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Приводятся новые данные о местонахождениях 10 редких и охраняемых видов 

сосудистых растений и лишайников, занесенных в Красную книгу Камчатского края, 

в том числе одного вида, занесенного в Красную книгу Российской Федерации, об-

наруженных в Олюторском районе Корякского округа. Приводятся сведения о ме-

стонахождении в Олюторском районе ясколки Фишера (Cerastium fischerianum Ser.) – 

нового вида для флоры материковой части Камчатского края. Дана фитоценоти-

ческая характеристика 8 редких синтаксонов, выявленных на территории исследо-

ваний, в составе которых отмечены редкие и охраняемые виды. Природоохранная 

ценность редких сообществ определена по шкалам В. Б. Мартыненко с соавторами.

К л ю ч е в ы е  с л о в а: редкие и охраняемые виды; редкие растительные сообщества; 

классификация; ассоциации; Олюторский район; Корякский округ

Д л я  ц и т и р о в а н и я: Скворцов К. И., Нешатаева В. Ю., Якубов В. В. Новые дан-

ные о флоре и растительности Олюторского района Корякского округа (Камчат-

ский край): редкие и охраняемые виды и редкие растительные сообщества // Труды 

Карельского научного центра РАН. 2024. № 1. С. 26–37. doi: 10.17076/bg1844

Ф и н а н с и р о в а н и е. Ис следование выполнено за счет гранта Российского науч-

ного фонда № 23-27-00202.

K. I. Skvortsov1*, V. Yu. Neshataeva1, V. V. Yakubov2. NEW DATA ON THE FLORA AND 

VEGETATION OF THE OLYUTORSKY DISTRICT, KORYAK REGION (KAMCHATKA KRAI): 

RARE AND ENDANGERED SPECIES AND RARE PLANT COMMUNITIES

1 Komarov Botanical Institute RAS (2 Prof. Popov St., 197022 St. Petersburg, Russia), 

  *k.i.skvortsov@yandex.ru
2 Federal Scientific Center of the East Asia Terrestrial Biodiversity FEB RAS 

   (159/1 100-let Vladivostoka Ave., 690022 Vladivostok, Russia)

The article provides a new data on the locations of ten rare, endangered and protected 

species of vascular plants and lichens listed in The Red Data Book of the Kamchatka 

Krai, including one species listed in The Red Data Book of the Russian Federation, 

in the Olyutorsky District of the Koryak Region. A new species for the flora of the mainland 



27
  Труды Карельского научного центра Российской академии наук. 2024. № 1

part of the Kamchatka Krai, the Fischer’s chickweed (Cerastium fischerianum Ser.) was 

found in the Olyutorsky District. The article gives a phytocenotic description of eight rare 

syntaxa, including rare and protected species, in the study area. The conservation value 

of rare communities was assessed by the scales of V. B. Martynenko et al.
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Введение

Несмотря на то что Олюторский район Ко-

рякского округа относится к малонаселенным 

и его территория считается малонарушенной, 

с каждым годом возрастает антропогенное 

воздействие на ее растительный покров. В го-

рах Ветвейского хребта производится добыча 

полезных ископаемых, а выработанные горно-

добычные участки представляют собой полно-

стью нарушенные территории, не подвержен-

ные биологической рекультивации. Влияние 

тяжелой гусеничной техники при полном от-

сутствии автодорог приводит к существенным 

нарушениям уязвимого растительного покрова 

бугристых болот и кочкарных тундр. Ежегодный 

интенсивный выпас оленей на одних и тех же 

участках кустарничково-лишайниковых тундр и 

осоково-пушицевых кочкарников в результате 

ведет к стравливанию кормовых растений и ли-

шайников, обеднению флористического соста-

ва и нарушениям растительного покрова паст-

бищ вплоть до появления выбитых участков 

обнаженного грунта. После лесных пожаров в 

массивах кедрового стланика надолго остают-

ся незарастающие гари с разреженной произ-

водной растительностью. Местное население 

постоянно нуждается в деловой и дровяной 

древесине, поэтому несанкционированные вы-

борочные рубки проводятся в пойменных лесах 

и немногочисленных березовых рощах. Все эти 

угрожающие факторы необходимо учитывать 

при ведении ботанического мониторинга и пла-

нировании природоохранных мероприятий на 

территории Корякского округа. Целью настоя-

щей работы было выявление местонахождений 

редких и охраняемых видов растений, занесен-

ных в Красную книгу Камчатского края [2018] 

или Красную книгу РФ [2008], а также выявле-

ние и характеристика растительных сообществ, 

имеющих высокую природоохранную ценность.

Природные условия района 

исследований

Северная Корякия – материковая часть Кам-

чатского края, расположенная на стыке трех 

крупных ботанико-географических регионов 

(Камчатки, Чукотки и Магаданской обл.). Ее гео-

логическое прошлое, связанное с вулканиче-

ской активностью и существованием Берингий-

ского моста суши, горный рельеф, перераспре-

деляющий воздушные массы Тихого океана и 

Охотского моря, обусловили высокое флори-

стическое и фитоценотическое разнообразие 

территории. Район исследований представля-

ет собой горную страну, образованную Коряк-

ским нагорьем с прилегающими межгорными 

депрессиями. Корякское нагорье – сложная 

система горных хребтов и широких межгорных 

долин, ориентированных с юго-запада на севе-

ро-восток. Абсолютные высоты от 500–700 до 

1200–1700 м над ур. моря; высшая точка – гора 

Ледяная (2453 м).

По климатическому районированию Кам-

чатской области [Кондратюк, 1974] территория 

Олюторского района относится к двум кли-

матическим районам: 1) Корякского нагорья 

Северной подобласти Камчатской климати-

ческой области и 2) Северо-восточного побе-

режья Восточной приморской подобласти. В 

райо нах Северной подобласти климат конти-

нентальный, с холодной зимой и коротким теп-

лым летом. Для района Корякского нагорья 

характерна продолжительная холодная зима 

(230 дней), средняя температура января и 

февраля –22 °С. Вегетационный период со-

ставляет менее 100 дней [Кондратюк, 1974]. 

