавнего ичмепепмм 
(|)Н шко -1 со] рлфичеекпх условий.



Рис. 3. Схема взаимоотношении растительности водоразделов

Сплошными стрелками покачаны направления смены растительности в настоящее время. Пунктирные стрелки ооо- 
шачаюг следы направления смен в недавнем прошлом.



скольких километрах выше сел. Привольное, также представляю
щий собой лревшою террасу. 4) склон с окраины водораздельного 
болота в долину ручья, занятый березняком южнее Ими и 
5) такой же склон в районе р. Саичик. Во всех этих случаях остат
ков диатомовых обнаружено м;по. Резко преобладают пресновод
ные формы, местами же наблюдалась и незначительная примесь 
морских и пресноводно-солоноводных форм.

Эти данные подтверждают мнение М. И. Нейштадта и свиде
тельствуют о том, что на последних стадиях своего существования 
западнобережный обширный бассейн был значительно опреснен, 
по-видимому, талыми ледниковыми водами.



Приложения

П р и л о ж е н и е  I
Некоторые народные названия растений, употребляемые 

в рукописи Тюлиной и соответствующие им 
современные латинские названия

В рукописи 
Тюлиной Современное название

Б а р а н н и к S e n c c i o  c a n n a b i fo l i u s

Б е р е з а  б е л а я Betula  p l a t yphyl l a

Буля к C i r s i u m  k a m t s c h a t i c u m

К а н а р е е ч н и к Pl ia la i 'o i Jes  n n m d m a c e a

Км зил ы ш к C h a m a e p e i ' i c h  m e n i i m  s u e e i e u m

К и п р е й C h a m e r i o n  a ug u s t  i f ol ium

К о р е я н к а C h o s e n i a  a rbu t i fo l ia

К р а п и н а LTt ica pla iypl iyl la

М е д в е ж и й  к о р е н ь Ang el ic a  u r s m a

Р я б и н н и к So rb u s  s am b u c i f o l i a

Т а в о л г а S p i r ae a  b e a u v e r d i a n a

Т а л ь н и к S a l i \  ud ens i s

Ч е р н о б ы л ь н и к A r te m is i a  o p u l e n t a

Ш е л о м а й н и к F i l ip e n d u l a  c a m t s c h a t i c a

и



Прилож-ение '
Основные исправления, сделанные в названиях растений 

в рукописи Тюлиной

Высшие сосудистые растения

В рукописи Тюлиной Исправлено

Agropyrum angustiglumi Eiymus mutabilis
A. Gmelini E. gmelini
Agrostis hycmalc Agrostis scabra
Angelica rc tract a Angelica genuflexa
Anthriscus nemorosa Anthriscus sylvestris
Artemisia opulenta Artemisia opulenta
A. verlotorum Artemisia opulenta
A\enaxlrum dalumeum AvenLila dahuriea
Betula Japonica Betula platyphylla
Bromus Richardsonii Bromopsis pumpelliana
Ca la mag rost i s La ngsd о rftl i Ca la mag rost is langsdorffn
Carex nenata Carex microtricha
C. stcllulata C. pallida
Chamacncrium a ngusi 11 ol i um Chamerion aiigustitolium
Cliosema macrolepis Cliosema arbiitifolia
Cnidium ajanense Tilingia ajanense
Coe 1 opleumm gmelini Angelica gmelini
Cornus Suecica Chamaeperiely men tint suecicum
Dantlionia intermedia Dantlionia riabuschmskii
Deschampsia floxuosa Lerchenlcidia flexuosa
Digraph is arundinacea Phalaroides arundinacea
Dryopteris dilatata Dryopteris expansa
Dryoptens linnaeana Gymnoearpium dryopteris
D. phegoptens Phegopteris conneetilis
Epilibium iactifloruni Epilibium hornemannii
Equisetum liiemale Equisetum hycmalc
Filipendula kamtsehatiea Filipendula camtxchatica
Fritillana kamtsehatiea Fritillana eamtsehalceiisis
Gcntiana aimeulata Gentianella aurieulata



