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Получены новые данные о  флористическом и  фитоценотическом разнообразии Се-
верной Корякии  — материковой части Камчатского края. Разработано геоботаниче-
ское районирование севера Корякского округа, значительно дополняющее и уточня-
ющее предыдущие схемы районирования. По особенностям растительного покрова 
центральные и  восточные районы Северной Корякии отнесены к  Берингийской ле-
сотундровой области; а  западные районы  — к  Восточносибирской подобласти свет-
лохвойных лесов Евразиатской таежной области. На территории региона выделены 
три геоботанические провинции, отличающиеся по составу и соотношению коренных 
формаций на плакорах (или аналогах плакоров в горах), а также по типу высотной по-
ясности растительности: Корякская горная провинция (крупных стлаников и кустар-
ников), Пенжинская горно-равнинная провинция (тундрово-стланиково-болотная) 
и Колымская провинция лиственничников и лиственничных редколесий. Геоботани-
ческие провинции имеют субмеридиональное простирание, что связано с положением 
горных систем Корякского и  Колымского нагорий, перераспределяющих воздушные 
массы Берингова и Охотского морей. В пределах провинций выделено 14 геоботани-
ческих округов и приведена их краткая характеристика. Лесотундровая зона, распро-
страненная на севере Евразии, имеет в  Северной Корякии наибольшую протяжен-
ность, что связано с  воздействием воздушных масс Тихого и  Северного Ледовитого 
океанов, горным рельефом, наличием вечной мерзлоты. На территории региона вы-
ражена Северо-восточно-азиатская влажно-континентальная группа типов высотной 
поясности растительности, представленная тремя типами поясности. На территории 
Берингийской лесотундровой области распространены горнотундрово-стланиковый 
и  горнотундрово-стланиково-каменноберезовый типы поясности; а в  пределах Вос-
точносибирской подобласти светлохвойных лесов — горнотундрово-стланиково-гор-
нотаежный тип поясности. Вопреки распространенному мнению о зональном характе-
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ре кочкарных осоково-пушицевых тундр, показано, что они являются внеплакорным 
образованием, связанным с близким залеганием многолетней мерзлоты. Пойменные 
тополево-чозениевые леса и каменноберезовые рощи Северной Корякии рассматрива-
ются как голоценовые реликты, сохранившиеся со времени голоценового климатиче-
ского оптимума. 
Ключевые слова: растительный покров, геоботаническое районирование, высотная по-
ясность растительности, Корякский округ, Камчатский край.

1. Введение

Северная Корякия — материковая часть Корякского округа Камчатского края, 
расположена между 59°45´–64°15´ с. ш. и 164–175° в. д.; на севере граничит с Чукот-
ским АО, на западе — с Магаданской областью. Южная граница Северной Корякии 
проходит по Камчатскому перешейку, отделяющему Корякское нагорье от п-ова 
Камчатка; западная — по восточным хребтам Колымского нагорья; северная — по 
водоразделу рек Пенжина и Анадырь и далее по югу Хатырского нагорья; восточ-
ная — по побережью Берингова моря. Территория исследований включает два ад-
министративных района Камчатского края — Пенжинский и Олюторский, общей 
площадью 188 438 км2. 

Изучение ботанико-географических закономерностей растительного покро-
ва Северной Корякии представляет большой интерес, так как она расположена на 
стыке трех крупных ботанико-географических регионов: Южно-Чукотского округа 
Арктической тундровой области, Колымского горного округа Восточносибирской 
подобласти светлохвойных лесов и Камчатской лиственно-лесной подобласти Ев-
разиатской таежной области (Геоботаническое…, 1947). 

Положение Северной Корякии в  схемах физико-географического, ботанико-
географического и  геоботанического районирования остается дискуссионным, 
в связи со слабой изученностью ее территории. В. Б. Сочава (1962) выделил две фи-
зико-географические области: Анадырско-Пенжинскую и  Корякскую. Ю. П. Пар-
музин (1961; 1967) относил территорию Северной Корякии к  трем провинциям: 
1) Коряцкого нагорья («кедротундры»); 2) Пришелиховской — островных масси-
вов и низменных впадин (крупнокустарниковой тундры с придолинными берин-
гийскими лесами); 3) Чукотской («кедротундры» с придолинными берингийскими 
лесами). С. А. Ракита (1970) выделял три «природные области»: Корякское гольцо-
во-лесотундровое нагорье; Анадырско-Пенжинскую лесотундровую аллювиально-
озерно-ледниковую равнину; Анадырско-Пенжинское гольцово-лесотундровое 
плоскогорье. 

Геоботанические исследования в  регионе были весьма немногочисленны: 
в  бассейне Пенжины (Сочава, 1932; Тихомиров, 1935; Городков, 1935а) и в  Олю-
торском р-не (Катенин и Шамурин, 1963). Первое геоботаническое районирование 
Северной Корякии разработал Б. Н. Городков (1935б), отнеся ее к подзоне южной 
лесотундры и двум провинциям: Горно-равнинной Анадырско-Пенжинской депрес-
сии и  Коряцких гор. Северную часть Анадырско-Пенжинской депрессии он при-
числил к  подзоне северной лесотундры. По геоботаническому районированию 
СССР бóльшая часть Северной Корякии отнесена к Берингийской кустарниковой 
(лесотундровой) области и  двум округам: Корякскому и  Парапольскому (Лесков, 
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1947). При этом Корякский округ объединяет Корякское нагорье и побережье Бе-
рингова моря, растительный покров которых значительно отличается. Б. П. Ко-
лесников (1963) объединял материковую Корякию с горными округами Камчатки; 
Б. А. Юрцев (1966) включал ее в Анадырско-Корякскую провинцию Гипоарктическо-
го ботанико-географического пояса. А. Т. Реутт (1970) отнесла Северную Корякию 
к трем геоботаническим районам: озерно-болотному Парапольско-Бельской низ-
менности; горно-арктических и кедровниковых тундр Корякского нагорья; горных 
кедровых стлаников Охотского побережья. А. Н. Полежаев (2012) рассматривает ее 
территорию в пределах Корякского, Парапольского и Гижиго-Пенжинского округов 
Берингийской лесотундровой области. Одни авторы относят Северную Корякию 
к  области Берингийской лесотундры (Лесков, 1947; Стариков и  Дьяконов, 1955; 
Колесников, 1963; Пармузин, 1967; Сочава, 1979; Полежаев, 2007; 2012), другие — 
к  подзоне южных субарктических тундр Арктической тундровой области (Васи-
льев, 1956; Реутт, 1970; Александрова, 1977), третьи — к подзоне лесотундры Бо-
реальной таежной области (Беликович и Галанин, 1997; Беликович, 2001). Целью 
настоящего исследования является разработка нового геоботанического райони-
рования территории Северной Корякии и характеристика выделенных провинций 
и округов.

