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Изучение экологических ниш и экоареалов видов злаков (Poaceae) на 

географическом профиле «центральная часть п-ова Камчатка – восточное 
побережье Камчатки» выявило большое разнообразие изменений реализо-
ванных экологических ниш видов, обусловленное изменением типа био-
климата: от континентального климата в центральной части Камчатки до 
типично муссонного климата на Тихоокеанском побережье полуострова. 
Анализ реализованных экологических ниш в контрастных биоклиматиче-
ских зонах позволил выявить наиболее изменчивые экологические факто-
ры. По результатам анализа экоареалов видов в координатах этих факторов 
выявлена их роль для разных эколого-биологических  групп видов в раз-
личных биоклиматических зонах.   

К л ю ч е в ы е   с л о в а: экологическая ниша, экоареал, злаки, 
Poaceae, п-ов Камчатка, Дальний Восток России. 
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The study of ecological niches and ecological ranges of Poaceae species 
in the profile “Central part of Kamchatka Peninsula – Pacific Coast of Kam-
chatka” revealed the great variability of changes in realised ecological niches of 
species,  conditioned  by climatic changes from continental – Central Kamchatka  
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to the Pacific Coast. Analysis of realised  ecological niches in different biocli-
matic zones of Kamchatka Peninsula resulted in clearing of their the most vari-
able ecological factors. Ecological ranges on the base of the most variable factors 
demonstrate the role of these factors in various bioclimatic zones. 

K e y w o r d s: ecological niches, ecological ranges, Poaceae, monsoon 
climate, Kamchatka Peninsula, Russian Far East. 

 
На значительной части Дальнего Востока России (ДВР) 

муссонный климат оказывает существенное влияние на расти-
тельный покров. Выявление способов адаптации видов к при-
родным условиям муссонной зоны является фундаментальной 
проблемой, имеющей несомненное практическое значение для 
рационализации природопользования.  

 
Объекты и методы исследования 

 
В качестве модельной территории нами был выбран п-ов 

Камчатка, поскольку на ее Тихоокеанском побережье наиболее 
ярко проявляются особенности муссонного климата умерен-
ных широт, а в центральной части полуострова (далее –
«Центральная Камчатка») – климат континентальный. В каче-
стве модельной группы выбраны злаки – семейство Poaceae. 
Это крупное семейство можно считать модельным для ДВР 
(Пробатова, 1985). Для решения вопросов адаптации к услови-
ям обитания мы применили метод анализа реализованных эко-
логических ниш видов, поскольку степень реализованности 
экологической ниши вида в той или иной биоклиматической 
зоне является показателем успешности адаптации к условиям 
обитания. Экологическую нишу мы принимаем по Хатчинсону 
(Hutchinson, 1965). При анализе экологической ниши возника-
ют вопросы: какие экологические факторы необходимо учи-
тывать в первую очередь и в каких единицах их измерять. Нам 
представляется перспективной методология Л.Г. Раменского 
(1971), и мы широко использовали экологические шкалы, раз-
работанные им и его последователями, поскольку они прошли 
многолетнюю проверку в России и в сопредельных странах и 
были официально рекомендованы для экологической оценки 
территории (Цаценкин, 1967: Цаценкин и др., 1968, 1974, 1978; 
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Бекмансуров, Жукова, 2000; Комарова, Ащепкова, 2000). Ис-
пользуя экологические шкалы, мы описывали и анализировали 
локальные и субрегиональные совокупности ценопопуляций 
видов растений, которые можно трактовать и как флороцено-
типы растительности; более подробно этот вопрос был недав-
но рассмотрен С. В. Прокопенко (2015).  Нами разрабатывает-
ся методика анализа экологических ниш и экологических 
ареалов, ориентированная на решение проблем экологии и 
биогеографии в различных биоклиматических зонах (Селедец, 
1976а, 1976б; Пробатова, Селедец, 1998, 1999; Селедец, 2000, 
2011; Селедец, Пробатова, 2003, 2007, 2015; Seledets, 
Probatova, 2011, 2012). 

На географических профилях от низовьев р. Лены до Се-
верной Корякии и от Центральной Якутии до Командорских 
островов, от Приханкайской равнины до Южных Курил нами 
было прослежено изменение экологических ниш видов в родах 
Agrostis, Arctagrostis, Arundinella, Calamagrostis, Koeleria, 
Phleum, Poa, Trisetum. Установлено, что по мере продвижения 
из континентальных регионов в зону действия дальневосточ-
ного муссонного климата закономерно изменяется весь ком-
плекс параметров экологических ниш видов. У видов, флоро-
генетически связанных с континентальными территориями, 
выявлен и описан процесс «океанизации» экологических ниш. 
У видов, флорогенетически связанных с приокеаническими 
территориями Северной Пацифики, выявлен и описан процесс 
«континентализации» экологических ниш. 

По результатам анализа экологических ниш видов, инва-
зионных на ДВР, выявлены и описаны три типа инвазии: ост-
ровной, континентальный и региональный. Показано, что сте-
пень освоения максимально возможной для данного вида эко-
логической ниши закономерно изменяется в различных частях 
географического ареала вида. Выявлена зависимость между 
степенью освоения видом экологической ниши  и перспекти-
вой его дальнейшей инвазии. 

В тех случаях, когда изменения экологических ниш со-
провождаются теми или иными морфологическими и др. изме-
нениями, имеются основания говорить об экологической диф-
ференциации видов. Нами были выявлены и описаны различ- 
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ные типы экологической дифференциации в различных таксо-
номических группах: линейная (виды составляют ряд по на-
растанию значения наиболее важного для этой группы видов 
экологического фактора), диагональная (виды составляют ряд 
по совокупности двух ведущих факторов среды), разнонаправ-
ленная (от наименее специализированного таксона экологиче-
ская дифференциация идет в разных направлениях).  

Изменение  экологических ниш видов в различных час-
тях их географических ареалов может свидетельствовать о 
степени антропогенного преобразования растительного покро-
ва. Накоплен значительный материал по кариологической си-
туации у видов злаков Poaceae в различных частях их геогра-
фических ареалов. Однозначной зависимости величины эколо-
гической ниши вида и степени ее освоения от уровня плоидно-
сти вида пока не выявлено. Получены данные о том, что ста-
бильной кариологической ситуации обычно соответствует 
максимально реализованная экологическая ниша, характерная 
для данного вида в той или иной биоклиматической зоне. При 
наличии кариологических рас у вида параметры реализован-
ной экологической ниши  проявляют высокую степень измен-
чивости. Представляется перспективным задачи такого рода 
решать на уровне локальных, субрегиональных и региональ-
ных совокупностей ценопопуляций в трех аспектах: зонально-
геогра-фическом (сравнительное изучение реализованных эко-
логических ниш в различных природных зонах), секториаль-
ном (экологические ниши в континентальном и в муссонном 
климатах), динамическом (изменение экологических ниш при 
естественных и антропогенных сукцессиях). В дальнейшем 
изложении мы используем термин «ниша»  вместо «реализо-
ваная экологическая ниша», исключительно ради краткости. 

Выявление степени освоения видами экологического 
пространства осуществлялось нами  поэтапно. 

1. Зонирование района исследования. Выделена зона 
максимального влияния Тихоокеанского муссона (восточное 
побережье п-ова Камчатка) и зона континентализации клима-
тического режима (центральная часть Камчатки, или Цен-
тральная Камчатка), последняя отграничена от морских побе-
режий горными хребтами. 

13 



 
 

2. Экологическая оценка местообитаний. Для каждого 
экологического фактора выявлена амплитуда (диапазон толе-
рантности) в ступенях экологических шкал. 

3. Вычисление степени освоения экологических факторов  
в процентах от максимального значения соответствующей эко-
логической шкалы. 

4. Вычисление величины реализованной экологической 
ниши по совокупности данных о диапазонах изменчивости 
(амплитуде) экологических факторов. 

Одной из задач нашего исследования было выявить ос-
новные тенденции адаптации видов к экологическим условиям 
в контрастных биоклиматических зонах. Эти тенденции выяв-
ляются на ценопопуляционном уровне. Сравнительному изу-
чению подвергались ценопопуляции в континентальной и при-
брежной биоклиматических зонах  (Веремчук, 2006).   

 
Природные условия района исследования 

 
Рельеф и климат 

Камчатка расположена в восточной, Притихоокеанской 
части Азиатского континента,  в зоне сочленения окраинно-
материковых и прибрежноморских регионов, где вариабель-
ность природных условий особенно велика. Она обусловлена 
закономерностями региональной дифференциации  и интегра-
ции, а также долготной секторностью зональных и азональных 
ландшафтов. Особенности дальневосточного муссонного кли-
мата, характерного для Камчатки, обусловлены рядом факто-
ров. Общую характеристику района исследования приводим 
по Р.И. Никоновой (2008) и В.М. Шулькину (2008). Камчатка – 
страна среднегорного и высокогорного альпинотипного рель-
ефа. Орографию Камчатки определяют Срединный и Восточ-
но-Камчатский хребты, в состав которых входит  и Восточный 
вулканический пояс. С горными сооружениями сопряжены За-
падно-Камчатская и Центрально-Камчатская депрессии и Вос-
точно-Камчатский прогиб. 