П р о д о л ж е н и е  п р и л о ж е н и и  2

Высшие сосудистые растения

В рукописи Тюлиной Исправлено

Halenia sibirica Halenia corniculata
Heraclcum dulcc Heraclcum lanatum
Lilium avcnaccum Lilium debile
Loniccra edulis Loniccra caerulea
Luzula kjellmanniana Luzula multiflora s.l.
L. sibirica L. multiflora s.l.
Lycopodium alpinum Di phasiastrum alpinum
L. complanatum D. complanatum
Lysicliiton kamtschaccusc Lysicliiton camtschatccn.se
Majanthemum kamtschaticum Maianthemum dilatatum
Nasturtium palustre Rori ppa palustris
Orchis aristata Dactylorhiza aristata
Pcdicularis euphrasioidcs Pcdicularis labradorica
Picris japonica Picris kamtschatica
Pirola incarnata Pyrola incarnata
Plcurospc rniu m kamtschaticum Pleurospermum uralcnse
Poa paratunkensis Poa pratensis
P. Trinii Arctopoa eminens
Polygonum Pawlowskianum Aconogonon tri ptcrocarpum
P. vivi parum Bistorta vivi para
Ptarmica macroccphala Ptarmica speciosa
Ranunculus accr Ranunculus propinquus
Rumex acetosa Acetosa lapponica
Sa 1 ix cincrasccns Salix bebbiana
S. Gmelini S. schwcrinii
S. Hultcmi S. caprea
S.longi pctiolata S. kurilcnsis
S. pallasii S. arctica
S. sachalincnsis S. udensis
Saussurca Tilesii Saussurca oxyodonta
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I l / ' t x  h) i vc c iu ic  п р и л о ж е н и и

Высшие сосудистые растения

В рукописи Тюлиной Исправлено

Schisachiie Komamvii Scliizachne riabuschinskii
Scnccio paImaims Senecio cannabifolius
Solidago Yirga aurca Solidago spiracitolia
Spiraea hetulitblia Spiraea beauverdiana
Struthiopteris filicastrum Matteuccia struthiopteris
Thalictrum kemense Thalictrum minus
Thcrmopsis labacea Thcrmopsis lupinoidcs
Trilliimi kamtschaticum Trillium camschatcense
Veronica serpyllitblia Veronica humifusa
Viola sac hal i n c  i t  sis Viola sacchalinensis

1!p11 правке латинских папашин В В Якубовым была взята за основу 
S-томпля с н о л к а  "Сосчлпс пае растения Сонете ко го Дальнего Востока» (I4S5 
— 046) .  по некоторые (ошоентельпо немногочисленные) познания были 
лапы по енолке В. И. Ворошилона { 19 N 2 I. — н тех случаях. котла вариант 
В. Н. Ворошилона янляетея более широко унотребптел1.пым и более пра
вильным

Мхи

В рукописи Тюлиной Исправлено

Bryhnia Notae-Ang!iae Bryhnia no\ae-angliae
Hclodium sachalinense Helodium blandowii
H у 1 ос о m i lint p roli te ru m Hyloeomium splendens
Hypnum plicatilium H. pallescens
Milium medium Plagiomnium medium
M. subglobosum Rhi/omnmm pseudopunctatum
M. trichomancs Plagiomnium cuspidatum
M. rugieum P.elh pticum
Pylaisia polyanthe P> lamella polyantha
Sphagnum aeutilolmm Sphagnum eapilhtolium
S. rccun am. S (alias



О к о н ч а н и е  п р и . ю . щ х ’н и н  2

Лишайники

В рукописи Тюлиной Исправлено

Brvopogon jubatus Alcctoria jubata
Cladonia alpcstris Cladonia stellaris
C. clongata C. gracilis
C. m it is C. arbuscula

Основные исправления в названиях мхов и лишайников была сделаны 
старшими научными сотрудниками лаборатории лихенологии и бриологии 
БИН РАН И. В. Чернядьевой и Л. А. Добрышем.

Часть современных названии мхов и лишаиников дается нами по опреде
лителю А. Г. Мпкулина «Лишайники полуострова Камчатка» (1990) и списку 
мхов территории бывшего СССР: Arctoa (1992) 1:1—85.



П р и . ю ж е и и
Лкравитиый список растений, упомянутых в тексте

а. Сосудистые растения

Acctosa lappomca (H iit) Holub 
Aconitum fischeri Rcinclicb.
A. maximum Pall ex DC.
Aconogonon t'riptcrocarpum (A. Gray) Нага 
Agrostis cknata Trim
A. scabra Willd.
Allium ochotense Prokh.
Alnus lursuta (Spach) Fisch. ex Rupr.
A. frutieosa Pall.
Alopccuriis acqualis Sobol.
Anaphahs margaritacca (L.) Benth. et Hook.
Andromeda polifolia L..
Anemonoides debilis (Turcz.) Holub 
Angelica genuflexa Nutt, ex T oit et Gr:n
A. gmelmi (DC .) M. Pimen.
A. ursina Maxim.
Antennana dioica (L .) Gaertn.
Anthriscus sylvestris (L  ) Hoft'm.
Acetous aipma (L.) Nieden/u.
Aretopoa emmens (C. Pros!) Probat.
Artemisia opulenta Pamp 
Athyrium lilix-temma (L.) Roth 
Avenula dahunca (Kom.)  Holub 
Beckmannia borealis (Tzvel.) Probat.
Betula ermanii Cham.
B. exi 1 is Sukae/.
B. platyphylla Sukae/.
Bistorta \ i\ipara (L.) S. F. Gray 
Botrychuim lunaria (L.) S\v.
B. robustrum (Rupr.) I'nderw 
Bromopsis pumpelhana (Scribn.) Holub 
Cacaha hastata 1..
Calamagrostis lanyscloi I tl i (Link) Trim
C. neglecui (1:hrh.) Guerin . Mey et Seherb 
Caltha palustris L.
Chamtieperieh nienum sueeieum ( L . ) Aschers e t  G r a e l n .