2. Материалы и методика исследований

2.1. Природные условия районов исследований

В геоморфологическом отношении Северная Корякия представляет горную 
страну, образованную Корякским нагорьем с  прилегающими депрессиями Пара-
польского дола и  долины р.  Пенжины. Абсолютные высоты от 500–700  до 1200–
1700 м над уровнем моря; высшая точка — гора Ледяная (2453 м). На западе тер-
ритория граничит с  Колымским нагорьем  — системой горных хребтов высотой 
1200–1500 м, максимальные отметки до 2000 м (Камчатский…, 2008). Климат Се-
верной Корякии в разных ее районах неодинаков, что связано с рассеченным гор-
ным рельефом и распределением воздушных масс Берингова и Охотского морей 
(см. таблицу). По климатическому районированию (Кондратюк, 1974) территория 
региона относится к трем климатическим районам: 1) Северо-восточному побере-
жью Восточной приморской подобласти; 2) Корякскому нагорью и 3) Рекиникской 
низменности Северной подобласти Камчатской климатической области. Климат 
районов Восточной подобласти морской, связан с циклонической деятельностью 
Берингова моря. Зима продолжительная (6  мес.), холодная: средняя температура 
февраля –14, –16 °С. Зимние суммы осадков 250–300 мм. Высота снежного покрова 
1.0–1.5 м. Лето (июль — август) короткое и прохладное. Средняя температура ав-
густа +12 °С, летние суммы осадков не превышают 175 мм. Часты туманы и низкая 
облачность. В районах Северной подобласти, расположенных в зоне вечной мерз-
лоты, климат континентальный, с холодной продолжительной малоснежной зимой 
и коротким теплым летом. В горных районах Корякского нагорья климат умерен-
но-континентальный, формируется под влиянием циклонов азиатского арктиче-
ского фронта. Характерны высокая влажность воздуха, облачность, низкая темпе-
ратура. На распределение атмосферных осадков влияют горный рельеф и преоб-
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ладание восточных ветров, поэтому восточные склоны получают максимум осад-
ков (700 мм и более). Лето холодное; в приморских районах Корякского нагорья 
средняя температура июля +4, +8 °С. Для континентальных районов характерна 
продолжительная зима (230 дней). Средняя температура января и февраля –22 °С. 
Вегетационный период составляет менее 100 дней (Кондратюк, 1974). Наличие со-
временного оледенения в центральной части Корякского нагорья обусловлено низ-
кими температурами, продолжительной зимой и обилием зимних осадков. Райо-
ны Рекинникской низменности, Парапольского дола, нижнего и среднего течений 
р.  Пенжины характеризуются умеренно континентальным климатом, испытывая 
влияние циклонов Охотского моря. Зима холодная, длится 190 дней; средняя тем-
пература февраля –20, –22 °С. Зимние суммы осадков — до 250 см; мощность снеж-
ного покрова 50–70 см. Лето короткое, прохладное, средняя температура июля +11, 
+13 °С. Суммы активных температур 650–750°. Летом выпадает 150–200 мм осад-
ков. На территории округа распространена многолетняя мерзлота, глубина про-
мерзания почвы достигает 1.8 м (Кондратюк, 1974). В районе Охотского побережья 
климат морской умеренный, отличается прохладным и влажным летом, безмороз-
ный период продолжается 90–100 дней, годовые суммы температур не превыша-
ют 750–800°, характерны холодные туманы. Среднегодовая сумма осадков 700 мм. 
Вследствие охлаждающего влияния Охотского моря для прибрежных районов ле-
том характерна горизонтальная инверсия температуры; на расстоянии 10–20 км от 
моря климат улучшается (Клюкин, 1970). В верхнем течении р. Пенжины и в Ко-
лымском нагорье (высотные отметки 1400–1600 м) климат резко континентальный, 
с продолжительной морозной зимой и коротким летом: средняя температура ян-
варя –32 °С. Лето прохладное, средняя температура июля +12, +14 °С. Среднегодо-
вая температура –6.7 °С. Для горных районов, изолированных от влияния морских 
воздушных масс, годовые суммы осадков не превышают 300–400 мм. Повсеместно 
распространена многолетняя мерзлота (Кондратюк, 1974).

2.2. Материалы и методы

Геоботанические исследования в Северной Корякии проведены в 2008, 2011–
2014 и 2016–2019 гг. на побережье залива Корфа, Олюторского залива, п-ове Говена, 
в юго-восточной части Корякского нагорья, на Парапольском доле, Пенжинском 
хребте, Окланском плато, в долинах рр. Пенжина, Белая, Куюл и др. Использова-
лись детально-маршрутные методы, с  закладкой трансект и  пробных площадей 
размерами 20×20 м для лесов и редколесий и 10×10 м для других сообществ. Вы-
полнено около 700 геоботанических описаний, привязанных к координатной сети 
с помощью GPS-навигатора. Разработана эколого-фитоценотическая классифика-
ция сообществ лиственничных, белоберезовых, каменноберезовых и  пойменных 
лесов; кедровых и ольховых стлаников горных и приморских тундр, болот, примор-
ских маршей и прибрежно-водных сообществ, см. (Нешатаева и Нешатаев, 2013; 
2018а; 2018б; Нешатаева и др., 2014; 2016; 2018а; Нешатаев и др., 2017; 2018) и др. На 
основе материалов полевых исследований выполнено компьютерное дешифриро-
вание данных дистанционного зондирования Земли. Совмещение точек геобота-
нических описаний, топографической основы (М. 1:200 000), космических изобра-
жений спутников Landsat 7TM, цифровой модели рельефа и планов лесонасаждений 
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проведено в  среде SAS-ГИС (Кириченко, 2016). Составлены среднемасштабные 
карты растительности (М. 1:250  000, 1:300  000) для модельных территорий: п-ов 
Говена, Парапольский дол (оз.Таловское, м/р Аметистовое), нижнее течение р. Пен-
жины (Каменское  — Манилы), среднее течение (с.  Слаутное), и  верхнее течение 
р.  Пенжины (Аянка  — Кургучан), долина р.  Апукваям (Ачайваям  — Яёлъваям); 
разработана легенда, включающая 48 номеров. На основании материалов полевых 
исследований, анализа космических изображений (Landsat и TERRA-Modis), карт 
растительности модельных территорий, топографических карт, планов лесонасаж-
дений, визуального обследования территории и фотосъемки с вертолета разрабо-
тано геоботаническое районирование Северной Корякии. За пределами модельных 
территорий геоботанические округа выделяли путем совмещения топоосновы, 
космических изображений Landsat и цифровой модели рельефа. Для характеристи-
ки климата геоботанических провинций и  округов использовали климатические 
карты (Кондратюк, 1974; Шамшин, 1999) и  биоклиматические карты, составлен-
ные по спутниковым данным; установлены типы климатов по Кёппену — Гейгеру 
(Köppen — Geiger climate types). Данные о распространении вечной мерзлоты взя-
ты из атласа снежно-ледовых ресурсов мира (Котляков, 1997).

