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Приведена геоботаническая характеристика каменноберезняков из Betula ermanii 
Cham., произрастающих на северном пределе распространения: на п-ове Говена, 
побережье Олюторского залива и склонах Пылгинского хр. (юго-восток Корякского 
нагорья). Разработана эколого-фитоценотическая классификация каменнобере-
зовых лесов, охарактеризовано 5 ассоциаций, отнесенных к 3 группам ассоциаций. 
По сравнению с камчатскими аналогами каменноберезовые леса на северном пре-
деле распространения отличаются меньшим видовым разнообразием и флористи-
ческой неполночленностью. Для кустарниковых березняков (Betuleta ermanii fruti-
cosa) характерен сомкнутый подлесок из Sorbus sambucifolia, Alnus fruticosa, Betula 
middendorffii, а для папоротниковых (Betuleta ermanii pteridosa) – преобладание 
в травяном ярусе Dryopteris expansa. Интразональные каменноберезовые рощи яв-
ляются дериватами обширных лесных массивов, сохранившимися со времени го-
лоценового климатического оптимума, который завершился около 5000 лет назад. 
Каменноберезняки встречаются на южных приморских склонах хребтов Корякской 
возвышенности в виде фрагментарных флористически обедненных сообществ. 
Реликтовые березняки юга Корякского нагорья уязвимы к природным и антропо-
генным нарушениям и нуждаются в охране.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: каменноберезовые леса; классификация; ценотическая 
структура; Олюторский залив; п-ов Говена; Корякский округ; Камчатский край.

V. Yu. Neshataeva, E. Yu. Kuzmina, V. E. Kirichenko, V. Yu. Neshataev, 
P. N. Katyutin. STONE-BIRCH FORESTS ON THE GOVENA PENINSULA 
AND OLYUTORSKY GULF COAST (KORYAKSKY DISTRICT, KAMCHATKA 
KRAI)

Stone-birch (Betula ermanii) forests were studied at the northern limit of their range 
in the north of the Koryaksky District. The species composition, community structure, 
and habitats of stone-birch groves are described. Their altitudinal position and geographi-
cal distribution are discussed. A classification of stone-birch communities on Olyutorsky 
Gulf coast was developed using the dominant-determinant approach. Within the study 
area, the community diversity of stone-birch forests was represented by 5 associations 
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Введение

Каменноберезовые леса из Betula ermanii 
Cham. распространены в приморских и субоке-
анических районах Дальнего Востока (Япония, 
Сахалин, Курильские о-ва, Камчатка, Охотское 
побережье, Сихотэ-Алинь) [Кабанов, 1972; 
Шемберг, 1986; Krestov, 2003]. Их высотное по-
ложение зависит от широты местности. На юж-
ном Сихотэ-Алине пояс каменноберезняков 
расположен на высотах 1400–1800 м над ур. 
моря [Киселев, Кудрявцева, 1992], на Сред-
нем Сихотэ-Алине – на 1200–1400 м [Васильев, 
Куренцова, 1960], на юге хр. Джугджур – вы-
ражен фрагментарно на высотах 700–800 м 
[Шлотгауэр, 1978]. В Японии (о. Хоккайдо) ка-
менноберезовый пояс расположен на высо-
тах 1400–1600 м [Okitsu, 1987]. На Курильских 
островах его высотное положение различно: 
на о. Кунашир – 900–1000 м, на о. Итуруп – 
от уровня моря до 600 м, на о. Уруп – от уровня 
моря до 400 м [Воробьёв, 1963]. На северных 
Курилах каменноберезняки отсутствуют [Ва-
сильев, 1946; Баркалов, 2002]. В Магаданской 
обл. они встречаются на побережье Охотского 
моря, северная граница их ареала проходит 
по 60-й параллели [Стариков, 1958].

Наиболее широко каменноберезовые леса 
представлены на п-ове Камчатка, где они яв-
ляются зональной формацией [Васильев, 1947; 
Хамет-Ахти, 1976; Нешатаева, 2009]. Распро-
странены на приморских равнинах восточного 
и западного побережий и образуют высотный 
пояс в горах. Их общая площадь на Камчатке – 
5,9 млн га, или 52 % лесопокрытой площади 
[Шамшин, 1999]. Каменноберезняки занимают 
различные местообитания, избегая заболочен-
ных территорий и многолетнемерзлых почв. 
Их распространение зависит также от мощно-
сти снежного покрова и продолжительности 

бесснежного периода [Шамшин, 1976]. Юж-
ная граница распространения массивов ка-
менноберезовых лесов на Камчатке проходит 
по р. Три Сестры, северная достигает 58° с. ш.; 
к северу от пос. Оссора по долинам рек остров-
ные каменноберезняки доходят до 60° с. ш. 
[Нешатаева, 2009].

В южных районах материковой части Коряк-
ского округа каменноберезовые рощи встреча-
ются редко. Северная граница их ареала про-
ходит по юго-восточным отрогам Корякского 
нагорья. По данным аэровизуального обсле-
дования 1950-х гг. [Стариков, Дьяконов, 1954], 
граница ареала каменной березы проходила 
по широте 61°10ʹ с. ш. В. А. Шамшин [1999] 
указывает, что предел распространения этой 
древесной породы достигает 61°40ʹ с. ш. Нами 
наиболее северная каменноберезовая роща 
была отмечена в долине р. Тыклаваям, на ши-
роте 61°18ʹ07ʺ [Нешатаева и др., 2016]. В цен-
тральных районах Корякского нагорья, на его 
северном макросклоне и территории Чукотско-
го АО каменная береза отсутствует [Беликович, 
2001].

Общая характеристика каменноберезняков 
п-ова Камчатка приведена в ряде работ [Кома-
ров, 1912, 1940; Павлов, 1936; Тюлина, 1936, 
2001; Липшиц, Ливеровский, 1937; Павлов, 
Чижиков, 1937; Турков, Шамшин, 1963; Hulten, 
1972; Шамшин, 1976, 1999; Балмасова, 1994]. 
Нами разработана эколого-фитоценотическая 
классификация каменноберезовых лесов Кам-
чатки [Нешатаева, 2002, 2004, 2009]. В то же 
время сведений о разнообразии каменнобе-
резняков Cеверной Корякии имеется очень 
мало [Стариков, Дьяконов, 1954; Нешатаева 
и др., 2016]. Цель настоящей работы – геобота-
ническая характеристика березняков, изучен-
ных на полуострове Говена и побережье Олю-
торского залива.

forming 3 groups of associations: Betuleta pteridosa (fern-rich stone-birch forests), 
Betuleta calamagrostidosa (grass-rich stone-birch forests), and Betuleta fruticosa 
(shrub-rich stone-birch forests). All the syntaxa have been previously described from 
the Kamchatka Peninsula. The Koryak communities differed from their Kamchatka ana-
logues in the floristic composition, lower species diversity, and high density of the shrub 
layer. The most important characteristics of shrub-rich stone-birch communities were 
the high abundance of Sorbus sambucifolia and Alnus fruticosa, while for fern-rich 
communities it was the predominance of Dryopteris expansa in the herb layer. The in-
trazonal stone-birch groves are considered to be the remnants of widespread birch fo-
rests of the Holocene climate optimum, which ended ca. 5 Ka B. P. They have survived 
on the southern maritime slopes of the Koryak Upland ridges and turned into fragmentary 
and floristically impoverished communities. The relic stone-birch groves of the Koryak 
Upland are regarded as rare and endangered communities in need of special protection.

