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Приведены первые результаты ботанического обследования территории Говенских термальных ис-
точников на побережье лагуны Тинтикун Олюторского залива Берингова моря – наиболее север-
ных в Камчатском крае. Впервые охарактеризованы флора и растительность территории Говенских
термальных источников. В составе парциальной флоры выявлены 91 вид и 1 подвид сосудистых рас-
тений, относящихся к 72 родам и 36 семействам; для ряда бореальных видов (Dactylorhiza aristata,
Streptopus amplexifolius, Calamagrostis sachalinensis subsp. litwinowii, Athyrium filix-femina, Epilobium glan-
dulosum и др.) это – самое северное местонахождение в Камчатском крае. В составе бриофлоры от-
мечены 56 видов мохообразных (45 видов мхов, 11 – печеночников); из них 3 вида – новые для Кам-
чатского края, 11 – новые для Корякского округа. Растительность термального урочища представ-
лена сообществами разнотравных и высокотравных лугов, сфагново-осоковых болот, ольховых
стлаников и приморских тундр. Обсуждается значение термальных урочищ в сохранении бореаль-
ных реликтов.
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Одним из специфических проявлений оста-
точного вулканизма на севере Камчатского края
являются термальные источники (гидротермы).
Они возникают при внедрении в водоносные
слои глубинного теплоносителя – магмы или
водного флюида (Sugrobov, Yanovskiy, 1991). Гид-
ротермы встречаются как в районах современно-
го вулканизма, так и на территориях, где произо-
шло затухание активных вулканических процес-
сов, но в глубине еще сохранились магматические
очаги (Gidrotermalnye…, 1976). Термальные ме-
стообитания отделяются от фоновых по изотерме
20°С на глубине 1 м. Источники имеют различ-
ную температуру, что связано с подтоком холод-

ных грунтовых вод и их смешиванием с нагреты-
ми водами. Значения почвенных температур не-
постоянны: они зависят от сезона года,
суточных колебаний температуры воздуха,
осадков, процессов снеготаяния, степени об-
водненности субстрата и др. В окрестностях го-
рячих ключей формируются специфические
термальные местообитания, отличающиеся от
окружающих территорий по микроклимату, тем-
пературному режиму и рН почв, химическому со-
ставу термальных вод и субстратов. К подобным
местообитаниям приурочены специфические
растительные сообщества и группировки, отли-
чающиеся по флористическому составу и струк-
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туре от окружающей фоновой растительности. На
Северо-Востоке Азии хорошо изучены флора и
растительность ряда термальных местообитаний
Камчатки (Komarov, 1912, 1940; Novograblenov,
1929, 1931; Lipshits, 1936; Trass, 1963; Hultén, 1974;
Plotnikova, Trulevich, 1975; Rassokhina, Chernyagi-
na, 1982; Smaznova, 1982; Manko, Sidelnikov, 1989;
Neshataeva, 1994, 2002, 2009; Neshataeva et al.,
1997, 2005, 2013, 2015; 2017; Yakubov, 1996; Cherny-
agina, 2000; Rassokhina, 2002; Samkova, 2009 и др.);
Чукотского полуострова (Ekosistemy…, 1981; Ka-
tenin, 1981, 1998 2001; Polozova, Yurtsev, 1981; Ka-
tenin, Rezvanova, 1998, 2000, 2002) и Магаданской
обл. (Mochalova, 2005, 2017; Mochalova, Khoreva,
2011). Но сведения о флоре и растительности
окрестностей горячих ключей севера Корякского
округа в литературе отсутствуют. В июле–августе
2019 г. полевым отрядом Ботанического институ-
та им. В.Л. Комарова РАН проведены маршрут-
ные геоботанические и флористические исследо-
вания в районе бухты Лаврова, входящей в состав
Корякского государственного заповедника. При
изучении растительности охранной зоны запо-
ведника (ныне упраздненной), нам удалось посе-
тить труднодоступный и малоизученный район
лагуны Тинтикун и провести краткое детально-
маршрутное обследование растительного покро-
ва термального урочища Говенских источников –
самых северных в Камчатском крае. Единичные
сведения о некоторых видах растений этих мест
приведены в рукописи О.В. Катранжи (Katranzhi,
2007). Данных о растительности термального уро-
чища ранее не имелось. Целью настоящей ра-
боты является характеристика флоры и расти-
тельности территории источников, которая
приводится впервые. Задача – привлечь вни-
мание специалистов к необходимости охраны
этого уникального термального урочища, по-
скольку администрацией Олюторского р-на
обсуждается проект строительства здесь баль-
неологического санатория, что приведет к
уничтожению растительного покрова.

ХАРАКТЕРИСТИКА РАЙОНА 
ИССЛЕДОВАНИЙ

Побережье Олюторского залива прорезано
глубокими фьордами – бухтами Южная Глубо-
кая, Сомнения, Лаврова, лагунами Тинтикун,
Средняя, Каукт, Кавача. Рельеф побережья силь-
но рассеченный, с высокими хребтами, сложен-
ными глинистыми сланцами, местами с интрузи-
ями палеогеновых вулканитов. Окружающие ла-
гуну Тинтикун хребты – Скалистые горы и хр.
Малиновского (средняя высота 1000 м над ур. мо-
ря, максимальная – 1044 м) являются южной
оконечностью Пылгинского хр., примыкающего
к центральной части Корякского нагорья. Гор-
ные массивы имеют альпинотипный характер,

отличаясь остроконечными скальными гребня-
ми, крутыми склонами, осыпями, многочислен-
ными карами и цирками, глубокими ущельями и
троговыми долинами. Особенности рельефа обу-
словлены четвертичным оледенением, которое
имеет здесь горно-долинный характер (Shilo,
1970). Берега бухт Олюторского залива обрывают-
ся к морю отвесными уступами высотой 20–30 м
с узкими прижимами и прибойными нишами, с
высокими приморскими террасами. Узкая (10–
20 м) песчано-галечная прибойная полоса лише-
на растительности. Горные массивы и террасы
прорезаны долинами ручьев, текущих в узких ка-
ньонообразных долинах. Крутизна склонов до-
лин ручьев 40–50°, долины 5–20 м шириной.

Территория, прилегающая к побережью Олю-
торского залива, отличается по климатическим
характеристикам от внутренних районов Коряк-
ского нагорья, отделенных от моря горными це-
пями. По климатическому районированию Кам-
чатского края она относится к району Северо-Во-
сточного побережья Восточной приморской
подобласти Камчатской климатической области
(Kondratyuk, 1974), характеризуясь морским хо-
лодным избыточно-влажным климатом, связан-
ным с циклонической деятельностью воздушных
масс Берингова моря. Годовая сумма эффектив-
ных температур (t > 10°C) около 600°С. Годовые
суммы осадков составляют 700–800 мм. Зима хо-
лодная, многоснежная, длится свыше 6 месяцев
(190 дней); средняя температура воздуха февраля
–14, –16°С. Зимние суммы осадков 250–300 мм;
мощность снежного покрова до 1.5 м. Лето корот-
кое (июль–август), прохладное: средняя темпера-
тура августа +11°С. Летние суммы осадков около
200 мм. Характерная черта погоды – сочетание
низких температур воздуха и большой скорости
ветра (более 10 м/с); преобладают северные вет-
ры. Часты туманы и низкая облачность (Kon-
dratyuk, 1974). Обилие осадков в сочетании с низ-
кими температурами благоприятствует наличию
современного оледенения. На северном склоне
хр. Малиновского, в верховьях реки Тинтикунва-
ям, впадающей в лагуну Тинтикун, в глубоких ка-
рах сохранились ледники (Svatkiov, 1969). Самый
крупный ледник Гиткоюлин площадью 3.7 км2,
длиной 3.8 км, расположен на высоте 700 м над
ур. моря (Katalog.., 1982). В настоящее время лед-
ники юга Корякского нагорья находятся в стадии
декомпенсации и абляции, их площадь сокраща-
ется (Ananicheva, 2012).