Наличие современного оледенения в цент-

ральной части Корякского нагорья обусловле-

но низкими температурами, продолжительной 

зимой и обилием зимних осадков. Повсемест-

но распространена многолетняя мерзлота. 
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Климат Восточной приморской подобласти 

определяется циклонической деятельнос-

тью Берингова моря. Зима продолжительная 

(6 мес.), менее холодная: средняя темпера-

тура февраля –14...–16 °С. Зимние суммы 

осадков составляют 250–300 мм. Высота 

снежного покрова 1,0–1,5 м. Лето короткое 

(июль–август). Средняя температура августа 

+12 °С.

По геоботаническому районированию тер-

ритория исследований относится к Коряк-

ской горной провинции крупных стлаников и 

кустарников Берингийской лесотундровой об-

ласти и двум геоботаническим округам: Олю-

торскому горно-приморскому и Ветвейскому 

среднегорному [Нешатаева и др., 2020].

Материалы и методы

В июле-августе 2022 и 2023 гг. сотрудника-

ми Камчатского геоботанического отряда Бо-

танического института им. В. Л. Комарова РАН 

были продолжены исследования флоры и ра-

стительности Олюторского района Корякского 

округа Камчатского края. Предыдущие гео-

ботанические и флористические исследова-

ния проводились нами в 2012 и 2014–2021 гг. 

[Нешатаева и др., 2021а, б; Скворцов и др., 

2022; Якубов, 2022 и др.].

Геоботанические и флористические иссле-

дования проведены в южной части Корякского 

нагорья (рис.). В 2022 г. растительный покров 

изучен на ключевых участках, расположенных 

Карта-схема района исследований:

Ключевые участки: 1 – с. Тиличики; 2 – гора Сейнав , хр. Ветвейский; 3 – долина р. Кайлуловаям; 4 – долина р. Вывенки 

в верхнем течении; 5 – гора Долинная, хр. Ивтыгин; 6 – бухта Лаврова; 7 – бухта Средняя; 8 – лагуна Тинтикун; 9 – мыс 

Песчаный; 10 – мыс Говена; 11 – с. Средние Пахачи; 12 – долина р. Майнылвыгоргын в нижнем течении; 13 – долины рек 

Кенгуваям, Мал. и Бол. Гитканяу; 14 – долина р. Прав. Чевынвываям, хр. Пахачинский; 15 – с. Ачайваям; долины рек: 

16 – Апукваям; 17 – Аутанваям; 18 – Майваям; 19 – Ачайваям в среднем течении; 20 – Умайолгиваям; 21 – окрестности 

оз. Анана; 22 – с. Апука; 23 – водораздел рек Зеленая и Аничкланваям; 24 – водораздел рек Аничкланваям и Яхины; 

25 – оз. Тюленье; 26 – лагуна Кавача

Schematic map of the study area:

Key areas: 1 – Tilichiki village; 2 – Mount Seynav, Vetveysky Range; 3 – Kaylulovayam River valley; 4 – Vyvenka River valley in the 

upper reaches; 5 – Mount Dolinnaya, Ivtygin Range; 6 – Lavrova Bay; 7 – Srednaya Bay; 8 – Tintikun Lagoon; 9 – Cape Peschany; 

10 – Cape Goven; 11 – Sredniye Pakhachi village; 12 – Mainylvygorgyn River valley in the lower reaches; 13 – Kenguvayam, 

Small and Big Gitkanyau Rivers valleys; 14 – Right Chevynvyvayam River valley, Pakhachinsky Range; 15 – Achaivayam village; 

river valleys: 16 – Apukvayam; 17 – Autanvayam; 18 – Mayvayam; 19 – Achaivayam in the middle reaches; 20 – Umayolgivayam; 

21 – Lake Anana; 22 – Apuka village; 23 – watershed of Zelenaya and Anichklanvayam Rivers; 24 – watershed of Anichklanvayam 

and Yakhiny Rivers; 25 – Lake Tyulenye; 26 – Kavacha Lagoon



29
  Труды Карельского научного центра Российской академии наук. 2024. № 1

в западной части п-ова Говена, примыкающей к 

побережью зал. Корфа, в окрестностях кордона 

«7-я база» у мыса Песчаный, полевого стацио-

нара «Мыс Говена», в окрестностях пос. Тили-

чики и сел Средние Пахачи и Апука, в долине 

р. Майнылвыгоргын в нижнем течении, а так-

же на Олюторском п-ове на водоразделе рек 

Аничкланваям и Яхины, в долинах р. Ягольваям, 

руч. Удобный, в окрестностях оз. Тюленье.

В 2023 г. полевые геоботанические и фло-

ристические исследования были продолжены 

в окрестностях с. Ачайваям, в долинах рек Апу-

ка, Апукваям, Ачайваям, Аутанваям, Майваям, 

Умайолгиваям; в окрестностях оз. Анана, доли-

нах рек Каймиргепиль, Лада, руч. Ледяной, на 

западном макросклоне Олюторского хр., а так-

же в окрестностях с. Средние Пахачи и Пахачин-

ского хр. – в долинах рек Пахача, Майнылвыгор-

гын, Правый Чевынвываям, Кенгуваям, Большой 

Гитканяу и др.

В августе 2023 г. мы провели геоботаниче-

ские исследования на северном берегу лагу-

ны Кавача в юго-западной части Олюторско-

го п-ова. Маршруты затронули западную око-

нечность хребта Кавача и горного массива 

Имлявтинан (окрестности горы 434 м), а также 

устье р. Кавача.

Исследования проводили детально-марш-

рутными методами. Геоботанические описания 

выполнены на пробных площадях размером 

20×20 м (для лесов) и 10×10 м (для сообществ 

стлаников, кустарников, тундр, болот, лугов), 

привязанных к координатной сетке с помощью 

GPS-навигатора.

В результате ана лиза геоботанических дан-

ных, полученных в 2012–2023 гг., с использо-

ванием эколого-фитоценотической классифи-

кации растительности, разработанной нами 

для севера Корякского округа, выявлены ра-

стительные сообщества, наиболее редкие для 

территории Олюторского района, отнесенные к 

8 ассоциациям и 3 вариантам. Природоохранную 

з начимость сообществ определяли по шкалам, 

разработанным В. Б. Мартыненко с соавт. [2013].