Cardamine regeliana Miquel.
Cares cixptoearpa С. A \ 1 ex



C. drymophila Гиге/. ex Steud
С. falcata Turez 
С. globulans l,.
C. limosa L.
C. longirostrata C. A. Mcy.
C. macrocephala Willd. ex Spreng.
C. micromelia Franch.
C. pallida C A. Mcy.
C. rhynclioplivsa C. A. Me у 
C. vanhcurchii Muell.
C. vesicata Meinsh.
Chamaepcriclymenum suecicum (L  ) Aschers. Et Graeben. 
Chamerion angustifolium (L). Scop.
Chosema arbutifolia (Pall.) A. Skvorts.
Clirysosplcmum kamtschaticum Fisch.
Cicuta \irosa L
Cimicifuga simplex (Worms.ex DC.) Turcz 
China latdolia (Tree.) Griseb.
Circaea alpma L.
Cirsium kamtschaticum Ledeb. ex DC.
Coeloglossum \iride (L.) Hartm.
Comarum palustre L.
Coptis triloba ( L .) Salisb.
Crataegus chlorosarca Maxim.
Cypripedium jatabeanum Makmo 
Dactylorhi/a anstata (Fisch. ex Lmdl.) Sooy 
Danthonia riabuschmskii (Koin.) Kom.
Daphne kamtsehatica Maxim.
Diphasiastrum alpinum (L.) Holub
D. complanatum (L .) Holub
Dryopteris expansa (C. Prcsl) Fras.-Lmk et Jcrmy 
Elvmus gmelmi (Ledeb.) Tzvel.
E. mutabilis (Drob.) Tzvel,
Ely trigia repens ( L . ) Nevski 
Empetrum nigrum L.
Epibbium hornemannii Reichenh.
Equisetum llmiatile L.
E. hyemalc I.
E. palustre L.
E. praten.se L.
E. s\ 1\aticum L.
Eriophorum braclnantherum Traun. et Mey 
Festuca rubra L
Fihpendula camtNchatica (Pall ) Maxim



F. palmata ( Pall. ) \hi\mi.
Fntillana camtschatcensis (L.) Kcr-Gaxxl. 
Galium borcale L.
G. kamtschaticum Stoll. e\ Schult. ct Schult.fill. 
G. trifidum L.
G. triflorum M ichv 
Gentianclla auriculatti (Pall.) Gillet 
Geranium erianthum DC 
Geum macrophyllum Wilkl.
Gymnocarpium drvoptcris ( L.)' Ncwni.
Halcma corniculata (L .) Cornor 
Heracleum lanatum Mich.x.
Hierochloc alpina (SW ) Room, ct Schult. 
Impaticns noli-tangerc L.
Iris setosa Pall.cx Link 
Juncus tlhformis L.
Jumperus sibirica Burgsdorf 
Lathyrus japonicus Willd.
L. pilosus Cham.
Ledum decumbens (Alt.) Lodd ex Steud. 
Lerchenfeldia flexuosa (L .) Schur 
Lcymus mollis (Trim) Нага 
Ligusticum scoticum L.
Lilium debile Kittliz 
Linnaeti borealis L.
Loiseleuria procumbens (L .) Desx.
Lonicera caerulca L.
L. chamissoi Bunge, ex P. Kir
Luz.ula multitlora s.l. (Ehrh. ex Retz.) Lej.
L. pallesccns S\v.
L. rufeseens Fisch. ex E. Mey.
Lycopodium annotinum L.
L. clavatum L.
Lysichiton camtschatccnse (L.) Schott 
Maianthemum dilatatum (Wood) Ncls. ct Vlacbr. 
Mattcuccia struthiopteris (L.) Todaro 
Milium effusum L.
Vlyrica tomentosa (D C .) Aschcrs. ct Cjitiebn. 
Mochringia lateriflora (L.) Fenzl 
Naumburgiti th\rxillora tL.) Reichenb.
O x y c o c c u s  m i c r o c t i r p t i s  T u r c z .  e x  R t t p r .
Radix pleurum alpmum L.edeb.
Pamassia palustris L.
Pedicularis labradorica Wirsme