Камчатка на всей истории ее формирования была и оста-
ется тектонически активной. Основные геоморфоструктуры  
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Камчатки созданы вулканической тектоникой. К вулкано-
тектоническим сооружениям относится Срединно-Камчатский 
хребет. Это сложная система тектонических и вулкано-текто-
нических хребтов, нагорий, вулканических плато и вулканиче-
ских построек центрального типа. Абсолютные высоты Сре-
динно-Камчатского  хребта – от 1500 до 2000 м, максимальная 
высота – 3970 м (Ичинский вулкан). 

В пределах высокогорий рельеф осложнен ледниковыми 
формами – ледяными шапками, карами, троговыми долинами 
и грядами конечных и боковых морен. Срединно-Камчатский 
хребет – один из районов современного оледенения. Наиболь-
шее распространение здесь имеют каровые ледники. Восточ-
но-Камчатское горное сооружение состоит из ряда хребтов: 
Авачинского, Ганальского, Валагинского, Кумроч. Рельеф этих 
хребтов имеет высокогорный облик  (высоты 2000-2500 м) с 
резко очерченными скалистыми гребнями. В Восточную гор-
ную систему входит и Восточный вулканический пояс. Вулка-
ны Авачинский (2841 м), Корякский (3456 м), Жупановский 
(2958 м), Карымский (1486 м), Кроноцкий (3528 м) образуют 
вулканические хребты и нагорья. На севере  Восточного вул-
канического пояса расположена крупнейшая на Камчатке 
Ключевская  группа вулканов. Вулканы Ключевской (4750 м), 
Плоский Толбачик и Безымянный – действующие. В пределах 
Ключевского вулкана расположен ледник Эрмана – один из 
самых крупных современных ледников. 

Горный рельеф полуостровов Тихоокеанского побережья 
Камчатки (Озерный, Камчатский мыс, Кроноцкий, Шипун-
ский, средние высоты – 1200-1300 м)  характеризуются резки-
ми очертаниями, глубоким расчленением. Полуострова разде-
ляются широко открытыми заливами (Озерный, Кроноцкий, 
Камчатский мыс, Авачинская губа). Горные массивы этих по-
луостровов круто обрываются к морю. Для Центрально-
Камчатской депрессии характерен равнинно-аккумулятивный 
рельеф, его особенности обусловлены  дренирующим эффек-
том рек Быстрая и Камчатка. 
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Природные особенности Камчатки во многом обусловле-
ны ее расположением в Дальневосточном муссонном секторе. 

1. Дальневосточный муссонный сектор – территория с 
жесткими биоклиматическими условиями. Для него характер-
ны: отрицательные среднегодовые температуры воздуха, мно-
голетняя мерзлота на обширных территориях, длительное се-
зонное промерзание почв. 

2. Гумидный прохладный климат обуславливает избыток 
атмосферных осадков. 

3. Преобладание горного рельефа способствовало фор-
мированию ландшафтов быстрого водообмена, особенно в зо-
нах многолетнемерзлых пород. Основная часть литогенной 
основы ландшафтов на Камчатке – инертные вулканогенные 
(эффузивные и интрузивные), терригенно-кремнистые и туфо-
генные породы, устойчивые к выветриванию. 

Если рассматривать Камчатку  в целом, не расчленяя ее 
на биоклиматические зоны, то климат п-ова Камчатка – уме-
ренно-континентальный, холодный, избыточно влажный. 
Сумма температур более 10 градусов составляет 300-1200 гра-
дусов. Зима холодная, многоснежная. Годовое количество 
осадков варьирует от 350 до 900 мм, а в горах – до 1200 мм. 
Годовой коэффициент увлажнения 1,0-1,3, его наименьшее 
значение – в Центрально – Камчатской депрессии. Многолет-
няя мерзлота носит островной характер. По  термическим по-
казателям Камчатка находится в холодном поясе. Средняя 
температура самого теплого месяца не превышает 15 градусов, 
самого холодного – от 10 до 20 градусов ниже нуля (Пшенич-
ников, Пшеничникова, 2008). 

На формирование климата Камчатки в наибольшей сте-
пени влияет взаимодействие Азиатского континента и Тихого 
океана. Важнейшие факторы, влияющие на климат Камчатки: 
- невысокий радиационный приток солнечной энергии; 
- влияние трех климатических центров (сибирский антици-
клон, тихоокеанский антициклон, алеутская депрессия), а так-
же влияние сезонных центров действия атмосферы – охото-
морского антициклона и амурской  депрессии; 
- влияние климатических фронтов (арктический фронт и фронт  
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умеренных широт), для которых характерна интенсивная ци-
клоническая деятельность; 
- влияние тропических циклонов; 
-  преобладание горного рельефа. 

 Среднее многолетнее поле атмосферного давления на 
Камчатке меняется по временам года. Зимой здесь располага-
ется сибирский антициклон над полуостровом и алеутская де-
прессия над океаном, летом – азиатская депрессия над полу-
островом, с двумя центрами (южноазиатским и дальневосточ-
ным), и северотихоокеанский субтропический антициклон над 
океаном. Влияние континента проявляется главным образом 
зимой, когда сухой и сильно охлажденный на континенте воз-
дух проникает на Камчатку в виде зимнего муссона, представ-
ляющего собой северо-западный и северный потоки континен-
тального воздуха, оттекающего от восточной приферии сибир-
ского антициклона, что снижает отепляющее действие Тихого 
океана на побережье. Температура воздуха зимой на Тихооке-
анском побережье гораздо ниже, чем  на европейской террито-
рии России на той же широте. Область высоких амплитуд тем-
пературы вытянута вдоль восточной окраины Азии вплоть до 
40 градусов с.ш. Переход от высоких амплитуд температуры к 
низким происходит резко, в узкой прибрежной  зоне амплиту-
ды уменьшаются в 3-5 раз. Таким образом, по совокупности 
данных климат над сушей уже на расстоянии 200-300 км от 
береговой черты является резко континентальным. 

Влияние океана проявляется главным образом летом, ко-
гда влажный воздух проникает на Камчатку в виде летнего 
муссона, представляющего собой юго-восточный и южный по-
токи морского воздуха. Эти потоки перемещаются по западной 
периферии северо-тихоокеанского субтропического антици-
клона. Распределение атмосферного давления, температуры 
воздуха и структуры осадков указывают на наличие  муссона 
умеренных широт не только на Камчатке, но и на всем севере 
ДВР. 

Муссон – не только смена ветра от зимы к лету, но и 
преобладающие осадки в один из периодов года. В качестве 
нового индекса муссона Восточной Азии может быть исполь-
зован индекс, являющийся суммой ветрового индекса Хромова 
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и процентного отношения осадков за период с июня по август 
в годовой сумме осадков, за вычетом процентного отношения 
амплитуд среднемесячных температур воздуха к максималь-
ным амплитудам на Земном шаре. Новый индекс, сохраняя 
черты распределения индекса Хромова, существенно уточняет 
интенсивность муссона  (Тунеголовец, 2008). 

  
Ландшафты и почвенно-растительный покров  

На п-ове Камчатка преобладают ландшафты кедрового 
стланика и ольховника кустарникового, парковых лесов из бе-
резы Эрмана с луговыми травами и крупнотравьем, лугов, в 
том числе крупнотравных, вариантов тундр, болот; тайга лока-
лизована в пределах Центральной Камчатки (Урусов, Чипизу-
бова, 2008). Камчатка относится к Дальневосточной таежно-
лесной области, которая простирается от Пенжинской губы на 
севере до низовьев Амура на юге. В ее состав, кроме Камчат-
ки, входят о. Сахалин и Курильские о-ва. Климат Дальнево-
сточной таежнолесной области холодный муссонный. Здесь 
наблюдается переход от океанических условий Тихоокеанско-
го побережья к резкоконтинентальным условиям Восточной 
Сибири, что обуславливает дифференциацию области на две 
зоны: лесную пеплово-вулканических почв и зону буро-
таежных почв и подзолов. Эти подзоны простираются почти 
меридионально и сменяют друг друга с востока на запад. Поч-
вы глубоко промерзают, многолетняя мерзлота имеет остров-
ной характер распространения. Почвы развиваются преимуще-
ственно в условиях промывного типа водного режима. 