K e y w o r d s: Betula ermanii forests; classification; coenotic structure; Olyutorsky Gulf; 
Govena Peninsula; Koryaksky District; Kamchatka Krai.
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Природные условия района исследований

Юго-восточные отроги Корякского наго-
рья образованы высокими хребтами с крутыми 
склонами и обрывами, сложенными магмати-
ческими породами, реже песчаниками и слан-
цами. При приближении к Берингову морю 
расчлененность рельефа увеличивается [Пар-
музин, 1967]. Побережье Олюторского залива 
прорезано узкими фьордами – бухтами Юж-
ная Глубокая, Сомнения, Лаврова, лагунами 
Тинтикун, Средняя, Каукт, Кавача. Берега бухт 
обрываются к морю отвесными уступами высо-
той 20–30 м с прижимами и высокими обрыви-
стыми террасами. Узкая (10–20 м) песчано-га-
лечная прибойная полоса практически лишена 
растительности. Окружающие хребты – Ска-
листые горы и Малиновского (абс. высота до 
1000 м над ур. моря, максимальная – 1044 м) 
являются южной оконечностью Пылгинского 
хребта, отрога Корякского нагорья. Высшая 
точка хр. Малиновского – 1357 м, на вершинах 
имеются ледники. Горные массивы альпино-
типного облика, с остроконечными скальными 
гребнями, крутыми склонами, движущимися 
осыпями, многочисленными карами и цирками, 
глубокими ущельями и троговыми долинами. 
Хребты прорезаны каньонообразными долина-
ми ручьев. Крутизна склонов долин 40–50°, их 
днища 5–20 м шириной. Особенности рельефа 
обусловлены четвертичным оледенением, ко-
торое имело здесь горно-долинный характер 
[Шило, 1970].

Климат побережья Олюторского залива от-
личается от внутренних районов Корякского 
нагорья, отделенных горными цепями, что свя-
зано с перераспределением воздушных масс 
Берингова моря (табл. 1). По климатическому 

районированию территория исследований от-
носится к району Северо-Восточного побере-
жья Восточной приморской подобласти Кам-
чатской климатической области [Кондратюк, 
1974] и отличается морским холодным избы-
точно влажным климатом, связанным с ци-
клонической деятельностью воздушных масс 
Берингова моря. Годовая сумма эффективных 
температур (t > 10 °C) около 600 °С. Годовые 
суммы осадков 600–700 мм (табл. 1). Зима хо-
лодная, свыше 6 месяцев (190 дней); средняя 
температура февраля –14–16 °С. Зимние сум-
мы осадков 350–400 мм; высота снежного по-
крова 1,0–1,5 м. Лето (июль–август) короткое 
и прохладное: средняя температура августа 
+11 °С. Летние суммы осадков – до 200 мм. Ха-
рактерно сочетание низких температур с боль-
шой скоростью ветра (более 10 м/с). Преобла-
дают северные ветры, часты туманы и низкая 
облачность [Кондратюк, 1974]. Обилие зимних 
осадков и низкая теплообеспеченность спо-
собствуют наличию современного оледенения. 
В окрестностях бухты Лаврова, на северном 
склоне хр. Малиновского сохранились ледники. 
Наиболее крупный ледник Гиткоюлин (площадь 
3,7 км2) расположен на высоте 700 м над ур. 
моря [Сватков, 1969]. В настоящее время лед-
ники Корякского нагорья находятся в стадии 
декомпенсации и абляции, их площадь сокра-
щается [Ананичева, 2012].

По геоботаническому районированию СССР 
территория Олюторского р-на относится к Бе-
рингийской кустарниковой лесотундровой 
области [Лесков, 1947]. К лесотундре эту тер-
риторию относят также Г. Ф. Стариков [1958], 
Б. Н. Норин [1961] и мн. др. Некоторые авторы 
[Васильев, 1956; Александрова, 1977] включают 
ее в подзону южных субарктических тундр Арк-

Таблица 1. Климатическая характеристика районов исследований
Table 1. Climatic description of the research areas

Климатические показатели
Climate indicators

Районы исследований
Research areas

п-ов Говена:
пос. Култушное, 
мыс Песчаный

Govena Peninsula: 
Kultushnoe settl., Cape 

Peschanyi

оз. Илиргытгын, 
Пылгинский хр.
Lake Ilirgytgyn,

Pylginskii Range

Олюторский залив:
бухта Лаврова, 
лагуна Средняя
Olyutorsky Gulf:

Lavrova Bay,
Srednyaya Lagoon

Среднемесячная t° января, °С
Average temperature of January, °С –13 –16 –14

Среднемесячная t° июля, °С
Average temperature of July, °С +11 +11 +11

Годовая сумма осадков, мм
The annual sum of precipitation, mm 600 650 650

Сумма эффективных температур, °С
The sum of effective temperatures, °С 600° 500° 600°
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тической тундровой области. Растительный по-
кров характеризуется сниженной высотной по-
ясностью. От уровня моря до высот 200–250 м 
распространены сообщества ольхового стла-
ника (Alnus fruticosa s. l.); преобладают оль-
ховники вейниковые и папоротниковые, с уча-
стием спиреи Бовера (Spiraea beauverdiana) 
и рябины бузинолистной (Sorbus sambucifolia), 
чередующиеся с субальпийскими лужайками. 
Реже встречаются заросли кедрового стланика 
(Pinus pumila), образующие сочетания с участ-
ками лишайниково-кустарничковых тундр. 
На высотах 200–400 м распространены родо-
дендроновые, ивковые и голубичные горные 
тундры с участием Rhododendron camtschati-
cum, Salix arctica, Vaccinium uliginosum, Siever-
sia pusilla, Loiseleuria procumbens, Phyllodoce 
caerulea, Artemisia arctica и др. Выше господст-

вуют каменные осыпи и россыпи с синузиями 
эпилитных лишайников.

На приморских склонах бухт и лагун, вреза-
ющихся в сушу, изредка встречаются каменно-
березняки. Наиболее обширный их массив на-
ходится в лагуне Средняя (рис. 1).

Материалы и методы

В 2012, 2014 и 2017–2019 гг. проведены 
детально-маршрутные исследования расти-
тельности кластеров Корякского заповедника 
«Мыс Говена», «Бухта Лаврова» и прилегающей 
охранной зоны. Островные каменноберезня-
ки изучены в бухте Лаврова, лагуне Средняя, 
окрестностях оз. Илиргытгын, центральной ча-
сти п-ова Говена (к востоку от кордона «Мыс 
Песчаный») и близ бывш. пос. Култушное. 

