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Широколиственно-темнохвойные леса занимают обширную территорию на западном макросклоне Южного 

Урала, являясь важнейшим звеном в структурах широтной и высотной дифференциации растительности Юж-

но-Уральского региона. Они выполняют важные средообразующую и средостабилизирующую функции в пр о-

мышленно развитом регионе. В статье приводится краткий исторический обзор развития лесов и их хозяйс т-

венного освоения. На основе результатов исследований охарактеризованы закономерности пространственного 

распространения лесных формаций, особенности структуры лесных фитоценозов. Затронуты вопросы сохране-

ния и рационального использования лесов. 

 

 

Леса играют исключительную роль в жизни био-

сферы Земли [1]. Роль лесов на Южном Урале исклю-

чительно велика. Они выполняют важнейшие экологи-

ческие функции стабилизации экологической обста-

новки в промышленно развитом регионе. 

Широколиственно-темнохвойные леса распростра-

нены на западном макросклоне Южного Урала в про-

странстве между 5400–5520 с. ш. и 5715–5815 в. д. 

Область их распространения очерчена границами ареа-

лов широколиственных и темнохвойных пород. Запад-

ная и южная границы совпадают с границей ареалов 

ели сибирской Picea obovata и пихты сибирской Abies 

sibirica, восточная – с границей ареала дуба черешча-

того Quercus robur [2]. Территория имеет форму вытя-

нутой с севера на юг фигуры в пределах Республики 

Башкортостан и Челябинской области, охватывающей 

предгорья и низкогорья западного склона Южного 

Урала. Максимальная ширина составляет около 60 км, 

максимальная длина – около 150 км. Широколиствен-

но-темнохвойные леса в пределах Челябинской области 

распространены на территории Ашинского района и 

юго-западе Катав-Ивановского района, в Республике 

Башкортостан – на западе Белорецкого района, на вос-

токе Архангельского и Гафурийского районов. 

На западном склоне Южного Урала имеются бла-

гоприятные условия для развития лесной растительно-

сти. Умеренно-континентальный, относительно теплый 

и влажный климат способствует произрастанию прак-

тически всех лесообразующих пород Южного Урала, в 

т. ч. темнохвойных пород (ель сибирская Picea obovata, 

пихта сибирская Abies sibirica), широколиственных 

(липа сердцелистная Tilia cordata, клен остролистный 

Aser platanoides, дуб черешчатый Quercus robur, ильм 

горный Ulmus glabra.), светлохвойных (сосна обыкно-

венная Pinus sylvestris, лиственница Сукачева Larix 

sukazewii). В лесообразовательном процессе активно 

участвуют раннесукцессионные виды – березы повис-

лая Betula pendula и пушистая B.pubescens, осина Popu-

lus tremula, ольха серая Alnus incana, ива козья Salix 

caprea.  

Широколиственно-темнохвойные леса Южного 

Урала ведут свою историю с плиоцена. Они сформиро-

вались в результате длительного процесса распада арк-

тотретичных лесов [3–4]. Современные широколист-

венно-темнохвойные леса Южного Урала представля-

ют собой дериваты, сохранившиеся остатки плиоцено-

вых широколиственно-хвойных лесов, некогда форми-

ровавших трансконтинентальную зону на территории 

Северной Евразии, прошедших определенную флоро-

фитоценотическую трансформацию в плейстоцене и 

голоцене. Западный макросклон Южного Урала на 

протяжении плейстоцена и голоцена оставался в кли-

матическом отношении благоприятным для развития 

лесной растительности, он предопределил возможность 

существования на протяжении плейстоцена и голоцена 

многочисленных рефугиумов – убежищ для широколи-

ственных и темнохвойных пород, где они пережили 

холодные и сухие периоды [3–4]. Все ныне произра-

стающие в регионе древесные виды постоянно присут-

ствовали в различных соотношениях в лесных сообще-

ствах в течение четвертичного периода, что подтвер-

ждается наличием пыльцы широколиственных и тем-

нохвойных пород в спектрах плейстоцена и голоцена. 

Это служит подтверждением постепенного автохтон-

ного развития лесной растительности на западном 

склоне Южного Урала. В разные периоды участие ви-

дов в сообществах изменялась в той мере, на сколько 

условия среды соответствовали их эколого-биологи- 

ческим свойствам. Часть видов по разным причинам не 

сохранилась (несколько видов лип, граб, кедр и неко-

торые др.). 

