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Приведены новые данные о распространении березы плосколистной (Betula 
platyphylla Sukacz.) на территории Олюторского р-на (Корякский округ Камчат ского 
края). Дана геоботаническая характеристика белоберезняков долины р. Кайлу-
ловаям – притока р. Вывенки, отнесенных к асс. Betuletum platyphyllae fruticoso-
varioherbosum. Белоберезняки Корякского округа развиваются в долинах крупных 
рек в районах, удаленных от влияния Берингова моря. Они приурочены к надпой-
менным террасам с нормально дренированными легкосуглинистыми и супесчаны-
ми почвами, подстилаемыми галечниками. По флористическому составу и структу-
ре изученное сообщество Betula platyphylla сходно с кустарниково-разнотравными 
долинными бело березняками Пенжинского р-на Корякского округа. По сравнению 
с камчатскими аналогами белоберезняки Северной Корякии характеризуются ре-
дукцией флористического состава. Белоберезовая роща в долине р. Кайлуловаям 
является вторым из подтвержденных местонахождений Betula platyphylla в Олю-
торском районе.
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New data on the distribution of Japanese white birch (Betula platyphylla Sukacz.) groves 
in the Olyutorsky District (Koryak Okrug of the Kamchatsky Krai) are presented. The geo-
botanical description of white-birch forests in the valley of River Kailulovayam, a tributary 
of River Vyvenka, is given. Using the dominant-determinant approach the forests were 
ascribed to the association Betuletum platyphyllae fruticoso-varioherbosum. White-birch 
forests of the Koryak Okrug grow in the valleys of large rivers in areas away from the influ-
ence of the Bering Sea. They occupy above-floodplain terraces with mesic coarse-loam 
and loamy sand soils underlain by pebbles. The studied community of Betula platyphylla 
is similar in floral composition and structure to the shrub-forb valley white-birch forests of 
the Penzhinsky District of the Koryak Okrug. In comparison with Kamchatka analogues, 
the white-birch forests of Northern Koryakia are characterized by a reduced floral com-
position. The white birch grove in the Kaylulovayam River valley is the second confirmed 
location of Betula platyphylla in the Olyutorsky District.
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Введение

Береза плосколистная (Betula platyphylla 
Sukacz. (syn.: B. japonica Winkler, B. kamtschatica 
(Regel) Jansson ex Vassil.)), обычно называемая 
в литературе березой белой, широко распро-
странена на Дальнем Востоке [Krestov, 2003]. 
Встречается также в континентальных районах 
севера Камчатского края и юга Чукотского АО. 
На полуострове Камчатка Betula platyphylla рас-
пространена в Центральной долине Камчатки 
и внутренних районах юга и востока полуост-
рова [Нешатаева, 2009]. На юге Чукотского АО 
белоберезняки отмечены в среднем течении 
рек Майн, Ваега и Анадырь [Стариков, Дьяко-
нов, 1955; Беликович, 2001]. На севере Коряк-
ского округа береза белая встречается в Пен-
жинском р-не в долинах рек Пенжина, Белая, 

Оклан, Пальматкина, Таловка [Тихомиров, 1935; 
Neshatayev et al., 2020; Нешатаева и др., 2020; 
Kirichenko et al., 2021]. В результате аэровизу-
ального обследования лесов Олюторского р-на 
в начале 1950-х годов была обнаружена бело-
березовая роща в верхнем течении р. Апукваям, 
у подножья горы Млетываям [Стариков, Дья-
конов, 1955]. В 2016 г. эта роща обследована 
О. А. Чернягиной и В. Е. Кириченко и отмечена 
на карте-схеме распространения лесов Коряк-
ского округа [Neshatayev et al., 2020; Kirichenko 
et al., 2021].

Растительность Олюторского района до на-
стоящего времени изучена очень слабо. Геобо-
танические исследования ранее проводились 
лишь на побережье залива Корфа [Катенин, Ша-
мурин, 1963]. Флористические исследования 
в районах Корякского нагорья осуществлялись 
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в 1970-х гг. сотрудниками Биолого-почвенного 
института ДВНЦ АН СССР [Харкевич, Буч, 1976]. 
Исследования растительного покрова Север-
ной Корякии, начатые в 2011 году полевым от-
рядом Ботанического института им. В. Л. Кома-
рова РАН, были продолжены в 2021 г.