P rewipmaia L.
Phalamides arundmacea ( L i Rausch. 
Phegopteris connectilis (Michx) Watt. 
Picns kamtschatica Lcdcb.
Pinus pumila (Pall.) Regel. 
Pleurospemuim uralcnse HolTm 
Poa'annua L.
P. rrrnerocalyx Trautv. ct Mew 
P. palustris L.
P. pratensis L,
P. trivialiformis Kom.
Polystichum braunii (Spenn.) F'ee 
Populus suaveolens Fisch.
Potentilla stolonit'era Lehm. ex Lcdcb. 
Ptarmica spcciosa DC.
Ptcridium aquilmum (L.) Kuhn 
Pyrola incarnata Fischer.
P. minor L.
Ranunculus propinquus C. A. Mey 
R. repens L.
Rhododendron aureum Gcorgi 
R. camtschaticum Pall.
Rhodococeum vitis-idaea (L.) A\ror. 
Rorippa palustris {1 .) Bess.
Rosa amblyotis C. A. Mev.
Rubiis arctieus I...
R. chamaemorus L.
Rumex aquaticus L.
Salix arctica Pall.
S. bebbiana Sarg.
S. caprea L.
S. t'uscescens Anderss.
S. glauca L.
S, kunlensis Koidz.
S. pseudopentandra B. Floder.
S. pulehra Cham.
S. schwennn EAVolf 
S. udensis Trautv. ct View 
Samhucus kamtschatica E. Wolf 
Sanguisorba tcnuholia Fisch. ex Link. 
Saussurea o\\-odonta Hull.
Sc hi/.tic line nabuschuiskii 
Sedum \criicillatum L.
Senecio cannab i tohus  Less.



S. pseudoarnica Loss.
Sicvcrsia pentapetala (L.) Greene 
Solidago spiraeifolia Fiseli. ex Herd.
Sorbus sambucifolia (Cham, et Schlecht.) VI. Room. 
Spiraea beauverdiana Schneid.
S. media Fr. Schmidt 
Stcllaria fenzlii Regel 
S. radians L.
Streptopus amplexit'ohus (L.) DC.
Thalictrum minus L.
Thermopsis lupmoides (L.) Link 
Tilingia ajanense Regel et Til.
Trientalis europaea L. ssp. arctiea Hult.
Trillium camschatcense Kcr-Gawl.
Trisetum sibiricum Rupr.
Trisetum molle Kunth.
Vaccinium praestans Lamb.
V. uliginosum L.
Veratrum oxvsepalum Turcz.
Veronica humifusa Dicks.
Viola biflora L.
Viola sacchalinensis B. Fedtsch.
Urtica platyphvlla Wedd.

б. Мхи и лишайники
Amblystegium serpens (Hcdw.) B.S.G.
Aulacomnium palustre (Hedw.) Schwaesr.
Brachytheeium retlexum (Starke) B.S.G
B. salebrosum (Web. et Mohr) B.S.G.
B. starkei (В rid.) B.S.G.
Bryhnia novae-anglitte (Still.) Grout 
Chmacium dendroides (Hedw.) Web. et Mohr 
Dicranum (uscescens Turn.
D. mains Sm.
D. scoparium Hedw.
Eurhynchium spcciosum (Brid.) Midb 
Helodium bkmdown (Web. et Mohr) Warnst 
Hvlocomium splendens (Hedw.) B.S.G.
H. palleseens (Hedw.) P. Beaus 
Lophozia barbata (Schreb.) Dum.
L. lycopodioides Cogn.
Plagiomnium medium (B.S.G.) T.Kop.
P. ciispidatum (Hedw.) T.Kop.
P.elli pticum (Brid.) T.Kop.



Plagiothecium succuleutum (\V! 1 s ) Linclb  
Pleumziopsis rut hen ica (Wemm ) kmdb. c\ Britt 
Plcurozium schreben (B iid .i Mitt.
Pogonatum urnigerum (Hedvv.) P.Beauv 
Polytrichum commune Hedw,
P. hyperboreum R. Bi- 
Р. juniperinum Hedw 
P. piliferum Hedw.
P. strictum Brid.
Ptilidium ciliare (L.) Hampc.
Ptilium crista-castrensis (Hedw.) Dc Not.
Pvlaisiclla polyantha (Hedw.) Grout 
Pvlaisia schimperi card.
Rhvtidiadelphus calvescens (Kindb.) Broth.
R. squarrosus (Hedw.) Warnst.
R. triquetrus (Hedw.) Warnst.
Rhizomnium pscudopunctatum (Bruch et Shimp.) T Kop. 
Rhodobrvum roseum (Hedw.) Limpr.
Sanionia uncinata (Hedw.) Loeske 
Sphagnum capillifolium (Ehrh.) Hedw.)
S. compactum DC. in Lam. et DC.
S. fallax (Klinggr.) Klinggr.
S. girgensohnii Russ.
S. obtusum Warnst.
S ripariuru Aongst.
S. rubellum W'ils.
S russowii Warnst.