С середины среднего голоцена (эпоха бронзы – 4,6–

3,2 тыс. лет н. э.) начинает действовать мощный антро-

погенный фактор воздействия на лесной покров (под-

сечно-огневое земледелие, скотоводство, выплавка 

металлов). Горные ландшафты Южного Урала и уда-

ленность от основных центров заселения, расположен-

ных в Предуралье, долгое время сдерживали хозяйст-

венное освоение данного региона. До середины XVIII в. 

здесь располагалось несколько десятков башкирских 
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деревень. В этот период древесина вырубалась мест-

ным населением лишь для бытовых нужд – для строи-

тельства и отопления жилищ. Период с середины XVIII 

до конца XIX в. характеризовался бурным развитием 

на Урале горно-металлургической промышленности, с 

развитием которой резко возросла потребность в дре-

весине (все горные заводы Урала работали на древес-

ном угле), началась промышленная эксплуатация лесов 

региона. В этот период в регионе осуществлено строи-

тельство ряда чугунолитейных (Катав-Ивановский, 

Симский, Юрюзань-Ивановский), железоделательных 

(Усть-Катавский, Миньярский) и медеплавильных 

(Воскресенский, Архангельский) заводов. С началом их 

деятельности начались масштабные рубки лесов в ок-

рестностях заводов, на месте первобытных темнохвой-

ных и сосновых лесов возникли массивы вторичных 

лесов – березняки и осинники. С конца XIX в. проис-

ходило интенсивное транспортное освоение региона, 

были проложены магистральная железная дорога Са-

мара–Златоуст, ряд местных дорог и подъездных путей. 

С их строительством ускорился процесс хозяйственно-

го освоения новых территорий, возросли объемы лесо-

заготовок. В этот период в регионе были возведены 

новые чугуноплавильные заводы (Инзерский, Зигазин-

ский, Лапыштинский, Лемезинский, Аша-Балашов- 

ский). С начала 30-х гг. ХХ в. на фоне развивающегося 

производства и увеличения объемов лесозаготовок в 

лесоэксплуатацию были вовлечены новые, ранее не 

освоенные лесные территории. В регионе была создана 

система леспромхозов, осуществлявших промышлен-

ные масштабные лесозаготовки (Инзерский, Мулдака-

евский и др.). 

В разные исторические периоды рубка лесов осу-

ществлялась различными способами. До начала ХХ в. 

применялись сплошные рубки с определенными разме-

рами лесосеки и куренные сплошнолесосечные рубки с 

оставлением на корню подроста и тонкомера ели и 

пихты. В 1900–1920 гг. были распространены узколе-

сосечные (кулисные) и куренные рубки без ограниче-

ния размеров лесосеки, применялись также сплошные 

рубки в елово-пихтовых древостоях с оставлением на 

корню тонкомера. В 20-х гг. ХХ столетия районы Юж-

ного Урала официально были переведены на сплошно-

лесосечные рубки. В начале 30-х гг. ХХ в. с организа-

цией системы леспромхозов резко увеличился объем 

лесозаготовок, начали применяться сплошные концен-

трированные рубки. При этих рубках ввиду примене-

ния конной трелевки еще сохранялась большая часть 

имевшегося в древостоях подроста. Период 1952–1981 гг. 

характеризовался применением концентрированных и 

условно-сплошных механизированных рубок. С 70-х гг. 

XX в. при лесозаготовках начинается применение тя-

желой лесозаготовительной техники. При применении 

этих машин значительно увеличилась поврежденность 

тонкомера и подроста. Рубки этого периода приводили, 

как правило, к полной, реже – к частичной, смене 

хвойных пород на лиственные. Постсоветский период 

характеризовался глубоким реформированием системы 

лесного хозяйства со многими отрицательными по-

следствиями. Из положительных моментов можно на-

звать сокращение объемов рубок, практически не стали 

применяться сплошные рубки. 

В результате длительной эксплуатации лесов на 

большей территории региона структура сообществ 

нарушена всевозможными рубками. На больших пло-

щадях, пройденных сплошными рубками, образовались 

производные леса – осинники, березняки, липняки. 

Малонарушенные насаждения сохранились лишь в 

отдаленных труднодоступных для эксплуатации мес-

тах. 