Природные условия района исследований

Реки Кайлуловаям и Майнгылуловаям – пра-
вые притоки р. Вывенки, протекающей в доли-
не шириной до 20 км, ограниченной с запада 
Ветвейским хр., с востока – отрогами Пылгин-
ского хр. Вывенка – крупнейшая река Олютор-
ского р-на (длина 395 км), вытекает из оз. Гор-
ное в юго-восточных отрогах Ветвейского хр. 
и впадает в залив Корфа Берингова моря. Реки 
Кайлуловаям и Майнгылуловаям, протяженно-
стью 23 и 50 км, берут начало на восточных отро-
гах Ветвейского хр., в нижнем течении выходят 
на Вывенскую низменность, впадая в р. Вывенку 
в ее среднем течении. По климатическому райо-
нированию Камчатского края [Кондратюк, 1974] 
территория исследований относится к району 
Корякского нагорья Северной под области Кам-
чатской климатической области. Климат района 
континентальный, обусловлен экранированием 
воздушных масс Берингова моря окружающи-
ми хребтами. Зима продолжительная (около 
230 дней). Средняя t° января –22 °С. Лето корот-
кое, прохладное (средняя t° июля +10–12 °С). 
Длительность вегетационного периода менее 
100 дней. Среднегодовое количество осад-
ков 500–600 мм, бóльшая их часть приходится 
на зиму. Район исследований находится в об-
ласти распространения многолетней мерзлоты.

По геоботаническому районированию [Неша-
таева и др., 2020] район исследований отно-
сится к Ветвейскому среднегорному округу 
Корякской горной провинции Берингийской 
лесотундровой области. Зональная раститель-
ность представлена стланиковыми и кустарни-
ковыми сообществами, образованными Pinus 
pumila, Alnus fruticosa и Betula middendorffii. 
На плоских надпойменных террасах распро-
странены ерниковые тундры, образованные 
Betula exilis. На переувлажненных равнинах 
развиты осоково-пушицевые (Carex lugens, 
C. globularis, Eriophorum vaginatum) кочкарни-
ки с участием Rubus chamaemorus, Andromeda 
polifolia, Oxycoccus microcarpus и мхов (Sphagnum 
lenense, S. russowii, Aulacomnium palustre, 
Dicranum elongatum). Лесная растительность 
встречается в долинах крупных рек и пред-
ставлена пойменными тополевниками (Populus 
suaveolens), чозенниками (Chosenia arbutifolia 
(syn. Salix arbutifolia)) и ивняками (Salix udensis, 

S. schwerinii), реже ольшаниками (Alnus hirsuta). 
В среднем и нижнем течении р. Вывенки на Ю 
и ЮВ склонах до высот 100–250 м над ур. моря 
встречаются каменноберезовые рощи (Betula 
ermanii), образующие фрагментарный высот-
ный пояс. До 500–600 м преобладают сооб-
щества кедрового стланика (Pinus pumila) 
в сочетании с кустарничковыми (Vaccinium 
uliginosum, V. vitis-idaea, Ledum decumbens, 
Empetrum nigrum) и ягельными (Cladonia 
arbuscula, C. rangiferina, C. stellaris и др.) тунд-
рами. На высотах 500 м и выше стланики сме-
няются горными тундрами. На высотах от 400 м 
на крутых склонах, вершинах и гребнях хребтов 
преобладают каменистые и щебнистые осы-
пи и россыпи с несомкнутой растительностью, 
представленной группировками петрофитов 
и эпилитных лишайников.