Номенклатура синтаксонов дана в соответ-

ствии с «Проектом Всероссийского кодекса 

фитоценологической номенклатуры» [Нешата-

ев, 2001]. Названия видов сосудистых расте-

ний приведены по сводке «Сосудистые расте-

ния советского Дальнего Востока» [1985–1996] 

с учетом современных обработок по отдельным 

таксонам; мохообразных – по: [Ignatov et al., 

2006]; лишайников – по: [Himelbrant et al., 2021; 

Westberg et al., 2021]. Собранные образцы ра-

стений хранятся в Гербарии Ботанического ин-

ститута им. В. Л. Комарова РАН (LE), ФНЦ би-

оразнообразия Восточной Азии ДВО РАН (VLA) 

и Камчатского филиала Тихоокеанского инсти-

тута географии ДВО РАН (KAM).

Результаты и обсуждение

Редкие виды

Для материковой части Камчатского края 

обнаружены новые местонахождения 10 видов 

растений, занесенных в региональную Красную 

книгу [2018], в том числе одного вида, находя-

щегося в Красной книге РФ [2008]. Ниже при-

водим аннотированный список новых находок.

Platanthera oligantha Turcz. (Lysiella oligantha 

(Turcz.) Nevski) (Orchidaceae) – Любка одно-

цветная. Олюторский п-ов, окрестности оз. Тю-

ленье, N60°21′39.5″, E170°28′06.2″, замохо-

велые склоны ложбины стока, спорадически, 

5.VIII.2022, В. Ю. Нешатаева, К. И. Скворцов 

(KAM). Ближайшие ранее известные место-

нахождения – в окрестностях пос. Тиличики и 

близ мыса Говена [Красная…, 2018].

Сaltha natans Georgi (Thacla natans (Pall. ex 

Georgi) Deyl & Soják) (Ranunculaceae) – Калуж-

ница плавающая. Окрестности с. Средние Па-

хачи, N60°49′43.6″, E169°04′18.7″, ложбина 

стока на болоте, часто, 12.VIII.2022, В. Ю. Не-

шатаева, К. И. Скворцов (LE; KAM). Ближайшие 

ранее известные местонахождения – к северу 

от Ильпинского п-ова  у южного подножия горы 

Острая, на побережье Берингова моря к северу 

от бухты Наталии [Харкевич, 1984], в среднем 

течении р. Апукваям [Красная…, 2018].

Rhodiola rosea L. (Crassulaceae) – Родио-

ла розовая, золотой корень. Долина р. Паха-

чи, в 2,5 км на восток от с. Средние Пахачи, 

N60°50′, E169°07′, берег ручья, 12.VIII.2023, 

В. В. Якубов; п-ов Олю торский, берег лагуны 

Кавача, N60°15′, E170°01′, по берегам ручьев, 

24.VIII.2023, В. В. Якубов, В. Ю. Нешатаева. От-

мечен на Олюторском п-ове в долине р. Яголь-

ваям, близ руч. Удобный, в окрестностях оз. Тю-

ленье, а также в верхнем течении р. Пахачи и в 

среднем течении р. Ачайваям, по берегам рек и 

ручьев, спорадически. Вид занесен в Красные 

книги РФ [2008] и Камчатского края [2018].

Leontopodium kamtschaticum Kom. (As-

teraceae) – Эдельвейс камчатский. Долина 

р. Ачайваям в среднем течении, окрестности 

Желтой Культбазы, в пойме реки, N61°24.7′, 
E171°17.3′, на кустарничковой тундре, единич-

но, 19.VII.2023, В. В. Якубов. Ближайшие м ест о-

нахождения – в верхнем течении рек Апукваям 

и Ачайваям [Красная…, 2018].

Astragalus sealei Lepage (Fabaceae) – Астра-

гал Сеаля. Верхнее течение р. Вывенка, на пра-
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вобережье, N61°25′36.9″, E168°03′23.3″, 214 м 

над ур. м., сырая разнотравная лужайка в пой-

ме, по краю кустарникового ивняка, цветки си-

ние, единично, 28.VII.2021, № 66, В. В. Якубов 

(VLA); с. Апука, N60°26′31″, E169°36′39″, лу-

жайка, вдоль дороги, 3.VIII.2022, К. И. Сквор-

цов (LE); долина р. Ачайваям в среднем тече-

нии, окрестности Желтой Культбазы, N61°24.7′, 
E171°17.3′, на надпойменной террасе; берег 

р. Умайолгиваям, надпойменная терраса, 

N61°17.2′, E171°06.3′, в кустарничково-лишай-

никовой тундре, 19.VII.2023, В. В. Якубов. Зане-

сен в Красную книгу Камчатского края [2018]. 

Осн овной ареал вида – север Дальнего Восто-

ка и Аляска [Якубов, Чернягина, 2004]. На п-ове 

Камчатка находится на южной границе ареала. 

В материковой части Камчатского края был ра-

нее отмечен в окрестностях с. Ачайваям [Крас-

ная…, 2018]. В результате ревизии сборов 

данного вида в Гербарии VLA обнаружен сбор 

К. Д. Степановой из окрестностей с. Тиличи-

ки, который мы указываем здесь: «Олюторский 

район, окрестности с. Тиличики, долина р. Авью 

(Авьенваям), заболоченный вейниковый луг, 

8.VII.1965, К. Д. Степанова» (VLA!).

Nymphaea tetragona Georgi (Nymphaeace-

ae) – Кувшинка четырехугольная. Долина 

р. Ачайваям в нижнем течении, близ впадения 

в р. Апукваям, N61°01′30″, E170°35′16″, 96 м 

над ур. м., в мелководных озерах, спорадиче-

ски, 30.VII.2023, К. И. Скворцов (LE). Занесе-

на в Красную книгу Камчатского края [2018]. 

Ближайш ее местонахождение в  Олюторском 

районе – побережье залива Корфа, окрестно-

сти бывшей д. Култушное, в тундровых озерках. 