Положение района исследований в схемах
флористического, ботанико-географического и
геоботанического районирования остается дис-
куссионным. Согласно флористическому райо-
нированию Б.А. Юрцева (Yurtsev, 1974), побере-
жье Олюторского залива относится к Анадырско-
Корякской провинции Бореальной флористиче-
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ской области. По флористическому районирова-
нию Камчатской области (Kharkevich, Tzvelev,
1981) – к Корякскому флористическому району,
который объединяет Корякское нагорье и побе-
режье Берингова моря, растительный покров ко-
торых значительно отличается. По геоботаниче-
скому районированию (Neshataeva et. al., 2020)
территория исследований относится к Олютор-
скому горно-приморскому округу Корякской
горной провинции крупных стлаников и кустар-
ников Берингийской лесотундровой области. Зо-
нальная растительность района представлена со-
обществами ольхового (Alnus fruticosa s. l.) и кед-
рового (Pinus pumila) стлаников, которые
преобладают на высотах до 200–250 м над ур. мо-
ря. Вдоль побережья Берингова моря узкой поло-
сой тянутся песчаные пляжи, где распространены
несомкнутые группировки приморских галофи-
тов (Honckenya peploides, Senecio pseudo-arnica,
Mertensia maritima) и приморские чиново-волос-
нецовые луга (Leymus mollis, Lathyrus japonicus). В
устьях рек встречаются осоковые (Carex glareosa,
C. subspathacea, C. cryptocarpa) и бескильницевые
(Puccinellia phryganodes) сообщества приморских
соленых маршей. На склонах гор до высот 200–
250 м преобладают ольховники вейниковые
(с Calamagrostis purpurea) и папоротниковые
(с Dryopteris expansa), чередующиеся с участками
субальпийских лугов. Реже встречаются заросли
кедрового стланика в сочетании с фрагментами
лишайниково-кустарничковых тундр. На высо-
тах 200–400 м над ур. моря распространены гор-
ные тундры с преобладанием Rhododendron
camtschaticum, Salix arctica, Vaccinium uliginosum и
участием Sieversia pusilla, Loiseleuria procumbens,
Phyllodoce caerulea, Artemisia arctica и др. Выше гос-
подствуют каменные осыпи и россыпи с синузи-
ями эпилитных лишайников. На приморских
склонах фьордов и лагун, глубоко врезающихся в
сушу, до высот 400–500 м над ур. моря единично
встречаются каменноберезовые рощи (Betula er-
manii) c подлеском из Pinus pumila, Alnus fruticosa и
Sorbus sambucifolia.

В растительном покрове сопредельной терри-
тории – кластерного участка Корякского запо-
ведника “Бухта Лаврова” (площадь 22.5 тыс. га) –
86% площади составляют осыпи и гольцы, 13% –
стланики и кустарники, 1% – горные тундры.
В составе конкретной флоры территории кла-
стерного участка “Бухта Лаврова” выявлено
265 видов сосудистых растений (Yakubov, 2019) и
около 150 видов мохообразных.

Говенские термальные источники расположены
на южном берегу лагуны Тинтикун (60°17.19' с.ш. и
166°53.41' в.д.) на высоте 2–5 м над уровнем моря
(рис. 1). Они являются самыми северными в Кам-
чатском крае. Выходы горячих ключей и термаль-
ные поля прослеживаются на участке длиной

около 450 м вдоль берега лагуны шириной до 50 м
от уреза воды вглубь побережья. Длина самого
большого термального ручья не превышает 25 м.
Воды источников слаботермальные (t < 40°C),
кремнистые слабоминерализованные карбонат-
но-гидрокарбонатно-натриевые щелочные, с по-
вышенным содержанием органических веществ,
сульфидов и радона. Состав выделяющегося сво-
бодного газа почти полностью азотный (Petrov,
1991). Некоторые источники окружены отложе-
ниями гидротермально-измененных пород – тра-
вертинов (минеральных солей) на каменистом
субстрате. Поверхность почвы теплая на ощупь;
с глубиной, а также при приближении к выхо-
дам горячих источников температура почвы
возрастает.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
Детально-маршрутными методами обследова-

ны парциальная флора и растительный покров
термального урочища (общая площадь 2.25 га).
Флористические исследования проведены у вы-
ходов горячих источников и в их ближайших
окрестностях. Были охвачены все местообитания
на термальных полях, находящиеся под влиянием
источников: дренированные и заболоченные
участки термальных полей, берега теплых ручьев,
галечники и травертиновые отложения, перифе-
рические части термальных полей, песчаные пля-
жи и побережья лагуны, склоны приморских тер-
рас (табл. 1). Геоботанические описания выпол-
нены на Центральном и Восточном термальных
полях, на 10 временных пробных площадях раз-
мерами 5 × 5 м (или в естественном контуре),
привязанных к координатной сетке с помощью
GPS-навигатора. Отмечали положение пробной
площади в рельефе, условия увлажнения, темпе-
ратуру субстрата. На пробных площадях проводи-
ли детальный учет флористического состава сосу-
дистых растений, мхов и печеночников, опреде-
ляли проективное покрытие (в процентах) для
каждого яруса и каждого вида. В камеральный пе-
риод обработаны гербарные сборы сосудистых
растений и мохообразных термального урочища,
составлены аннотированные списки и таблица
геоботанических описаний (табл. 2). Проведен
сравнительный анализ парциальной флоры и
растительности термального урочища с литера-
турными данными о таковых камчатских, чукот-
ских и магаданских горячих источников.