Широколиственно-темнохвойные леса стали объек-

том исследований в Южно-Уральском государствен-

ном природном заповеднике, где сохранились участки 

слабонарушенных насаждений. В 2004–2011 гг. на тер-

ритории заповедника проведены детальные исследова-

ния широколиственно-темнохвойных лесов. Для их 

изучения и ведения мониторинга заложена сеть лесных 

пробных площадей (ПП), включающая 36 пробные 

площади, из которых 21 ПП заложена в коренных и 

условно-коренных насаждениях и 15 ПП – в производ-

ных. На ПП проведены стационарные исследования 

стандартными методами, применяемыми в лесоведе-

нии. В результате исследований установлены законо-

мерности пространственного размещения лесных фор-

маций, фитоценотические особенности основных типов 

насаждений, количественные показатели естественного 

возобновления под пологом леса в различных типах 

насаждений, проведена оценка жизненного состояния 

древостоев [5]. 

Область распространения широколиственно-темно- 

хвойных лесов Южного Урала выделена в отдельную 

единицу районирования в ранге ботанико-географи- 

ческой провинции, характеризующуюся своеобразной 

структурой лесной растительности. Исследования по-

казали, что основным фактором, определяющим про-

странственную дифференциацию зональных лесных 

сообществ в провинции, является микроклиматический 

(теплообеспеченность и термический режим), обуслов-

ленный явлением инверсии температур. По характеру 

микроклиматического режима на основе качественных 

фитоценотических признаков насаждений (присутствие 

или отсутствие в древостое широколиственных пород, 

их фитоценотическая роль) выделены 4 типа климато-

пов: 1) прохладные; 2) холодные; 3) контрастно-

холодные; 4) теплые. Микроклиматические условия 

прохладных (микротермальных) климатопов позволяют 

совместно произрастать темнохвойным и широколист-

венным породам, формировать смешанные древостои, 

причем первые выступают в роли эдификаторов, вто-

рые – ассектаторов, формируя преимущественно ниж-

ний ярус древостоя и подлесок. Условия холодных 

(нанотермальных) климатопов предельно ограничива-

ют или исключают произрастание широколиственных 

пород вследствие недостаточной теплообеспеченности 

и укороченности вегетационного периода. Условия 

контрастно-холодных (криотермальных) климатопов 

вследствие резко контрастного термического режима 

(частые заморозки в период вегетации, значительные 

амплитуды суточных температур) также неблагоприят-

ны для произрастания широколиственных пород. Теп-

лые (мезотермальные) климатопы характеризуются 

наиболее высокой теплообеспеченностью и относи-

тельно мягким термическим режимом, здесь создаются 

условия для активного развития широколиственных 

пород, которые доминируют в древостое, выступая в 

роли эдификаторов. 

В пределах климатопов (микроклиматических поя-

сов) происходит дифференциация экотопов по степени 
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увлажнения почвогрунтов. Теплые климатопы, зани-

мающие в районе исследований небольшие по площади 

локальные участки, размещены в наиболее узком про-

странстве по фактору увлажнения. Прохладные клима-

топы занимают наибольшую площадь, образуя основ-

ной фон лесной растительности, они распределены в 

более широком пространстве фактора увлажнения. 

Холодные и холодно-контрастные климатопы, зани-

мающие несколько меньшую площадь, также характе-

ризуются широким спектром условий увлажнения. 

Исследованные насаждения отнесены к 12 коренным и 

условно-коренным типам насаждений.  

Смешанные широколиственно-темнохвойные леса 

формируют основной фон растительности. Древесный 

ярус имеет сложную пространственную и возрастную 

структуру. В состав древостоя входят 10 пород. Эди-

фикаторами в них обычно выступают темнохвойные 

породы – ель сибирская и пихта сибирская, обладаю-

щие более мощными эдификаторными свойствами, 

они, как правило, формируют верхний ярус древостоя. 