В Пенжинском районе отмечена в окрестностях 

с. Слаутное, в небольших озерках.

Astrocodon expansus (Rudolph) Fed. (Astro-

codon kruhseanus (Fisch. ex Regel & Tiling) Fed.) 

(Campanulaceae) – Астроколокольчик распро-

стертый. Долина р. Пахачи, в 2,5 км на восток от 

пос. Средние Пахачи,   N60°49′38″, E169°06′47″, 

97 м над ур. м., кустарничковая тундра, ред-

ко, 12.VIII.2023, В. Ю. Нешатаева, К. И. Сквор-

цов (LE). Занесен в Красную книгу Камчатского 

края [2018]. Ближайшие место нахождения – с 

Ветвейского хребта (окрестностей горы Сей-

нав) и из окрестностей оз. Таловское в Пенжин-

ском районе [Красная…, 2018].

Stellaria kolymensis A. P. Khokhr. (Caryophyll-

aceae) – Звездчатка колымская. Окрестности 

с. Средние Пахачи, N60°49′47.7″, E169°03′56.1″, 
сырая лужайка, 8.VIII.2022, В. Ю. Нешатаева, 

К. И. Скворцов (VLA); долина р. Пахачи, в 2,5 км 

на восток от с. Средние Пахачи, N60°50′, 
E169°07′, кустарничковая тундра, редко, 

12.VIII.2023, В. В. Якубов (VLA). Эндемичный 

вид для севера Дальнего Востока [Юрцев и др., 

2010]. Ближайшие местонахождения в Олю-

торском районе: в окрестностях с. Ачайваям и 

бывшей д. Култушное [Красная…, 2018].

Draba stenopetala Trautv. (Brassicaceae) – Круп-

ка узколепестная. Олюторский п-ов, северный 

берег лагуны Кавача, склон горы 434 м, N60°15′, 
E170°01′, на щебнистой осыпи, 24.VIII.2023, 

В. В. Якубов (VLA). В Олюторском районе ранее 

был известен с п-ова Говена и в междуречье рек 

Вильлейкин и Аниваям [Красная…, 2018].

Cetraria kamczatica Savicz. (Parmeliaceae) – 

Цетрария камчатская. Олюторский п-ов, водо-

раздел рек Аничкланваям и Яхины, N60°20′33″, 
E170°02′38″, 263 м над ур. м., кустарничко-

во-лишайниковая тундра, обильно, 6.VIII.2022, 

В. Ю. Нешатаева, К. И. Скворцов (LE). Занесена 

в Красную книгу Камчатского края [2018]. Бли-

жайшее местонахождение в Олюторском райо-

не – на п-ове Говена [Himelbrant et al., 2021].

Кроме того, в 2022 году нами сделан ряд 

находок для материковой части Камчатского 

края [Скворцов и др., 2023], в том числе одного 

вида, занесенного в Красную книгу Камчатского 

края [2018]: камнеломка Толми (Saxifraga tolmiei 

Torr. et Gray) и четырех видов, новых для флоры 

Северной Корякии: тайник сердцевидный (Lis-

tera cordata (L.) R. Br.), мохоцветник Гмелина 

(Bryanthus gmelinii D. Don), жимолость Шамиссо 

(Lonicera chamissoi Bunge ex P. Kir.) и кассио-

пея плауновидная (Cassiope lycopodioides DC.). 

В 2023 г. эти материалы были дополнены новы-

ми местонахождениями в Олюторском районе 

Bryanthus gmelinii и находкой нового для флоры 

Северной Корякии вида – ясколки Фишера 

(Cerastium fischerianum Ser.). Ниже приводим 

краткие сведения о новых местонахождениях:

Bryanthus gmelinii D. Don (Ericaceae) – Мохо-

цветник Гмелина. Олюторский п-ов: предгорье 

Олюторского хр., близ водораздела рек Зеле-

ная и Аничкланваям, N60°21′58″, E169°46′33″, 

34 м над ур. м., приморская равнина, ивково-

моховая тундра, 22.VIII.2023, В. Ю. Нешатае-

ва, К. И. Скворцов (LE); северный берег лагу-

ны Кавача, N60°14′40″, E170°00′38″, кустар-

ничковая тундра, спорадически, 24.VIII.2023, 

В. Ю. Нешатаева. Местонахождения Bryanthus 

gmelinii на Олюторском п-ове являются наибо-

лее северными для данного вида на Дальнем 

Востоке, ближайшее местонахождение – на 

острове Верхотурова [Харкевич и др., 1977].

Cerastium fische rianum Ser. (Caryophyllaceae) – 

Ясколка Фишера. Олюторский п-ов, северное 

побережье лагуны Кавача, N60°15′, E170°01′, 
на каменистом приморском склоне, 25.VIII.2023, 

В. В. Якубов. Ближайшие известные местонахо-

ждения этого северопритихоокеанского вида, 
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распространенного по морским побережьям 

Дальнего Востока и запада Северной Америки, – 

на п-ове Камчатка и Чукотке.

Редкие сообщества

В результате анализа геоботанических дан-

ных, полученных в 2012–2023 гг., с использо-

ванием эколого-фитоценотической классифи-

кации растительности, разработанной нами 

для севера Корякского округа, были выявлены 

8 синтаксонов (8 ассоциаций и 3 варианта), 

наиболее редкие для территории Олюторского 

района. Оценка их природоохранной значимо-

сти дана в таблице. Ниже приведена краткая 

характеристика наиболее редких для Олютор-

ского района синтаксонов.

Асс. Betuletum ermanii dryopteridosum 
expansae – Каменноберезняк щитовниковый 

[Нешатаева и др., 2021а]. Сообщества ассо-

циации описаны в бухте Лаврова (N60°24ʹ04ʺ, 

E167°05ʹ20ʺ) и лагуне Средняя (N60°25ʹ14ʺ, 

E167°22ʹ20ʺ), на склоне хр. Малиновско-

го (N60°07ʹ33ʺ, E166°19ʹ47ʺ) и хр. Ивтыгин 

(N61°03ʹ04.9ʺ, E167°57ʹ15.6ʺ, 216 м над ур. м.). 