Материалы и методы

В июле–августе 2021 г. полевым отрядом 
БИН РАН проведены детально-маршрутные ис-
следования флоры и растительности Олютор-
ского р-на в среднем и верхнем течении р. Вы-
венки и центральной части Ветвейского хр. 
В долинах рек Майнгылуловаям и Кайлулова-
ям на надпойменных террасах левого и пра-
вого берега обнаружена белоберезовая роща 
из Betula platyphylla протяженностью около 
7 км и шириной до 1 км, не указанная в литера-
туре и материалах лесоустройства [Лесной…, 
2011] (рис. 1). Общая площадь обследованного 
участка рощи около 2 га. В 10 км на юго-запад, 
в пойме р. Вывенки, были встречены единичные 
деревья Betula platyphylla.

На надпойменной террасе правого берега 
р. Кайлуловаям заложена одна пробная пло-
щадь 20×20 м (координаты 61°16′12,1″ с. ш. 
и 167°12′26,9″ в. д.; высота над ур. моря 134 м). 
Инструментальную таксацию проводили с ис-
пользованием рулетки, бура Пресслера и опти-
ческого высотомера. Для определения возрас-
та древесного яруса были выбраны модельные 
деревья Betula platyphylla со средними мор-
фометрическими показателями, возрастные 
керны отбирали на высоте 1,3 м. На пробной 
площади выявляли полный видовой состав со-
общества с оценкой проективного покрытия 
для каждого яруса и вида. Для уточнения видо-
вой принадлежности был собран гербарий сосу-
дистых растений, мохообразных и лишайников. 
Выполнено одно морфологическое описание 
почвенного разреза глубиной 55 см. Название 
ассоциации дано в соответствии с «Проектом 
Всероссийского кодекса фитоценологической 
номенклатуры» [Нешатаев, 2001]. Номенклатура 
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видов сосудистых растений приведена по: 
[Якубов, Чернягина, 2004]; мохообразных – 
по: [Ignatov et al., 2006], с учетом современных 
обработок по отдельным таксонам; лишайни-
ков – по: [Andreev et al., 1996].

Результаты и обсуждение

На пробной площади (20×20 м) выявлено 
50 видов, из них 30 – сосудистые растения, 
15 – мохообразные, 5 – лишайники-эпифиты. 
Древостой сомкнутостью 0,5 образован бере-
зой плосколистной (Betula platyphylla Sukacz.), 
имеющей следующие отличительные призна-
ки: кора от белого до светло-серого или розо-
вато-белого оттенка, отделяющаяся тонкими 
поперечными лентами; листья 4,5–7 см дли-
ной, 3–6 см шириной, острые, двояко зубчато- 
пильчатые, с 4–6 парами боковых жилок, почти 
голые; плодущие сережки цилиндрические, 

плотные, поникающие, с невыдающимися при-
цветниками [Сосудистые…, 1996]. На проб-
ной площади учтено 32 дерева, что составляет 
800 экз./га. Средняя высота березы 12 м, макси-
мальная – 13 м. Средний диаметр – 17 см, мак-
симальный – 33 см. На расстоянии 300 м от проб-
ной площади отмечен экземпляр диаметром 
более 50 см. Возраст березы 50–70 лет. Во 2-м 
пологе древостоя (сомкнутость 0,1) встречается 
ива Бебба (Salix bebbiana) высотой 5–6 м. Под-
рост березы и ивы порослевой, редкий. В под-
леске (сомкнутость 0,6) преобладает шиповник 
тупоушковый (Rosa amblyotis) – 30 % и жимо-
лость сизая (Lonicera caerulea) – 20 %, встре-
чается можжевельник сибирский (Juniperus 
sibirica) – 5 %. Отмечены Potentilla fruticosa 
(2 %), Pinus pumila (1 %), Spiraea salicifolia (1 %), 
Ribes triste (1 %). Общее проективное покры-
тие травяного яруса 40 %. Преобладает вейник 
пурпурный (Calamagrostis purpurea s. l.) – 20 %, 

Рис. 1. Карта-схема распространения березовых и лиственничных лесов в Корякском округе. Цифрами обо-
значены новые данные о местонахождении Betula platyphylla: 1 – Кайлуловаям и Майнгылуловаям (по поле-
вым данным); 2 – Хаилиноваям; 3 – Тапельваям (по устным сообщениям местных жителей)