2.3. Принципы и основные единицы геоботанического районирования 

Принципы геоботанического районирования были разработаны в Отделе гео-
ботаники Ботанического института АН СССР (Принципы…, 1940) и  получили 
дальнейшее развитие в работах многих авторов, см. (Лавренко, 1947; 1948; Куми-
нова, 1971; Исаченко и Лавренко, 1980; Александрова и Юрковская, 1989; Огуреева, 
1991; 1999; Волкова, 1997; Сафронова и др., 1999; Рачковская и др., 2003; Нешатаева, 
2009; 2011) и др. Основной принцип геоботанического районирования — выявле-
ние особенностей растительного покрова (РП), а  не условий его существования. 
При разработке геоботанического районирования мы учитываем соотношение ти-
пов растительных сообществ (на уровне формаций и групп ассоциаций), видовой 
состав эдификаторов сообществ плакорных и неплакорных местообитаний, набор 
дифференцирующих видов экологических и географических вариантов плакорных 
сообществ, вертикальную поясность растительности. В качестве вспомогательных 
критериев учитываются особенности климата и рельефа, гидрологические и гео-
логические признаки, сопряженные с особенностями РП (Нешатаева и др., 2018б).

Наиболее крупная единица районирования — геоботаническая область, выде-
ляемая по типу растительности, господствующему на плакорах и соответствующе-
му зональным климатическим условиям. Существуют разные точки зрения на вы-
деление плакорного типа растительности на Северо-Востоке Азии. Так, В. Д. Алек-
сандрова (1977) и  Б. А. Юрцев (1974)  относили осоково-пушицевые кочкарники 
(Eriophorum vaginatum, Carex lugens) к тундровому типу растительности. Осоково-
пушицевые сообщества встречаются на водораздельных равнинах, на суглинистых 
почвах, что соответствует одному из признаков плакора по Г. Н. Высоцкому (1909), 
однако они не соответствуют главному признаку плакора, а именно глубокому за-
леганию грунтовых вод. Грунтовые воды в осоково-пушицевых кочкарниках Север-
ной Корякии в августе находятся на глубине 0.4–0.6 м в виде многолетней мерзлоты, 
служащей водоупором и препятствующей дренажу — просачиванию осадков в ни-
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жележащие горизонты. Плакоры ровных поверхностей с  суглинистыми почвами 
и глубоким залеганием подземных вод в районе исследований отсутствуют, так как 
на суглинках развивается близкая к поверхности вечная мерзлота. Как указывал 
Б. А. Юрцев (1964:57), «условия горных стран, строго говоря, не могут быть плакор-
ными». Для выделения высотных поясов он предложил выделять «аналоги плако-
ров». Понятие «аналоги плакоров» использует также В. Б. Сочава (1979). Мы, следуя 
В. Крайина (Krajina, 1965), используем понятие «зональное местообитание» (zonal 
habitat). Зональными являются местообитания средних условий увлажнения, наи-
более распространенные и характерные для определенной зоны или горного пояса 
(Hämet-Ahti et al., 1974; Hämet-Ahti, 1981). Вопрос о соотношении понятий «пла-
кор» и  «зональное местообитание» подробно рассмотрен С. В. Осиповым (2006). 
К зональным местообитаниям мы относим участки, незначительно отличающиеся 
от плакоров по условиям увлажнения: пологие склоны нейтральных экспозиций, 
террасы речных долин. Но обширные заболоченные межгорные депрессии, заня-
тые осоково-пушицевыми кочкарниками, к аналогам плакоров отнесены быть не 
могут. Помимо характера увлажнения, при выделении зональных местообитаний 
следует учитывать также особенности почвообразующих пород. Так, при геобота-
ническом районировании Нечерноземья европейской части России (Александрова 
и Юрковская, 1989) в южнотаежной подзоне выделены экстразональные округа на 
карбонатных почвах, где встречаются леса с  неморальными элементами, харак-
терными для подзоны широколиственно-хвойных лесов. В Корякском нагорье по-
верхностное залегание известняков встречается крайне редко, так как они всюду 
перекрыты вулканогенными отложениями. На юге нагорья, в бассейне р. Вывенка 
расположен Гальмоэнанский дунит-клинопироксенит-габбровый массив, где пре-
обладают ультраосновные породы  — дуниты (Астраханцев и  др., 1991; Батанова 
и др., 1991). Местообитания на выходах дунитов не являются зональными. 