Alcclona jubata ( Hoffm.) Rohl 
Cetraria islandica (L.) Ach.
Cladonia stellaris (Opiz) Pouzar & Vezda.
C bcliiditlora (Ach.) Schacr
C. cornuta (L.) Hot'fm.
C. deformis (Floerke) Spreng 
C. gracilis ( L.) Willd.
C. arbuscula (Wallr.) Flot. ssp. Mitts 
C pleurota (Floerke) Schacr.
C pyxidata (L.) Hot'fm 
C rangiferina ( L.) Weber ex F. H. Wigg.
C uncialis (L.) F. H. Wigg.
Evernia mesomorpha Nyl.
Nephroma arcticum (L.) Torss 
Peltigera aphthosa (L.) Willd.
Stcreocaulon paschale (L.) Hot'fm
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П р и л о ж е н и е  4  
Схематическая карта маршрута 

геоботанического отряда 
по западному побережью 

Камчатки из отчета 
Л. Н. Тюлиной 

1936 г.
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Планшет III

Академия Наук С С С Р 
СОПС

Камчатская комплексная экспедиция

Гэ о б о т а н и ч е с к а я

КАРТА
западного побережья

КАМЧАТКИ
Большерецкий район

Районы рек: Кунчик, Колпакова и Брюмка
Маршрутно-глазомерная съемка

1936 г.
МАСШТАБ 1 200 0Q0

У с л о в н ы е  о б о з н а ч е н и я

. - Основной маршрут 
отряда

_ ч

Коренные берега рек 
до 5 м

Коренные берега рек 
от 5 до 15м

Коренные берега 
рек выше 15 м

Телефонная
линия

Березовый лес

Пойменный лес

Луг

Кочкарник

Береговые морские 
'кошки"
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Приложение 6

Камчадальский поселок. 1936 г.

Обработка рыбы в камчадальском поселке
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Огород на западном побережье Камчатки

294



Переправа па битах

Лагерь почвенно-ботанического отряда на опушке каменного березняка
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22 . Работное Т. А. В е й н и к  Л а н г с д о р ф а  в  Ц е н т р а л ь н о й  Я к у т и и  и  е г о  
к о р м о в о е  з н а ч е н и е . / /  Б о т .  ж у р и .  С С С Р ,  1 9 3 3 .  Т .  18. В ы п .  5.

23 . Слюним Н. В. О х о т с к о - К а м ч а т с к и й  к р а й .  С П б :  И з д - в о  М и н и с т е р 
с т в а  ф и н а н с о в .  1901 .

24. Смелов С. П., Пономарев В. П., Тихомиров Б. А. В е й н и к о в о е  с е н о  
и  е г о  к о р м о в а я  ц е н н о с т ь .  / /  В е с т и .  Д В Ф  А Н ,  1 9 3 4 ,  №  1 ( 8 ) .  В л а д и в о с 
т о к :  Д а л ь Г И З .

2 5 .  Сочава В. Б. Р а с т и т е л ь н ы й  п о к р о в  Б у р е и н с к о г о  х р е б т а  к  с е в е р у  
о т  Д у л ь н и к а н с к о г о  п е р е в а л а .  / / Т р .  С О П С  А Н  С С С Р .  1934 .  С е р .  Д а л ь н е в о 
с т о ч н а я .  В ы п .  2.

2 6 .  Сумгин М. И. В е ч н а я  м е р з л о т а  п о ч в ы  в п р е д е л а х  С С С Р .  В л а д и в о 
с т о к :  Д .  В. Г е о ф и з и ч е с к а я  о б с е р в а т о р и я .  Н К З .  1 9 2 7 .

2 7 .  Тюлина Л. Н. М а т е р и а л ы  п о  в ы с о к о г о р н о й  р а с т и т е л ь н о с т и  Ю ж 
н о г о  У р а л а . / /  И з в .  Г е о г р а ф и ч е с к о г о  о б - в а  . 1932 .  Т .  L X 11I.  В ы п .  5 — 6.

2 8 .  Тюлина Л .  Н. О  л е с н о й  р а с т и т е л ь н о с т и  А н а д ы р с к о г о  к р а я  и  е е  
в з а и м о о т н о ш е н и и  с  т у н д р о й .  / /  Т р .  В е с е .  А р к т и ч е с к о г о  и н с т и т у т а .  1 9 3 6 .  
т. L X I1 I .  Л .

29. Тюлина Л. Н. Л е с н а я  р а с т и т е л ь н о с т ь  Х а т а н г с к о г о  р а й о н а  у  е е  
с е в е р н о г о  п р е д е л а .  / / Т р .  В с е с .  А р к т и ч е с к о г о  и н - т а ,  1 9 3 7 .  т .  L X I 1 I .

3 0 .  Тюшов В. Н. П о  з а п а д н о м у  б е р е г у  К а м ч а т к и .  / /  З а п .  Р у с с к .  Г е о г р а ф ,  
о б - в а .  1906 .  Т .  X X X V I I ,  №  2 . С П б .  7 5 6  с.

31 . Hulten Е. F l o r a  o f  K a m t s c h a t k a  a n d  t h e  a d j a c e n t  i s l a n d s / /  K u n g l .  
S v e n s k a . V e t e n s k a p s a k a d e m .  H a n d l .  S e r .  3. B d .  5. №  1. 1927. 3 4 6  p p . ;  №  2. 1928 .  2 1 8  
p p . :  B d .  8. N° 1. 1929 .  2 1 3  p p . :  №  2. 1 9 3 0 .  3 5 8  p p .