Рис. 1. Карта-схема района исследований. Цифрами обозначены ключевые участки:
1 – оз. Илиргытгын, 2 – лагуна Средняя, 3 – бухта Лаврова, 4 – п-ов Говена, 5 – пос. Култушное

Fig. 1. Map of the research area. Numbers indicate the key areas:
1 – Lake Ilirgytgyn, 2 – Srednyaya Lagoon, 3 – Lavrova Bay, 4 – Govena Peninsula, 5 – Kultushnoe settlement
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На 14 пробных площадях 20 × 20 м, привя-
занных к координатной сети с помощью GPS-
навигатора, выполнены детальные геоботани-
ческие описания. Проводили инструменталь-
ную таксацию древостоя (с использованием 
оптического высотомера Suunto, бура Пресс-
лера и рулетки). Для определения возраста 
древесного яруса было отобрано 30 модельных 
деревьев березы каменной со средними мор-
фометрическими параметрами, у них на высо-
те 1,3 м отбирали возрастные керны. Выявляли 
полный видовой состав сообществ, для каждо-
го яруса и вида определяли проективное по-
крытие (в %). В камеральный период проведена 
обработка геоботанических описаний методом 
табличного эколого-фитоценотического ана-
лиза [Нешатаев, 1987]. Разработана эколого-
фитоценотическая классификация, проведено 
сравнение выделенных ассоциаций с камчат-
скими аналогами. Возраст берез подсчитывали 
на кернах с помощью бинокуляра. Определены 
средние таксационные показатели древосто-
ев. Проанализировано распространение сооб-
ществ по высотному градиенту и экспозици-
ям склонов. Номенклатура синтаксонов дана 
в соответствии с «Проектом Всероссийского 
Кодекса фитоценологической номенклатуры» 
[Нешатаев, 2001]. Названия видов приведены 
по сводкам: сосудистые растения – [Якубов, 
Чернягина, 2004]; лишайники – [Andreev et al., 
1996]; мохообразные – [Ignatov et al., 2006; 
Чернядьева, 2012], с учетом современных так-
сономических обработок.

Результаты и обсуждение

Сообщества каменноберезняков полуост-
рова Говена и побережья Олюторского залива 
отнесены к 3 группам ассоциаций и 5 ассоциа-
циям формации Betuleta ermanii.

Группа асс. Betuleta ermanii pteridosa – ка-
менноберезняки папоротниковые

Асс. 1. Betuletum ermanii dryopterido-
sum – каменноберезняк щитовниковый
Группа асс. Betuleta ermanii calamagrosti-

dosa – каменноберезняки вейниковые
Асс. 2. Betuletum ermanii calamagrosti-

dosum – каменноберезняк вейниковый
Группа асс. Betuleta ermanii fruticosa – ка-

менноберезняки кустарниковые
Асс. 3. Betuletum ermanii sorbo-

sum sambucifoliae – каменноберезняк 
рябиновый

Асс. 4. Betuletum ermani alnosum fruti-
cosae – каменноберезняк ольховниковый

Асс. 5. Betuletum ermani betulosum mid-
dendorffii – каменноберезняк ерниковый

Ниже приведен конспект ассоциаций и их 
геоботаническая характеристика.

1. Группа асс. Betuleta ermanii pteridosa – ка-
менноберезняки папоротниковые (табл. 2).
Диагностические признаки. Сообщества 

группы характеризуются развитым травяным 
ярусом (покрытие 40–70 %), образованным 
крупными папоротниками (Dryopteris expansa, 
Athyrium filix-femina, Pteridium aquilinum и др.).

Синтаксономия. Еще В. Л. Комаров [1940] 
указывал, что в горах Камчатки, у верхней гра-
ницы леса, встречаются каменноберезняки, 
«где изобилуют папоротники, почти вытесняя 
высокие травы». В них травяной ярус состоит 
из папоротников Pteridium aquilinum, Athyrium 
filix-femina, с участием Veratrum oxysepalum, 
Solidago spiraeifolia, Cacalia kamtschatica, Tha-
lictrum minus, Valeriana capitata, Lilium debilis, 
Actaea erythrocarpa и др. Эти сообщества он 
рассматривал как переходные от высокотрав-
ных каменноберезняков к кустарниковым со-
обществам [Комаров, 1940, с. 24]. Группа ас-
социаций выделена М. А. Балмасовой [1994] 
на Восточной Камчатке (Кроноцкий заповед-
ник) под названием Betuleta ermanii filicosa.

Распространение. Сообщества груп-
пы на Камчатке встречаются редко. Указа-
ны В. Л. Комаровым [1912, 1940] для Кроноц-
кого перевала (Восточная Камчатка). На Вос-
точной Камчатке также отмечены орляковые 
и страусниковые каменноберезняки [Балмасо-
ва, 1994], отсутствующие в Северной Корякии. 
На Западной Камчатке (р. Воровская) описан 
каменноберезняк с абсолютным доминирова-
нием в травяном ярусе Osmundastrum asiati-
cum (syn.: Osmunda cinnamomea) – реликтовое 
сообщество [Красюк, 1928; Кабанов, 1972]. 
Чистоустниковые каменноберезняки встреча-
ются в горах Южно-Уссурийского края [Кома-
ров, 1917] и среднего Сихотэ-Алиня (бассейн 
р. Хора) [Куренцова, 1965; Колесников, 1969]. 
В среднем Сихотэ-Алине (бассейн р. Катэн) 
на высоте 1300–1400 м отмечены каменнобе-
резняки с согосподством Osmundastrum asiati-
cum и Pteridium aquilinum [Васильев, Куренцо-
ва, 1960].

Асс. 1. Betuletum ermanii dryopteridosum – 
каменноберезняк щитовниковый (табл. 2, опи-
сания 1–5).

Диагностические признаки. Для сооб-
ществ ассоциации характерен травяной ярус, 
образованный щитовником распростертым 
(Dryopteris expansa) с участием видов мезо-
фильного таежного мелкотравья (Linnaea bo-
realis, Lycopodium annotinum, Trientalis europaea 
и др.). В моховом ярусе обильны зеленые лес-
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ные мхи-мезофиты (Pleurozium schreberi, Dicra-
num scoparium, Hylocomium splendens, Rhytidia-
delphus squarrosus).