Древесный ярус сомкнутостью 0,7 образован 

березой каменной (Betula ermanii Cham.). В 

подлеске отмечены ольха кустарниковая (Al-

nus fruticosa), кедровый стланик (Pinus pumila), 

Природоохранная значимость редких синтаксонов Олюторского района Корякского округа

Conservation value of rare syntaxa in the Olyutorsky District (Koryak Region)

Ассоциации и варианты

Associations and variants

Критерии природоохранного статуса

Conservation status criteria

F B S N D V  Σ С Р

Betuletum ermanii dryopteridosum expansae –
Каменноберезняк папоротниковый

3 6 4 4 2 3 22 2 3

Betuletum platyphyllae fruticoso-varioherbosum – 
 Белоберезняк кустарниково-разнотравный

3 6 4 4 2 3 22 2 4

Pinetum pumilae cassiopeosum tetragonae – Кедровостланик 

кассиопеевый
3 9 8 4 2 3 29 3 4

Sorbetum sambucifoliae phegopteridosum –  Рябинник 

из рябины бузинолистной папоротниковый
3 6 4 4 0 2 19 2 3

Cladinetum fruticulosum вар. Bryanthus gmelinii – Горная тундра 

кустарничково-лишайниковая с мохоцветником Гмелина
6 6 6 4 0 2 24 3 4

Saxifragetum cherlerioidis nanoherbosum вар. Leontopodium 
kamtschaticum – Луг петрофитный низкотравно-

камнеломковый с эдельвейсом камчатским

6 9 8 4 4 3 34 4 3

Artemisietum opulentae varioherbosum вар. Dactylorhiza aristata – 
Луг термофильный разнотравный с пальчатокоренником остистым

6 6 8 4 2 3 27 3 4

Nymphaeetum tetragonae purum – Надводное 

сообщество кувшинки четырехугольной
6 9 4 4 0 3 26 3 4

Примечание. F – флористическая значимость: 3 – очень высокая (вс тречаются виды из Красной книги РФ); 2 – высокая (встре-
чаются виды из Красной книги Камчатского края); 1 – средняя (отмечены редкие для региона виды); весовой коэффициент 3. 
B – фитосоциологическая ценность: 3 – очень высокая (редкий синтаксон); 2 – высокая (синтаксон на пределе распростра-
нения); 1 – средний (типичные синтаксоны); коэффициент 3. S – распространение: 4 – синтаксон с узким ареалом и низким 
постоянством; 3 – с узким ареалом и высоким постоянством; 2 – с широким ареалом и низким постоянством; 1 – с широким 
ареалом и высоким постоянством; коэффициент 2. N – естественность: 4 – климаксовые ненарушенные сообщества; 3 – есть 
незначительная степень нарушенности сообществ; коэффициент 1. D – сокращение площади (прогноз на 50–100 лет): 3 – на 
60 % и более; 2 – от 30 до 60 %; 1 – до 30 %; 0 – площадь не уменьшается; коэффициент 2. V – восстанавливаемость: 3 – не вос-
станавливаются; 2 – восстанавливаются за 100 лет; 1 – восстанавливаются за 20–100 лет; коэффициент 1. Σ – сумма баллов 
по всем критериям. С – категория охраны: 4 – наивысшая ценность (31–39 баллов); 3 – высокая (24–30 баллов); 2 – средняя 
(17–23 балла); 1 – низкая (менее 17 баллов). P – обеспеченность охраной доли сообществ, встречающихся на ООПТ: 4 – не 
охраняется; 3 – охраняется менее 20 % разнообразия; 2 – охраняется 20–50 %; 1 – охраняется более 50 %.

Note. F – floristic significance: 3 – very high (species from The Red Data Book of the Russian Federation are found); 2 – high (spe-
cies from The Red Data Book of the Kamchatka Krai are found); 1 – average (rare species for the region are found); weight factor 3. 
B – phytosociological value: 3 – very high (rare syntaxon); 2 – high (syntaxon at the limit of the range); 1 – average (typical syntaxa); 
coefficient 3. S – distribution: 4 – syntaxon with a narrow range and low constancy; 3 – with a narrow range and high constance; 2 – 
wide range and low constance; 1 – wide range and high constance; coefficient 2. N – naturalness: 4 – climax undisturbed communities; 
3 – a slight degree of communities disruption; coefficient 1. D – reduction of area: forecast for 50–100 years: 3 – area reduction by 60 % 
or more; 2 – from 30 to 60 %; 1 – up to 30 %; 0 – area does not decrease; coefficient 2. V – recoverability: 3 – not restored; 2 – restored 
within 100 years; 1 – restored in 20–100 years; coefficient 1. Σ – the total number of points for all criteria. C – category of protection: 
4 – highest value (31–39 points); 3 – high (24–30 points); 2 – average (17–23 points); 1 – low (less than 17 points). P – availability of 
communities protection found in the protected areas: 4 – not protected; 3 – less than 20 % of diversity is protected; 2 – 20–50 % are 
protected; 1 – more than 50 %.
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рябина бузинолистная (Sorbus sambucifolia). 

Сомкнутый травяной ярус образован щитов-

ником распростертым (Dryopteris expansa) с 

участием мезофильного таежного мелкотра-

вья: линнея северная (Linnaea borealis), плаун 

годичный (Lycopo dium annotinum), седмич-

ник европейский (Trientalis europaea) и др. 

В моховом ярусе обильны Pleurozium schreberi, 

Dicranum scoparium, Hylocomium splendens, 

Rhytidiadelphus squarrosus. На п-ове Говена 

в каменноберезняках встречен редкий для 

Cеверной Корякии вид – стрептопус стебле-

объемлющий (Streptopus amplexifolius (L.) 

DC.). Каменноберезовые леса в Олюторском 

районе находятся на северном пределе рас-

пространения; приурочены к склонам южной 

и юго-восточной экспозиции в районах, под-

верженных влиянию воздушных масс Берин-

гова моря.

У г р о ж а ю щ и е  ф а к т о р ы: рубки, лесные 

пожары. После пожаров и рубок каменнобе-

резняки, как правило, не восстанавливаются. 