В пределах области выделяются четыре горных провин-
ции: Камчатская, Охотская, Сихотэ-Алинско-Сахалинская, 
Верхнеамурско-Буреинская. Зона лесных пеплово-вулкани-
ческих почв включает территорию п-ова Камчатка и ряда Ку-
рильских островов. В ней выделяется одна равнинная Камчат-
ская провинция и одна горная Камчатская провинция, в кото-
рых распространены преимущественно лесные пеплово-вулка-
нические и подзолистые иллювиально-гумусовые почвы. Обе  
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эти провинции входят в Тихоокеанский вулканический пояс с 
активной современной вулканической деятельностью. Это в 
значительной степени определяет специфику почвообразова-
ния на Камчатке. Наиболее распространенными почвообра-
зующими породами являются вулканические пеплы и пески. 
Вулканическая деятельность является ведущим фактором в 
формировании почв Камчатки. Она обусловила своеобразие их 
морфологического облика, гранулометрического, минералоги-
ческого и химического состава. Вулканическая деятельность 
обусловила полигенетичность почв и их омолаживание. По 
интенсивности пеплопадов на Камчатке выделяются три зоны: 
интенсивных пеплопадов (восточная часть), умеренных пеп-
лопадов (южная и юго-западная части), ослабленных и слабых 
пеплопадов (северная и северо–западная части Камчатки).  

Наиболее распространенным типом растительности на 
Камчатке являются  березовые леса (береза Эрмана) с высоким 
травяным покровом. По биологической продуктивности они 
близки к лесостепной зоне. На меньшей площади распростра-
нены хвойные леса, среди них преобладают лиственничные 
леса с кустарничково-мохово-травянистым напочвенным по-
кровом, На горных территориях выражена вертикальная пояс-
ность: лесная зона с высотой сменяется сообществами кедро-
вого и ольхового стлаников, переходящими выше в горную 
тундру. Заросли кустарников распространены и на равнинных 
территориях западного и восточного побережий Камчатки. 
Широко распространены луговые сообщества (Пшеничников, 
Пшеничникова, 2008 

 
Результаты и обсуждение 

 
Освоение экологического пространства на территориях      

с различными биоклиматическими режимами      
Освоение видами экологического пространства в Цен-

тральной Камчатке и на восточном морском побережье полу-
острова показано в табл. 1. Анализ приведенных в ней данных  
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Таблица 1 – Table 1 
Освоение экологического пространства (%) видами Poaceae в 

центральной части п-ова Камчатка (ЦК) 
и на восточном морском побережье (МП) 

 
Occupation of ecological space (%) by Poaceae species in         

central part of Kamchatka Peninsula  and on its eastern coast 
       

Вид ЦК МП 

Agrostis clavata 38 63 

Alopecurus aequalis 56 57 

Arctagrostis latifolia 43 60 

Calamagrostis lapponica 28 57 

C. neglecta 23 42 

C. sesquiflora 12 47 

Elymus confusus 33 39 

E. gmelinii 34 34 

E. jacutensis 42 45 

Festuca rubra 52 58 

Hierochloе alpina 57 36 

Poa alpigena 66 43 

P. arctica 55 51 

P. glauca 54 42 

P. malacantha 50 52 

P. nemoralis 46 22 

P. palustris 48 38 

P. pratensis 39 54 

Trisetum molle 52 53 

T. sibiricum 55 55 

T. spicatum 45 64 
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позволяет дифференцировать виды по характеру реакции на 
изменение биоклиматического режима. Мы выделяем три 
группы видов.  

1) Индифферентные виды: величина реализованной эко-
логической ниши не зависит от климатического режима.  

2) Континентальные виды: максимальная величина реали-
зованной экологической ниши – в континентальных условиях.  

3) Приокеанические виды: максимальная величина реа-
лизованной экологической ниши – на морском побережье. 

 
Индифферентные виды 

Мы группируем виды по признаку сходной реакции на 
изменение условий обитания. Поскольку метод экологических 
шкал не претендует на абсолютную точность, мы включили 
виды в группу индифферентных, если разница в оценке ниш 
по шкалам не превышает 5%. В группу индифферентных ви-
дов входят: Alopecurus aequalis Sobol., Elymus gmelinii (Ledeb.) 
Tzvel., E. jacutensis (Drob.) Tzvel., Festuca rubra L., Poa arctica 
R.Br., P. malacantha  Kom., Trisetum molle Kunth, T. sibiricum 
Rupr. 

Характер реализованной экологической ниши в значи-
тельной степени определяется тем, в какой группе экологиче-
ских факторов происходят наиболее существенные изменения 
под воздействием природных факторов и природно-
хозяйственной ситуации в целом. Мы выделяем три группы 
факторов. Непосредственно действующие факторы: увлажне-
ние, переменность увлажнения, затенение, богатство и засо-
ленность почвы. Непосредственно распределяющие факторы: 
гранулометрический состав почвы и дренаж. Косвенно пере-
распределяющие факторы: обновляемость почвы и антропо-
генные воздействия. Рассмотрим реакцию видов на изменение 
условий произрастания. 

 Alopecurus aequalis (табл. 2). Степень освоения прямо-
действующих экологических факторов в Центральной Камчат-
ке немного выше, чем на морском побережье. По отношению к 
другим экологическим факторам различий не выявлено. Наи-
большие  различия  между Центральной Камчаткой и морским  
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побережьем выявлены по увлажнению, богатству и засоленно-
сти почвы. Амплитуда по увлажнению – ступени 30-38, по бо-
гатству и засоленности почвы – ступени 33-37. Величина эко- 
ареала в координатах этих факторов в Центральной Камчатке – 
300 условных единиц (у.е.), на морских побережьях – 418 у.е. 
(1 условная единица – у.е. – экологического пространства  
равна 1% максимально возможного экологического ареала). 
Величина реализованной экологической ниши вида в рассмат-
риваемых контрастных условиях – стабильная. 

 
Таблица 2 – Table 2 

Освоение экологического пространства ценопопуляциями 
Alopecurus aequalis и Elymus gmelinii 

 
Occupation of ecological space  by coenopopulations 

of Alopecurus aequalis and Elymus gmelinii 
 

Вид Alopecurus aequalis Elymus gmelinii 
Территория ЦК МП ЦК МП 

Сектор экологиче-
ской ниши 

Д А О Д А О Д А О Д А О 

Увлажнение 
69-
99 

30 25 
68-
106 

38 32 
61-
67 

15 12 
62-
71 

9 7 

Богатство и засо-
ленность почвы 

7-
17 

10 33 5-16 11 37 
7-
14 

7 23 
7-
13 

4 13 

Гранулометриче-
ский состав почвы 

1-
13 

12 80 1-13 12 80 
3-
13 

10 73 
5-
14 

9 60 

Дренаж 1-7 6 50 1-7 6 50 
4-
10 

6 50 
6-
11 

5 42 

Антропотолерант-
ность 

1-9 8 80 1-9 8 80 3-6 3 30 2-5 3 30 

Переменность ув-
лажнения 

4-
17 

13 65 4-17 13 65 
8-
12 

4 20 
1-
11 

10 50 

Обновляемость 
почвы 

8-
20 

12 60 8-20 12 60 
4-
14 

10 50 
1-
11 

10 50 

Затенение 
2-
10 

8 53 2-10 8 53 1-3 2 13 1-4 3 20 

П р и м е ч а н и е. Условные обозначения: ЦК – центральная часть 
п-ова Камчатка, МП – восточное морское побережье Камчатки, Д – диапа-
зон в ступенях экологической шкалы, А – амплитуда   в ступенях экологи-
ческой шкалы, О – освоение экологического фактора в процентах от мак-
симального значения экологической шкалы.  
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Elymus gmelinii (табл. 2). Освоение важнейших прямо-
действующих экологических факторов (увлажнения и богатст-
ва и засоленности почвы) в Центральной Камчатке на 5% и 
10% соответственно больше, чем на морских побережьях, но в 
той же группе экологических факторов наблюдается и проти-
воположная тенденция: степень освоения переменности ув-
лажнения  и затенения на морских побережьях соответственно 
на 30% и 7% выше, чем в центральной части Камчатки. В от-
ношении гранулометрического состава почвы и дренажа, сте-
пень освоения этих факторов  в Центральной Камчатке на 13% 
и 8% соответственно выше, чем на морских побережьях. Ве-
личина экоареала в координатах этих факторов в Центральной 
Камчатке – 105 у.е., на морских побережьях – 36 у.е. Elymus 
gmelinii удерживает прочные эколого-фиоценотические пози-
ции в Центральной Камчатке в результате более эффективного 
использования важнейших прямодействующих экологических 
факторов. Главный резерв адаптации к условиям морских по-
бережий – более эффективное освоение фактора переменности 
увлажнения. Величина реализованной экологической ниши 
вида остается постоянной. 