Fig. 1. Schematic map of the distribution of birch and larch forests in the Koryak District. Numbers indicate new 
data on the location of Betula platyphylla: 1 – Kailulovayam and Maingylulovayam (based on our field data); 
2 – Khailinovayam; 3 – Tapelvayam (based on the local people’s reports)
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обильны Chamerion angustifolium (10 %), 
Equisetum pratense (3 %), Urtica angustifolia 
(2 %). Отмечены Galium boreale (1 %), Thalictrum 
minus (1 %), Equisetum arvense (1 %), Carex 
sordida (1 %), менее 1 % – Trisetum sibiricum, 
Geranium erianthum, Rubus arcticus, Bromopsis 
pumpelliana, Elymus kronokensis, Pyrola 
incarnata, единично встречены Poa nemoralis, 
Anthriscus sylvestris, Mertensia pubescens, 
Ptarmica camtschatica, Moehringia lateriflora, 
Trientalis europaea. Моховой ярус не выражен; 
мохообразные (общее покрытие 3 %) приуро-
чены к прикомлевым повышениям в основании 
стволов, почве (редкими пятнами), ветоши трав 
и валежу. С покрытием 2 % отмечен Hylocomium 
splendens, 1 % – Pleurozium schreberi и Sanionia 
uncinata, единично встречены Rhytidium rugosum, 
Dicranum montanum, D. elongatum, D. acutifolium, 
Pylaisia polyantha, Plagiothecium svalbardense, 
Aquillonium plicatulum (syn. Stereodon plicatulus), 
Brachythecium erythrorrhizon, Abietinella abietina, 
Hypnum cupressiforme, Oncophorus sp. и Ptilidium 
pulcherrimum. На коре берез отмечены лишай-
ники-эпифиты (5 видов): Lobaria scrobiculata, 
Nephroma parile, Melanohalea olivacea, Parmelia 
sulcata, Lecanora symmicta. Общий вид сооб-
щества представлен на рис. 2.

На надпойменных террасах р. Кайлуло-
ваям под белоберезняками формируются 
подбуры грубогумусированные супесчаные, 
на глубине 0,5 м подстилаемые песчано-галеч-
ными отложениями (гальки около 80 %). Поч-
венный профиль имеет следующее строение:
O – AO – BH – C.

O, 0–7 см. Травяно-лиственный подстилоч-
ный горизонт бурой окраски, рыхлый, слабо-
разложившийся, свежий, переход резкий;

AO, 7–9 см. Коричневый, порошистый, рых-
лый, супесчаный, свежий, корней много, пере-
ход постепенный;

BH, 9–49 см. Светло-коричневый, мелкоком-
коватый, плотноватый, супесчаный, свежий, кор-
ней мало (в основном корни берез), переход рез-
кий. На глубине 30 см отмечена прослойка мелких 
древесных углей – следы старого пожара;

C, 49–55 см. Серый с коричневато-серыми 
затеками, плотноватый, галька слабоокатанная 
3–5 см в диаметре – 80 %, супесь серая – 20 %; 
свежий, корней нет.

Микрорельеф надпойменной террасы сла-
боволнистый, с чередованием плоских припод-
нятых участков и небольших понижений.

С использованием принципов эколого-фи-
тоценотической классификации изученное 

Рис. 2. Березняк кустарниково-разнотравный на надпойменной террасе р. Кайлуловаям

Fig. 2. Betuletum platyphyllae fruticoso-varioherbosum on the above-floodplain terrace of the Kaylulovayam River
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сообщество отнесено к асс. Betuletum 

platyphyllae fruticoso-varioherbosum – бело-
березняк кустарниково-разнотравный. Сооб-
щества ассоциации были ранее описаны в до-
лине р. Пенжина [Тихомиров, 1935; Нешатаев 
и др., 2018]. Белоберезняки кустарниково-раз-
нотравные со схожей ценотической структурой 
описаны также на полуострове Камчатка [Каба-
нов, 1963; Балмасова, 1994; Нешатаева, 2009 
и др.]. От корякских белоберезняков камчат-
ские аналоги отличаются значительно бóльшим 
видовым богатством – 36 видов сосудистых 
растений на 400 м 2 [Нешатаева, 2009]. Форма-
ция Betuleta platyphyllae относится к классу 
формаций Betuletosa pendulae – бореальные 
и гемибореальные мелколиственные леса [Не-
шатаев и др., 1994].

