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Среди теоретических и методологических аспектов сохранения био-
логического разнообразия важное место занимает проблема освоения 
видами экологического пространства. В качестве основного показателя 
мы рассматриваем экологическую нишу в трактовке Д. Е. Хатчинсона 
(Hutchinson, 1965), значение экологических факторов оцениваем по ме-
тодике Л. Г. Раменского (1971) на основании наших полевых описаний 
растительных сообществ в центральной части и на морских побережьях 
и островах Камчатского края с использованием региональных экологиче-
ских шкал (Селедец, 2011) и нашей методики анализа экологических ниш 
(Seledets, Probatova, 2011, 2012). Названия растений приведены по «Флоре 
российского Дальнего Востока» (2002).

Экологическую нишу мы рассматриваем как явление динамическое: 
она изменяется во времени и в пространстве в результате воздействия эво-
люционных и биогеографических факторов. Основное внимание в этой 
работе мы уделяем фактору океаничности климата, исходя из того, что 
на восточном побережье Камчатского края тихоокеанский муссон про-
является в полной мере, а при удалении от береговой зоны усиливается 
влияние континентального климата.

В экологической нише выделяются секторы соответственно экологи-
ческим факторам, оцениваемым по экологическим шкалам: увлажнения, 
богатства и засолённости, а также гранулометрического состава почвы, 
дренажа, антропотолерантности, переменности увлажнения, обновляе-
мости почвы, затенения. Сравнение экологических ниш в центральной 
части Камчатского края и на морских побережьях и островах позволяет 
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выявить тенденции освоения экологического пространства в континен-
тальной и прибрежноморской биоклиматических зонах. В качестве меры 
адаптации к той или иной биоклиматической зоне мы рассматриваем сте-
пень освоения экологического пространства в процентах от максимально 
возможной. Ниже при характеристике экологических ниш видов на первом 
месте указано освоение экологического пространства в центральной ча-
сти, на втором – на морских побережьях и островах в процентах (таблица).

По характеру изменения экологической ниши по мере продвижения из 
центральных районов Камчатского края к морским побережьям выделя-
ются две группы видов.

1. Виды с сокращающейся экологической нишей: Hierochloё alpina 
(57–36 %), Poa alpigena (66–43 %), – P. glauca (54–42 %).

2. Виды с увеличивающейся экологической нишей: Agrostis clavata 
(38–63 %), Arctagrostis latifolia (43–60 %), Calamagrostis lapponica 
(28–57 %), C. neglecta (23–42 %), C. sesquiflora (21–47 %), Elymus 
jacutensis (42–45 %), Festuca rubra (52–58 %), Phleum pratense (17–
45 %), Poa arctica (51–55 %), – P. macrocalyx (29–53 %), – P. mal-
acantha (50–52 %), P. palustris (38–48 %), – P. pratensis (39–54 %), 
Trisetum molle (52–53 %), T. spicatum (45–64 %).

Освоение видами Poaceae экологического пространства в центральной части 
(ЦЧ) и на морских побережьях (МП) Камчатского края

Виды растений
Экологические факторы ОЭП, 

%У БЗ Г Д А ПУ О З

Agrostis clavata
ЦЧ 14 33 60 25 30 85 40 21 38
МП 20 50 87 75 50 70 30 60 63

Arctagrostis 
latifolia

ЦЧ 12 30 40 58 50 70 60 27 43
МП 28 40 73 75 70 70 75 53 60

Calamagrostis 
lapponic

ЦЧ 11 27 73 58 20 20 10 7 28
МП 20 23 73 83 80 70 60 46 57

C. neglecta
ЦЧ 30 23 60 17 10 10 20 15 23
МП 26 16 80 75 60 50 35 7 42

C. sesquiflora
ЦЧ 16 15 40 17 10 10 30 33 21
МП 15 40 67 50 20 70 85 33 47

Elymus 
jacutensis

ЦЧ 12 33 53 75 30 30 30 73 42
МП 11 13 73 58 40 40 50 73 45

Festuca rubra
ЦЧ 22 37 80 67 50 45 75 40 52
МП 18 37 80 51 70 70 95 40 58

Hierochloё 
alpina

ЦЧ 25 37 80 75 30 75 60 73 57
МП 11 43 40 42 20 55 45 33 36
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Виды растений
Экологические факторы ОЭП, 