Elymus.jacutensis (табл. 3). Наиболее существенные из-
менения выявлены в степени освоения непосредственно дей-
ствующих факторов: для богатства и засоленности почвы на 
морских побережьях она на 20% меньше, чем в Центральной 
Камчатке, для переменности увлажнения – на 10%. В группе 
непосредственно перераспределяющих факторов выявлены 
две тенденции изменения по мере приближения к морским по-
бережьям: для дренажа – снижение на 17%, а для грануломет-
рического состава почвы – увеличение на 20%. Из косвенно 
перераспределяющих факторов существенно изменяется сте-
пень освоения фактора обновляемости почвы: на морских по-
бережьях она на 20% больше, чем в Центральной Камчатке. 
Влияние антропогенного фактора изменяется на 10%. Величи-
на экоареала в координатах этих факторов: в Центральной 
Камчатке – 48 у.е., на морских побережьях – 100 у.е. Укрепле-
ние эколого-фитоценотических позиций Elymus.jacutensis про- 
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Таблица 3 – Table 3 
Освоение экологического пространства ценопопуляциями 

Elymus jacutensis и Festuca rubra 
 

Occupation of ecological space by coenopopulations 
of Elymus jacutensis and Festuca rubra 

 
Вид Elymus jacutensis Festuca rubra 

Территория ЦК МП ЦК МП 
Сектор экологиче-
ской ниши 

Д А О Д А О Д А О Д А О 

Увлажнение 
63-
77 

14 12 
52-
65 

13 11 
60-
87 

27 22 
62-
84 

22 18 

Богатство и засо-
ленность почвы 

5-
15 

10 33 
10-
14 

4 13 
14-
15 

11 37 
5-
16 

11 37 

Гранулометриче-
ский состав почвы 

5-
13 

8 53 
4-
14 

10 73 
3-
15 

12 80 
3-
15 

12 80 

Дренаж 
3-
12 

9 75 2-9 7 58 
4-
12 

8 67 
5-
12 

7 51 

Антропотолерант-
ность 

3-6 3 30 1-5 4 40 1-6 5 50 1-8 7 70 

Переменность ув-
лажнения 

6-
12 

6 30 
4-
12 

8 40 
6-
15 

9 45 
1-
15 

14 70 

Обновляемость 
почвы 

5-
11 

6 30 
7-
17 

10 50 
1-
16 

15 75 
1-
20 

19 95 

Затенение 
1-
11 

10  73 
1-
11 

10 73 1-7 6 40 1-7 6 40 

П р и м е ч а н и е. Условные обозначения: ЦК – центральная часть 
п-ова Камчатка, МП – восточное морское побережье Камчатки, Д – диапа-
зон в ступенях экологической шкалы, А – амплитуда   в ступенях экологи-
ческой шкалы, О – освоение экологического фактора в процентах от мак-
симального значения экологической шкалы. 

 
исходит за счет лучшей адаптации к разнообразию эдафиче-
ских условий. Размер реализованной экологической ниши вида 
остается стабильным. 

Festuca rubra (табл. 3). Различия в величине и структуре 
реализованной экологической ниши между Центральной Кам-
чаткой и морскими побережьями по всем экологическим фак-
торам незначительны. Выявлены только различия в перемен-
ности  увлажнения  (на морских  побережьях  на 25% больше),  
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обновляемости и антропотолерантности (на морских побе-
режьях на 20% больше). Величина экоареала в этих координа-
тах в Центральной Камчатке – 135 у.е., на морских побережь-
ях – 266 у.е. Укреплению эколого-фитоценотических позиций 
Festuca rubra на морских побережьях способствует также вы-
сокая степень устойчивости этого вида к антропогенным воз-
действиям. Величина реализованной экологической ниши ос-
тается стабильной. 

Poa arctica (табл. 4). Среди прямодействующих экологи-
ческих факторов не выявлено существенных различий между 
Центральной Камчаткой и морскими побережьями, кроме пе-
ременности увлажнения, которая в Центральной Камчатке на 
48% больше, чем на морских побережьях.  Наибольшие разли-
чия между Центральной Камчаткой и морскими побережьями 
выявлены в степени освоения факторов переменности увлаж-
нения и обновляемости почвы (в Центральной Камчатке ам-
плитуда больше на 7 и 6 ступеней соответственно). Величина 
экоареала в этих координатах в Центральной Камчатке – 165 
у.е., на морских побережьях – 162 у.е. Следовательно, Poa arc-
tica получает преимущества в Центральной Камчатке за счет 
лучшей адаптации к наиболее динамичным факторам. В част-
ности, на морских побережьях возрастает степень адаптации к 
разнообразию гранулометрического состава почвы. Величина 
реализованной экологической ниши вида остается стабильной. 

Poa malacantha (табл. 4). Степень освоения экологиче-
ских факторов  в Центральной Камчатке выше, чем на морских 
побережьях: увлажнения – на 9%, богатства и засоленности 
почвы – на 17%, гранулометрического состава почвы – на 7%, 
дренажа – на 8%, переменности увлажнения – на 20%. По дру-
гим экологическим факторам степень освоения выше на мор-
ских побережьях: антропотолерантности – на 30%, обновляе-
мости почвы – на 15%, затенения – на 33%.  Наибольшая из-
менчивость в освоении экологических факторов – по антропо-
толерантности и затенению. Величина экоареала в этих коор-
динатах в Центральной Камчатке – 9 у.е., на морских побе-
режьях – 48 у.е. Прочные эколого-фитоценотические позиции 
Poa malacantha на морских побережьях обусловлены, в основ-
ном, устойчивостью этого вида к антропогенным воздействи-
ям. Величина реализованной экологической ниши вида остает-
ся стабильной. 

 
 

25 
 



 
 

Таблица 4 – Table 4 
Освоение экологического пространства ценопопуляциями 

Poa arctica и P. malacantha 
 

Occupation of ecological space  by coenopopulations 
of Poa arctica and P. malacantha 

 
Вид Poa arctica Poa malacantha 

Территория ЦК МП ЦК МП 
Сектор экологиче-
ской ниши 

Д А О Д А О Д А О Д А О 

Увлажнение 60-
84 

24 20 68-
91 

23 19 53-
84 

31 26 62-
82 

20 17 

Богатство и засо-
ленность почвы 

5-
16 

9 30 5-
13 

8 27 2-
14 

12 40 5-
12 

7 23 

Гранулометриче-
ский состав почвы 

5-
15 

10 67 2-
14 

12 80 5-
14 

9 60 6-
14 

8 53 

Дренаж 1-
10 

9 75 2-
12 

10 83 3-
12 

9 75 4-
12 

8 67 

Антропотолерант-
ность 

1-5 4 40 1-5 4 40 1-4 3 30 1-7 6 60 

Переменность ув-
лажнения 

1-
19 

18 90 4-
15 

11 55 1-
15 

14 70 5-
15 

10 50 

Обновляемость 
почвы 

4-
13 

9 45 2-
17 

15 75 4-
20 

16 80 1-
20 

19 95 

Затенение 3-9 6 40 2-9 7 41 1-4 3 20 1-9 8 53 
П р и м е ч а н и е. Условные обозначения: ЦК – центральная часть 

п-ова Камчатка, МП – морское побережье востока Камчатки, Д – диапазон 
в ступенях экологической шкалы, А – амплитуда   в ступенях экологиче-
ской шкалы, О – освоение экологического фактора в процентах от макси-
мального значения экологической шкалы. 

 
Trisetum molle (табл. 5). Степень освоения прямодейст-

вующих экологических факторов в Центральной Камчатке 
значительно выше, чем на морских побережьях: увлажнения – 
на 29%, богатства и засоленности почвы – на 17%, переменно-
сти увлажнения – на 20%, затенения – на 13%. Изменение пе-
рераспределяющих факторов не так однозначно: по грануло-
метрическому составу почвы превышение на 13% на морских 
побережьях, а по дренажу – превышение на 24% в Централь-
ной Камчатке. Наибольшие различия между Центральной Кам- 
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чаткой и морскими побережьями выявлены в степени освоения 
факторов увлажнения и переменности увлажнения: различия 
составляют соответственно 34 и 10 ступеней. Величина экоа-
реала в этих координатах в Центральной Камчатке – 387 у.е., 
на морских побережьях – 17 у.е. Согласно этим данным, уси-
ление эколого-фитоценотических позиций Trisetum molle в 
Центральной Камчатке происходит в результате более эффек-
тивного использования климатических ресурсов – степени и 
характера увлажнения. Величина реализованной экологиче-
ской ниши вида остается при этом неизменной. 