32 . Hulten E. S l id .  K a m t s c h a t k a .  V e a e t a t i o n s b i l d e r .  J e n a .  1932 .  23 .  R e i c h e .  H e f t
1/ 2.

3 3 .  S o c z a w a  V. D a s  A n a d v r g e b i e t  G e i t s c h r .  d e r  G e s e l l s c h a f t  f u r  E r d k u n d e .  
B e r l i n ,  1 9 3 0 .

2 9 8
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РАН. В ы п у с к  1. П о с в я щ е н  2 7 5 - л е т и ю  Р о с с и й с к о й  А к а д е м и и  н а у к .  П е т -  
р о п а в л о в с к - К а м ч а т с к и й :  К а м ч а т с к и й  п е ч а т н ы й  д в о р .  К н и ж н о е  и з д а 
т е л ь с т в о ,  2 0 0 0 .  —  3 4 0  с.

С б о р н и к  с о д е р ж и т  н а у ч н ы е  с т а т ь и  и  к р а т к и е  с о о б щ е н и я ,  о т р а ж а 
ю щ и е  о с н о в н ы е  н а п р а в л е н и я  и с с л е д о в а н и й  К И Э П  Д В О  Р А Н ,  в ы п о л 
н е н н ы х  в  1 9 9 8  —  1 9 9 9  гг .  и  о р и е н т и р о в а н н ы х  п а  и з у ч е н и е  с т р у к т у р н о 
ф у н к ц и о н а л ь н о й  о р г а н и з а ц и и ,  д и н а м и к и  и  п р о д у к т и в н о с т и  н а з е м н ы х  
и  в о д н ы х  э к о с и с т е м  К а м ч а т к и  и  п р и л е г а ю щ и х  м о р е й ;  р а з р а б о т к у  н а у ч 
н ы х  о с н о в  р а ц и о н а л ь н о г о  п р и р о д о п о л ь з о в а н и я  в  с е в е р о - з а п а д н о й  ч а с 
т и  Т и х о о к е а н с к о г о  р е г и о н а  и  м е т о д о в  э к о л о г о - э к о н о м и ч е с к о й  о ц е н к и  
а н т р о п о г е н н о й  д е я т е л ь н о с т и ,  с  у ч е т о м  э к с т р е м а л ь н ы х  п р и р о д н ы х  в о з 
д е й с т в и й  н а  э к о с и с т е м ы .  В  с б о р н и к  в х о д я т  с л е д у ю щ и е  р а б о т ы :

Дьяков М. Ю. О с н о в н ы е  и с т о ч н и к и  и н в е с т и ц и й  н а  К а м ч а т к е .
Казаков Н. В. С х е м а  к л а с с и ф и к а ц и и  п о ч в  г о р н о г о  т у н д р о л е с ь я  

Ц е н т р а л ь н о й  К а м ч а т к и .
Моисеев Р. С. М и р о в о з з р е н ч е с к и е  и  р е г и о н а л ь н ы е  п о д х о д ы  к  

у п р а в л е н и ю  “ у с т о й ч и в ы м  р а з в и т и е м ” .
Моисеев Р. С., Новикова О. О. В о п р о с ы  к о м п л е к с н о й  о ц е н к и  о п а с н ы х  

п р и р о д н ы х  я в л е н и й  н а  К а м ч а т к е .
Моисеев Р. С. П р о б л е м ы  " у с т о й ч и в о г о  р а з в и т и я "  К а м ч а т к и .
Селиванова О. Н., Жигадлова Г. Г. Д о н н ы е  в о д о р о с л и  р о с с и й с к о г о  

п о б е р е ж ь я  Б е р и н г о в а  м о р я  ( в к л ю ч а я  К о м а н д о р с к и е  о с т р о в а ) .
Сердюков Ю. М. П о з н а н и е  в н е  р е ф л е к с и и .
Транбенкова Н. А. Н е к о т о р ы е  п р и н ц и п и а т ь н ы е  с х е м ы  у ч а с т и я  г е л ь м и н 

т о в  в р е г у л я ц и и  ч и с л е н н о с т и  х о з я и н а  ( н а  п р и м е р е  к а м ч а т с к о г о  с о б о л я ) .
Транбенкова Н. А. Ф а у н а  м л е к о п и т а ю щ и х  К а м ч а т с к о г о  п о л у о с т р о в а  

( л и т е р а т у р н ы й  о б з о р ) .
Уилсон Э. Т р а д и ц и о н н о е  п р и р о д о п о л ь з о в а н и е  и  д о б ы ч а  н е ф т и  н а  

с е в е р о - в о с т о к е  С а х а л и н а .
Хоментовский П. А., Вяткина М. П., Казаков Н. В., Ветрова В. П. 