Геоботанические области подразделяются на провинции, отличающиеся на-
бором коренных формаций. При районировании горных территорий, помимо 
зональных закономерностей РП, проявляющихся в нижнем горном поясе, учиты-
вают также преобладающий тип высотной поясности растительности. Высотные 
пояса выделяют по растительности аналогов плакоров (Юрцев, 1964; Сочава, 1979). 
Горная провинция характеризуется общностью зонального положения и  единой 
группой типов поясности (Рачковская и  др., 2003). Геоботанические провинции 
подразделяются на округа. Геоботанический округ — единица региональной раз-
мерности, отражает качественные и количественные особенности РП в пределах 
провинции (Куминова, 1971; Сочава, 1979). Округ характеризуется определенным 
набором растительных сообществ, связанных с  геоморфологическими и  почвен-
ными особенностями, определенным подтипом (вариантом) высотной поясности. 
При выделении округов учитывают также растительность неплакорных местоо-
битаний  — пойм, болот, лугов и  др. Важнейшая характеристика округа  — соот-
ношение плакорных и  неплакорных сообществ и  их вариантов. Закономерности 
структуры РП горного округа связаны, в первую очередь, с особенностями релье-
фа, а затем — с широтным и провинциальным положением его территории. Струк-
тура РП горного округа и соотношение в нем различных типов сообществ могут 
отличаться от типичной структуры РП провинции, к которой этот округ относится 
(Нешатаева и др., 2018б). В пределах округов выделяют геоботанические районы по 
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особенностям структуры РП, отражающим своеобразие геологических, геоморфо-
логических и почвенных условий. В настоящей работе геоботанические районы не 
рассматриваются, так как для их выделения необходимы крупномасштабные карты 
растительности на всю территорию региона.

3. Результаты и обсуждение

Флора Северной Корякии включает 782 вида сосудистых растений, представ-
ленных 262 родами и 71 семейством. В бассейне Берингова моря его флора пред-
ставлена 710 видами (158 видов известны только отсюда), а флора Охотоморского 
бассейна — 634 видами (81 вид отмечен только здесь). Видовое богатство верхнего 
течения р. Пенжины (района лиственничных лесов) — 270 видов, а cреднего и ниж-
него течения р. Пенжины и Пенжинского хребта (района кустарниковой лесотун-
дры) — 626 видов. Причины такого резкого обеднения флоры горных районов вер-
ховьев р. Пенжины — иссушение и обеднение горных склонов и водоразделов, свя-
занное с наименьшим количеством осадков в регионе, и выпадение приморского 
комплекса видов. Основное разнообразие растительных сообществ сосредоточено 
в пойменных и долинных лесах, на болотах и лугах, приречных скалах и осыпях. 
Сказываются также частые пожары природного и антропогенного происхождения: 
значительная часть водоразделов и горных склонов покрыта свежими гарями. 

Флора Северной Корякии существенно отличается от флор Чукотки и Камчат-
ки. В регионе не встречаются многие виды деревьев и кустарников, распространен-
ные на Камчатке, отсутствуют виды камчатского высокотравья, крупные папорот-
ники, многие виды Liliaceae, Orchidaceae, Ranunculaceae, Ericaceae, встречающиеся 
на полуострове. При этом ряд тундровых видов, распространенных в Северной Ко-
рякии, отсутствует на Камчатке (Харкевич, 1984; Харкевич и Буч, 1979). От флоры 
Чукотки флора Северной Корякии отличается преобладанием бореального элемен-
та. Таким образом, она характеризуется как переходный вариант от северотаежных 
флор Камчатки к субарктическим флорам Южной Чукотки и Колымского нагорья, 
а также переход от гумидной флоры приморских районов к континентальной фло-
ре Колымского нагорья.

3.1. Геоботаническое районирование Северной Корякии 

Территория севера Корякского округа отнесена к двум геоботаническим обла-
стям, трем геоботаническим провинциям и 14 геоботаническим округам (см. рису-
нок). Их физико-географическая характеристика приведена в таблице.

3.1.1. Берингийская кустарниковая лесотундровая область

Большая часть территории Северной Корякии относится к Берингийской ку-
старниковой лесотундровой области. Для нее характерно господство в зональных 
местообитаниях стланикового типа растительности с  преобладанием крупных 
стлаников (Pinus pumila, Alnus fruticosa) и  кустарников (Betula middendorffii, Salix 
pulchra). На дренированных равнинах распространены лишайниково-кустарнич-
ковые тундры с  преобладанием Vaccinium uliginosum, Empetrum nigrum и  ягелей, 
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в сочетании с куртинами кедрового стланика и ерника. Для Берингийской лесотун-
дровой области характерна Северо-восточно-азиатская влажно-континентальная 
группа типов поясности (Станюкович, 1973; Огуреева, 1999). Выражены два типа 
поясности: 1) горнотундрово-стланиковый — в центральных и северных районах; 
2) горнотундрово-стланиково-каменноберезовый — в южной части Корякского на-
горья и близ побережья Берингова моря. Фрагментарный пояс каменноберезняков 
(Betula ermanii) выражен на южных и юго-восточных склонах, в узких закрытых до-
линах. В поймах рек распространены леса из Chosenia arbutifolia, Populus suaveolens, 
Salix udensis, S. schwerinii; леса из Alnus hirsuta встречаются редко. По берегам рек 
и озер обычны заросли кустарниковых ив (Salix alaxensis, S. krylovii, S. pulchra). В до-
линах рр. Пенжина, Белая, Пальматкина, Таловка, Апукваям встречаются белобе-
резняки (Betula platyphylla). В 12 км к востоку от с. Слаутное обнаружена островная 
лиственничная роща (Larix cajanderi), удаленная от массивов лиственничников на 
50  км. В  межгорных долинах и  обширных заболоченных депрессиях (Параполь-
ский дол, Пенжинский дол) распространены кочкарные осоково-пушицевые (Carex 
lugens, Eriophorum vaginatum) тундроподобные болота с мерзлым торфом. В горах 
в  местах аккумуляции снега характерны нивальные сообщества и  группировки 
с участием Athyrium americanum, Carex lachenalii C. micropoda, Gentiana glauca, Hu-

Рисунок. Схема геоботанического районирования Северной Корякии (Камчатский край) (со-
ставлено авторами): I — Корякская горная провинция крупных стлаников и кустарников; II — Пен-
жинская горно-равнинная тундрово-стланиково-болотная провинция; III  — Колымская провин-
ция горных и долинных кустарниковых лиственничников и лиственничных редколесий; арабскими 
цифрами (1–14) обозначены геоботанические округа. Границы провинций показаны черными ли-
ниями, границы округов — красными линиями.
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perzia selago subsp. arctica, Juncus beringensis, Luzula nivalis, Phyllodoce caerulea, Primu-
la cuneifolia, Ranunculus eschscholtzii, R. nivalis, Rhododendron camtschaticum, Sibbaldia 
procumbens, Sieversia pusilla. 