 
Таблица 5 – Table 5 

Освоение экологического пространства ценопопуляциями 
Trisetum molle и T. sibiricum 

 
Occupation of ecological space  by coenopopulations 

of Trisetum molle and T. sibiricum 
 

Вид Trisetum molle Trisetum sibiricum 
Территория ЦК МП ЦК МП 
Сектор экологиче-
ской ниши 

Д А О Д А О Д А О Д А О 

Увлажнение 
52-
95 

43 36 
60-
71 

9 7 
56-
84 

28 23 
62-
84 

22 18 

Богатство и засо-
ленность почвы 

3-
11 

8 27 
10-
13 

3 10 
3-
15 

12 40 
7-
13 

6 20 

Гранулометрический 
состав почвы 

4-
13 

9 60 
3-
13 

10 73 
2-
13 

11 73 
5-
15 

10 73 

Дренаж 2-11 9 75 4-11 7 51 3-10 7 58 1-12 11 92 
Антропотолерант-
ность 

1-6 5 50 1-7 6 60 1-6 5 50 2-8 6 60 

Переменность ув-
лажнения 

6-
15 

9 45 
7-
11 

4 20 
1-
18 

17 85 
1-
14 

13 65 

Обновляемость 
почвы 

3-
17 

14 70 
1-
20 

19 95 
5-
18 

13 65 
2-
11 

9 45 

Затенение 3-11 8 40 2-9 7 40 1-8 7 47 1-8 7 47 
П р и м е ч а н и е. Условные обозначения: ЦК – центральная часть 

п-ова Камчатка, МП – восточное морское побережье Камчатки, Д – диапа-
зон в ступенях экологической шкалы, А – амплитуда   в ступенях экологи-
ческой шкалы, О – освоение экологического фактора в процентах от мак-
симального значения экологической шкалы. 
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Trisetum sibiricum (табл. 5). Степень освоения прямодей-
ствующих экологических факторов в Центральной Камчатке 
выше, чем на морских побережьях: увлажнения – на 5%, бо-
гатства и засоленности почвы – на 20%, переменности увлаж-
нения – на 20%. Изменение перераспределяющих факторов не 
так однозначно: по дренажу и антропотолерантности на мор-
ских побережьях превышение на 34% и 10% соответственно, а 
по обновляемости почвы степень освоения в Центральной 
Камчатке на 20% выше, чем на морских побережьях. Наи-
большие различия между Центральной Камчаткой и морскими 
побережьями выявлены в степени освоения факторов богатст-
ва и засоленности почвы: в Центральной Камчатке амплитуда 
больше на 6 и 4 ступени соответственно. Величина экоареала в 
этих координатах в Центральной Камчатке– 84 у.е., на мор-
ских побережьях – 66 у.е. Из этого следует, что эколого-фито-
ценотические позиции Trisetum sibiricum в Центральной Кам-
чатке гораздо прочнее, чем на морских побережьях, за счет бо-
лее эффективного использования эдафических факторов. Ве-
личина реализованной экологической ниши вида остается при 
этом неизменной. 

Типы трансформации реализованных экологических ниш 
на географическом профиле «Центральная Камчатка – восточ-
ное побережье» выявляются в результате анализа экоареалов в 
координатах экологических факторов, наиболее изменчивых в 
конкретной природно-хозяйственной ситуации. Для индиффе-
рентных видов выявлены следующие группы видов. На первом 
месте в названии группы стоит более значимый экологический 
фактор. 

«Увлажнение – богатство и засоленность почвы». В эту 
группу входят Alopecurus aequalis, Elymus gmelinii, Festuca ru-
bra. 

«Переменность увлажнения – обновляемость почвы»: 
Poa arctica. 

«Увлажнение – переменность увлажнения»: Trisetum 
molle. 

«Богатство и засоленность почвы – дренаж»: Trisetum si-
biricum. 
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«Гранулометрический состав почвы – обновляемость 
почвы»: Elymus jacutensis. 

«Антропотолерантность – затенение»: P. malacantha. 
 

Континентальные виды 
В эту группу входят: Hierochloе alpina  (Sw.) Roem. et  

Schult., Poa alpigena (Blytt) Lindm., Poa glauca Vahl. 
Hierochloе alpina (табл. 6). Этот вид более успешно ос-

ваивает экологическое пространство в Центральной Камчатке 
в результате совместного однонаправленного действия сово-
купности непосредственно перераспределяющих факторов, 
степень их освоения там значительно выше, чем на морских 
побережьях: гранулометрического состава почвы – на 40%, 
дренажа – на 33%. На втором месте по степени влияния стоят 
прямодействующие факторы: увлажнение больше на 14%, за-
тенение – на 40%. Косвенно перераспределяющие факторы – 
на третьем месте: степень обновляемости почвы в Централь-
ной Камчатке на 15%, антропотолерантность на 10%  больше, 
чем на морских побережьях. Исходя из того, что адаптация 
этого вида к условиям произрастания происходит преимуще-
ственно в сфере действия непосредственно перераспределяю-
щих факторов, мы проанализировали экоареалы в Централь-
ной Камчатке и на морских побережьях в координатах грану-
лометрического состава почвы (амплитуда 12 и 6 ступеней со-
ответственно) и дренажа (амплитуда 9 и 5 ступеней). Величина 
экоареала в этих координатах в Центральной Камчатке – 108 
у.е., на морских побережьях – 30 у.е. Величина  реализованной 
экологической ниши в Центральной Камчатке – 57%, на мор-
ских побережьях – 36%. 

Poa alpigena (табл. 6). Наиболее активно освоение эколо-
гических факторов этим видом происходит в Центральной 
Камчатке: дренажа – на 84% больше, обновляемости почвы – 
на 65% больше, чем на морских побережьях. На втором месте 
в этом отношении – гранулометрический состав почвы (на 
26% больше) и затенение (на 33% больше). Основные прямо-
действующие факторы – увлажнение, богатство и засолен-
ность почвы – в большей степени (на 8%) осваиваются на мор-
ских побережьях.  Поскольку,  судя  по амплитуде, для адапта- 
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ции этого вида важнейшими факторами являются дренаж и 
обновляемость субстрата (амплитуда в Центральной Камчатке 
больше на 9 и 13 ступеней соответственно), то наиболее пока-
зательны экоареалы в этой системе координат. Величина экоа-
реала в этих координатах в Центральной Камчатке – 108 у.е., 
на морских побережьях – 30 у.е. Величина  реализованной 
экологической ниши в Центральной Камчатке – 66%, на мор-
ских побережьях – 43%. 

 
Таблица 6 – Table 6 

Освоение экологического пространства ценопопуляциями 
Hierochloе alpina и Poa alpigena 

 
Occupation of ecological space  by coenopopulations 

of Hierochloе alpina and Poa alpigena 
 

Вид Hierochloе alpina Poa alpigena 
Территория ЦК МП ЦК МП 
Сектор экологиче-
ской ниши 

Д А О Д А О Д А О Д А О 

Увлажнение 
54-
85 

31 25 
63-
76 

13 11 
60-
81 

21 17 
61-
91 

30 25 

Богатство и засо-
ленность почвы 

2-
13 

11 37 
3-
16 

13 43 
2-
15 

13 43 
2-
19 

17 55 

Ганулометрический 
состав почвы 

2-
14 

12 80 
8-
14 

6 40 
1-
15 

14 93 
6-
12 

10 67 

Дренаж 
3-
12 

9 75 
6-
11 

5 42 
1-
11 

10 92 5-6 1 8 

Антропотолерант-
ность 

1-4 3 30 1-3 2 20 1-8 7 70 1-9 8 80 

Переменность ув-
лажнения 

1-
16 

15 75 
4-
15 

11 55 
1-
15 

14 70 
1-
14 

13 65 

Обновляемость 
почвы 

2-
14 

12 60 
1-
10 

9 45 
3-
18 

15 75 
10-
12 

2 10 

Затенение 
1-
11 

10  73 1-6 5 33 
1-
11 

10 67 1-6 5 34 

П р и м е ч а н и е. Условные обозначения: ЦК – центральная часть 
п-ова Камчатка, МП – морское побережье, Д – диапазон в ступенях эколо-
гической шкалы, А – амплитуда   в ступенях экологической шкалы, О – 
освоение экологического фактора в процентах от максимального значения 
экологической шкалы. 
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Таблица 7 – Table 7 
Освоение экологического пространства ценопопуляциями 

Poa glauca и Agrostis clavata 
 

Occupation of ecological space  by coenopopulations 
of Poa glauca and Agrostis clavata 

 
Вид Poa glauca Agrostis clavata 

Территория ЦК МП ЦК МП 
Сектор экологиче-
ской ниши 

Д А О Д А О Д А О Д А О 

Увлажнение 
51-
78 

27 22 
60-
72 

12 10 
55-
72 

17 14 
61-
85 

24 20 

Богатство и засо-
ленность почвы 

3-
15 

12 40 
8-
15 

7 23 
4-
14 

10 33 
2-
17 

15 50 

Гранулометриче-
ский состав почвы 

3-
14 

11 73 
3-
12 

8 53 
4-
13 

9 60 
2-
15 

13 87 

Дренаж 
4-
12 

8 67 
4-
11 

7 58 4-7 3 25 
2-
11 

9 75 

Антропотолерант-
ность 

1-8 7 70 1-5 4 40 2-5 3 30 1-6 5 50 

Переменность ув-
лажнения 

7-
17 

10 50 
4-
11 

7 35 
1-
18 

17 85 
3-
17 

14 70 

Обновляемость 
почвы 

2-
17 

15 75 
1-
18 

17 85 
10-
18 

8 40 
2-
20 

18 90 

Затенение 1-6 5 33 2-7 5 33 4-8 4 21 
1-
10 

9 60 

П р и м е ч а н и е. Условные обозначения: ЦК – центральная часть 
Камчатки, МП – морское побережье, Д – диапазон в ступенях экологиче-
ской шкалы, А – амплитуда   в ступенях экологической шкалы, О – освое-
ние экологического фактора в процентах от максимального значения эко-
логической шкалы. 