Структура. Древостой разновозрастный 
(50–160 лет), сомкнутость 0,7–0,8; высота бе-
рез 9–14 м, диаметр ствола до 60 см, класс бо-
нитета V, запас 30–160 м3/га (табл. 4). В лагуне 
Средняя выявлено два поколения березы (80 
и 160 лет), их радиальный прирост составля-
ет соответственно 1,6 и 1,1 мм в год. Отмечен 
семенной подрост березы (250–300 экз./га). 
В подлеске (сомкнутость 0,2–0,3) преобладает 
Sorbus sambucifolia, встречаются Alnus fruti-
cosa, Pinus pumila, Spiraea beauverdiana, еди-
нично отмечен Rhododendron aureum. В травя-
но-кустарничковом ярусе (покрытие 30–70 %) 
доминирует Dryopteris expansa, участвуют Ly-
copodium annotinum, Trientalis europaea, Lin-
naea borealis; константны Chamaepericlymenum 
suecicum, Aconogonon tripterocarpum, Solidago 
spiraeifolia, Rubus chamaemorus, Calamagros-
tis purpurea subsp. langsdorffii. Единично от-
мечены Veratrum oxysepalum, Aruncus dioicus, 
Streptopus amplexifolius, Stellaria fenzlii. Мо-
ховой ярус (20–60 %) образован Pleurozium 
schreberi, Dicranum scoparium, Polytrichum ju-
niperinum, Hylocomium splendens, Sciuro-hyp-
num reflexum, Rhytidiadelphus squarrosus и др., 
отмечены Sphagnum girgensohnii, S. russowii 
и др. (табл. 2). Присутствие в моховом ярусе 
гипоарктомонтанных сфагновых мхов отличает 
моховой компонент этих сообществ от других 
каменноберезняков.

Синтаксономия. Ассоциация описана на 
Восточной Камчатке, приведена таблица из че-
тырех полных описаний [Балмасова, 1994, 
с. 45–51]. Л. Н. Тюлиной [1937, 2001] на Запад-
ной Камчатке (устье р. Ича) описан каменно-
березняк злаково-папоротниковый с преобла-
данием в травяном ярусе Calamagrostis langs-
dorffii, Dryopteris expansa и Athyrium filix-femina. 
В отличие от Cеверной Корякии на Камчатке 
видовой состав сообществ ассоциации значи-
тельно богаче: в них встречаются Rosa amblyo-
tis, Juniperus sibirica, Lonicera chamissoi, Allium 
ochotense, Maianthemum dilatatum, Thalictrum 
minus, Saussurea pseudo-tilesii, Lathyrus pilosus 
и др. Видовое разнообразие сосудистых ра-
стений в корякских сообществах ассоциации 
в среднем составляет 16 видов на пробную 
площадь (20 × 20 м), а в их аналогах на п-ове 
Камчатка – 23–26.

Распространение. Встречены в бух-
те Лаврова, на склонах горы Острая, у бывш. 
пос. Дружный (60°24ʹ04ʺ с. ш. 167°05ʹ20ʺ в. д.) 
и на ЮЗ берегу лагуны Средняя (60°25ʹ14ʺ с. ш. 
167°22ʹ20ʺ в. д.). Также отмечены на Восточной 
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и Западной Камчатке [Комаров, 1940; Балма-
сова, 1994; Тюлина, 2001]. На Камчатке рас-
пространены на высотах 400–500 м, на склонах 
С и СВ экспозиций [Балмасова, 1994]. Коррес-
пондирующая ассоциация Betuletum lanatae 
dryopteridosum с древостоем из березы шер-
стистой (Betula lanata (Regel) V. Vassil.) указана 
для севера Охотского побережья (Магаданская 
обл.) [Стариков, 1958].

2. Группа асс. Betuleta ermanii calamagros-
tidosa – каменноберезняки вейниковые 
(табл. 2).
Диагностические признаки. Сообщест-

ва группы характеризуются сомкнутым травя-
ным ярусом (высотой 70–80 см), образован-
ным вейником пурпурным или в. Лангсдорфа 
(Calamagrostis purpurea (Trin.) Trin. s. l., incl. 
C. langsdorffii (Link) Trin.). Древостой разрежен. 
Подлесок отсутствует либо разрежен (сомкну-
тость 0,1–0,2).

Синтаксономия. Н. В. Павлов рассматри-
вал вейниковые каменноберезняки Юго-За-
падной Камчатки в качестве «группировки» Be-
tuleta graminosa, включая их в сборную «груп-
пу» Betuleta herbosa [Павлов, 1936; Павлов, 
Чижиков, 1937]. Другие авторы включали их 
в ассоциацию Ermanii – Betuletum gramino-
sum – каменноберезняки злаковые [Кабанов, 
1972], третьи – в группу ассоциаций Betuleta 
ermanii varioherbosa – каменноберезняки раз-
нотравные [Нешатаева, 2004, 2009]. Группу ас-
социаций Betuleta ermanii calamagrostidosa 
выделила М. А. Балмасова [1994] в Кроноцком 
заповеднике (Восточная Камчатка). Мы также 
рассматриваем вейниковые каменноберезняки 
в составе особой группы ассоциаций, посколь-
ку они значительно отличаются от разнотрав-
ных по видовому составу и структуре.

Распространение. Камчатка, Сахалин [Ка-
банов, 1940], Южный и Средний Сихотэ-Алинь 
[Кабанов, 1937; Колесников, 1938, 1969].

Асс. 2. Betuletum ermanii calamagrostido-
sum – каменноберезняк вейниковый (табл. 2, 
описания 6–7).

Диагностические признаки. Сообщества 
характеризуются сомкнутым травяным ярусом; 
преобладает Calamagrostis purpurea s. l., участ-
вуют виды мезофильного высокотравья (Caca-
lia hastata, Veratrum oxysepalum, Aruncus dioi-
cus). Подлесок отсутствует или развит очень 
слабо.

Структура. Сомкнутость древостоя 0,4–0,5. 
Возраст каменной березы 85–90 лет, макси-
мальный – 150 лет. Высота древостоя 8 м, диа-
метр ствола 12–16 см. Класс бонитета Vб, запас 
30–45 м3/га (табл. 4). В подлеске (сомкнутость 

0,1–0,2) отмечены Alnus fruticosa, Betula mid-
dendorffii, Salix pulchra, Sorbus sambucifolia, 
Spiraea beauverdiana. В первом подъярусе тра-
вяного яруса (покрытие 70–75 %) преобладает 
Calamagrostis purpurea (30–60 %), обильны 
виды высокотравья: Cacalia hastata, Veratrum 
oxysepalum; встречаются также Angelica ge-
nuflexa, Aruncus dioicus, Cacalia camtschatica, 
Chamerion angustifolium, Dryopteris expansa. Во 
втором подъярусе константны Equisetum syl-
vaticum, Rubus arcticus; отмечены Phegopteris 
connectilis, Trientalis europaea, Viola epipsiloides, 
Saussurea oxyodonta. Моховой покров разре-
женный, фрагментарный (покрытие 1–2 %), 
отмечены Climacium dendroides, Dicranum 
majus, Sciuro-hypnum reflexum, S. starkei, Pla-
giothecium denticulatum, P. svalbardense, Bra-
chythecium erythrorhizon subsp. asiaticum и др. 
(табл. 2). Climacium dendroides (покрытие до 
2 %) обнаружен только в каменноберезняках 
вейниковых на п-ове Говена [Кузьмина, 2015]. 
Видовое разнообразие сообществ составляет 
от 15 до 37 видов.