Берингийская лесотундровая область подразделена на две геоботанические 
провинции, которые отличаются по соотношению зональных и азональных форма-
ций и высотной поясности растительности. Корякская горная провинция крупных 
стлаников и кустарников отличается хорошо выраженной высотной поясностью: 
до высот 200–250 м распространены сообщества кедрового стланика, ольховника 
и березки Миддендорфа. На высотах 250–400 м преобладают лишайниковые и ку-
старничково-лишайниковые горные тундры; на отметках более 400–500 м господ-
ствуют каменные осыпи и россыпи с накипными лишайниками. В равнинной Пен-
жинской провинции преобладает азональная растительность осоково-пушицевых 
кочкарников (Carex lugens subsp. soczavaeana, Eriophorum vaginatum) и болот, при 

Таблица. Физико-географическая характеристика геоботанических округов  
(по материалам авторов)

№№ 
округов

Сумма 
осадков, 
мм/год

Сумма 
температур

> 10 °С

Площадь 
многолетне-

мерзлых 
грунтов, %

Рельеф; средняя 
высота, м над 

ур. моря

Максимальная 
высота, м над 

ур. Моря

Площадь 
болот, %

1 400–500 400 50–90 горный; 1000 г. Ундер — 1295 < 5

2 400–600 400 50–90 горный; 1000 г. Седан — 1839 < 5

3 600–700 < 300 > 90* горный; 1200 г. Ледяная — 2453 < 1

4 400–500 400–600 50–90 горный; 600 1302 40

5 500–600 400–500 50–90 горный; 850 г. Сейнав — 1186 < 1

6 400–500 400–500 > 90 горный; 700 965 1

7 400–500 500–600 > 90 низменный**; 100 249 90***

8 300–500 400–600 > 90 горный; 600 1059 < 1

9 400–500 500–600 50–90 низменный**; 50 г. Шаман — 357 90***

10 400–500 400 50–90 горно-равнинный; 
250

1072 30

11 300–500 600–700 50–90 горный; 600 1223 < 1

12 300–500 600–800 > 90 горный; 900 1656 < 1

13 400–500 500–700 > 90 горный; 1000 г. Много-
главая — 1808

< 1

14 400–500 500–800 > 90 горный; 800 г. Цирковая — 
1259

< 1

Примечания. * встречаются ледники и снежники-перелетки, 
** площадь возвышенностей менее 2 %, 
*** включая озера (до 50 %).
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участии ольхового и кедрового стлаников, кустарниковых ивняков и прибрежно-
водных сообществ.

I. Корякская горная провинция крупных стлаников и кустарников.
1. Укэлаятский горно-приморский округ включает хребты Укэлаят и Пикась; до-

лины рр. Укэлаят, Опука, Линглингваям. Растительность: горные тундры, гольцы, 
ольховые стланики, ерники, в широких речных долинах — заросли кустарниковых 
ив (Salix pulchra, S. alaxensis, S. krylovii) и вейниковые (Calamagrostis purpurea) луга; 
на побережье Берингова моря (в бухтах Дежнёва, Анастасии, Линглингкуйым, ла-
гуне Опука) — приморские чиново-волоснецовые (Leymus mollis, Lathyrum japoni-
cas) луга с участием Arctopoa eminens, Calamagrostis deschampsioides, Poa macrocalyx, 
Senecio pseudoarnica. На песчаных пляжах Honckenya peploides, Mertensia maritima. 
В  устьях рек  — приморские маршевые луга. Болотные массивы кустарничково-
сфагновые с  кедровым стлаником, осоково-пушицевые кочкарники, пойменные 
осоковые болота.

2. Олюторский горно-приморский округ включает Олюторский хребет, Олю-
торский п-ов, побережье Берингова моря; долины рр. Илпивием, Ватына, Анива-
ям, Апука. Растительность: горные и приморские тундры, ольховые стланики, на 
южных склонах — островные каменноберезовые рощи. В поймах рек — древовид-
ные ивняки (Salix udensis), заросли кустарниковых ив; островки пойменных топо-
лево-чозениевых лесов (Chosenia arbutifolia, Populus suaveolens). В  широких доли-
нах рек — осоково-пушицевые мерзлые кочкарники (Eriophorum vaginatum, Carex 
lugens, Sphagnum spp.), в переувлажненных депрессиях — кустарничково-сфагно-
вые болота с кедровым стлаником, пойменные и приморские осоковые болота. На 
побережье бухт и лагун Берингова моря — приморские чиново-волоснецовые луга. 

3. Центрально-Корякский высокогорный округ объединяет массив  г.  Ледяная 
(2453 м), Пахачинский хребет, гг. Моголай, Якъяк, долины рр. Апукваям, Ачайва-
ям. Рельеф высокогорный (1000–2453 м); преобладают крутые склоны. Характерно 
наличие ледников и  снежников-перелетков. Растительность: кедровые стланики, 
сочетания кедрового стланика, ерника и ягельных тундр; в долинах рек — кустар-
никовые ивняки. В среднем течении р. Апукваям (в р-не Верхней Культбазы) близ 
выходов термальных вод отмечены островные белоберезовые рощи из Betula platy-
phylla. В горах до 400–500 м преобладают лишайниковые тундры, выше — гольцы 
и каменные россыпи с накипными лишайниками. Заболоченность менее 1 %. 