Названия видов сосудистых приведены по
сводке “Каталог флоры Камчатки” (Yakubov,
Chernyagina, 2004); мохообразных – “Списку
мхов Восточной Европы и Северной Азии” (Igna-
tov et al., 2006) и “Списку печеночников России”
(Potemkin, Sofronova, 2009), с учетом современ-
ных таксономических публикаций. Географиче-
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Рис. 1. Карта-схема термального урочища Говенских источников.
Цифрами обозначены сообщества: 1 – ольховник папоротниковый; 2 – луг вейниковый; 3 – луг высокотравный; 4 –
луг осоково-разнотравный; 5 – луг разнотравный; 6 – луг разнотравно-белозоровый; 7 – открытые группировки на
галечниках и травертинах; 8 – тундра кустарничковая приморская; 9 – луг приморский; 10 – болото сфагново-осоко-
вое.
Координаты термальных источников: Западная группа: 60°17'09" с.ш., 166°53'07" в.д.; Центральная группа:
60°17'11"с.ш., 166°53'24" в.д.; Восточная группа: 60°17'10" с.ш., 166°53'31" в.д.
Fig. 1. Schematic map of the Goven thermal springs area.
Figures in circles indicate plant communities: 1 – fern-rich dwarf-alder shrub; 2 – reed grass meadow; 3 – tall-grass meadow;
4 – sedge-forbs meadow; 5 – forbs meadow; 6 – forbs and Parnassia meadow; 7 – plant aggregations on pebble and travertine
deposits; 8 – coastal dwarf-shrub heath; 9 – coastal meadow; 10 – Sphagnum-rich sedge fen.
Coordinates of thermal springs: Western group: 60°17'09" N, 166°53'07" E; Central group: 60°17'11" N, 166°53'24" E; Eastern
group: 60°17'10" N, 166°53'31" E.

2
км

10

50

лагуна Тинтикун9

5

5

2

5
6

44

3

3

1

10
10

1

9

N

S

W E

31 1

7

8

Восточная группа
Центральная группа

25

18

л а а Т
и

и
к

н

н
у

т

г ну

м
Термоминеральные источники

Тихий
океан

Никольское

Елизово

Мильково

Эссо

Тигиль

ПАЛАНА

Тиличики

Каменское

Берингово
море

> 30 �С
20–30 �С
12–20 �С
Линии рельефа
Термальные площадки

0

ские элементы мохообразных приводятся по си-
стемам, принятым в работах Е.Ю. Кузьминой
(Kuzmina, 2003) и Н.А. Константиновой (Kon-
stantinova, 2000), с учетом современных данных о
распространении мохообразных. Мхи определе-
ны Е.Ю. Кузьминой, печеночники – А.Д. Потем-
киным, сосудистые – В.В. Якубовым. Гербарные
образцы мохообразных хранятся в бриологиче-
ском гербарии БИН РАН (LE), сосудистых – в
гербарии ФИЦ Биоразнообразия Восточной
Азии ДВО РАН (Владивосток).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Лагуна Тинтикун отделена от Олюторского за-
лива Берингова моря двумя песчано-галечными
косами. Склоны окружающих гор покрыты за-
рослями ольхового и кедрового стланика, местами
со скальными обнажениями и небольшими тундро-
выми прогалинами. По берегам лагуны на узкой по-
лосе песчаных пляжей встречаются несомкнутые
группировки с участием приморских галофитов
Mertensia maritima, Honckenya oblongifolia, Senecio
pseudoarnica, Cochlearia officinalis. На песчаных
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Таблица 1. Список видов парциальной флоры Говенских термальных источников, их распределение по типам
местообитаний и типам ареалов
Table 1. The list of species of the partial f lora of the Goven’s thermal springs with their distribution by types of habitats and
ranges

Виды/Species
Местообитания/Habitat types Тип ареала

Range type

1 2 3 4 5 6 7 8 Долготный
Longitudinal

Широтный
Latitudinal

Dryopteris expansa (C. Presl) Fras.-Jenk. et Jermy ++ Цб [АО] Б
Athyrium filix-femina (L.) Roth s. l. ++ Цб Б
Phegopteris connectilis (Michx.) Watt + Цб [АО] БН
Equisetum arvense L. ++ + ++ + ++ + Цб Б
E. palustre L. + + + Цг [АО] ПЛ
E. variegatum Schleich. ex Web. et Mohr. + ++ Ц ГА-М
Huperzia selago (L.) Bernh. ex Schrank et Mart. r r Цб Б
Pinus pumila (Pall.) Regel ++ ВС-ДВ Б-М
Triglochin palustre L. + + Цг [АО] ПЛ
Agrostis scabra Willd. ++ ДВ-ЗА Б
Arctopoa eminens (C. Presl) Probat. ++ АО АБ
Calamagrostis deschampsioides Trin. ++ ++ ++ Ц пА
C. purpurea (Trin.) Trin. subsp. langsdorffii (Link) Tsvel. ++ + + + ++ Цб АБ
C. sachalinensis Fr. Schmidt subsp. litwinowii (Kom.) Probat. r ДВ Б
Deschampsia komarovii V. Vassil. ++ ++ ++ ОЧ ГА
Festuca rubra L. + + + Цб АБ
Hierochloe odorata (L.) Beauv. subsp. arctica (C. Presl) Tzvel. ++ Ц [АО] ГА-М
Leymus mollis (Trin.) Hara ++ ДВ АБ
Poa arctica R. Br. ++ + + Ц пА
P. macrocalyx Trautv. et Mey. + ДВ Б
P. pratensis L. s. l. ++ + Цб АБ
P. pratensis L. subsp. alpigena (Blytt) Hiit. + ++ + Ц пА
Trisetum sibiricum Rupr. s. l. r Еаз-ЗА Б
T. spicatum (L.) K. Richt. s. l. ++ + Ц пА
Carex capillaris L. ++ ++ Цб Б
C. gmelinii Hook. et Arn. ++ ++ + ДВ-ЗА АБ
C. lyngbyei Hornem. subsp. cryptocarpa (C.A. Mey) Hult. ++ ++ ++ АО Б
C. rariflora (Wahlenb.) Smith ++ ++ Ц пА
Juncus arcticus Willd. + + + + Ц ГА-М
J. biglumis L. ++ ++ Ц АЛ
J. triglumis L. + Ц АЛ
Luzula multiflora (Ehrh. ex Retz.) Lej. subsp. sibirica V. Krecz. + + С ГА-М
Allium schoenoprasum L. ++ + ++ + Цб АБ
Fritillaria camtschatcensis (L.) Ker-Gawl. + ДВ Б
Streptopus amplexifolius (L.) DC. r ДВ Б
Tofieldia coccinea Richards. + С-А АЛ
Veratrum oxysepalum Turcz. + + + ВС-ЗА АБ
Iris setosa Pall. ex Link ++ ++ + ++ ВС-ЗА Б
Dactylorhiza aristata (Fisch. ex Lindl.) Soo ++ ++ ++ ДВ-СА Б
Salix arctica Pall. ++ ++ + Ц пА
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Salix chamissonis Anderss. ++ ++ ++ ОЧ-ЗА МА
Salix pulchra Cham. ++ С-ЗА ГА
Alnus fruticosa Rupr. s. l. ++ ++ С-ЗА АБ-М
Aconogonon tripterocarpum (A. Gray) Hara ++ + + ВС ГА
Bistorta vivipara (L.) Delarbre + + ++ + Ц АЛ
Oxyria digyna (L.) Hill ++ Ц АЛ
Honckenya oblongifolia Torr. et Gray ++ Ц АБ
Aconitum delphinifolium DC. ++ + + КмЧ-ЗА ГА
Thalictrum minus L. s.l. ++ + + Еаз Б
Barbarea orthoceras Ledeb. ++ ВС-А Б
Cardamine umbellata Greene + + КмЧ-ЗА ГА
Cochlearia officinalis r Ц ГА
Rhodiola rosea L. + + + + Цб АБ-М
Sedum cyaneum Rudolph r Ох МА
Saxifraga nelsoniana D. Don ++ + С-ЗА МА
Parnassia palustris L. ++ ++ + + Еаз Б
Aruncus dioicus (Walt.) Fern. ++ ++ ВС-ЗА Б-М
Comarum palustre L. + ++ Цб АБ
Potentilla anserina L. subsp. egedii (Wormsk.) Hiit. ++ Ц ГА
P. fruticosa L. ++ ++ + ++ Цб АБ-М
Rubus arcticus L. ++ ++ ++ Еаз-ЗА АБ
Sanguisorba officinalis L. ++ ++ Еаз-ЗА АБ
Sorbus sambucifolia (Cham. et Schlecht.) M. Roem. ++ + ДВ-ЗА Б-М
Spiraea beauverdiana Scheid. ++ + + ВС-ЗА ГА-М
Lathyrus japonicus Willd. ++ АО ГА
Geranium erianthum DC. ++ + ++ + ВС-ЗА Б
Empetrum nigrum L. s.l. + Еаз Б
Viola epipsiloides A. et. D. Löve ++ + ++ Цб АБ-М
Chamerion latifolium (L.) Holub + + С-А ГА-М
Epilobium glandulosum Lehm. r ВС-ЗА Б
E. hornemannii Reichenb. + ++ АО ГА
E. palustre L. ++ ++ Цб АБ
Angelica genuflexa Nutt. ex Torr. et Gray + + + ДВ-ЗА АБ
A. gmelinii (DC.) M. Pimen. ++ ++ АО АБ
Ligusticum scoticum L. ++ ++ АО Б
Chamaepericlymenum suecicum (L.) Aschers. et Graebn. ++ ++ + АО ГА
Vaccinium uliginosum L. + ++ ++ + Цб Б
Trientalis europaea L. ++ ++ ++ + Еаз-ЗА АБ
Gentianella auriculata (Pall.) Gillett + + ОЧ ГА
Mertensia maritima (L.) S.F. Gray + АО АБ
Lagotis minor (Willd.) Standl. + Еаз-ЗА АБ-М
Galium boreale L. ++ ++ ++ Цб АБ