Синтаксономия. Ассоциация впервые опи-
сана В. Н. Сукачевым [1912] в горах Яблоново-
го хребта (верховья р. Тачила). Эту же ассоци-
ацию под названием Betula ermanii – Calama-
grostis langsdorffii выделил В. Н. Васильев 
[1941] на Охотском побережье. Д. П. Воробьев 
[1963] указывает ассоциацию Ermanii-Betu-
letum calamagrostidosum для Южных Курил 
(о. Итуруп). М. А. Балмасова [1994] выделила 
ассоциацию Betuletum ermanii calamagrosti-
dosum на Восточной Камчатке и привела фи-
тоценотическую таблицу из 8 описаний. Нами 
[Нешатаева, 2004] рассмотрены сообщества 
этой ассоциации на п-ове Камчатка (приведена 
таблица из 18 описаний). Другую ассоциацию 
под названием Betuletum ermanii calama-
grostidosum приводит Н. Е. Кабанов [1937] для 
Южного Сихотэ-Алиня (гора Пидан): в древо-
стое отмечена пихта белокорая (Abies nephro-
lepis), в составе подлеска – Lonucera caerulea, 
Ledum hypoleucum, Syringa wolfii, Rhododendron 
mucronulatum. В травяном ярусе доминирует 
Calamagrostis langsdorffii, встречаются Bergenia 
pacifica, Gentiana triflora, Lycopodium clavatum, 
Lycopodium obscurum и др.

Распространение. Сообщества ассоци-
ации описаны на п-ове Говена, в среднем те-
чении р. Асигиваям (60°10ʹ с. ш. 166°20ʹ в. д.), 
на западном склоне хр. Малиновского, на высо-
тах до 180 м над ур. моря. На побережье залива 
Корфа встречаются на высотах 10–25 м; зани-
мают выровненные участки, седловины и по-
логие склоны низкогорий; тяготеют к место-
обитаниям, защищенным от холодных ветров, 
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где накапливается снег. Близ пос. Култушное, 
во влажной присклоновой ложбине встречен 
старовозрастный каменноберезняк высоко-
травно-вейниковый, не затронутый пожаром. 
На Камчатке вейниковые каменноберезняки 
распространены на высотах 400–700 м над ур. 
моря, на верхней границе леса [Нешатаева, 
2004]. Также они встречаются в Сихотэ-Алине 
[Колесников, 1938, 1969], на Сахалине [Вла-
сов, 1959] и Южных Курилах (о. Итуруп) [Воро-
бьев, 1963]. Корреспондирующая ассоциация 
Betuletum lanatae calamagrostidosum указа-
на для Магаданской обл., Хабаровского края 
и Якутии [Кабанов, 1972].

3. Группа ассоциаций Betuleta ermani fru-
ticosa – каменноберезняки кустарниковые 
(табл. 3).
Диагностические признаки. Сообщества 

группы характеризуются сомкнутым подлеском 
из крупных кустарников и стлаников.

Структура. В сообществах кустарниковых 
каменноберезняков Северной Корякии развит 
подлесок из Sorbus sambucifolia, Alnus fruticosa, 
Pinus pumila, что сближает их с высокогорными 
каменноберезняками Камчатки.

Синтаксономия. Группу ассоциаций Be-
tuleta fruticosa на Камчатке выделяют многие 
авторы [Павлов, 1936; Тюлина, 1937; Павлов, 
Чижиков, 1937; Липшиц, Ливеровский, 1937; 
Елагин, 1963; Кабанов, 1969, 1972; Шамшин, 
1999; Нешатаева, 2004, 2009], отмечая ее при-
уроченность к верхней границе леса. В подле-
ске каменноберезняков Центральной и Вос-
точной Камчатки обильны Lonicera chamissoi 
и Rosa amblyotis, которые отсутствуют в сооб-
ществах Северной Корякии, а Lonicera caerulea 
и Juniperus sibirica встречаются редко.

Распространение. Н. Е. Кабанов [1972] вы-
деляет группу типов леса Ermanii – Betuleta 
fruticosa в Приморье, на Сахалине и Курильских 
о-вах. На севере Сахалина в сообществах груп-
пы встречаются Sorbus sambucifolia, Pinus pumi-
la, Alnus maximowiczii, Lonicera chamissoi, Weige-
la middendorffiana, Vaccinium ovalifolium [Каба-
нов, 1940, 1972; Толмачев, 1956; Власов, 1959]. 
На Бикино-Иманском водоразделе (Северный 
Сихотэ-Алинь) на высоте 1400 м распростра-
нены каменноберезняки с подлеском из Alnus 
maximowiczii, Pinus pumila, Weigela middendorffi-
ana, Sorbus sambucifolia, Lonicera caerulea, Acer 
ukurunduense и др. [Прялухина, 1958].

Асс. 3. Betuletum ermanii sorbosum sam-
bucifoliae – каменноберезняк рябиновый 
(табл. 3, описания 1–2).

Диагностические признаки. Сообщества 
ассоциации характеризуются подлеском из ря-

бины бузинолистной (сомкнутость 0,4–0,5) 
и участием мезофильных кустарников (Spiraea 
beauverdiana, Lonicera caerulea, Alnus fruticosa).

Структура. Сомкнутость древостоя 0,4–0,6. 
Средняя высота берез 11 м, средний диаметр 
32 см (максимальный 46 см), средний возраст 
170 лет (75–230), класс бонитета Va, средний 
запас древесины 35–70 м3/га (табл. 4). В подле-
ске преобладает Sorbus sambucifolia (30–45 %), 
участвуют Alnus fruticosa, Spiraea beauverdiana, 
Lonicera caerulea; отмечены Pinus pumila, Rho-
dodendron aureum. В травяном ярусе (10–30 %) 
обильны Veratrum oxysepalum, Aruncus dioicus, 
Calamagrostis purpurea; отмечены Rubus arcti-
cus, Dryopteris expansa, Phegopteris connectilis, 
Chamerion angustifolium, Geranium erianthum 
и др. Моховой ярус не выражен; мхи приуроче-
ны к прикомлевым повышениям, обычен Sci-
uro-hypnum reflexum, отмечены Polytrichum 
juniperinum, Dicranum fuscescens, D. majus, 
D. bonjeanii и др. (табл. 3). Только в рябиновых 
каменноберезняках встречен гипоарктомон-
танный вид Polytrichastrum alpinum [Кузьмина, 
2015]. Единично отмечены лишайники-эпифиты.