4. Пылгинский горно-приморский округ включает Тиличинские горы, п-ова Го-
вена и Ильпинский, Корфскую косу, побережья залива Корфа и Олюторского зали-
ва, долины рр. Пахача, Авьенваям, Вывенка в среднем и нижнем течениях. Много-
летнемерзлые грунты на мысах и  при удалении на 10  км от моря  — островные, 
занимают менее 50 % площади, на большей части округа  — 50–90 %, в  северной 
части округа  — более 90 %. Широкие долины рек окружены горами (до 1300  м). 
Растительность: островные каменноберезовые рощи, сообщества ольхового стла-
ника; на побережьях и полуостровах преобладают сообщества кедрового стланика 
и ерника из березки Миддендорфа, горные и приморские тундры, субальпийские 
и приморские луга, марши. В поймах рек — леса из чозении, тополя, древовидных 
ив (Salix schwerinii, S. udensis). На слабодренированных равнинах и пологих склонах 
распространены болота-плащи c осоково-пушицевыми кочкарниками на вечной 
мерзлоте. В широких долинах преобладают осоково-пушицевые кочкарники в со-
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четании с куртинами кедрового стланика, ольховника и ерника. На побережьях — 
приморские шикшевые тундры (Empetrum nigrum), чиново-волоснецовые луга, 
марши. Заболоченность около 40 %. Болотные массивы кустарничково-сфагновые, 
травяно-сфагновые, осоково-пушицевые кочкарные, крупнобугристые с участием 
кедрового стланика, березки Миддендорфа, бореальных и гипоарктических видов, 
пойменные осоковые; термокарстовые озера с водной растительностью.

5. Ветвейский среднегорный округ объединяет Ветвейский хребет, дунитовый 
массив  г.  Сейнав, долины рр.  Ветвей, Уннейваям, Вывенка (в  верхнем течении). 
Характерны широкие межгорные заболоченные долины с  осоково-пушицевыми 
кочкарниками, крупнобугристые болота, кустарниковые ивняки. На южных и юго-
восточных склонах гор — островные каменноберезовые рощи с подлеском из ке-
дрового и ольхового стлаников и кустарников. В горах до 250–300 м преобладают 
сочетания кедрового стланика и кустарничково-лишайниковых тундр, выше — ли-
шайниковые ковры и каменные россыпи с доминированием эпилитных лишайни-
ков. На выходах ультраосновных пород (дунитов) растительный покров разрежен; 
встречаются Festuca lenensis, Koeleria asiatica, Papaver pulvinatum, Puccinellia wrightii, 
Rumex acetosa, Saxifraga funstoni, S. hirculus. На глыбах гипербазитов отмечен ли-
шайник Vulpicida tilesii. В  межгорных депрессиях встречаются бугристые болота 
с многолетней мерзлотой, в поймах рек — ивовые, тополевые, чозениевые и оль-
ховые леса. Болотные массивы кустарничково-сфагновые с  кедровым стлаником 
и березкой Миддендорфа, осоково-пушицевые кочкарные мерзлые тундроболота, 
крупнобугристые с участием кедрового стланика, бореальных и гипоарктических 
видов, пойменные осоковые.

6. Северо-Западный низкогорный округ объединяет северо-западные отроги 
Корякского нагорья и  хребты Илъвапинан и  Телавтыпинан. На западе граничит 
с Парапольским долом, южная граница проходит по левому берегу р. Энычаваям, 
восточная — по рр. Куйвинвейвеем и Эссовеем до границы с Чукотским АО. Леса 
отсутствуют, преобладают сообщества кедрового стланика, горные тундры, голь-
цы. На пологих склонах характерны сочетания стлаников, ягельников и кустарнич-
ково-лишайниковых тундр. В долинах горных рек обычны кустарниковые ивняки, 
и ольховники, осоковые и хвощевые низинные болота. Болотные массивы кустар-
ничково-сфагновые с кедровым стлаником и берёзкой Миддендорфа, осоково-пу-
шицевые кочкарные тундроболота на мерзлоте.

II. Пенжинская горно-равнинная тундрово-стланиково-болотная провинция.
7. Парапольский тундрово-болотный округ включает Парапольский дол  — 

обширную межгорную депрессию, расположенную между Корякским нагорьем 
и  Пенжинским хребтом. На этой заболоченной низменности протяженностью 
425 км, шириной 30–40 км насчитывается более тысячи озер. Около 50 % площади 
Парапольского дола покрыто озерами (размеры от 100 м2 до 400 км2) с водными 
и прибрежно-водными сообществами. Северная часть Парапольского дола в доли-
не р. Майн, притока Анадыря, относится к Чукотскому АО. Низменность сложена 
четвертичным аллювием и  флювиогляциальными отложениями, заполнившими 
дно древней лагуны (бывшего залива Охотского моря). Преобладают осоково-пу-
шицевые кочкарники на вечной мерзлоте. Торфяная залежь мощностью 30–50 см, 
мерзлота летом (в августе) залегает на глубине 30–50 см. На водоразделах, в бес-
сточных котловинах и по берегам озер распространены травяно-сфагновые топи 
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с  участием Carex chordorhiza, C. gynocrates, C. livida, C. rariflora, C. rotundata, Eri-
ophorum polystachyon, Comarum palustre, Menyanthes trifoliata. На коврах домини-
рует Sphagnum steerei, встречаются S. angstroemi, S. balticum, S. fimbriatum, S. lenense, 
S. teres, S. warnstorfii. Также встречаются кустарничково-сфагновые болота с кедро-
вым стлаником, пойменные осочники, полигональные болота на вечной мерзлоте. 
Болотные массивы образуют сочетания с  сообществами кедрового стланика, бе-
резки Миддендорфа и ольховника. Вдоль рек узкой полосой тянутся чозениевые, 
тополевые и ивовые леса. В поймах рр. Белая, Таловка, Пальматкина единично от-
мечены участки ольшаников из Alnus hirsuta.

8. Понтанейский горный округ включает Пенжинский хребет (Понтанейские 
горы), отделяющий Парапольский дол от Пенжинской депрессии. Растительность: 
горные тундры, кедровые стланики, ерники, кустарники. Нижняя часть склонов 
занята кедровостланиковыми сообществами, встречаются также ольховники и ер-
ники из  березки Миддендорфа. Набор и  чередование высотных поясов типичен 
для провинции: нижний пояс образован сочетаниями куртин кедрового стланика 
и  ягельных тундр; верхний пояс  — сочетания лишайниковых тундр и  каменных 
россыпей. На редких выходах карбонатных пород отмечены Arnica iljinii, Astraga-
lus tugarinovii, Campanula uniflora, Oxytropis ajanensis, Taraxacum soczavae. В  пред-
горьях и долинах рек встречаются белоберезняки, в поймах рек, прорезывающих 
Пенжинский хребет, — леса из чозении, тополя, ивы удской. Болота встречаются 
очень редко: кустарничково-сфагновые с кедровым стлаником, осоково-пушице-
вые, пойменные осочники.