Часть выявленных сообществ ассоциации ох-

раняется на территории кластерного участ-

ка Корякского государственного заповедника 

«Бухта Лаврова».

Асс. Betuletum platyphyllae fruticoso-va�
rioherbosum – Белоберезняк кустарниково-

разнотравный [Скворцов и др., 2022]. Сообще-

ство ассоциации описано в долине р. Кайлуло-

ваям (N61°16′12.1″, E167°12′26.9″, 134 м над 

ур. м.). Древостой сомкнутостью 0,5 образо-

ван березой плосколистной (Betula platyphylla 

Sukacz.). Подлесок (сомкнутость 0,6) обра-

зуют шиповник тупоушковый (Rosa amblyotis, 

30 %) и жимолость голубая (Lonicera caerulea, 

20 %), участвуют можжевельник сибирский 

(Juniperus sibirica), курильский чай кустарнико-

вый (Potentilla fruticosa), смородина печальная 

(Ribes triste), спирея иволистная (Spiraea sali-

cifolia) и Pinus pumila. В травяном ярусе (40 %) 

преобладает вейник пурпурный (Calamagrostis 

purpurea, 20 %), обильны также иван-чай уз-

колистный (Chamaenerion angustifolium, 10 %), 

хвощ луговой (Equisetum pratense, 3 %), кра-

пива узколистная (Urtica angustifolia, 2 %), 

встречаются подмаренник бореальный (Galium 

boreale), василисник малый (Thalictrum minus), 

хвощ полевой (Equisetum arvense) и др. В мо-

ховом ярусе единично отмечены Hylocomium 

splendens, Pleurozium schreberi, Sanionia 

uncinata, Oncophorus elongatus и др. В Олю-

торском районе ранее были известны лишь 

два местонахождения белоберезняков: в до-

линах рек Апукваям и Кайлуловаям (приток 

р. Вывенка) [Скворцов и др., 2022]. В 2023 г. 

береза плосколистная найдена также в долине 

р. Майнылвыгоргын (приток р. Пахачи) в ниж-

нем течении. Сообщества Betula platyphylla в 

Олюторском районе находятся на восточной 

границе ареала березы плосколистной; они 

значительно удалены от основной части аре-

ала формации. Встречаются очень редко, не-

большими рощицами; приурочены к надпой-

менным террасам с хорошо дренированными 

легкосуглинистыми или супесчаными почвами. 

Узколокальное распространение белоберезня-

ков в долинах рек, возможно, свидетельствует 

о сравнительно недавнем расселении бере-

зы плосколистной из бассейна р. Пенжины на 

восток.

У г р о ж а ю щ и е  ф а к т о р ы: рубки, пожары. 

Древесина березы плосколистной используется 

местным населением для строительства, а так-

же для изготовления полозьев для нарт и лыж. 

Асс. Pinetum pumilae cassiopeosum te�
tragonae – Кедровостланик кассиопеевый. Со-

общество ассоциации описано в южной части 

Ветвейского хр., на юго-западе Гальмоэнан-

Сейнавского дунит-клинопироксенит-габбро-

вого массива; на южном склоне (N60°58′10″, 

E166°03′22.6″, 215 м над ур. м.). Кустарниковый 

ярус (сомкнутость 0,7) образован Pinus pumila, 

в подлеске встречаются Potentilla fruticosa и 

Juniperus sibirica. Травяно-кустарничковый 

ярус (80 %) образован кассиопеей четырех-

гранной (Cassiope tetragona, 70 %), водяни-

кой (шикшей) черной (Empetrum nigrum, 5 %), 

ивой клинолистной (Salix sphenophylla, 5 %). 

Отмечены полынь арктическая (Artemisia arc-

tica), овсяница алтайская (Festuca altaica), фил-

лодоце голубая (Phyllodoce caerulea), гвоздика 

ползучая (Dianthus repens), осока карагинская 

(Carex koraginensis), таран широкораструбо-

вый (Aconogonon ocreatum) и др. Сообщества 

ассоциации в районе исследований встречают-

ся очень редко, имеют узколокальное распро-

странение: приурочены к выходам ультраос-

новных горных пород (дунитов).

У г р о ж а ю щ и е  ф а к т о р ы: лесные пожары 

легковоспламеняющихся кедровостлаников; в 

окрестностях горнодобывающих участков «Ле-

дяной» и «Южный» также воздействие тяжелой 

гусеничной техники. После пожаров кедрово-

стланики сменяются крупноерниковыми со-

обществами из березы Миддендорфа (Betula 

middendorffii Trautv. et Mey.).

Асс. Sorbetum sambucifoliae phegopte�
ridosum – Рябинник из рябины бузинолист-

ной (Sorbus sambucifolia) папоротниковый. 

Сообщества ассоциации описаны в окрестно-

стях мыса Говена (N59°48′35″, E166°05′40″). 

Кустарниковый ярус (сомкнутость 0,7–0,9) 

образован Sorbus sambucifolia с примесью 
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Alnus fruticosa, реже Pinus pumila. В травяно-

кустарничковом ярусе (50–60 %) преобладает 

буковник Phegopteris connectilis (Michx.) Watt 

(30 %) – редкий вид для территории Северной 

Корякии. Обильны Trientalis europaea (10 %), 

Calamagrostis purpurea (10 %), княженика Ru-

bus arcticus (7 %) и дерен шведский Cham-

aepericlymenum suecicum (5 %); отмечены 

Chamerion angustifolium, ирис щетинистый 

(Iris setosa), рябчик камчатский (Fritillaria cam-

tschatcensis), Linnaea borealis и др. В окрест-

ностях мыса Приметный на юге п-ова Говена 

(N60°24′42″, E167°01′43″) описано сообщест-

во варианта этой ассоциации – вар. Dryopteris 
expansa – щитовниковый, с высоким обилием 

щитовника распростертого. В материковой 

Корякии сообщества кустарниковой ряби-

ны изредка встречаются в районах, подвер-

женных влиянию воздушных масс Берингова 

моря, имеют локальное распространение. 

Приурочены к нижней части пояса стлани-

ков, к склонам южной экспозиции. Находятся 

на северо-восточной границе ареала рябины 

бузинолистной.