Синтаксономия. Каменноберезняки ря-
биновые описаны в Кроноцком заповеднике 
[Балмасова, 1994] и Южно-Камчатском заказ-
нике [Нешатаева, 2002]. Для камчатских сооб-
ществ характерно участие в подлеске Lonicera 
chamissoi и Rosa amblyotis и развитый тра-
вяной ярус (60–70 %), в котором константны 
Allium ochotense, Artemisia opulenta, Cirsium 
kamtschaticum, Maianthemum dilatatum, Pedicu-
laris resupinata, Senecio cannabifolius, Viola bi-
flora, отсутствующие в корякских сообществах. 
Возможно, при накоплении фактического мате-
риала следует выделить корякские сообщества 
в особый географический вариант.

Распространение. Описаны на вос-
точном берегу оз. Илиргытгын (60°36ʹ с. ш. 
167°15ʹ в. д.) на высоте 180 м, на крутых (30°) 
ЮЗ склонах Пылгинского хребта, в поясе стла-
ников. На Камчатке встречаются в Кроноцком 
заповеднике на высотах до 200 м [Балмасова, 
1994] и в Южно-Камчатском заказнике (бас. 
р. Озерная и Курильского оз.) [Нешатаева, 
2002]. Близкая ассоциация Paraermanii-Betu-
letum sorbosum указана для Южных Курил [Ка-
банов, 1972].

Асс. 4. Betuletum ermanii alnosum fru-
ticosae – каменноберезняк ольховниковый 
(табл. 3, описания 3–5). Синонимы: Ermanii – 
Betuletum kamtschatici-alnasterosum, Lana-
tae – Betuletum fruticosi-alnasterosum [Каба-
нов, 1972].

Диагностические признаки. Сообщества 
ассоциации характеризуются подлеском из Al-
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nus fruticosa (высотой до 2,5 м) с участием Pi-
nus pumila, Spiraea beauverdiana (табл. 3).

Структура. Сомкнутость древостоя 0,3–0,6. 
Средняя высота каменной березы в ста-
ровозрастных насаждениях 10 м, диаметр 
22 см (до 32 см), средний возраст 130 лет 
(80–180), класс бонитета Va, запас древесины 
35–45 м3/га (табл. 4). Подлесок сомкнутостью 
0,6–0,7 образован Alnus fruticosa с участием 
Pinus pumila, Spiraea beauverdiana; отмечены 
Sorbus sambucifolia, Rhododendron aureum, Be-
tula middendorffii. В травяном ярусе (40–50 %) 
обильны Calamagrostis purpurea, Equisetum 
sylvaticum, Veratrum oxysepalum; константны 
Rubus arcticus, Trientalis europaea. Моховой 
ярус не выражен. На прикомлевых повышениях 
встречены Sciuro-hypnum reflexum, Polytrichum 
juniperinum, Dicranum majus, Plagiothecium den-
ticulatum, Sanionia uncinata. В окрестностях 
пос. Култушное распространены пирогенные 
каменноберезняки, возникшие после пожара 
1957–1958 гг., отличающиеся участием в дре-
востое гибридов Betula ermanii × B. midden-
dorffii; их возраст 55 лет, высота 6–7 м, диаметр 
8–12 см, класс бонитета V, запас древесины 
40–60 м3/га (табл. 4). Пирогенные сообще-
ства отличаются густым подлеском (0,8–0,9) 
и крайне разреженным травяным ярусом (2 %), 
где отмечены Calamagrostis purpurea, Rubus 
arcticus, Trientalis europaea, Lycopodium annoti-
num и Moehringia lateriflora. Покрытие мхов 1 % 
(табл. 3). Видовое разнообразие сосудистых – 
от 25 видов (в естественных березняках) до 9  
(в пирогенных).

Синтаксономия. На Камчатке ассоциация 
отмечена многими авторами [Павлов, 1936; 
Липшиц, Ливеровский, 1937; Тюлина, 1937, 
2001; Елагин, 1963; Балмасова, 1994; Нешата-
ева, 2002, 2004]. Викарирующая ассоциация 
Betuletum ermani alnasterosum maximowic-
zii (syn.: Paraermanii-Betuletum maximowic-
zii-alnasterosum, Lanatae-Betuletum maxi-
mowiczii-alnasterosum) c подлеском из Alnus 
maximowiczii описана на Сахалине [Кабанов, 
1940], Курильских о-вах [Воробьев, 1963] и Си-
хотэ-Алине [Колесников, 1938, 1969]. Флори-
стически обедненные сообщества, описанные 
в окрестностях пос. Култушное на гарях пожара 
1957–1958 гг., возможно, заслуживают выде-
ления в особый пирогенный вариант.

Распространение. На Камчатке каменно-
березняки ольховниковые распространены 
на верхней границе леса: в Кроноцком запо-
веднике встречаются на высотах 500–700 м 
[Балмасова, 1994]. На северо-западе Кам-
чатки, в долине р. Сопочная, они приуроче-
ны к крутым склонам, имеющим плоский или 

слегка вогнутый профиль [Тюлина, 1937, 2001]. 
В Южно-Камчатском заказнике ольховнико-
вые каменноберезняки встречаются в окрест-
ностях Курильского оз., на склонах вулкана 
Ильинский, в верхнем течении р. Озерная [Не-
шатаева, 2002, 2004]. В Северной Корякии 
каменноберезняки ольховниковые отмечены 
на высотах 40–50 м на западном склоне хр. Ма-
линовского, в 7,5 км к востоку от кордона «Мыс 
Песчаный» и на холмах приморской равнины 
близ пос. Култушное (60°30ʹ с. ш. 166°20ʹ в. д.), 
где представлены производными сообщества-
ми на гарях. Корреспондирующая ассоциация 
Betuletum lanatae alnosum fruticosae указана 
для Магаданской обл., Якутии, Хабаровского 
края [Кабанов, 1972].

Асс. 5. Betuletum ermanii betulosum mid-
dendorffii – каменноберезняк ерниковый 
(табл. 3, описание 6).

Диагностические признаки. Сообщества 
ассоциации характеризуются сомкнутым под-
леском из березки Миддендорфа (Betula mid-
dendorffii; syn.: B. divaricata Ledeb.) и отсутстви-
ем подчиненных ярусов.

Структура. Древостой разрежен (сомкну-
тость 0,3), образован гибридогенной березой 
Betula ermanii × B. middendorffii. Возраст дре-
востоев 55 лет, высота 4–5 м, средний диаметр 
5–6 см, класс бонитета Vб, запас древесины 
менее 10 м3/га (табл. 4). Подлесок (покры-
тие 85 %) образован березкой Миддендорфа 
(60 %) с участием ольховника (20 %) и кедро-
вого стланика (5 %). Травяно-кустарничковый 
и мохово-лишайниковый ярусы не выражены. 
Единично отмечены Calamagrostis purpurea, 
Vaccinium vitis-idaea, Ledum decumbens, Em-
petrum nigrum, Moehringia lateriflora, бореаль-
ные мхи Polytrichum juniperinum, P. commune, 
гипоарктомонтанный Sanionia uncinata, лишай-
ники Cladonia arbuscula, C. gracilis и Cladonia 
spp. (табл. 3). Видовой состав подчиненных 
ярусов значительно обеднен и сходен с покро-
вом окружающих ерниковых сообществ.