Виды/Species
Местообитания/Habitat types Тип ареала

Range type

1 2 3 4 5 6 7 8 Долготный
Longitudinal

Широтный
Latitudinal

Таблица 1. Продолжение
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Примечание. Типы местообитаний: 1 – термальные поля; 2 – берега термальных ручьев; 3 – заболоченные термальные поля;
4 – галечники и травертиновые отложения на термальных полях; 5 – периферические части термальных полей под пологом
ольховника; 6 – песчаные пляжи и побережья лагуны; 7 – склоны приморских террас; 8 – плоские дренированные террасы.
++ – часто, + – спорадически, r – редко.
Типы ареалов приведены по Н.А. Секретаревой (Sekretareva, 2004) с дополнениями по Б.А. Юрцеву (Yurtsev et al., 2010) и
С.С. Харкевичу (Kharkevich, 1985–1996):
Типы долготных ареалов: Ц – циркумполярные, Цб – циркумбореальные, Цг – циркумголарктические, АО – амфиокеаниче-
ские, Еаз-ЗА – евразийско-западноамериканские, ВС–ЗА – восточносибирско-западноамериканские, ВС-ДВ – восточно-
сибирско-дальневосточные, ДВ – дальневосточные, ДВ-А – дальневосточно-американские, ДВ-ЗА – дальневосточно-за-
падноамериканские, С – сибирские, С-ЗА – сибирско-западноамериканские, ОЧ – охотско-чукотские, КмЧ-ЗА – камчат-
ско-чукотско-западноамериканские.
Типы широтных ареалов: АБ – арктобореальные, АБ-М – арктобореально-монтанные, Б – бореальные, Б-М – бореально-
монтанные, БН – бореально-неморальные, пА – преимущественно арктические, ПЛ – плюризональные.
Note. Habitat types: 1 – thermal fields; 2 – banks of thermal rivulets; 3 – swampy thermal fields; 4 – pebble and travertine deposits on
thermal fields; 5 – peripheral parts of thermal fields under the dwarf-alder canopy; 6 – sandy beaches and coasts; 7 – slopes of coastal
terraces; 8 – flat drained terraces. ++ – frequently; + – sporadically; r – rarely.
The types of ranges are given according to Sekretareva (2004) with some additions from Yurtsev et al. (2010) and Kharkevich (1985–
1996).
Types of longitudinal ranges: Ц – circumpolar, Цб – circumboreal, Цг – circumholarctic, АО – amphioceanic, Еаз-ЗА – Eurasian-West
American, ВС–ЗА – East Siberian-West American, ВС-ДВ – East Siberian-Far Eastern, ДВ – Far Eastern, ДВ-А – Far Eastern –
American, ДВ-ЗА – Far Eastern-West American, С – Siberian, С-ЗА – Siberian-West American, ОЧ – Okhotsk-Chukotka, КмЧ-ЗА – Ka-
mchatka-Chukotka-West American.
Types of latitudinal ranges: АБ – arctoboreal, АБ-М – arctoboreal-montane, Б – boreal, Б-М – boreal-montane, БН – boreal-nemoral,
пА – mostly Arctic, ПЛ – plurizonal.

G. trifidum L. + + + Цб Б
Arctanthemum arcticum (L.) Tzvel. ++ ++ + ДВ-ЗА АБ
Artemisia opulenta Pamp. ++ + + ДВ [АО] АБ
Cacalia kamtschatica (Maxim.) Kudo + ДВ БН
Cirsium kamtschaticum Ledeb. ex DC. + ++ ДВ-ЗА Б
Ptarmica camtschatica (Rupr. ex Heimerl) Kom. ++ + ++ ДВ АБ
Saussurea oxyodonta Hult. ++ + ОЧ ГА
Senecio pseudoarnica Less. ++ АО АБ
Solidago spiraeifolia Fisch. ex Herd. + + + ВС Б
Tanacetum boreale Fisch. ex DC. ++ ++ ++ + С Б-М

Виды/Species
Местообитания/Habitat types Тип ареала

Range type

1 2 3 4 5 6 7 8 Долготный
Longitudinal

Широтный
Latitudinal

Таблица 1. Окончание

береговых валах распространены чиново-волос-
нецовые луга с доминированием Leymus mollis и
участием Arctopoa eminens, Lathyrus japonicus, Ligu-
sticum scoticum, Arctanthemum arcticum, Potentilla an-
serina subsp. egedii, Poa macrocalyx, Carex gmelinii.
От уровня моря до высот 200–250 м господствуют
сообщества ольхового стланика, реже встречают-
ся массивы кедрового стланика. На высотах 250–
450 м преобладают горные тундры с участием
Rhododendron camtschaticum, Salix arctica, Vaccinium
uliginosum, Sieversia pusilla, Loiseleuria procumbens,
Phyllodoce caerulea, Artemisia arctica и др.; выше
простираются каменные осыпи и россыпи, ли-
шенные высшей растительности.