 
Poa glauca (табл. 7). Наиболее полно по сравнению с 

морскими побережьями в Центральной Камчатке осваиваются 
гранулометрический состав почвы (на 20% больше) и устой-
чивость к антропогенным воздействиям (на 30% больше). На 
втором месте – увлажнение и богатство и засоленность почвы 
(больше на 12% и 17% соответственно). На третьем месте – 
переменность  увлажнения,  обновляемость  почвы  и  дренаж  
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(в Центральной Камчатке освоение этих факторов на 15%, 10%  
и 9% соответственно больше). Анализ экоареалов в координа-
тах «антропотолерантность – гранулометрический состав поч-
вы» показывает, что величина экоареала в Центральной Кам-
чатке в три раза больше, чем на морских побережьях. Величи-
на  реализованной экологической ниши в Центральной Кам-
чатке – 54%, на морских побережьях – 42%. 

Среди видов растений с континентальным типом реали-
зованной экологической ниши по типу наиболее активной 
адаптации к среде обитания нами выделены следующие груп-
пы. 

«Увлажнение – обновляемость почвы»: Poa alpigena.  
«Гранулометрический состав почвы – дренаж»: 

Hierochloе alpina. 
«Антропотолерантность – гранулометрический состав 

почвы»: Poa glauca. 
 

Приокеанические виды 
В эту группу входят: Agrostis clavata Trin., Arctagrostis 

latifolia (R. Br.) Griseb., Calamagrostis lapponica (Wahlenb.)     
C. Hartm., C.  neglecta (Ehrh.) Gaertn., Mey. et Schreb., C. ses-
quiflora (Trin.) Tzvelev, Elymus confusus (Roshev.) Tzvelev, Poa  
palustris L., P. pratensis L., Trisetum spicatum (L.) K. Richt. 

Agrostis clavata (табл. 7). По большинству экологических 
факторов степень освоения на морских побережьях выше, чем 
в Центральной Камчатке. На первом месте в этом отношении – 
дренаж (выше на 50%), затенение (выше на 39%), грануломет-
рический состав почвы (выше на 27%). Второе место занима-
ют богатство и засоленность почвы (выше на 17%) и увлажне-
ние (выше на 6%). По другим факторам степень освоения вы-
ше на морских побережьях: обновляемости почвы – на 10%, 
переменности увлажнения – на 15%. Наибольшие различия в 
степени освоения экологических факторов между Центральной 
Камчаткой и морскими побережьями выявлены по дренажу (3 
и 9 ступеней соответственно) и по затенению (4 и 9 ступеней). 
Величина экоареала в этих координатах в Центральной Кам-
чатке – 12 у.е., на морских побережьях – 81 у.е.  
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Таблица 8 – Table 8 
Освоение экологического пространства ценопопуляциями 

Arctagrostis latifolia и Calamagrostis lapponica 
 

Occupation of ecological space  by coenopopulations 
of Arctagrostis latifolia and Calamagrostis lapponica 

 
Вид Arctagrostis latifolia Calamagrostis lapponica 

Территория ЦК МП ЦК МП 
Сектор экологиче-
ской ниши 

Д А О Д А О Д А О Д А О 

Увлажнение 
66-
80 

14 12 
51-
85 

34 28 
67-
80 

13 11 
61-
85 

24 20 

Богатство и засо-
ленность почвы 

2-
11 

9 30 
2-
14 

12 40 
3-
11 

8 27 2-9 7 23 

Гранулометриче-
ский состав почвы 

3-9 6 40 
3-
13 

11 73 
1-
12 

11 73 
4-
16 

11 73 

Дренаж 3-10 7 58 2-11 9 75 3-10 7 58 2-12 10 83 
Антропотолерант-
ность 

1-6 5 50 1-8 7 70 3-5 2 20 1-7 6 60 

Переменность 
увлажнения 

1-
15 

14 70 
1-
15 

14 70 
7-
11 

4 20 
1-
15 

14 70 

Обновляемость 
почвы 

7-
19 

12 60 
4-
19 

15 75 
9-
11 

2 10 
1-
13 

12 60 

Затенение 2-6 4 27 2-10 8 53 3-4 1 7 2-9 7 46 
П р и м е ч а н и е. Условные обозначения: ЦК – центральная часть 

Камчатки, МП – морское побережье, Д – диапазон в ступенях экологиче-
ской шкалы, А – амплитуда   в ступенях экологической шкалы, О – освое-
ние экологического фактора в процентах от максимального значения эко-
логической шкалы. 

 
Arctagrostis latifolia (табл. 8). Различия в освоении эколо-

гических факторов  проявляются в том, что степень освоения 
почти всех экологических факторов на морских побережьях 
выше, чем в Центральной Камчатке. В первую группу по вели-
чине этих различий входят затенение (больше на 36%) и гра-
нулометрический состав почвы (больше на 33%). Вторую 
группу составляют антропотолерантность (больше на 20%), 
увлажнение (больше на 16%), обновляемость почвы (больше 
на 15%), дренаж (больше на 17%), богатство и засоленность 
почвы (больше на 10%). Экоареалы в координатах наиболее  
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изменчивых факторов (затенение: разница 4 ступени; грануло-
метрический состав почвы: разница 3 ступени) показали сле-
дующее. Величина экоареала в этих координатах в Централь-
ной Камчатке – 36 у.е., на морских побережьях – 96 у.е. Вели-
чина  реализованной экологической ниши в центральной Кам-
чатке – 43%, на морских побережьях – 60%. 

Calamagrostis lapponica (табл. 8). Степень освоения 
большинства экологических факторов на морских побережьях 
выше, чем в Центральной Камчатке: антропотолерантности – 
на 60%, переменности увлажнения и обновляемости почвы – 
на 50%, дренажа – на 25%, увлажнения – на 9%. Освоение 
фактора гранулометрического состава почвы остается ста-
бильным, а богатства и засоленности почвы – снижается на 
4%. Экоареалы в координатах наиболее изменчивых в наших 
условиях экологических факторов – антропотолерантности 
(ступени 2 и 8) и переменности увлажнения (ступени 4 и 12) 
свидетельствуют о том, что Calamagrostis lapponica гораздо 
лучше адаптирован к территориям с дальневосточным муссон-
ным климатом, чем к территориям с континентальным клима-
том. Величина экоареала в этих координатах в Центральной 
Камчатке – 8 у.е., на морских побережьях – 96 у.е. Величина  
реализованной экологической ниши в Центральной Камчатке – 
28%, на морских побережьях – 57%. 

Calamagrostis  neglecta  (табл. 9). О том, насколько этот 
вид адаптирован к условиям морских побережий лучше, чем к 
условиям Центральной Камчатки, можно судить по тому, на-
сколько там выше степень освоения им тех или иных экологи-
ческих факторов. Обнаруживается разница в пользу морских 
побережий: по дренажу – на 58%, по антропотолерантности – 
на 50%, по переменности увлажнения – на 40%, по грануло-
метрическому составу почвы – на 20%, по обновляемости поч-
вы – на 15%. У некоторых экологических факторов степень 
освоения выше в континентальной части Камчатки: богатства 
и засоленности почвы – на 7%, затенения – на 6%, увлажнения 
– на 4%.   Величина экоареала в этих координатах в Централь-
ной Камчатке – 2 у.е., на морских побережьях – 54 у.е. Вели-
чина  реализованной экологической ниши в Центральной Кам-
чатке – 23%, на морских побережьях – 42%. 
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Таблица 9 – Table 9 
Освоение экологического пространства ценопопуляциями 

Calamagrostis neglecta и C. sesquiflora 
 

Occupation of ecological space  by coenopopulations of      
Calamagrostis neglecta and C. sesquiflora 

 
Вид Calamagrostis neglecta Calamagrostis sesquiflora 

Территория ЦК МП ЦК МП 
Сектор экологиче-
ской ниши 

Д А О Д А О Д А О Д А О 

Увлажнение 
53-
89 

36 30 
68-
99 

31 26 
65-
84 

19 16 
66-
84 

18 15 

Богатство и засолен-
ность почвы 

6-
13 

7 23 
6-
11 

5 16 2-7 5 15 
2-
14 

12 40 

Гранулометрический 
состав почвы 

4-
15 

9 60 
3-
15 

12 80 
8-
14 

6 40 
6-
15 

9 67 

Дренаж 3-5 2 17 
2-
11 

9 75 
9-
11 

2 17 
4-
10 

6 50 

Антропотолерант-
ность 

2-3 1 10 1-7 6 60 1-2 1 10 1-3 2 20 

Переменность ув-
лажнения 

5-7 2 10 
1-
11 

10 50 7-9 2 10 
1-
15 

14 70 

Обновляемость поч-
вы 

10-
14 

4 20 
7-
14 

7 35 
4-
10 

6 30 
3-
20 

17 85 

Затенение 4-6 2 13 3-4 1 7 1-6 5 33 1-6 5 33 
П р и м е ч а н и е. Условные обозначения: ЦК – центральная часть 

Камчатки, МП – морское побережье, Д – диапазон в ступенях экологиче-
ской шкалы, А – амплитуда   в ступенях экологической шкалы, О – освое-
ние экологического фактора в процентах от максимального значения эко-
логической шкалы. 
 

