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Среднеамурская низменность ха-
рактеризуется наличием обширных 
плоских или слабонаклонных поверх-
ностей, окруженных болотами и ма-
рями, среди которых располагаются 
небольшие низкогорные массивы. Не-
редко посреди совершенно плоской 
поверхности встречаются одиночные 
сопки с крутыми склонами и острыми 
вершинами, зачастую такие сопки явля-
ются останцовыми возвышенностями 
[1]. Растительность низкогорных мас-
сивов и гор-изолятов достаточно хоро-
шо исследована [1, 3]. Растительность 
же небольших  останцовых возвышен-
ностей исследована значительно мень-
ше. Останцовые возвышенности – это 
верхушки горных цепей и массивов, по-
груженных своим основанием в толщу 

рыхлых отложений. Окруженные боло-
тами и марями, они представляют со-
бой «острова» лесной растительности, 
которые обладают большим биоразно-
образием и являются ценными биото-
пами для разных групп животных.

Объектом нашего исследования 
явилась останцовая возвышенность, 
расположенная в Амурском районе Ха-
баровского края в заболоченном меж-
дуречье рек Сельгон и Харпи, в 7 км 
севернее поселка Сельгон. Останцовая 
возвышенность простирается с юго-за-
пада к северо-востоку на 1,9 км и с се-
веро-запада к юго-востоку на 1,7 км. 
Высота в наивысшей точке имеет зна-
чение в 97 метров над уровнем моря. 

Полевые работы выполнены в сен-
тябре 2020 г. в рамках пеших марш-
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рутов. Описание растительности про-
водилось на основе стандартных и 
общепринятых методов. 

Установлено, что растительность 
обследуемой территории представлена 
шестью растительными ассоциациями. 
Подготовлена карта растительности, на 
которой показано распределение рас-
тительных ассоциаций на территории 
останцовой возвышенности (рис.). 

Преобладающими лесами на об-
следуемой территории являются бело-
березовые и березово-осиновые леса, 
расположившиеся в северной, восточ-
ной и южной частях возвышенности, в 
диапазоне высот от 40 до 60 метров над 
уровнем моря. Белоберезовые ассоци-

ации граничат с березово-лиственнич-
ными редколесными сообществами по 
краям мари и занимают 58,11 га (33%). 
Образованию белоберезняков способ-
ствует избыточное увлажнение на сла-
бонаклонных поверхностях. 

Дубовые и дубово-широколи-
ственные леса с участием ясеня мань-
чжурского, ильма японского и реже 
березы даурской занимают 39,92 га 
(22,7%). Дубняки распространены пре-
имущественно по вершинам и склонам 
невысоких увалов. На сухих склонах 
южных экспозиций произрастают дуб-
няки рододендрово-леспедециевые и 
леспедециевые, в более благоприятных 
условиях увлажнения и почвенного со-

Рис. Карта растительности останцовой возвышенности

Fig. Vegetation map of the remnant upland

Условные обозначения: 1 – дубовые, дубово-широколиственные леса; 2 – бело-
березовые, березово-осиновые леса; 3 – лиственнично-березово-ольховые леса; 
4 – осиново-березовые, осиновые леса; 5 – кустарниково-луговые ассоциации с 
редкой лиственницей и березой; 6 – березово-осиновые леса с широколиствен-
ными породами
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става в кустарниковом ярусе появляет-
ся лещина, чубушник тонколистный, 
барбарис амурский и другие немораль-
ные кустарники. 

Осиновые леса занимают 29,54 га 
(16,8%). Осина чаще всего образует 
смешанные насаждения с березой пло-
сколистной, с дубом и другими широ-
колиственными породами. Осина более 
требовательна к почве и увлажнению, 
чем береза, поэтому она чаще занимает 
бывшие площади широколиственных 
лесов на склонах и возвышениях, где 
образует чистые осинники. Такие осин-
ники на исследуемой территории обра-
зуют крупные пятна в составе смешан-
ных мелколиственных лесов. Наличие 
широколиственных пород в возобнов-
лении свидетельствует о том, что осин-
ник является вторичным сообществом, 
возникающим на месте дубового леса. 

При ухудшении почвенных усло-
вий ближе к краю мари формируются 
лиственнично-березовые, лиственнич-
но-березово-ольховые, березово-ли-
ственничные леса, которые занимают 
22,67 га (12,9%). В составе всех ярусов 
много общих видов с белоберезовыми 
ассоциациями, однако, несмотря на зна-
чительную флористическую общность, 
подчиненные ярусы существенно отли-
чаются друг от друга по внешнему об-
лику. Это вторичные леса, возникшие 
на месте лиственничных или смешан-
ных, пройденных пожарами, поэтому в 
составе древостоя часто присутствуют 
крупные деревья лиственницы. 

Лугово-кустарниковой и болот-
ной растительностью в целом занято 
16,19 га (9,2%). Кустарниково-луговая 
растительность представлена в ложби-
нах стока и на участках в плоских по-

нижениях, развиваясь на почвах, име-
ющих сильное оглеение, подстилаемых 
линзами глин. На северо-западной сто-
роне возвышенности у подножья ува-
лов распространены вторичные мелко-
лиственные (белоберезово-осиновые) 
леса с участием широколиственных 
пород, занимающие 9,44 га (5,4%). Эти 
леса производные и несут свойствен-
ные исходным типам черты в строении 
подлеска и покрова. 

Основными факторами, определя-
ющими разнообразие растительности 
исследуемой останцовой возвышен-
ности, являются высота над уровнем 
моря, уровень обводненности болот, 
окружающих возвышенность, а также 
регулярность и интенсивность пожа-
ров.
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VEGETATION CHARACTERISTICS OF THE ISOLATED 
REMNANT UPLAND BETWEEN THE SELGON 

AND HARPI RIVERS (MIDDLE AMUR LOWLAND)

A.S. Veliky, G.S. Tkachuk
 

The authors present vegetation characteristics of the Selgon and Harpi rivers isolated remnant 
upland. It was compiled a vegetation map of six plant associations with a predominance of forest-type 
vegetation. The authors revealed the factors determining the upland fl ora diversity.
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