СОСУДИСТЫЕ РАСТЕНИЯ

В составе парциальной флоры окружения ис-
точников лагуны Тинтикун выявлены 91 вид и
1 подвид сосудистых растений, представленные
72 родами и 36 семействами (табл. 1). По типу
долготного ареала преобладают циркумбореаль-
ные и циркумполярные виды (39%), значительно
участие амфиберингийских и амфипацифиче-
ских видов (26%); по типу широтного ареала пре-
обладают бореальные (27%) и арктобореальные
(24%) виды; менее значима роль гипоарктическо-
го (13%) и гипоаркто-монтанного (7%) элемен-
тов. Изученная парциальная флора относительно
бедна видами, по сравнению с флорами термальных
местообитаний п-ова Камчатки (Yakubov, 1996;
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Chernyagina, 2000), что, вероятно, объясняется
более суровыми климатическими условиями рай-
она исследований и малыми размерами термаль-
ного урочища.

Одним из редких видов, выявленных для Ко-
рякского округа, является Dactylorhiza aristata
(Fisch. ex Lindl.) Soo – пальчатокоренник ости-
стый; он был отмечен О.В. Катранжи (Katranzhi,
2007). Этот вид известен с п-ова Камчатки, о-ва
Сахалин, Командорских и Курильских островов,
где является обычным растением разнотравных
лугов в пределах лесного и субальпийского поя-
сов. Термальные урочища лагуны Тинтикун –
наиболее северное местонахождение D. aristata в
Камчатском крае. В Магаданской обл. А.П. Хох-
ряков обнаружил пальчатокоренник в окрестно-
стях Мотыклейских термальных источников (се-
верное побережье Охотского моря) и отметил его
реликтовый характер (Khokhryakov, 1979). Веро-
ятно, для районов Северной Корякии он также
является реликтом голоценового климатического
оптимума.

В отличие от термальных местообитаний п-ова
Камчатка, Чукотки и Магаданской обл. (Mo-
chalova, 2005, 2017; Mochalova, Khoreva, 2011) в
окрестностях Говенских источников отсутствуют
адвентивные виды (антропофиты) и не встреча-
ются узкоспециализированные виды-термофи-
лы, произрастающие только на прогретой почве у
горячих ключей. Самые северные находки ряда
видов-термофилов, характерных для п-ова Кам-
чатки (Ophioglossum alascanum, O. thermale, Fimbri-
stylis ochotensis) отмечены на северо-востоке п-ова
Камчатка, на термальных полях Дранкинских
ключей (Chernyagina, Kirichenko, 2015); далее на
север эти виды не распространяются. В окрестно-
стях Говенских источников обычны виды мор-
ских побережий лесотундровых территорий севе-
ра Дальнего Востока. Кроме них, отепляющее
влияние источников способствует произраста-
нию на термальных полях ряда бореальных ви-
дов, не встречающихся в окружающих фоновых
сообществах (Agrostis scabra, Athyrium filix-femina,
Cacalia kamtschatica, Carex capillaris, Dactylorhiza
aristata, Epilobium glandulosum, Hierochloe odorata
s.l., Juncus biglumis, Sanguisorba officinalis, Streptopus
amplexifolius, Thalictrum minus).

Необходимо отметить, что, если на п-ове Кам-
чатка гидротермы и их окрестности обогащены
видами, распространенными в неморальной зо-
не, то термальные местообитания на побережьях
Берингова и Охотского морей характеризуются
преобладанием типичных бореальных или аркто-
бореальных видов. Наиболее сходна парциальная
флора Говенских ключей с флорой Беренджин-
ских и Мотыклейских термоминеральных источ-
ников Северной Охотии (Mochalova, Khoreva,
2011). Общими являются 43 вида (47%): Aconitum

delphinifolium, Agrostis scabra, Allium schoenoprasum,
Alnus fruticosa, Angelica gmelinii, Aruncus dioicus,
Athyrium filix-femina, Bistorta vivipara, Calamagrostis
purpurea s.l., Carex lyngbyei subsp. cryptocarpa, Cha-
maepericlymenum suecicum, Dactylorhiza aristata,
Dryopteris expansa, Equisetum arvense, Empetrum ni-
grum s. l., Epilobium glandulosum, E. hornemannii,
E. palustre, Fritillaria camschatcensis, Galium boreale,
Geranium erianthum, Iris setosa, Juncus biglumis, Ley-
mus mollis, Ligusticum scoticum, Mertensia maritima,
Parnassia palustris, Phegopteris connectilis, Pinus pum-
ila, Potentilla fruticosa, Ptarmica camtschatica, Rubus
arcticus, Salix pulchra, Sanguisorba officinalis, Solida-
go spiraeifolia, Spiraea beauverdiana, Streptopus am-
plexifolius, Tanacetum boreale, Trientalis europaea s. l.,
Triglochin palustre, Trisetum sibiricum, Veratrum oxy-
sepalum, Viola epipsiloides. В этом списке преобла-
дают бореальные и арктобореальные виды, рас-
пространенные в Евразии.

МОХООБРАЗНЫЕ

Всего в окрестностях Говенских источников
выявлено 56 видов мохообразных, в том числе
45 видов мхов и 11 – печеночников (Kuzmina
et al., 2020). Из них 2 вида мхов и 1 вид печеноч-
ников – новые для Камчатского края; 11 видов –
впервые приводятся для Корякского округа. В со-
ставе бриофлоры по числу видов преобладают бо-
реальные (29%) и арктобореально-монтанные
(27%) виды с циркумполярным распространени-
ем. В меньшей степени представлены бореально-
неморальные виды (13%). В окрестностях Говен-
ских источников не отмечено специфических
термофильных видов мохообразных. Выявлен
ряд видов, общих для термальных местообитаний
Чукотки и Камчатки (Afonina, Makarova, 1981;
Afonina, 2004; Kuzmina, 2010; Chernyadjeva, 2012;
Fedosov et al., 2015). Это широко распространен-
ные виды, характерные для заболоченных и пере-
увлажненных местообитаний: Aulacomnium palus-
tre, Calliergonella lindbergii, Climacium dendroides,
Philonotis fontana, Pseudobryum cinclidioides, Sanio-
nia uncinata, Warnstorfia exannulata, либо – лесные,
луговые и приручейные виды: Hylocomiastrum
pyrenaicum, Rhizomnium magnifolium, Rhytidiadel-
phus squarrosus, R. subpinnatus, которые в этих ре-
гионах приурочены и к термальным местообита-
ниям. На Чукотке Rhytidiadelphus squarrosus был
найден только в подобных экотопах (Afonina,
2004). Моховой покров в окрестностях Говенских
источников по числу общих видов наиболее схо-
ден с таковым термальных местообитаний
Восточной Камчатки, в меньшей степени – Чу-
котки (Kuzmina et al., 2020). Возможно, выявлен-
ный комплекс мохообразных следует рассматри-
вать как переходный от Чукотских термальных
бриофлористических комплексов к Камчатским.
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Лишайников в термальном урочище лагуны Тин-
тикун не обнаружено.

РАСТИТЕЛЬНОСТЬ
Ниже приведена краткая характеристика рас-

тительных сообществ, распространенных на тер-
мальных полях Говенских источников. Полные
геоботанические описания приведены в табл. 2.