Синтаксономия. Каменноберезняки ер-
никовые были описаны нами в Северной Ко-
рякии, на побережье залива Корфа [Нешатае-
ва и др., 2016]. На Камчатке не отмечены. Для 
других районов Дальнего Востока ассоциация 
не указана.

Распространение. Ерниковые каменнобе-
резняки встречаются на приморской всхолмлен-
ной равнине в нижнем течении р. Култушная 
(60°30ʹ с. ш. 166°20ʹ в. д.) на вершинах и склонах 
холмов, на высоте около 35 м. Они возобнови-
лись на гарях после катастрофического пожара 
1957–1958 гг. Ранее здесь произрастали ку-
старниковые и вейниковые каменноберезняки. 
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Высота каменной березы составляла 10–15 м, 
диаметр ствола на высоте 1,3 м достигал 50 см, 
возраст древостоя составлял 50–140 лет. В под-
леске встречались Alnus fruticosa, Sorbus sam-
bucifolia, Spiraea beauverdiana. В травяно-ку-
старничковом ярусе был обилен Calamagrostis 
purpurea s. l. [Катенин, Шамурин, 1963]. В насто-
ящее время, через 60 лет после пожара, берез-
няки восстановились неполностью и представ-
лены производными сообществами.

Островные каменноберезовые рощи изуче-
ны на высотах 50–180 м над ур. моря. Как пра-
вило, они приурочены к южным, юго-восточным 
и восточным склонам крутизной до 30–50°, за-
крытым от морских ветров. Кроме основной 
лесообразующей породы (Betula ermanii s. str.) 
на побережье залива Корфа, близ пос. Култуш-
ное, отмечены гибриды (Betula ermanii × B. mid-
dendorffii) – прямоствольные деревья высотой 
до 6–7 м с красно-коричневой корой и проме-
жуточными по форме листьями и сережками 
[Якубов, 2013].

Под каменноберезняками преобладают нор-
мально дренированные почвы легкого грануло-
метрического состава: супеси или легкие су-
глинки с большим количеством камней и щебня 
(элюво-делювий на склонах гор), реже – валу-
нов и гальки (древние аллювиальные отложе-
ния в низовьях р. Култушная). Мощность поч-
венного профиля 25–50 см. Почвообразующие 
породы кислые. Преобладающий тип почв – 
подбуры; по характеру органического и гумусо-
вого горизонтов различаются типичные, грубо-
гумусированные и сухоторфянистые подбуры 
[Нешатаева и др., 2016]. Каменноберезняки 
не встречаются на окрайках болот и в поймах 
рек, что связано с высокой требовательностью 
каменной березы к почвенному дренажу.

В системе эколого-флористической класси-
фикации каменноберезовые леса юга Дальнего 
Востока, Японии, Сахалина и Камчатки отно-
сятся к классу Betulo ermanii-Ranunculetea 
acris Suzuki-Tokio 1964, двум порядкам и че-
тырем союзам [Ермаков, 2012]. П. В. Крестов 
и Ю. Накамура [Krestov et al., 2008] относят их 
к классу Betulo ermanii-Ranunculetea acris ja-
ponici Ohba, 1968. Впоследствии П. В. Крестов 
c соавт. выделили для Камчатки порядок Betu-
letalia ermanii Krestov et al. 2008 prov. [Krestov 
et al., 2008]. Помимо Betula ermanii корякские 
березняки имеют 11 общих видов с сообще-
ствами этого порядка: Avenella flexuosa, Cha-
maepericlymenum suecicum, Chamerion angus-
tifolium, Lonicera caerulea, Pinus pumila, Pleu-
rozium schreberi, Polytrichum commune, Rubus 
arcticus, Sorbus sambucifolia, Solidago spiraeifo-
lia, Spiraea beauverdiana.

В составе этого порядка выделены два сою-
за: Pino pumilae-Betulion ermanii Krestov et al. 
2008 prov. и Artemisio opulentae-Betulion er-
manii Krestov et al. 2008 prov. С сообществами 
первого из них корякские березняки имеют 
лишь четыре общих вида; с сообществами вто-
рого союза общих видов нет.

Для каменноберезовых лесов севера Дальне-
го Востока П. В. Крестов с соавторами [Kres tov 
et al., 2017] предложили новый класс Betuletea 
ermanii Krestov et al. 2017 prov. Диагностиче-
ские виды класса: Betula ermanii; в подлеске – 
Alnus fruticosa, Pinus pumila, Sorbus sambucifo-
lia; в травяном ярусе – Angelica ursina, Aconitum 
maximum, Filipendula camtschatica, Heracleum 
lanatum, Cirsium camtschaticum, Senecio can-
nabifolius, Urtica platyphylla, Veratrum alpestre. 
Ни один из перечисленных диагностических 
видов травяного яруса в каменноберезняках 
Северной Корякии не встречается. В вейни-
ковых каменноберезняках отмечен лишь один 
общий вид – Cacalia hastata. Следовательно, 
по комбинации диагностических видов изучен-
ные нами сообщества не могут быть отнесены 
к этому классу. Вероятно, для каменноберезня-
ков Северной Корякии следует выделить новый 
союз в составе класса Betulo ermanii-Ranun-
culetea acris Suzuki-Tokio 1964.

Предпочтение каменноберезняками скло-
нов южных экспозиций свидетельствует о том, 
что современные климатические условия юга 
Корякского нагорья являются для них экстре-
мальными. Северный предел их распростра-
нения на северо-востоке Азии в настоящее 
время ограничен изотермой 600 °С (по сумме 
активных температур выше +10 °С) [Пузаченко, 
Скулкин, 1981; Шамшин, Турков, 1989] или изо-
термой +15 °С по тепловому индексу Кира [Kira, 
1977]. Тепловой индекс Кира WI (warmth in-
dex) – сумма среднемесячных температур, пре-
вышающих 5 °С (WI = Σ (Tm – 5), при Tm > 5 °C). 
Изотерма +15 °С по WI отделяет подобласть се-
верной тайги (п-ов Камчатка) от Берингийской 
лесотундровой области (Северная Корякия). 
Изученные нами каменноберезняки находят-
ся на экстремальном (минимальном) пределе 
теплообеспеченности.

Каменноберезняки материковой Корякии 
на северном пределе распространения пред-
ставлены низкорослыми, низкополнотными 
насаждениями V–Vб классов бонитета (рис. 2). 
Они сформированы, как правило, разновоз-
растными древостоями VI–XII классов возраста 
(60–240 лет). В изученных сообществах диапа-
зон возраста березы составляет 20–80 лет. От-
мечена дифференциация деревьев по морфо-
метрическим параметрам, которая проявляет-
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ся у деревьев одного возраста в 1,5–2-кратных 
различиях по диаметру ствола, средний при-
рост березы по диаметру составляет в среднем 
0,8–1,1 мм в год (рис. 3). Возобновление ка-
менной березы идет крайне слабо: количество 
подроста не превышает 375 экз./га.