%У БЗ Г Д А ПУ О З

Phleum 
pratense

ЦЧ 7 10 33 17 20 5 10 33 17
МП 12 23 41 83 60 70 60 33 45

Poa alpigena
ЦЧ 17 43 93 92 70 70 75 67 66
МП 25 55 67 8 80 65 10 34 43

P. arctica
ЦЧ 20 30 67 75 40 90 45 40 51
МП 19 27 80 83 40 55 75 41 55

P. glauca
ЦЧ 22 40 73 67 70 50 75 33 54
МП 10 23 53 58 40 35 85 33 42

P. macrocalyx
ЦЧ 9 27 53 33 40 20 40 13 29
МП 17 47 60 58 80 40 95 27 53

P. malacantha
ЦЧ 26 40 60 75 30 70 80 20 50
МП 17 23 53 67 60 50 95 53 52

P. palustris
ЦЧ 10 33 40 50 10 50 75 33 38
МП 18 40 60 50 70 35 85 33 48

P. pratensis
ЦЧ 13 37 73 42 40 65 30 13 39
МП 12 43 73 92 70 85 45 13 54

Trisetum molle
ЦЧ 36 27 60 75 50 45 70 53 52
МП 75 10 73 51 60 20 95 40 53

T. spicatum
ЦЧ 11 23 40 25 40 85 85 53 45
МП 17 60 60 83 50 70 80 53 64

Примечание. Условные обозначения: У – увлажнение, БЗ – богатство и засолённость 
почвы, Г – гранулометрический состав почвы, Д – дренаж, А – антропотолерантность, 
ПУ – переменность увлажнения, О – обновляемость почвы, З – затенение, ОЭП – освоение 
экологического пространства.

Сравнительный анализ центральнокамчатских и приморских ценопо-
пуляций позволяет выявить тенденции адаптации видов к специфическим 
условиям произрастания на Тихооокеанском побережье. Важнейшее зна-
чение имеет адаптация к океаническому климату и геодинамическим осо-
бенностям морских побережий – переменности увлажнения и высокому 
разнообразию степени дренированности местообитаний, а также к высо-
кой степени обновляемости почвогрунтов, обусловленной интенсивными 
процессами денудации и морской абразии; высока также роль антропо-
генных и фитоценотических факторов.

Приморские ценопопуляции отличаются от центральнокамчатских 
по совокупности параметров экологических ниш, но обычно изменения 
в одних секторах являются более существенными, чем в других. По ха-
рактеру изменения экологических ниш на географических профилях от 
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внутрикамчатских территорий к морским побережьям выделяются группы 
экологических ниш соответственно тому, в каких секторах экологических 
ниш происходят наиболее существенные изменения: в секторе увлажне-
ния – Trisetum molle, в секторе богатства и засолённости почвы – Trisetum 
spicatum, в секторе переменности увлажнения – Calamagrostis sesquiflora, 
Elymus gmelinii, Festuca rubra, Poa arctica, в секторе гранулометрического 
состава почвы – Elymus jacutensis, в секторе дренажа – Calamagrostis ne-
glecta, Phleum pratense, Poa pratensis, Trisetum sibiricum, в секторе обновля-
емости почвы – Agrostis clavata, Poa alpigena, в секторе антропотолерант-
ности – Calamagrostis lapponica, Poa glauca, – P. marocalyx, – P. palustris, 
в секторе затенения – Arctagrostis latifolia, Poa malacantha.

Из результатов проведенного исследования следует, что для большин-
ства видов Poaceae флоры Камчатского края, у которых экологические 
ниши были описаны и измерены нами в ступенях экологических шкал, 
прибрежные и островные территории являются более благоприятными 
в эколого-ценотическом отношении. Освоение видами экологического 
пространства на морских побережьях происходит таким образом, что 
различные виды используют одни экологические факторы в значительно 
большей степени, чем другие, в результате чего их взаимодействие стано-
вится менее напряжённым в плане конкуренции за экологические ресурсы, 
а это приводит к увеличению биологического разнообразия.
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