Б и о г е о ц е н о т и ч е с к и е  и с с л е д о в а н и я  г о р н ы х  т у н д р  и  с у б а л ь п и й с к и х  
т у н д р о л е с и й  Ц е н т р а л ь н о й  К а м ч а т к и .

Чернягина О. А. Ф л о р а  т е р м а л ь н ы х  м е с т о о б и т а н и й  К а м ч а т к и .
Ширков Э. И: М о д е л ь н ы е  э к с п е р и м е н т ы  в  э к о л о г о - э к о н о м и ч е с к и х  

и с с л е д о в а н и й .
Ширков Э. И. Н е к о т о р ы е  п р о б л е м ы  у п р а в л е н и я  п р и р о д о п о л ь з о в а н и е м  

в  и с к л ю ч и т е л ь н о й  э к о н о м и ч е с к о й  з о н е  Р о с с и и .
Ширкова Е. Э. И н т е г р а л ь н а я  э к о л о г о - э к о н о м и ч е с к а я  о ц е н к а  

п р и р о д н о - р е с у р н о г о  п о т е н ц и а л а  т е р р и т о р и и .
Якубов В. В., Чернягина О. А Д и к о р а с т у щ и е  х о з я й с т в е н н о  п о л е з н ы е  

р а с т е н и я  К а м ч а т к и  ( о б з о р ) .
Краткие сообщения
Атскеров А. А. К  в о п р о с у  о  г е о л о г и и ,  г е о м о р ф о л о г и и  и г и д р о г е о л о г и и  

н е р е с т и л и щ  л о с о с е й .



Архипова E. -6 И  з \ ч с н н е  1 о п а д п о г о  и н д е к с а  M ynhs trossuhis к а к  п а п  к 
к х л ы ' и в н р о в а п н ю  м о л л ю с к о в  п а  К о м а н д о р с к и х  о с т р о в а х .

Л ен ков M . h ). Д е н е ж н о - к р е д и т н о е  р е п т и р о в а п и е  и и н в е с т и ц и о н н а я  
с и т у а ц и я  в р е г и о н е

Е г а н а  Л  В  Н е к о т о р ы е  и т о г и  р е ф о р м и р о в а н и я  р ы б н о й  о т р а с л и  
К а м ч а т к и .

Е г и и а Л . В. Э к о н о м и ч е с к и е  р е ф о р м ы  в К и т а е :  н е к о т о р ы е  и т о г и
l j / и р к о в а  Е . '■). I l p o r n o a i p y i o i u i i i i  а п о р и я м  д л я  д и с к р е т н ы х  

и н е р ц и о н н ы х  п р о ц е с с о в  в э к о н о м и к е  и э к о л о г и и .
Щ и р к о в а  Е . Э. Н е о б х о д и м о с т ь  и з у ч е н и я  о п ы т а  А л я с к и  и 

с о в е р ш е н с т в о в а н и е  п р о г н о з и р о в а н и я  н а  К а м ч а т к е .
Кючкова Н. Г. М о р с к а я  а л ь г о л о г и я :  о  н а у к е  и о  с е б е .

Л .  Н. Тюлина. Растительность западного побережья Камчатки. Т р у д ы  
К а м ч а т с к о г о  и н с т и т у т а  э к о л о г и и  и п р и р о д о п о л ь з о в а н и я  Д В О  Р А Н .  В ы  - 
п у с к  2. Петропавловск-Камчатский: Камчатский печатный двор. К н и ж 
н о е  и з д а т е л ь с т в о .  2 0 0 1 .  — 3 0 4  с.

М о н о г р а ф и я  Л .  Н .  Т ю л и н о й  о с н о в а н а  н а  м а т е р и а л а х ,  с о б р а н н ы х  
П о ч в е н н о - б о т а н и ч е с к и м  о т р я д о м  К а м ч а т с к о й  к о м п л е к с н о й  э к с п е д и 
ц и и  С О Г 1 С  А Н  С С С Р  в 10 3 6  г  В м о н о г р а ф и и  п р и в о д и т с я  х а р а к т е р и с т и к а  
р а с т и т е л ь н о с т и  з а п а д н о ю  п о б е р е ж ь я  К а м ч а т к и .  Р а с с м о т р е н ы  з а к о н о 
м е р н о с т и  р а з м е щ е н и я  о с н о в н ы х  ф о р м а ц и й  и т и п о в  р а с т и т е л ь н о с т и  в 
с в я з и  с  л а н д ш а ф т н о - э к о л о г и ч е с к и м и  о с о б е н н о с т я м и  р а й о н а .  П р и в о 
д и т с я  п о д р о б н о е  г е о б о т а н н ч е с к о е  о п и с а н и е  р а с т и т е л ь н ы х  а с с о ц и а ц и й  
к а м е н н о б е р е з о в ы х  л е с о в ,  п а р к о в ы х  б е л о б е р е з н я к о в .  п о й м е н н ы х  л е с о в ,  
л у г о в .  Д а н а  к р а т к а я  характеристика д р у г и х  р а с т и т е л ь н ы х  с о о б щ е с т в  з а 
п а д н о г о  п о б е р е ж ь я :  о л ь х о в н и к о в ,  к е д р о в о с т л а п и к о в .  ш и к п ю в н и к о в .  
П р о в е д е н о  г е о б о г а п и ч е с к о е  р а й о н и р о в а н и е  р а й о н а  и с с л е д о в а н и й ,  д а 
е т с я  о ц е н к а  х о з я й с т в е н н о й  ц е н н о с т и  ' т е р р и т о р и й .