В южных приморских районах материковой 
Корякии встречаются сообщества некоторых 
групп ассоциаций, распространенных на п-ове 
Камчатка: общими являются группы ассоци-
аций каменноберезняки папоротниковые, ку-
старниковые и вейниковые. На Камчатке они 
встречаются на верхней границе леса в пере-
ходной полосе между каменноберезняками 
и стланиками, а в Северной Корякии спуска-
ются почти до уровня моря. В то же время со-
общества каменноберезняков высокотравных 
(Betuleta ermanii altiherbosa) и разнотравных 
(Betuleta ermanii varioherbosa), широко рас-
пространенные на п-ове Камчатка [Нешатаева, 
2009], в Северной Корякии отсутствуют.

По сравнению с камчатскими аналогами ка-
менноберезняки Северной Корякии отличают-
ся флористической неполночленностью и ре-
дукцией видового разнообразия: из их состава 
выпали теплолюбивые кустарники (Lonicera 
chamissoi, Daphne kamtschatica и др.); отсутст-
вует эколого-ценотическая группа (ЭЦГ) круп-
нотравья (Filipendula camtschatica, Senecio can-
nabifolius, Heracleum lanatum, Angelica ursina), 
характерная для каменноберезняков Камчатки. 
Значительно обеднены ЭЦГ крупных папорот-
ников, высокотравья, мезофильного разно-
травья; из состава ЭЦГ таежного мелкотравья 

выпали майники (Maianthemum bifolium, M. dila-
tatum), орхидные, черемша (Allium ochotense), 
эфемероиды (Anemone debilis, Corydalus ambi-
gua) и др.

Отличие мохового компонента каменнобе-
резняков Северной Корякии также заключается 
в обедненном видовом составе и отсутствии 
облигатных эпифитов. Всего в сообществах 
формации на п-ове Говена и побережье Олю-
торского залива выявлено 25 видов мхов, что 
вдвое меньше флористического списка камен-
ноберезняков Южной и Восточной Камчатки, 
где отмечено 53 вида [Нешатаева и др., 2003]. 
Среди них 16 видов мхов, общих для камен-
ноберезняков Северной Корякии и Камчатки. 
Дифференцирующими видами для корякских 
каменноберезняков являются Brachythecium 
erythrorrhizon subsp. asiaticum, Polytrichum com-
mune, Rhizomnium pseudopunctatum и два вида 
сфагнов: Sphagnum girgensohnii и S. russowii. 
Выявлены 3 константных вида, общих для всех 
каменноберезовых лесов Камчатки и Корякии: 
Dicranum fuscescens, D. majus, Sciuro-hypnum 
reflexum. В моховом покрове корякских берез-
няков преобладают виды с циркумполярным 
ареалом. Представлен комплекс бореальных 
(Aulacomnium palustre, Dicranum majus, D. sco-
parium, Hylocomium splendens, Polytrichum 
commune и др.) и бореально-неморальных 
(Dicranum bonjeanii, D. montanum, Plagiothe-
cium denticulatum, Pleurozium screberi) лес-
ных видов. Присутствие гипоарктомонтанных 
(Brachythecium erythrorhizon subsp. asiaticum, 
Plagiomnium ellipticum, Sanionia uncinata и др.) 

Рис. 2. График высот. Зависимость высоты деревьев 
березы каменной от диаметра ствола:
D – диаметр ствола, см; H – высота ствола, м

Fig. 2. Graph of the tree heights. Dependence 
of the height of stone birch trees on the trunk diameter:
D – trunk diameter, cm; H – tree height, m

Рис. 3. Распределение деревьев по ступеням толщи-
ны в каменноберезняках папоротниковых:
D – диаметр ствола, см; N – количество деревьев, экз./га

Fig. 3. Distribution of trees by diameter classes 
on the example of fern-rich stone-birch stands:
D – trunk diameter, cm; N – number of trees, spc / ha (speci-
mens per hectare)
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и бореальномонтанных (Dicranum fuscescens, 
Sciuro-hypnum reflexum и др.) видов отражает 
горный характер территории. Моховой покров 
северных березняков сохранил характерные 
для формации черты, но отражает более суро-
вые природные условия.

Островные каменноберезовые рощи юго-
востока Корякского нагорья являются дерива-
тами некогда существовавших здесь обширных 
лесных массивов. Они сохранились со времен 
голоценового климатического оптимума, когда 
летние температуры на северо-востоке Евра-
зии и Аляске были на 2–3 °C выше, чем в насто-
ящее время [Kaufman et al., 2004]. Голоценовый 
оптимум, завершившийся около 5 тыс. лет на-
зад, отличался более широким распростра-
нением лесов в высоких широтах, остатками 
которых, кроме каменноберезняков Северной 
Корякии, также являются белоберезняки и ли-
ственничники в долинах Анадыря и Пенжины 
[Тюлина, 1936; Васильев, 1956; Крестов и др., 
2009].

Заключение

На северной границе ареала каменнобере-
зовых лесов, в материковой части Корякского 
округа, каменная береза образует небольшие 
рощи на склонах приморских хребтов, флювио-
гляциальных гряд, холмов и скалистых остан-
цов по берегам рек. На побережье Берингова 
моря каменноберезняки встречаются от 10 м 
над ур. моря (низовья р. Култушная) до 25–50 м 
(лагуна Средняя, бухта Лаврова, п-ов Говена). 
В окрестностях оз. Илиргытгын, отделенного 
от моря Пылгинским хребтом, каменноберез-
няки отмечены на высотах 180–190 м. Березо-
вые рощи приурочены к крутым дренирован-
ным каменистым и щебнистым склонам, пере-
крытым маломощным слоем почвы, и имеют 
важное противоэрозионное значение.

Их синтаксономическое разнообразие 
на северной границе ареала невелико: выде-
лено пять ассоциаций в трех группах ассоциа-
ций: кустарниковые, вейниковые и папоротни-
ковые каменноберезняки. Корякские березня-
ки, по сравнению с камчатскими, отличаются 
флористической неполночленностью и редук-
цией видового разнообразия травяного и мо-
хового ярусов; отсутствием мхов – облигатных 
эпифитов.

После пожаров и рубок каменноберезовые 
рощи плохо восстанавливаются: они сменяют-
ся сообществами кедрового стланика, ольхов-
ника и березки Миддендорфа. Под пологом 
кустарников светолюбивая каменная береза 
не возобновляется. Каменноберезняки севе-

ра Корякского округа являются реликтовыми 
сообществами, сохранившимися с периода 
голоценового климатического оптимума; они 
крайне уязвимы к природным и антропогенным 
нарушениям и нуждаются в охране.
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