Calamagrostis sesquiflora (табл. 9). Степень освоения 
большинства экологических факторов на морских побережьях 
выше, чем в Центральной Камчатке: переменности увлажне-
ния – на 60%, богатства и засоленности почвы – на 25%, об-
новляемости почвы – на 55%, антропотолерантности – на 10%. 
При этом, степень освоения фактора грануломерического со-
става почвы в Центральной Камчатке на 27% выше, чем на 
морских побережьях.  Наибольшие различия в степени освое-
ния экологических факторов между Центральной Камчаткой и  
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морскими побережьями выявлены  по  переменности увлажне-
ния (2 и 14 ступеней соответственно) и обновляемости почвы 
(6 и 17 ступеней). Величина экоареала в этих координатах в 
Центральной Камчатке – 12 у.е, на морских побережьях – 238 
у.е. Величина  реализованной экологической ниши в Цен-
тральной Камчатке– 21%, на морских побережьях – 47%. 

Elymus confusus (табл. 10). По большинству экологиче-
ских факторов степень их освоения на морских побережьях 
выше, чем в Центральной Камчатке: по обновляемости почвы – 
на 55%, по гранулометрическому составу почвы – на 13%, по 
затенению – на 12%, по переменности увлажнения – на 5%. 
При этом степень освоения фактора увлажнения в Централь-
ной Камчатке на 16% выше, чем на морских побережьях. В 
наибольшей степени специфику адаптации этого вида к усло-
виям на морских побережьях отражает степень освоения фак-
тора обновляемости почвы (в Центральной Камчатке – 4 сту-
пени, на морских побережьях – 15 ступеней) и гранулометри-
ческого состава почвы (7 и 9 ступеней). Величина экоареала в 
этих координатах в Центральной Камчатке – 28 у.е., на мор-
ских побережьях – 135 у.е. Величина  реализованной экологи-
ческой ниши в Центральной Камчатке – 33%, на морских по-
бережьях – 39%. 

Poa palustris (табл. 10). Степень освоения экологических 
факторов на морских побережьях выше, чем в Центральной 
Камчатке: по антропотолерантности – на 60%, богатству и за-
соленности почвы – на 7%, гранулометрическому составу поч-
вы – на 20%, обновляемости почвы – на 10%, увлажнению – на 
8%. К специфике адаптации этого вида относится то обстоя-
тельство, что степень освоения фактора переменности увлаж-
нения у него в Центральной Камчатке на 15% выше, чем на 
морских побережьях. Экоареалы по наиболее изменчивым 
факторам (антропотолерантность – ступени 1 и 7, грануломет-
рический состав почвы – ступени 7 и 9) наглядно свидетельст-
вуют об основных направлениях адаптации Poa palustris к ус-
ловиям на морских побережьях. Величина экоареала в этих 
координатах в Центральной Камчатке – 6 у.е., на морских по- 
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Таблица 10 – Table 10 
Освоение экологического пространства ценопопуляциями 

Elymus confusus и Poa palustris 
 

Occupation of ecological space  by coenopopulations 
of Elymus confusus and Poa palustris 

 
Вид Elymus confusus Poa palustris 

Территория ЦК МП ЦК МП 
Сектор экологиче-
ской ниши 

Д А О Д А О Д А О Д А О 

Увлажнение 
38-
78 

40 33 
58-
78 

20 17 
63-
75 

12 10 
62-
84 

22 18 

Богатство и засо-
ленность почвы 

7-
16 

9 30 
5-
15 

10 33 
3-
13 

10 33 
7-
19 

12 40 

Гранулометрический 
состав почвы 

4-
11 

7 47 
4-
13 

9 60 
5-
11 

6 40 
5-
14 

9 60 

Дренаж 
6-
11 

5 42 
6-
11 

5 42 
5-
11 

6 50 
6-
12 

6 50 

Антропотолерант-
ность 

4-8 4 40 4-8 4 40 3-4 1 10 1-8 7 70 

Переменность ув-
лажнения 

10-
14 

4 20 
7-
12 

5 25 
8-
18 

10 50 
6-
13 

7 35 

Обновляемость 
почвы 

2-6 4 20 
4-
19 

15 75 
3-
18 

15 75 
1-
18 

17 85 

Затенение 2-7 5 33 3-7 4 21 1-6 5 33 1-6 5 33 
П р и м е ч а н и е. Условные обозначения: ЦК – центральная часть 

Камчатки, МП – морское побережье, Д – диапазон в ступенях экологиче-
ской шкалы, А – амплитуда   в ступенях экологической шкалы, О – освое-
ние экологического фактора в процентах от максимального значения эко-
логической шкалы. 

 
бережьях – 63 у.е. Величина реализованной экологической 
ниши в Центральной Камчатке – 38%, на морских побережьях – 
48%. 

Poa pratensis (табл. 11). Освоение экологических факто-
ров на морских побережьях происходит гораздо успешнее, чем 
в Центральной Камчатке: по дренажу – на 50%, антропотоле-
рантности – на 30%, обновляемости почвы – 20%, переменно-
сти увлажнения – на 15%. Величина экоареала в координатах  
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дренажа и антропотолерантности в Центральной Камчатке – 
20 у.е., на морских побережьях – 650 у.е. Величина  реализо-
ванной экологической ниши в Центральной Камчатке – 39%, 
на морских побережьях – 54%. 

 
Таблица 11 – Table 11 

Освоение экологического пространства ценопопуляциями 
Poa pratensis и Trisetum spicatum 

 
Occupation of ecological space  by coenopopulations 

of Poa pratensis and Trisetum spicatum 
 

Вид Poa pratensis Trisetum spicatum 
Территория ЦК МП ЦК МП 
Сектор экологиче-
ской ниши 

Д А О Д А О Д А О Д А О 

Увлажнение 
61-
77 

16 13 
62-
77 

15 12 
53-
76 

13 11 
56-
77 

21 17 

Богатство и засолен-
ность почвы 

3-14 11 37 1-14 13 43 6-13 7 23 1-19 18 60 

Гранулометрический 
состав почвы 

3-13 10 73 4-14 10 73 8-14 6 40 6-15 9 60 

Дренаж 4-9 5 42 1-12 11 92 5-8 3 25 2-12 10 83 
Антропотолерант-
ность 

2-6 4 40 1-8 7 70 1-5 4 40 1-6 5 50 

Переменность ув-
лажнения 

6-12 6 30 4-13 9 45 1-18 17 85 1-15 14 70 

Обновляемость поч-
вы 

4-17 13 65 1-18 17 85 1-18 17 85 1-17 16 80 

Затенение 1-3 2 13 1-3 2 13 1-9 8 53 1-9 8 53 
П р и м е ч а н и е. Условные обозначения: ЦК – центральная часть 

Камчатки, МП – морские побережья, Д – диапазон в ступенях экологиче-
ской шкалы, А – амплитуда   в ступенях экологической шкалы, О – освое-
ние экологического фактора в процентах от максимального значения эко-
логической шкалы. 

 
Trisetum spicatum (табл. 11). Степень освоения экологи-

ческих факторов на морских побережьях выше, чем в Цен-
тральной Камчатке: по дренажу – на 58%, богатству и засо- 
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ленности почвы – на 20%, гранулометрическому составу поч-
вы – на 20%, антропотолерантности – на 10%, увлажнению – 
на 6%. Величина экоареала в координатах дренажа (амплитуда 
3 и 10 ступеней) и богатства и засоленности почвы  (амплиту-
да 7 и 18 ступеней) в Центральной Камчатке – 21 у.е., на мор-
ских побережьях – 180 у.е. Величина  реализованной экологи-
ческой ниши в Центральной Камчатке – 45%, на морских по-
бережьях – 64%. 
 

Освоение видами растений экологических факторов  
при различных биоклиматических режимах и  

антропогенных воздействиях 
Экоареалы видов растений в координатах экологических 

факторов, наиболее изменчивых при переходе из Центральной 
Камчатки к морским побережьям, могут служить в качестве 
индикаторов преобладающего типа адаптации к континен-
тальному или муссонному климату, а также – к той или иной 
природно-хозяйственной ситуации. Эти два типа адаптаций 
тесно переплетены. В целом, антропогенные воздействия на 
растительный покров морских побережий более интенсивны и 
многоообразны, чем в Центральной Камчатке. Наши исследо-
вания были проведены на территории, подверженной различ-
ным антропогенным воздействиям, поэтому выявленные нами 
изменения экоареалов видов в большинстве случаев едва ли 
могут быть объяснены только природными или только антро-
погенными факторами. В настоящее время мы можем только 
делать предположения, которые могут подтвердиться или бу-
дут отвергнуты в результате дальнейших исследований. Мы 
изучаем динамику экоареалов видов растений для того, чтобы  
выявить, к каким экологическим факторам и каким образом 
вид может адаптироваться в той или иной природно-
хозяйственной ситуации. 