9. Пенжинский тундрово-болотный округ включает долину р. Пенжины от устья 
(с. Манилы) до среднего течения (с. Аянка), а также Пенжинский дол — обширную 
заболоченную низменность, расположенную между Пенжинским хребтом и Колым-
ским нагорьем. Растительность: осоково-пушицевые кочкарники, полигональные 
болота, плоскобугристые болота; стланики, кустарниковые ивняки, ерники, поймен-
ные тополевые и чозениевые леса. В долине р. Пенжины встречаются белоберезовые 
леса; в поймах рек — чозениевые, тополевые и ивовые леса. В северо-западной части 
округа — лиственничники и лиственничные редколесья (Larix cajanderi) на надпой-
менных террасах. В депрессиях преобладают кочкарные осоково-пушицевые болота. 
Встречаются полигональные болота на вечной мерзлоте (на валиках — Ledum decum-
bens, Vaccinium uliginosum, Eriophorum vaginatum, Sphagnum spp.; в центрах полиго-
нов — Eriophorum scheuchzeri, Carex rotundata; в канавах — Carex lapponica, Warnstor-
fia exannulata). Отмечены небольшие участки аапа-болот с  озерково-мочажинным 
комлексом в центральной части. Болотные массивы кустарничково-сфагновые с ке-
дровым стлаником, в северо-западной части — с лиственницей, травяно-сфагновые, 
пойменные осоковые. К северу от р. Оклан (притока р. Пенжины) встречаются по-
лигональные болота на многолетней мерзлоте со сфагнами, морошкой и гипоаркто-
бореальными кустарничками на валиках (Empetrum nigrum, Vaccinium uliginosum, 
V. vitis-idaea, Ledum decumbens, Betula exilis, Rubus chamaemorus), осоково-сфагновы-
ми (Carex rotundata) и пушицево-сфагновыми мочажинами (Eriophorum scheuchzeri) 
центров полигонов, осоково-гипновыми и осоково-сфагновыми сообществами ка-
нав мерзлотного происхождения, разделяющих полигоны.

10. Западно-Приохотский приморский округ расположен на северо-западном 
побережье Пенжинской губы Охотского моря, включает территорию п-ова Ели-
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стратова (северная часть п-ова Тайгонос), низовья рр. Парень, Эпповеем, Тылхой, 
Шестакова. Рельеф низкогорный (до 1000 м); в низовьях рек — конусы выноса, за-
нятые болотами и шикшевыми тундрами. Растительность: приморские кустарнич-
ковые тундры, стланики, ерники, в долинах рек — заросли кустарниковых ив (Salix 
pulchra, S. alaxensis, S. krylovii). На побережье Пенжинской губы распространены 
приморские чиново-волоснецовые луга. Пологие склоны холмов и нижний горный 
пояс заняты стланиковыми сообществами с  преобладанием кедрового стланика. 
В поймах рек преобладают кустарниковые ивняки и ольховники. Обширные забо-
лоченные низины заняты осоково-пушицевыми кочкарниками, в устьях рек встре-
чаются приморские осоковые болота и маршевые луга.

3.1.2. Евразиатская таежная область.  
Восточно-Сибирская подобласть светлохвойных лесов

Северо-Западная часть территории Северной Корякии относится к Восточно-
cибирской подобласти светлохвойных лесов, выделенной Я. Я. Васильевым (1947). 
Зональная растительность: на нормально дренированных равнинах, надпоймен-
ных террасах, в  долинах рек распространены лиственничные леса и  редколесья 
из Larix cajanderi с подлеском из Betula middendorffii, Alnus fruticosa и Pinus pumila. 
В горах выражены три высотных пояса растительности: горнотаежный из листвен-
ничных лесов и  редколесий (до 350–400  м), стланиковый с  преобладанием Pinus 
pumila (до 500 м) и горно-тундровый (до 650–700м), сменяющийся каменными рос-
сыпями (гольцами). 

III. Колымская провинция горных и долинных кустарниковых лиственнични-
ков и лиственничных редколесий.

11. Пенжино-Майнинский лесотундрово-кустарниковый округ включает бас-
сейны рр.  Мургаль, Малый Мургаль, Хиузная, Кургучан, хребты Мартьяновские 
Увалы, Лисьи горы, Хытычинские сопки. Растительность: лиственничные редколе-
сья, кедровые и ольховые стланики, ерники; в долинах рек — лиственничники го-
лубичные, белоберезовые рощи, тополевые, ивовые, чозениевые пойменные леса. 
Болотные массивы осоково-пушицевые кочкарные мерзлые, кустарничково-сфаг-
новые с редкостойной лиственницей и кедровым стлаником, пойменные осоковые. 
Округ продолжается за пределы Северной Корякии, часть его расположена в Чу-
котском АО. 

12. Верхне-Пенжинский горный округ включает верхнюю часть бассейна р. Пен-
жина (выше рр. Аянка и Шайбовеем), хребты Шестакова, Янранайский, Каменный 
Гребень, окрестности бывш. с. Верхнее Пенжино. Растительность: лиственничные 
леса и редколесья, стланики, долинные белоберезняки и лиственничники. Болот-
ные массивы небольшие, кустарничково-сфагновые с кедровым стлаником и реди-
ной лиственницы Каяндера, пойменные осоковые.

13. Ичигемский среднегорный округ включает Ичигемский, Ушканий, Снежный 
хребты, бассейны рр. Хиузная, Холоховчан. Растительность: лиственничные ред-
колесья с  подлеском из  кедрового стланика и  ерника, стланики, горные тундры, 
каменные россыпи. В узких долинах рек преобладают заросли кустарниковых ив, 
встречаются древовидные пойменные ивняки. Болотные массивы: кустарничково-
сфагновые с кедровым стлаником и лиственницей Каяндера, пойменные осочники.