Широколиственные породы выполняют подчиненную 

роль, заполняя свободное пространство, формируя 

нижний ярус древостоя и подлесок. В целом отмечает-

ся динамическое равновесие между породами. Измене-

ния климатических условий, связанные с флуктуациями 

климата или экстремальными погодными условиями, 

способствуют либо усилению, либо ослаблению фито-

ценотических позиций отдельных лесообразующих 

пород. В пределах одного ландшафта существуют раз-

личные вариации мезоклимата и почвенно-гидроло- 

гического режима. В экотопах с наиболее благоприят-

ным термическим режимом получают активное разви-

тие широколиственные породы, с ухудшением терми-

ческого режима лидерство переходит к темнохвойным 

породам, средние условия экотопов позволяют успеш-

но произрастать как широколиственным, так и темно-

хвойным породам. Смешанные широколиственно-

темнохвойные леса имеют более сложную ценотиче-

скую структуру, чем чистые широколиственные или 

темнохвойные леса, в лесообразовательном процессе 

участвуют значительно больше древесных видов, в 

связи с чем лесообразовательный процесс в широколи-

ственно-темнохвойных лесах отличается более слож-

ным характером. Исследованные широколиственно-

темнохвойные леса отнесены к 3 типам насаждений, 

получивших следующие наименования: пихто-ельник с 

сосной липняковый, пихто-ельник с липой волосисто-

осоковый, пихто-ельник с широколиствеными порода-

ми крупнотравный. Первый тип насаждения (условно-

коренной тип) распространен на крутых и покатых 

верхних частях придолинных инсолируемых склонах с 

суглинистыми свежими, периодически сухими почва-

ми. Древостой характеризуется присутствием в верх-

нем ярусе крупномерных деревьев сосны, а также ли-

пы, нижний ярус формируют тонкомерные деревья 

липы и пихты. Пихто-ельник с липой волосистоосоко-

вый встречается на пологих участках верхних и сред-

них частей длинных склонов основных экспозиций 

высоких хребтов с суглинистыми неполнопрофильны-

ми устойчиво свежими почвами. Верхний ярус древо-

стоя формируют темнохвойные породы с примесью 

липы и березы, нижний ярус – тонкомерные деревья 

темнохвойных и широколиственных пород. Пихто-

ельник с широколиственными породами крупнотрав-

ный локально встречается на покатых участках верхних 

частей склонов увалов с суглинистыми свежими перио-

дически влажными неполнопрофильными почвами. 

Данный тип насаждения характеризуется более силь-

ными фитоценотическими позициями широколиствен-

ных пород, которые выходят в верхний ярус, где ос-

новную массу формируют темнохвойные породы, ниж-

ний ярус формируют тонкомерные деревья темнохвой-

ных и широколиственных пород.  

Широколиственные леса характеризуются смешан-

ными древостоями, в состав которых входят в разных 

соотношениях Quercus robur, Aser platanoides, Tilia 

cordata, Ulmus glabra, а также мелколиственные поро-

ды – Betula pendula и Populus tremula. Коренные типы 

насаждений с преобладанием дуба (дубняки) и клена 

(кленовники) разграничены в топографическом (экото-

пическом) пространстве. Дубняки занимают наиболее 

теплые, освещенные местообитания – инсолируемые 

верхние части горных склонов, кленовники предпочи-

тают глубокие тенистые лощины, теневые горные 

склоны. Исследованные насаждения с преобладанием 

дуба отнесены к двум типам насаждений, получивших 

наименования – дубняк снытево-разнотравный и дуб-

няк сыртовый коротконожковый. В первом из них 

верхний ярус древостоя формируют дуб с примесью 

клена, липы, березы, ильма и осины, нижний ярус – 

тонкомерные деревья широколиственных пород. Вто-

рой тип насаждения характеризуется одноярусным 

древостоем высотой 15 м, который формируют дуб с 

примесью клена и липы. Исследованные насаждения с 

преобладанием клена отнесены к 2 типам насаждений, 

получивших наименования кленовник сныте-волоси- 

стоосоковоразнотравный и кленовник высокотравно-

снытевый, различающихся классом бонитета, и соот-

ветственно запасом древесины. Верхний ярус древо-

стоя кленовников формируют широколиственные по-

роды – клен, дуб, липа, ильм и единичные деревья пих-

ты сибирской, нижний ярус – молодые тонкомерные 

деревья широколиственных пород и пихта. Насаждения 

с преобладанием липы (липняки) являются производ-

ными. 

Темнохвойные леса распространены выше полосы 

распространения широколиственно-темнохвойных лесов 

(холодные климатопы), а также в депрессиях и долинах 

(контрастно-холодные климатопы). Они характеризу-

ются отсутствием или незначительным участием в со-

ставе древостоя широколиственных пород, более уп-

рощенной структурой древостоя. Абсолютными эди-

фикаторами сообществ выступают темнохвойные по-

роды. Исследованные фитоценозы холодных климато-

пов отнесены к 3 типам насаждений, получивших на-

именования: пихто-ельник тарано-черничный, пихто-

ельник зеленомошно-травяной, пихто-ельник высоко-

травно-хвощовый. Первый тип насаждения встречается 

на широких вершинах высоких хребтов с супесчаными 

неполнопрофильными устойчиво свежими почвами. 