У г р о ж а ю щ и е  ф а к т о р ы: не отмечены. 

Сообщества рябины бузинолистной охраняют-

ся на территории кластерных участков Коряк-

ского государственного заповедника «Мыс Го-

вена» и «Бухта Лаврова».

Асс. Cladinetum fruticulosum вар. Bryanthus 
gmelinii – Кустарничково-лишайниковая горная 

тундра с мохоцветником Гмелина [Скворцов, 

Нешатаева, 2022]. Сообщество варианта опи-

сано на Олюторском п-ове на плоском водо-

разделе между реками Аничкланваям и Яхины 

(N60°20′33″, E170°02′38″, 263 м над ур. м.) на 

южном макросклоне, на слабогумусированных 

щебнистых супесчаных почвах. Высота ниве-

лированного травяно-кустарничкового яруса 

не превышает 5 см, покрытие 20 %. Преобла-

дают кустарнички Bryanthus gmelinii (5 %), лу-

азелеурия лежачая (Loiseleuria procumbens, 

5 %), дриада точечная (Dryas punctata, 3 %), Salix 

sphenophylla (2 %), Empetrum nigrum (2 %), арк-

тоус альпийский (Arctous alpina), отмечены ро-

додендрон камчатский (Rhododendron cam-

tschaticum), Phyllodoce caerulea, брусника ма-

лая (Vaccinium vitis-idaea subsp. minus), багуль-

ник (Ledum palustre subsp. decumbens), сивер-

сия малая (Sieversia pusilla), диапенсия обрат-

нояйцевидная (Diapensia obovata), кассиопея 

плауновидная (Cassiope lycopodioides), береза 

тощая (Betula exilis), рододендрон золотистый 

(Rhododendron aureum). Из трав отмечены 

лаготис малый (Lagotis minor), дицентра ино-

земная (Dicentra peregrina), тофильдия ярко-

красная (Tofieldia coccinea), мытник мохнатый 

(Pedicularis lanata), копеечник копеечниковид-

ный (Hedysarum hedysaroides), ожика много-

цветковая (Luzula multiflora), володушка трех-

лучевая (Bupleurum triradiatum), зубровка аль-

пийская (Hierochloe alpina), осока Ван-Хьюрка 

(Carex vanheurckii), кошачья лапка суженная 

(Antennaria angusta) и др. В мохово-лишай-

никовом ярусе (покрытие 75 %) преоблада-

ют кустистые лишайники: Cladonia arbuscula, 

C. rangiferina, C. stygia, C. uncialis; встречаются 

C. borealis, C. gracilis, Cetraria islandica, C. nigri-

cans, C. kamczatica, Cetrariella delisei. Отмече-

ны Thamnolia vermicularis, Lobaria linita, Alectoria 

nigricans (Gowardia nigricans), Sphaerophorus 

globosus, Ochrolechia frigida, Pertusaria oculata. 

На мерзлотных медальонах – Stereocaulon pas-

chale, S. alpinum, S. glareosum. Из мохообраз-

ных отмечены Ptilidium ciliare и Dicranum sp. 

В сообществе обильны редкие для Северной 

Корякии виды: Bryanthus gmelinii, Cassiope lyco-

podioides и внесенный в Красную книгу Камчат-

ского края лишайник Cetraria kamczatica. Это 

наиболее северное местонахождение субэнде-

мичного для Дальнего Востока высокогорного 

вида Bryanthus gmelinii.

У г р о ж а ю щ и е  ф а к т о р ы: выпас оленей, 

нарушение сообществ тяжелой гусеничной 

техникой.

Асс. Saxifragetum cherlerioidis nanoherbo�
sum вар. Leontopodium kamtschaticum – Луг 

петрофитный низкотравно-камнеломковый с 

эдельвейсом камчатским. Сообщество вариан-

та описано на мысе Говена близ маяка, на сла-

бонаклонной (7°) террасе коренного берега 

моря (N59°48′09″, E166°05′44″, 33 м над ур. м.). 

В травяно-кустарничковом ярусе (60 %) преоб-

ладают камнеломка шерлериевидная Saxifraga 

cherlerioides D. Don (30 %) и эдельвейс кам-

чатский Leontopodium kamtschaticum Kom. 

(15 %), занесенный в Красные книги РФ [2008] 

и Камчатского края [2018]. Обильны лапчатка 

побегоносная (Potent illa stolonifera) и крестов-

ник тундровый (Senecio tundricola), отмечены: 

овсяница красная (Festuca rubra), мятлик арк-

тический (Poa arctica), Dianthus repens, остро-

лодочник белоцветковый (Oxytropis leucantha), 

полынь скученная (Artemisia glomerata), п. виль-

чатая (A. furcata), кастиллея ложногиперборей-

ская (Castilleja pseudohyperborea), овсяница 

коротколистная (Festuca brachyphylla), лап-

чатка земляниковидная (Potentilla fragiformis), 

незабудка душистая (Myosotis suaveolens), ко-

лосняк мохнатый (Leymus villosissimus), крупка 

северная (Draba borealis), камнеломка Фэнсто-

на (Saxifraga funstonii), соссюрея острозубчатая 

(Saussurea oxyodonta) и др. Состав и структура 

лугового сообщества поддерживается выпасом 
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снежных баранов. Эдельвейс также довольно 

обычен в составе петрофитных группировок, 

встречающихся по каменистому гребню при-

морского хребта, протянувшегося вдоль южной 

оконечности мыса Говена.

У г р о ж а ю щ и е  ф а к т о р ы: браконьерская 

охота на снежных баранов – при истощении 

популяции снежного барана и прекращении 

выпаса луг зарастает злаками, и эдельвейс ис-

чезает. Сообщества с эдельвейсом камчатским 

охраняются на территории кластерного участ-

ка Корякского государственного заповедника 

«Мыс Говена».

Асс. Artemisietum opulentae varioherbosum 
вар. Dactylorhiza aristata – Луг термофильный 

разнотравный с пальчатокоренником остистым 

[Нешатаева и др., 2021б]. Сообщества варианта 

описаны на п-ове Говена на побережье лагуны 

Тинтикун, на термальных полях Говенских тер-

мальных источников (N60°17′11″, E166°53′24″). 