408 Вестник СПбГУ. Науки о Земле. 2020. Т. 65. Вып. 2

14. Окланский среднегорный округ объединяет Окланское плато, Каменный 
хребет, верховья и среднее течение р. Оклан. В верхнем течении р. Оклан по над-
пойменным террасам встречаются лиственничные редколесья с подлеском из ке-
дрового стланика. В поймах рек — древовидные ивняки и заросли кустарниковых 
ив. Кедровые и ольховые стланики и ерники в сочетании с кустарничковыми гор-
ными тундрами распространены на плато и в нижней части склонов; выше господ-
ствуют каменные россыпи. В межгорных депрессиях отмечены болотные массивы: 
осоково-пушицевые, кустарничково-сфагновые с кедровым стлаником.

4. Заключение

Предложенное геоботаническое районирование Северной Корякии значи-
тельно уточняет и дополняет предыдущие схемы районирования. В связи с отсут-
ствием для бóльшей части территории крупномасштабных карт растительности, 
районирование доведено до уровня округов. Оно основано на принципах, разра-
ботанных в  Ботаническом институте им.  В. Л. Комарова РАН, с  использованием 
понятий «плакор», «аналог плакора» и «зональное местообитание». Вопреки рас-
пространенному мнению о  зональном характере осоково-пушицевых кочкарных 
«тундроболот», мы считаем их внеплакорным образованием, связанным с близким 
залеганием многолетней мерзлоты. 

Территория региона отнесена к  двум геоботаническим областям: Берингий-
ской лесотундровой и Восточносибирской светлохвойно-лесной подобласти Евра-
зиатской таежной области. В материковой Корякии лесотундра, распространенная 
на севере Евразии, имеет наибольшую ширину. Это связано с очертаниями берего-
вой линии Охотского и Берингова морей, влиянием воздушных масс Тихого и Се-
верного Ледовитого океанов; особенностями рельефа, близким залеганием вечной 
мерзлоты. Геоботанические провинции имеют субмеридиональное простирание, 
что связано с  положением горных хребтов Корякского и  Колымского нагорий, 
перераспределяющих воздушные массы Берингова и Охотского морей. В  горных 
районах Северной Корякии выражена Северо-восточно-азиатская влажно-конти-
нентальная группа типов высотной поясности растительности; представлены три 
типа поясности. В Берингийской кустарниковой лесотундровой области выражены 
горнотундрово-стланиковый и горнотундрово-стланиково-каменно-березовый 
ти пы высотной поясности. 

Межгорные долины Корякского нагорья и Парапольский дол — южная окраи-
на территорий, с которыми связаны представления о берингийских «тундростепях» 
(Hopkins, 1967; Юрцев, 1974; Кожевников, 1983). Однако мезоксерофиты и криоксе-
рофиты слабо представлены во флоре региона. К ним можно отнести Arnica frigida, 
A. iljinii, Astragalus tugarinovii, Carex rupestris, C. spaniocarpa, Glyceria triflora, Kobresia 
myosuroides, Koeleria asiatica, Pedicularis villosa, Trisetum spicatum, Veronica grandiflora. 
Вряд ли можно считать эти виды реликтами «тундростепей»: они встречаются на 
скальных обнажениях, щебнистых осыпях по склонам долин; переотложенном ал-
лювии и  минерализованных пятнах мерзлотных «медальонов». Более справедли-
вым является мнение о преобладании в плейстоцене на юге Берингии мезотермных 
мезофитных сообществ (Hultén, 1963; 1972; Кожевников, 1996; Беликович, 2001). По 
аналогии с Аляской можно полагать, что в эпоху последнего оледенения на северо-
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востоке Азии существовали лесные рефугиумы. Мы разделяем мнение многих ав-
торов (Сочава, 1929; Тюлина, 1936; Нейштадт и Тюлина, 1936; Васильев, 1958; Кре-
стов и др., 2009) о реликтовом характере каменноберезовых и тополево-чозение-
вых лесов Северной Корякии, которые являются дериватами древних лесов более 
теплых климатических периодов, сохранившихся здесь со времени голоценового 
климатического оптимума, который завершился около 5 тыс. лет назад (Kutzbach 
and Wright, 1985; Kaufman et al., 2004; Крестов и др., 2009). 
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Northern Koryakia belongs to two different vegetation zones: Beringian forest–tundra zone 
and East-Siberian larch forest subzone of the Eurasian boreal (taiga) zone. The territory of 
Northern Koryakia was subdivided into 3 geobotanical provinces and 14 districts. Most pecu-
liar, the Siberian dwarf-pine (Pinus pumila) elfin woods occupy zonal mesic habitats of plains, 
plateaus and gentle mountain slopes. They form a zonal vegetation type of Beringian creeping 
woodland. Polar birch (Betula middendorffii) shrubs (up to 1.5 m tall) and dwarf-alder (Alnus 
fruticosa) thickets form another important vegetation type associated with Pinus pumila open 
woodlands. These two vegetation types form a distinctive subalpine vegetation belt at lower 
elevations (up to 150–300 m). The alpine vegetation belt (up to 400–450 m) is characterized by 
a complex of dwarf-shrub and lichen-rich tundra communities that occur under conditions 
of a heat deficit and very short growing season. Azonal habitats, such as wide river valleys, are 
occupied by flood-plain forests (Chosenia arbutifolia, Populus suaveolens, Salix udensis, and 
S. schwerinii). In the floodplains of rivers and streams, shrubby willow thickets are widespread, 
predominated by Salix pulchra, S. alaxensis, S. krylovii and S. hastata. Several vegetation types, 
mainly coastal dwarf-shrub tundra, mires, salt marshes, mesic and hygric meadows, and iso-

* The study was supported by the Russian Foundation for Basic Research (project no. 19-05-00805-а).
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lated Betula ermanii groves are distributed on azonal sites. In waterlogged habitats of lowlands 
and depressions, sedge-moss mires, Sphagnum-rich oligotrophic bogs with 40–60 cm-thick 
peat layers, hillocky mires, and polygonal mires develop. Tussocky sedge-cottongrass mires 
developing in the intermountain depressions are characteristic to the Anadyr-Penzhina low-
land. Typical components of them are Carex lugens, Eriohorum vaginatum, Betula exilis and 
other hyparctic dwarf-shrubs. In the western part of the Penzhina River Basin, larch (Larix 
cajanderi) open woodlands form the northern forest limit. In addition, there are groves of 
Japanese white birch (Betula platyphylla) in the river valleys. 
Keywords: vegetation cover, geobotanical subdivision, Koryak Okrug, Kamchatsky Krai.
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