В системе эколого-флористической клас-
сификации белоберезняки северо-востока 
России относятся к классу Vaccinio-Piceetea 

Br.-Bl. in Br.-Bl., Siss et Vlieger, 1939, долин-
ные белоберезовые леса рассматриваются 
в ранге субассоциации betuletosum cajanderi 
Sinelnikova, 1995 в составе пойменных листвен-
ничников асс. Equiseto-Laricetum cajanderi 
Sinelnikova, 1995, отнесенных к союзу Roso 

acicularis-Laricion cajanderi Sinelnikova, 2016 
[Синельникова, 1995, 2016].

На полуострове Камчатка белоберезовые 
леса являются производными и формируются 
на месте лиственничников кустарниково-раз-
нотравных после вырубок или пожаров. В доис-
торическое время они возникали под влияни-
ем вулканических извержений, уничтожавших 
хвойные леса [Нешатаева, 2009]. По мнению 
ряда авторов [Тюлина, 1936; Васильев, 1956; 
Крестов и др., 2009 и др.], белоберезняки по-
луострова Камчатка и юга Чукотского АО также 
являются дериватами исчезнувших листвен-
ничных лесов. В Пенжинском районе Коряк-
ского округа белоберезняки произрастают 
не только в долинах, но и на склонах гор Пен-
жинского хребта – здесь они являются реликто-
выми и, вероятно, сохранились со времен голо-
ценового климатического оптимума, во время 
которого летние температуры на северо-восто-
ке Евразии и Аляске были на 2–3 °С выше, чем 
в настоящее время, и который завершился око-
ло 5 тыс. лет назад [Kaufman et al., 2004]. Этот 
период отличался более широким распростра-
нением лесов в высоких широтах, в том числе 
лиственничников. В Пенжинском районе встре-
чаются и долинные лиственничники с учас-
тием березы плосколист ной. После вырубки 
лиственницы остается чистый белоберезняк, 
а о бывшем произрастании здесь лиственницы 
свидетель ствуют сохранившиеся старые пни. 

Тем не менее происхождение белоберезняков 
в Олюторском р-не Корякского округа заслу-
живает отдельного изуче ния. В Олюторском 
районе в настоящее время не произрастают 
ни лист венничники, ни ельники, спутником ко-
торых является Betula platyphylla в основной 
части своего ареала.

По сообщению оленеводов с. Хаилино, не-
большие рощицы белой березы имеются так-
же в долинах правых притоков р. Вывенки – рек 
Тапельваям и Хаилиноваям (рис. 1), однако эти 
данные нуждаются в подтверждении.

Заключение

Обнаруженная нами роща Betula platyphylla 
в поймах рек Кайлуловаям и Майнгылуловаям – 
вторая достоверная находка сообществ березы 
плосколистной в Олюторском районе Коряк-
ского округа. В растительном покрове района 
исследований белоберезняки представляют 
собой азональную и внепоясную формацию. 
Они развиваются в долинах крупных рек в райо-
нах, удаленных от влияния Берингова моря, 
и приурочены к надпойменным террасам с нор-
мально дренированными легкосуглинистыми 
и супесчаными почвами, подстилаемыми галеч-
никами. По флористическому составу и струк-
туре изученное сообщество Betula platyphylla 
сходно с кустарниково-разнотравными долин-
ными белоберезняками Пенжинского р-на Ко-
рякского округа. По сравнению с камчатскими 
аналогами белоберезняки Северной Корякии 
характеризуются редукцией флористического 
состава.

Для Олюторского района белоберезняки яв-
ляются большой редкостью, представляют зна-
чительный ботанико-географический интерес 
и нуждаются в дальнейших исследованиях.

Авторы выражают искреннюю благодар-
ность И. С. Степанчиковой (БИН РАН) за опре-
деление гербарных образцов лишайников.
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