Общее покрытие травяного яруса 75 %, высота 

40 см. Характерно высокое обилие пальчатоко-

ренника остистого Dactylorhiza aristata (Fisch. 

ex Lindl.) Soó (10 %) – бореального вида, значи-

тельно удаленного от основной части ареала. 

В сообществе обиль  ны также полынь пышная 

(Artemisia opulenta, 10 %), лук-скорода (Allium 

schoenoprasum, 5 %), волжанка двудомная 

(Aruncus dioicus, 5 %), Iris setosa (5 %), дудник 

Гмелина (Angelica gmelinii, 3 %), недоспелка 

камчатская (Cacalia kamtschatica, 3 %), герань 

волосистоцветковая (Geranium erianthum, 2 %), 

чихотник камчатский (Ptarmica camtschatica, 

3 %), Thalictrum minus (3 %); встречаются 

Empetrum nigrum, Equisetum arvense, белозор 

болотный (Parnassia palustris), кровохлебка ле-

карственная (Sanguisorba officinalis), вейник 

щучковидный (Calamagrostis deschampsioides), 

щучка Комарова (Deschampsia komarovii), мят-

лик луговой (Poa pratensis) и P. arctica. Моховой 

ярус (10 %) образован Climacium dendroides, 

Plagiomnium medium, Rhytidiadelphus squarrosus 

и др. Сообщества ассоциации имеют узколо-

кальное распространение: приурочены к наи-

более прогретым (t > 30 °C) и дренированным 

участкам по берегам теплых ручьев. Здесь наи-

более север ное местонахождение пальчатоко-

ренника остистого в Камчатском крае и единст-

венное – в Северной Корякии.

У г р о ж а ю щ и е  ф а к т о р ы: антропогенные 

нарушения растительного покрова термальных 

полей при устройстве грунтовых ванн и бассей-

нов в русле термального ручья.

Асс. Nymphaeetum tetragonae purum – сооб-

щества гидатофитов, образованные кувшинкой 

четырехугольной – Nymphaea tetragona Georgi, 

занесенной в Красную книгу Камчатского края 

[2018]. Оп исаны в долине р. Ачайваям, в ~ 4,5 

км на восток-северо-восток от с. Ачайваям, 

в тундровых озерах (N61°01′30, E170°35′16″, 

96 м над ур. м.), у берега, на глубине 1–1,5 м; 

формируют сомкнутые прибрежные пояса 

(бордюры) на поверхности воды. В надводном 

ярусе абсолютно доминирует кувшинка че-

тырехугольная (проективное покрытие 40–60 

%), единично встречается ежеголовник север-

ный (Sparganium hyperboreum); в подводном 

ярусе обильна пузырчатка средняя (Urticularia 

intermedia). С покрытием менее 1 % отмечены 

также гидрофиты хвостник обыкновенный (Hip-

puris vulgaris), вахта трехлистная (Menyanthes 

trifoliata), сабельник болотный (Comarum palus-

tre), вех ядовитый (Cicuta virosa), осока вздутая 

(Carex rostrata), осока скрытоплодная (C. cryp-

tocarpa), хвощ топяной (Equisetum fluviatile). 

Сообщества ассоциации имеют узколокальное 

распространение: приурочены к небольшим 

мелководным тундровым озерам с минераль-

ным заиленным дном и прогреваемой на сол-

нце водой (t = 18–20 °C).

У г р о ж а ю щ и е  ф а к т о р ы: осенний выпас 

оленей на приозерных пастбищах, проезд тя-

желого гусеничного транспорта по берегам, 

техногенное загрязнение озер.

Заключение

В результате проведенных исследований 

впервые для материковой части Камчатско-

го края обнаружены новые местонахождения 

10 видов растений, занесенных в Красные кни-

ги; выявлены новые местонахождения редких 

для Северной Корякии видов, в т ом числе один 

вид приводится впервые для материковой ча-

сти Камчатского края. Кроме того, выявлено 

8 синтаксонов, имеющих высокую природо-

охранную ценность, в сообществах которых 

доминируют или содоминируют редкие и ох-

раняемые виды, занесенные в Красные книги, 

с узколокальным распространением или нахо-

дящихся на границе ареала. Наивысшую при-

родоохранную ценность по шкале В. Б. Марты-

ненко с соавт. [2013] имеет луг петрофитный 

низкотравно-камнеломковый с эдельвейсом 

камчатским (сумма баллов 34); высокую цен-

ность имеют четыре сообщества: луг термо-

фильный с пальчатокоренником остистым, со-

общество кувшинки четырехугольной, горная 

тундра с мохоцветником Гмелина и кедрово-

стланик кассиопеевый (сумма баллов 24–29); 

среднюю – три сообщества: каменноберезняк 

папоротниковый, белоберезняк кустарнико-

во-разнотравный и рябинник папоротниковый 

(сумма баллов 19–22).
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В границах Олюторского района на терри-

тории п-ова Говена находятся два кластерных 

участка Корякского государственного запо-

ведника  – «Мыс Говена» и «Бухта Лаврова», на 

которых охраняются популяции эдельвейса 

камчатского и сообщества только трех из вось-

ми выявленных редких синтаксонов (камен-

ноберезняк папоротниковый, рябинник папо-

ротниковый и луг петрофитный низкотравно-

камнеломковый с эдельвейсом камчатским). 

Особый интерес представляют уникальные для 

Олюторского района и севера Корякского окру-

га термальные источники лагуны Тинтикун, где 

отмечены редкие для района виды растений и 

редкие сообщества (луг термофильный с паль-

чатокоренником остистым). Ранее были выска-

заны рекомендации по приданию этой терри-

тории статуса ООПТ в ранге памятника приро-

ды [Нешатаева и др., 2021б].

Полученные данные необходимо учитывать 

при разработке природоохранных мероприя-

тий, планировании и организации новых ООПТ, 

при подготовке нового издания Красной книги 

Камчатского края, а также для создания Зеле-

ной книги Камчатского края.
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