 
Адаптация к прямодействующим экологическим факторам 

К этой группе факторов относятся: увлажнение, пере-
менность  увлажнения,  богатство  и засоленность почвы, зате- 
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нение. Рассмотрим группы видов соответственно тому, к ка-
ким экологическим факторам процесс адаптации происходит 
наиболее интенсивно.  

Увлажнение. В случае с Trisetum molle наблюдается 
адаптация к определенному уровню влагообеспеченности и 
переменности увлажнения. Величина экоареала в координатах 
этих факторов в Центральной Камчатке в два раза больше, чем 
на морских побережьях. Размер реализованной экологической 
ниши Trisetum molle остается стабильным. Из этого следует, 
что размер реализованной экологической ниши сам по себе 
еще не дает необходимой информации о типе и способе адап-
тации вида к той или иной совокупности экологических фак-
торов. В каждом конкретном случае необходимо выявить ве-
дущие экологические факторы и анализировать экоареалы в 
координатах этих факторов. 

Нередко комплекс ведущих факторов включает увлажне-
ние и богатство и засоленность почвы, как это наблюдается, 
например, у Alopecurus aequalis и Elymus gmelinii. То, что эти 
факторы действуют в комплексе, вовсе не значит, что они дей-
ствуют в одном направлении и одинаково влияют на экологи-
ческую нишу вида. У Alopecurus aequalis амплитуда обоих 
факторов увеличивается по направлению к морским побережь-
ям. Величина экоареала по этим факторам на морских побе-
режьях значительно больше, чем в Центральной Камчатке, но 
величина реализованной экологической ниши вида при этом 
остается стабильной. 

Ситуация с Elymus gmelinii – другая. Амплитуда увлаж-
нения, богатства и засоленности почвы, размер экоареала по 
этим факторам в Центральной Камчатке в три раза больше, 
чем на морских побережьях, но величина реализованной эко-
логической ниши вида при этом остается стабильной. 

Переменность увлажнения обычно действует в ком-
плексе с обновляемостью почвы, но результаты взаимодейст-
вия этих факторов могут быть разными. 

У Calamagrostis sesquiflora и Festuca rubra эти факторы 
действуют параллельно с усилением в сторону морских побе-
режий,  в  результате  экоареал  по  этим  факторам на морски 
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побережьях значительно больше, чем в центральной части 
Камчатки. 

У Poa arctica  переменность увлажнения возрастает на 
морских побережьях, а обновляемость почвы возрастает в 
Центральной Камчатке. В результате и величина экоареала по 
этим факторам, и величина реализованной экологической ни-
ши вида остаются стабильными. 

Затенение. У Arctagrostis latifolia затенение действует в 
комплексе с гранулометрическим составом почвы. Их ампли-
туда увеличивается в сторону морских побережий с 4 до 8 и с 
9 до 12 ступеней соответственно. Величина экоареала по этим 
факторам на морских побережьях в три раза больше, чем в 
Центральной Камчатке. 

 
Непосредственно перераспределяющие факторы 
Гранулометрический состав почвы. У Elymus jacutensis 

он действует в комплексе с фактором обновляемости почвы. 
Влияние обоих факторов усиливается в направлении морских 
побережий с увеличением амплитуды с 8 до 10 и с 6 до 10 сту-
пеней соответственно. В результате экоареал по этим факто-
рам на морских побережьях в три раза больше, чем в Цен-
тральной Камчатке, но величина реализованной экологической 
ниши вида при этом остается стабильной. 

У Hierochloе alpina совместное действие факторов гра-
нулометрического состава почвы и дренажа имеет тенденцию 
усиления в Центральной Камчатке. В результате экоареал по 
этим факторам в Центральной Камчатке в три раза больше, 
чем на морских побережьях. Реализованная экологическая 
ниша Hierochloе alpina в Центральной Камчатке значительно 
больше, чем на морских побережьях. 

Дренаж. У Agrostis clavata амплитуда значений дренажа 
и затенения увеличивается по направлению к морским побе-
режьям. Экоареал по этим факторам на морских побережьях в 
шесть раз больше, чем в Центральной Камчатке. Существенно 
возрастает и величина реализованной экологической ниши 
Agrostis clavata. 
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У Calamagrostis neglecta амплитуда значений дренажа и 
антропотолерантности возрастает на морских побережьях с 2 
до 9 и с 1 до 6 ступеней соответственно. Экоареал по этим 
факторам  и реализованная экологическая ниша Calamagrostis 
neglecta  существенно  увеличиваются. 

У Poa pratensis наибольшее значение для адаптации к 
морским побережьям имеют дренаж и  антропотолерантность. 
Их амплитуда увеличивается с 5 до 10 и с 4 до 5 ступеней со-
тветственно. Экоареал по этим факторам увеличивается на 
морских побережьях в 2,5 раза. Существенно увеличивается  и 
реализованная экологическая ниша этого вида. 

У Poa alpigena дренаж действует в комплексе с обнов-
ляемостью почвы в направлении увеличения амплитуды этих 
факторов в Центральной Камчатке с 1 до 10 и с 2 до 15 ступе-
ней соответственно. Экоареал по этим факторам увеличивает-
ся в Центральной Камчатке. Существенно увеличивается  и 
реализованная экологическая ниша этого вида. 

У Trisetum spicatum амплитуда по дренажу и по богатству 
и засоленности почвы возрастает по направлению к морским 
побережьям с 3 до 10 и с 7 до 18 ступеней соответственно. В 
этом направлении увеличивается экоареал и реализованная 
экологическая ниша этого вида. 

 
Косвенно перераспределяющие факторы 

Обновляемость почвы. У Elymus confusus амплитуда по 
обновляемости почвы и по гранулометрическому составу поч-
вы увеличивается по направлению к морским побережьям с 4 
до 15 и с 7 до 9 ступеней соответственно. Экоареал по этим 
факторам и реализованная экологическая ниша вида на мор-
ских побережьях больше, чем в Центральной Камчатке. 

У Poa macrocalyx амплитуда по обновляемости почвы и 
по антропотолерантности  возрастают на морских побережьях 
с 8 до 18 и с 4 до 8 ступеней соответственно. Экоареал по этим 
факторам возрастает почти в пять раз, реализованная экологи-
ческая ниша вида – вдвое. 

Антропотолерантность. Для Calamagrostis lapponica  
характерно увеличение амплитуды по антропотолерантности и 
по  переменности  увлажнения  по направлению к морским по- 
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бережьям с 2 до 8 и с 4 до 12 ступеней соответственно.  Экоа-
реал по этим факторам  на морских побережьях многократно 
увеличивается, реализованная экологическая ниша вида уве-
личивается  вдвое. 

У Poa glauca антропотолерантность и гранулометриче-
ский состав почвы увеличивается в Центральной Камчатке с 4 
до 7 и с 8 до 11 ступеней соответственно. Экоареал по этим 
факторам  и реализованная экологическая ниша вида увеличи-
ваются  в Центральной Камчатке. 

У Poa palustris амплитуда по антропотолерантности по 
гранулометрическому составу почвы увеличиваются по на-
правлению к морским побережьям с 1 до 7 и с 6 до 9 ступеней 
соответственно.  Экоареал по этим факторам  на морских по-
бережьях увеличивается в десять раз, увеличивается и  реали-
зованная экологическая ниша вида. 

У Poa malacantha амплитуда по антропотолерантности 
по затенению значительно увеличиваются по направлению к 
морским побережьям.  Экоареал по этим факторам  на морских 
побережьях увеличивается в пять раз,  реализованная экологи-
ческая ниша вида остается стабильной. 

 
Заключение 

 
Изучение степени и характера реализованности экологи-

ческой ниши видов Poaceae флоры Камчатки на географиче-
ском профиле «Центральная Камчатка – восточное морское 
побережье» выявило большое разнообразие изменений реали-
зованной экологической ниши видов, обусловленной преиму-
щественно изменением типа биоклимата на фоне разнообраз-
ных изменений природно-хозяйственной ситуации. Анализ 
экологической ниши позволяет выявить наиболее изменчивые 
факторы. Экоареалы видов в координатах этих факторов по-
зволяют проследить изменение роли различных факторов при 
изменении природно-хозяйственной ситуации. В результате 
анализа экоареалов видов выявляется их индикационная цен-
ность и перспективность применения  для ботанико-географи-
ческих исследований. Анализ экоареалов видов может исполь- 
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зоваться и в систематике растений в качестве вспомогательно-
го метода для выявления областей наиболее активных процес-
сов адаптации, особенно когда это касается заносных видов. 
Количество таких видов на ДВР постоянно увеличивается. 
Анализ экоареалов видов может стать частью системы контро-
ля фитоинвазий. 
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