Ольховники папоротниковые (табл. 2, № 1). Вы-
клиниваясь выше по склону прибрежного хребта,
термальные ручьи протекают через заросли оль-
ховника (Alnus fruticosa), произрастающего на
уступе террасы по периферии термальных полей,
на слабопрогретых субстратах (t = 15–20°C).
Сомкнутость ольховника 0.7, высота 1.8–2.0 м,
диаметр стволиков у основания 5–7 см. Разре-
женный подлесок образован Spiraea beauverdiana
(покрытие 10%). Под пологом кустарников пре-
обладает Athyrium filix-femina (50%), обильны
Aruncus dioicus, Cacalia kamtschatica; встречаются
Angelica genuflexa, Calamagrostis purpurea, Cirsium
kamtschaticum, Dryopteris expansa, Phegopteris con-
nectilis, Rhodiola rosea, Saxifraga nelsoniana, Spiraea
beauverdiana, Streptopus amplexifolius, Veratrum oxy-
sepalum, Viola epipsiloides. У нижней границы оль-
ховников под их пологом единично отмечены
Chamaepericlymenum suecicum, Sorbus sambucifolia,
Trientalis europaea. В моховом ярусе (общее по-
крытие 30%) обильны Dicranum scoparium (10%),
Rhizomnium magnifolium (10%), Climacium dendroi-
des (5%), Stereodon cf. callichrous subsp japonicum
(5%); единично встречаются Brachythecium rivu-
lare, Campylium protensum, Philonotis fontana. В при-
меси отмечены Calliergonella lindbergii, Hylocomi-
astrum pyrenaicum, Pseudobryum cinclidioides, Sanio-
nia uncinata.

На южной и восточной Камчатке описаны
сходные сообщества ольховников папоротнико-
вых с доминированием в травяном ярусе Athyrium
filix-femina, отнесенные к ассоциации Alnetum fru-
ticosae athyriosum (Neshataeva, 2009).

Вейниковые луга (табл. 2, № 2) встречаются не-
большими контурами по периферии термальных
полей на умеренно-влажных слабопрогретых
участках (t = 15–20°C). Общее покрытие травяно-
го яруса 90%, высота 80 см. Сообщества монодо-
минантные и маловидовые: преобладает Calama-
grostis purpurea (75%), во 2-м подъярусе встречает-
ся Rubus arcticus (5%), единично встречены
Aruncus dioicus, Geranium erianthum, Iris setosa, Vera-
trum oxysepalum. Мохообразные отсутствуют.

Близкие по составу сообщества вейниковых
лугов, распространенные на Камчатке в поймах
рек, относятся к ассоциации Calamagrostidetum
langsdorffii (Neshataeva, 2009).

Высокотравные луга (табл. 2, № 3) распростра-
нены близ выходов термальных источников, на

прогретых (20–30°C) увлажненных субстратах;
приурочены к подножью прибрежного хребта.
Общее покрытие травяного яруса 90%, высота
травостоя 70–80 см. В 1-м подъярусе характерно
участие Calamagrostis purpurea и видов группы
камчатского высокотравья: Aconitum delphinifoli-
um, Aruncus dioicus, Cirsium kamtschaticum, Thalic-
trum minus, Veratrum oxysepalum. Во 2-м подъярусе
обильны гигрофиты и мезогигрофиты: Angelica
genuflexa (3%), Carex lyngbyei subsp. cryptocarpa
(3%), Iris setosa (5%), Sanguisorba officinalis (3%).
Не менее обильны мезофиты: Allium schoenopra-
sum (3%), Artemisia opulenta (5%), Dactylorhiza ari-
stata (2%), Geranium erianthum (3%), Ptarmica
camtschatica (3%), Rubus arcticus (5%), Saussurea
oxyodonta (5%), Viola epipsiloides (2%) и др. В разре-
женном моховом ярусе (общее покрытие 5%) от-
мечены гигрофильные мхи: Plagiomnium medium,
Plagiothecium nemorale (3%), Brachythecium rivulare,
Climacium dendroides, и др.

Осоково-разнотравные луга (табл. 2, № 4)
встречаются на наиболее прогретых (>30°C) пе-
реувлажненных участках по берегам ручьев, в де-
прессиях рельефа; а также вдоль нижней границы
зарослей ольховника, где выклиниваются тер-
мальные воды. Сообщества характеризуются от-
носительно высокой видовой насыщенностью
(27 видов сосудистых и 13 – мохообразных на
25 м2). Высота травяного яруса 60 см, общее по-
крытие трав 80%. В 1-м подъярусе преобладает
Carex lyngbyei subsp. cryptocarpa (10%), участвуют
мезогигрофиты Angelica genuflexa, Iris setosa, San-
guisorba officinalis и мезофиты: Artemisia opulenta,
Geranium erianthum, Ptarmica camtschatica, Salix
arctica, Thalictrum minus и др. Во 2-м подъярусе
обильны гигрофиты Equisetum palustre, Epilobium
glandulosum, E. hornemannii, Parnassia palustris. В
моховом ярусе (покрытие 40%) обильны сфагны
Sphagnum teres (10%), S. warnstorfii (10%) и гигро-
фильные мхи Plagiomnium medium (5%), Aulacom-
nium palustre (3%); встречаются Brachythecium rivu-
lare (1%), Climacium dendroides (3%), Helodium
blandowii (1%), Rhytidiadelphus squarrosus (1%);
единично отмечены Drepanocladus polygamus, Pla-
giothecium nemorale, Rhizomnium magnifolium. Из пе-
ченочников обилен Scapania cf. uliginosa (5%),
встречается Jungermania exsertifolia subsp. cordifolia
(1%). Осоково-разнотравные сообщества явля-
ются переходными от гигрофильных высокотрав-
ных лугов к осоковым болотам.

Наиболее характерны для Говенских источни-
ков разнотравные луга (табл. 2, № 5), приурочен-
ные к наиболее прогретым (>30°C) дренирован-
ным участкам, встречаются по берегам теплых ру-
чьев. Общее покрытие травяного яруса 75%,
высота 40 см. Обильны Allium schoenoprasum (5%),
Angelica gmelinii (3%), Artemisia opulenta (10%),
Aruncus dioicus (5%), Cacalia kamtschatica (3%),
Dactylorhiza aristata (10%), Geranium erianthum
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(2%), Iris setosa (5%), Ptarmica camtschatica (3%),
Thalictrum minus (3%); также встречаются Em-
petrum nigrum, Equisetum arvense, Parnassia palustris,
Sanguisorba officinalis и злаки – Calamagrostis des-
champsioides, Deschampsia komarovii, Poa arctica,
P. pratensis. В разреженном моховом ярусе (общее
покрытие 10%) отмечены Climacium dendroides,
Plagiomnium medium, Rhytidiadelphus squarrosus. В
микропонижениях по краям теплых обводнен-
ных мочажин отмечены бордюры из печеночни-
ков Harpanthus flotovianus, Mesoptychia gillmanii,
Pellia neesiana, Riccardia multifida, Scapania cf. uligi-
nosa.