Верхний ярус древостоя формируют темнохвойные 

породы с примесью березы, нижний ярус – тонкомер-

ные молодые деревья темнохвойных пород с единич-

ными деревьями клена. Пихто-ельник зеленомошно-

травяной распространен на пологих участках в средних 

частях длинных инсолируемых склонов высоких хреб-

тов с суглинистыми полнопрофильными свежими пе-

риодически влажными почвами на погребенных ку-
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румниках. Верхний ярус древостоя формируют темно-

хвойные породы с единичной примесью сосны и бере-

зы, нижний ярус – тонкомерные деревья темнохвойных 

пород с единичной примесью липы. Пихто-ельник вы-

сокотравно-хвощовый встречается локально на вогну-

тых участках в средних частях длинных склонов высо-

ких хребтов с тяжелосуглинистыми полнопрофильны-

ми влажными периодически сырыми почвами с при-

знаками оглеения. Верхний ярус древостоя формируют 

темнохвойные породы с примесью березы, нижний  

ярус – тонкомерные деревья темнохвойных пород с при-

месью березы, липы, клена, ольхи серой, ивы козьей.  

Исследованные фитоценозы контрастно-холодных 

климатопов отнесены к 2 типам насаждений, получив-

ших наименования: пихто-ельник чернично-зелено- 

мошный и пихто-ельник с сосной кислично-разнотрав- 

ный. Первый тип насаждения локально распространен 

на крутых придолинных склонах с суглинистыми ус-

тойчиво свежими полнопрофильными почвами. Верх-

ний ярус древостоя формируют темнохвойные породы 

с примесью березы, нижний ярус – тонкомерные дере-

вья темнохвойных пород. Пихто-ельник с сосной кис-

лично-разнотравный (условно-коренной тип насажде-

ния) встречается на пологих участках в нижних и сред-

них частях теневых склонов высоких хребтов с сугли-

нистыми свежими периодически влажными полнопро-

фильными почвами. Верхний ярус древостоя форми-

руют темнохвойные породы с примесью сосны и бере-

зы, нижний ярус – тонкомерные деревья темнохвойных 

пород с примесью березы, единичных деревьев липы и 

ильма.  

Широколиственно-темнохвойные леса на Южном 

Урале еще недостаточно защищены от уничтожения. 

Они надежно обеспечены охраной лишь на территории 

Южно-Уральского государственного заповедника (на 

площади около 80 тыс. га). Небольшие массивы этих 

лесов находятся под определенной охраной на терри-

тории охраняемых природных территорий местного 

значения: в Республике Башкортостан – в Гафурийском 

районе, на территории природного парка «Зилим» (38 

тыс. га) и ботанического памятника природы «Толпа-

ровские ельники» (595 га) [6] в Челябинской области – 

в Катав-Ивановском районе на территории в Серпиев-

ского государственного природного комплексного за-

казника (55,4 тыс. га). На территории Челябинской 

области предполагается организация новых природных 

парков местного значения «Зигальга» (84 тыс. га) в 

Катав-Ивановском районе и «Бахмур» (2,4 тыс. га) в 

Ашинском районе [7]. 

Рациональное использование лесов исключает 

сплошные рубки, предполагает выборочные рубки, 

использование недревесных ресурсов (пчеловодство, 

сбор дикоросов, лекарственных растений и т. п., орга-

низация рекреационных зон, парков и т. д.). 
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Gorichev Y.P. BROAD-LEAVED DARK-CONIFEROUS 

FORESTS OF SOUTH URALS: CONDITION, QUESTION OF 

KEEPING AND RATIONAL USE 

Broad- leaved dark-coniferous forests cover a large area on 

the western macro hill of Southern Urals, and are a crucial link in 

the latitudinal and altitudinal differentiation of vegetation of the 

South Ural region. They provide important habitat-forming and 

environment creating and environment stabilizing functions in 

industrialized regions. The article provides a brief historical over-

view of the forests and their economic development. Based on 

research the patterns of spatial distribution of forest structures, 

especially the structure of forest plant communities are described. 

The issues of conservation and sustainable use of forests are cov-

ered. 

Key words: South Urals; broad- leaved dark-coniferous fo-

rests; forest formations; types of stands. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