Флора и растительность Южной Камчатки (на примере Камчатского 
федерального заказника). Т р у д ы  К а м ч а т с к о г о  и н с т и т у т а  э к о л о г и и  и 
п р и р о д о п о л ь з о в а н и я  Д В О  Р А Н .  В ы п у с к  3. ( С о в м е с т н о е  Б о т а н и ч е с к и м  
и н с т и т у т о м  н м .  В. Л .  К о м а р о в а  Р А Н ) .  П е т р о п а в л о в с к - К а м ч а г с к и й :  
К а м ч а т с к и й  п е ч а т н ы й  д в о р .  К н и ж н о е  и з д а т е л ь с т в о .  2 0 0 2 .

К о л л е к т и в н а я  м о н о г р а ф и я  п р е д с т а в л я е т  с о б о й  п е р в у ю  с и с т е м а т и 
ч е с к у ю  с в о д к у  п о  р а с т и т е л ь н о м у  п о к р о в е '  Ю ж н о й  К а м ч а т к и ,  о с н о в а н 
н у ю  н а  о б о б щ е н и и  о б ш и р н о г о  п о л е в о г о  м а т е р и а л а ,  с о б р а н н о г о  в 10X5 
— I 4 8 6  и 1990 -— 1991 п . н а  т е р р и т о р и и  Ю ж н о - К а м ч а т с к о г о  з а к а з н и к а  
К а м ч а т с к и м  геобоганичеекнм о т р я д о м  Первой п о л я р н о й  к о м п л е к с н о й  
э к с п е д и ц и и  Б о т а н и ч е с к о г о  и н с т и т у т а  н м .  В. Л .  К о м а р о в а  Р А Н .  С в е д е н и я  
о  м о р с к и х  в о д о р о с л я х ,  п р о и з р а с т а ю щ и х  в а к в а т о р и и  Ю ж н о - К а м ч а т с 
к о г о  з а к а з н и к а ,  с о б р а н ы  г и д р о б и о л о г и ч е с к о й  э к с п е д и ц и е й  К а м ч а т с к о 
г о  и н с т и т у т а  э к о л о г и и  и п р и р о д о п о л ь з о в а н и я  Д В О  Р А Н  в 1 9 8 5  г. М о н о 
г р а ф и я  с о д е р ж и т  7 г л а в ,  в в е д е н и е ,  з а к л ю ч е н и е  и с и н е о к  л и т е р а т у р ы  
( в к л ю ч а ю щ и й  3 3 6  и с т о ч н и к о в ! .

Г л а в а  1. И з у ч е н н о с ч ь  ф л о р ы  и р а с т и т е л ь н о с т и  Ю ж н о й  К а м ч а ю п  
Н еш ш п асва  В. К )



I ' К1ВЛ 2 1 I pi I pi ’ 111 ЫС ус'ЛОВП :l Ю ж Н О П  K . l M 'M I k l l  - П е ш а т а е в  В  /<>.
Г inisa л. П р и н ц и п ы  и м с ! о д ы  п с е  л с  г о в а ш ш  — П е ш а т а е в а  В. К ) . ,  H e -  

u u i m a e t ; B. 1 0
Г л а в а  4.  Ф л о р а  г о р р п т о р п м  Ю ж н о - К а м ч а т с к о г о  з а к а з н и к а  -  Я к у 

п о в  В. В . .  Черннбнева / / .  В .,  П о т е м к и н  А  Л . ,  Л о б р ы ш  А . А . .  С е л и в а н о в а  О. Н .
Г л а в а  5 Г’а с т и т с л ь н ы й  п о к р о в  Ю ж н о -  К а м ч а т с к о г о  з а к а з н и к а  —  Н е -  

ш а т а е в а  В . К ) . .  П е ш а т а е в  В. К ) .  .
Г л а в а  В. П р о с т р а н с т в е н н о - в р е м е н н ы е  з а к о н о м е р н о с т и  р а с т и т е л ь н о г о  п о 

к р о в а  Ю ж и о - К а м ч а т с к о г о  з а к а з н и к ; !  - -  П е ш а т а е в а  В. 1 0 . ,  П е ш а т а е в  В. Ю .
Глава л П р о б л е м ы  и з а д а ч и  о х р а н ы  растительного п о к р о в а  Южной 

К а м ч а т к и  -  П е ш а т а е в  В. Ю . ,  П е ш а т а е в а  В . ' Ю .
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