На прогретых (>30°C) каменистых островках в
русле центрального термального ручья описаны
своеобразные разнотравно-белозоровые луга
(табл. 2, № 6). В травяном ярусе (75%) в 1-м подъ-
ярусе обильны Allium schoenoprasum (3%), Artemisia
opulenta (3%), Calamagrostis deschampsioides (5%),
Festuca rubra (5%), участвуют Barbarea orthoceras,
Cirsium kamtschaticum, Dactylorhiza aristata, Gerani-
um erianthum, Iris setosa, Ptarmica camtschatica. Во
2-м подъярусе доминирует Parnassia palustris
(30%), участвует Viola epipsiloides. В моховом ярусе
(20%) преобладают Aulacomnium palustre, Plagiom-
nium medium, Sphagnum teres, S. warnstorfii, встреча-
ются Brachythecium rivulare, Campylium stellatum,
Climacium dendroides, Philonotis fontana. В примеси
отмечены Brachythecium erythrorrhizon subsp. asiati-
cum, Drepanocladus polycarpus, Scorpidium cossonii.
На пятнах обнаженного субстрата встречены мхи
Brachythecium rivulare, Bryum pseudotriquetrum, Cal-
liergonella lindbergii, Campylium stellatum, Fissidens
osmundoides, Philonotis fontana, Rhizomnium sp.,
Scorpidium cossonii, Warnstorfia pseudostraminea и
печеночники Aneura pinguis, Mesoptychia gillmanii,
Pellia neesiana, Preissia quadrata. Во влажных лож-
бинках обилен печеночник Scapania cf. uliginosa.
Термофильные разнотравно-белозоровые сооб-
щества являются эдафическим вариантом разно-
травных лугов.

Открытые группировки на галечниках и травер-
тинах (табл. 2, № 7). На термальных полях места-
ми встречаются пересохшие или слабо сочащиеся
водой каменистые участки с прогретой почвой.
На галечниках и термально-преобразованных по-
родах (травертинах) в долине восточного тер-
мального ручья распространены несомкнутые
группировки (общее покрытие не превышает 10–
15%) с участием Allium schoenoprasum, Chamerion
latifolium, Deschampsia komarovii, Gentianella auricu-
lata, Huperzia selago, Juncus arcticus, J. triglumis, Po-
tentilla fruticosa, Triglochin palustre, Trisetum spica-
tum.

По кромке берегов восточного термального
ручья характерны обрастания мхов (общее по-
крытие до 10%): Brachythecium rivulare (1%), Rhyt-
idiadelphus squarrosus (3%), Sanionia uncinata (3%),

Stereodon callichrous subsp japonicum (3%), Sphag-
num teres.

У выходов термальных источников встречает-
ся полевица шероховатая (Agrostis scabra). Близ
ключей, на прогретых (20–25°С) камнях, пере-
крытых тонким слоем мелкозема, часто растет зо-
лотой корень (Rhodiola rosea). Он довольно обы-
чен как на лугах, так и по каменистым берегам хо-
лодных ручьев, впадающих в лагуну. Благодаря
теплой почве и вследствие хорошего минерально-
го питания, здесь он развивается быстрее, чем в
других местообитаниях.

Приморские кустарничковые тундры (шикшов-
ники или вороничники) (табл. 2, № 8) приуроче-
ны к наиболее дренированным слабопрогретым
(15–20°С) участкам. Высота травяно-кустарнич-
кового яруса 15–20 см; общее покрытие 70%. До-
минирует Empetrum nigrum (40%); обильны Vac-
cinium uliginosum и Salix arctica, участвуют Bistorta
vivipara, Chamaepericlymenum suecicum, Fritillaria
camschatcensis, Rubus arcticus, Solidago spiraeifolia и
др.

Близкие сообщества приморских кустарнич-
ковых тундр, распространенные на побережьях
Берингова и Охотского морей и Тихоокеанском
побережье Камчатки, относятся к ассоциации
Empetretum vacciniosum (Neshataeva, 2009).

Приморские луга (табл. 2, № 9). По периферии
термальных полей, примыкающих к побережью
лагуны Тинтикун, на слабопрогретых (15–20°С) и
прохладных дренированных песчаных субстратах
узкой полосой тянутся галофитные чиново-во-
лоснецовые луга. Высота травяного яруса 70 см, в
1-м подъярусе доминирует Leymus mollis (70%),
участвует Arctopoa eminens (10%); во 2-м подъярусе
(высота 20–25 см) обильны Lathyrus japonicus
(30%) и Ligusticus scoticum (10%).

Подобные чиново-волоснецовые луга, при-
уроченные к приморским песчаным пляжам, ши-
роко распространенные на побережьях Беринго-
ва и Охотского морей и Тихоокеанском побере-
жье Камчатки, отнесены к ассоциации Leymetum
mollis lathyrosum japonici (Neshataeva, 2009).

Сфагново-осоковые болота (табл. 2, № 10). На
прогретых (25–30°С) переувлажненных участках
термальных полей встречаются сообщества с пре-
обладанием Carex lyngbyei subsp. cryptocarpa и гиг-
рофильных мхов. На заболоченном участке, под-
питываемом теплым ключиком, описано сфагно-
во-осоковое сообщество. Проективное покрытие
травяного яруса 40%, средняя высота 1-го подъ-
яруса 35 см. Доминирует Carex lyngbyei subsp. cryp-
tocarpa (30%), встречаются Calamagrostis purpurea,
Iris setosa. Во 2-м подъярусе (высота 15–20 см)
преобладает Comarum palustre (10%), обильна Car-
ex rariflora (3%), встречаются Epilobium palustre,
Equisetum palustre, Luzula multiflora, Parnassia palus-
tris, Salix chamissonis, Triglochin palustre. Хорошо
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развит моховой ярус (покрытие 40%), образован-
ный Sphagnum teres (30%) и S. warnstorfii (5%) с
участием гигрофитов Aulacomnium palustre (3%),
Calliergon giganteum (3%), Philonotis fontana, Strami-
nergon stramineum, Warnstorfia exannulata. В приме-
си отмечены Climacium dendroides, Rhytidiadelphus
subpinnatus и Sanionia uncinata.

Сходные по видовому составу и структуре со-
общества, описанные на болотах южной и во-
сточной Камчатки, отнесены к ассоциации Mag-
nocaricetum caricosum cryptocarpae (Neshataeva,
2009).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В отличие от термальных местообитаний п-ова

Камчатки, в окрестностях источников лагуны
Тинтикун не встречаются узколокальные энде-
мики и облигатные термофиты – виды, произрас-
тающие исключительно у горячих источников.
Еще В.Л. Комаров (Komarov, 1940) отмечал, что
горячие источники с температурой менее 40°С не
благоприятствуют произрастанию специфичных
видов-термофитов. Вероятно, вследствие отно-
сительно слабого прогрева почвы, здесь не фор-
мируется микроклимат, необходимый для выжи-
вания реликтов более теплых климатических пе-
риодов. На термальных полях Говенских
источников отсутствуют Agrostis geminata, A. pau-
zhetica, Bidens kamtschatica, Bolboschoenus planicul-
mis, Carex oxyandra var. pauzhetica, Eleocharis
kamtschatica, E. quinqueflora, Fimbristylis ochotensis,
Lycopus uniflorus, Ophioglossum thermale, O. alasca-
num, Spiranthes sinensis, Stachys aspera и другие тер-
мофильные виды, характерные для горячих клю-
чей Камчатки (Yakubov, 1996). Сходная картина
наблюдается в окрестностях термальных источ-
ников Чукотки (Polozova, Yurtsev, 1981; Katenin,
Sekretareva, 1996; Katenin, 1998, 2001; Katenin,
Rezvanova, 1998, 2000, 2002) и северного побере-
жья Охотского моря (Mochalova, Khoreva, 2011;
Mochalova, 2017), где также не встречаются обли-
гатные термофиты.

Благодаря отепляющему влиянию термально-
го урочища, здесь отсутствуют летние и ранне-
осенние заморозки, что благоприятствует выжи-
ванию растений в суровых климатических усло-
виях и способствует увеличению доли участия
бореальных видов, которые количественно пре-
обладают в разнотравных сообществах и скон-
центрированы на небольшой площади. По срав-
нению с окружающей растительностью, расти-
тельный покров термальных полей отличается
значительно бóльшим видовым разнообразием.
Так, видовая насыщенность в сообществах осо-
ково-разнотравных лугов составляет 40 видов на
пробную площадь 25 м2 (27 видов сосудистых и
13 – мохообразных). Целый ряд видов, распро-
страненных на термальных полях лагуны Тинти-

кун, на окружающей территории не встречаются:
Agrostis scabra, Carex capillaris, Dactylorhiza aristata,
Epilobium glandulosum, Hierochloe odorata, Juncus bi-
glumis, Sanguisorba officinalis и др.

Высокое обилие Dactylorhiza aristata – бореаль-
ного вида, значительно удаленного от основной
части ареала, позволяет предполагать его релик-
товый характер. Это наиболее северное местона-
хождение пальчатокоренника в Камчатском крае.
Вероятно, D. aristata – реликт эпохи голоценово-
го оптимума, имевшего место 5000–10000 лет на-
зад, так как именно в этот период значительного
потепления наблюдалось существенное продви-
жение многих бореальных видов на север, в со-
временные лесотундровые и тундровые районы.
А.П. Хохряков (Khokhryakov, 1979) приводит
D. aristata для Мотыклейских горячих источников
(северное побережье Охотского моря), подчерки-
вая его реликтовый характер. Другой реликтовый
вид – Platantera ditmariana, отмеченный для Бе-
ренджинских и Мотыклейских ключей, также
встречается только в термальных местообитани-
ях; для P. ditmariana вышеуказанное местонахож-
дение – наиболее северное на Дальнем Востоке
(Mochalova, Khoreva, 2011).

Парциальная бриофлора окрестностей Говен-
ских источников характеризуется значительным
видовым разнообразием: здесь обнаружено 56 ви-
дов мохообразных, в том числе 45 видов мхов и
11 – печеночников. Из них 2 вида мхов (Sphagnum
arcticum, Stereodon callichrous subsp. japonicum) и
1 вид печеночников (Scapania cf. uliginosa) – но-
вые для Камчатского края. Кроме того, обнару-
жено 11 видов, новых для Корякского округа
(Kuzmina et al., 2020). В составе бриофлоры пре-
обладают бореальные, бореально-неморальные и
арктобореально-монтанные виды; наличие груп-
пы видов с восточноазиатскими ареалами отра-
жает географическое положение района исследо-
ваний.

В окрестностях Говенских ключей практиче-
ски отсутствуют адвентивные виды (антропофи-
ты), что свидетельствует о довольно слабой ан-
тропогенной нарушенности территории. Пред-
положительно, заносным видом является здесь
полевица шероховатая (Agrostis scabra), произрас-
тающая у выходов гидротерм. Этот вид не харак-
терен для берегов холодных ручьев материковой
части Корякии и распространен преимуществен-
но у жилья и дорог. Остается неясным, является
ли его произрастание результатом заноса птица-
ми или человеком. На термальных полях встреча-
ются зоогенные нарушения – медвежьи тропы,
шерсть в ручье и термальном бассейне, медвежьи
следы и порои.

Ранее Говенские горячие ключи находились в
охранной зоне государственного заповедника
“Корякский”, впоследствии ликвидированной. В



1220

БОТАНИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ  том 106  № 12  2021

НЕШАТАЕВА и др.

настоящее время территория никем не охраняет-
ся; уникальный для севера Корякского округа
растительный покров термальных источников
находится под угрозой уничтожения: в админи-
страцию Олюторского района поступают предло-
жения частных инвесторов о строительстве на бе-
регу лагуны Тинтикун бальнеологического сана-
тория с термальным бассейном. При усилении
антропогенного воздействия возможны необра-
тимые нарушения гидротермальной системы,
компоненты которой выявлены еще не полно-
стью. В настоящее время антропогенные наруше-
ния растительного покрова пока еще незначи-
тельны, однако флора и растительность Говен-
ских источников требуют дополнительных мер
охраны. Необходимо запретить устройство купа-
лен, сбор растений, захламление и загрязнение
территории, а также срочно решить вопрос о при-
дании наиболее северным термальным источни-
кам Камчатского края статуса ООПТ в ранге па-
мятника природы.
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OUTLINE OF FLORA AND VEGETATION OF THE TINTIKUN LAGOON 
HOT SPRINGS (OLUTORSKY BAY OF BERING SEA)

V. Yu. Neshataevaa,#, V. V. Yakubovb,##, E. Yu. Kuzminaa,###, A. D. Potemkina,####, 
and V. E. Kirichenkoc,#####

a Komarov Botanical Institute RAS 
Prof. Popov Str., 2, St.-Petersburg, 197376, Russia

b Federal Scientific Center of the East Asia Terrestrial Biodiversity FEB RAS
100th Anniversary of Vladivostok Avenue, 159, Vladivostok, 690022, Russia

c Kamchatka Branch of Pacific Geographical Institute FEB RAS 
Partizanskaya Str., 6, Petropavlovsk-Kamchatsky, 683000, Russia

#e-mail: vneshatayeva@binran.ru
##e-mail: yakubov@biosoil.ru

###e-mail: ekuzmina@yandex.ru
####e-mail: potemkin_alexey@binran.ru

#####e-mail: vadim_kir@inbox.ru

The partial f lora and vegetation of the vicinity of Goven hot springs on the coast of the Tintikun Lagoon (Oly-
utorsky Bay of the Bering Sea) were described. 92 vascular plant species and subspecies were found in the
thermal sites. For a number of boreal species (Dactylorhiza aristata, Athyrium filix-femina, Epilobium glandu-
losum, etc.), the vicinities of thermal springs of the Tintikun Lagoon are the northernmost localities in the
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Kamchatka Region. Bryophytes of the thermal habitats are represented by 56 species, including 45 mosses
and 11 liverworts; 3 bryophyte species are new for the Kamchatka Region, and 11 species – new for the Ko-
ryak Land. The vegetation cover of thermal sites is formed by mixed herb-grass meadows, moss-sedge
swamps, dwarf-alder shrubs and coastal dwarf-shrub heath. The importance of thermal habitats in the pres-
ervation of boreal relics is discussed.

Keywords: thermal springs, vegetation cover, partial f lora, bryophytes, Koryak District, Kamchatka Region
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