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аккумуля-
тивные 

ВС 15-не 
более 

40 

светло-
бурый 

легкий 
суглинок с 
песком 

рыхлое корни, средние 
камни (30%), 
обломки породы 

С яг. неполнораз-
витые бурые 
горно-
лесные гру-
богумусо-
вые 

А0 0-3 мхи, кора, слаборазложившаяся хвоя 
А1 3-10 темно-

серый 
супесь рыхлое много мелких 

корней 
ВС 10-30 бурый супесь рыхлое очень много 

корней, камней  

С яг.лп бурые  
горно-
лесные 

А0 0-3 моховая синузия (мощность 7 см) 
А1 3-15 темно-

серый 
тяжелая 
супесь 

рассыпча-
тое 

много корней 

В 15-35 бурый супесь рассыпча-
тое 

мало средних 
камней 

ВС 35-50 серова-
то-

бурый 

песок рассыпча-
тое 

много камней 

Е-С зл. 
яг. 

неполнораз-
витые бурые 
горно-
лесные гру-
богумусо-
вые 

А0 0-4 мхи, слаборазложившийся опад  (трава, хвоя, ветки) 
А1 

 
4-13 серый легкий 

суглинок 
рыхлое густо пропитан 

корнями 
ВС 13-55 бурый супесь с 

песком 
плотное корней мало, 

внизу камни 

С орл. бурые  
горно-
лесные 
грунтово-
оглеенные 
почвы 
 

А0 0-3 мхи, слаборазложившийся опад  (трава, листья, хвоя) 
А1 3-14 темно-

серый 
средний 
суглинок 

рыхлое много мелких 
корней 

В 
 
 

14-50 бурый с 
оглее-
нием 

средний 
суглинок с 
песком 

плотное камни, мелкие 
корни 

ВС 55-75 темно-
бурый 

песок с 
глиной 

рассыпча-
тое 

– 

С тр. 
лп. 

бурые  
горно-
лесные 

А0 0-5 слаборазложившийся опад (трава, листья, хвоя) 
А1 5-15 темно-

серый 
средний 
суглинок 

рыхлое мелкие корни,  
угли 

В  
 

15-25 бурый тяжелая 
супесь с 
песком 

плотное большие корни, 
мелкие камни 

ВС 25-55 светло-
бурый 

глина с 
песком 

плотное – 

 
В данных условиях произрастают сосняки ягодниковые, ягодниково-липняковые (рис. 

2), ельники-сосняки зеленомошниково-ягодниковые, орляковые (рис. 3), травяно-

липняковые. Они имеют признаки класса Vaccinio-Piceetea (высокое постоянство Vaccinium 

myrtillus, V. vitis-idaea, присутствие Picea obovata) и класса Brachypodio Pinnati-Betuletea 

(гемибореальных светлохвойно-мелколиственных травяных мезофитных лесов Западной, 

Центральной Сибири и Урала) союза Trollio europaea-Pinion sylvestris Fedorov ex Ermakov et 

al. 2000 (мезофитных сосново-березовых травяных лесов на плодородных и хорошо обеспе-

ченных влагой почвах). Для этого класса характерен сомкнутый хорошо развитый разно-

травный травяно-кустарничковый ярус, повышенное видовое богатство.  
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Рис. 2. Сосняки ягодниково-липняковые: обозначения те же 

 

 
 

Рис. 3. Сосняк орляковый: обозначения те же 
Возобновление сосны обыкновенной в этих типах леса более приурочено к пожарам, 

что приводит к появлению отдельных послепожарных поколений, в отличие от сосняков 

брусничниковых, где она возобновляется достаточно непрерывно.  

Наиболее неблагоприятные условия для естественного возобновления хвойных древес-

ных растений отмечены в сосняках ягодниково-липняковых и травяно-липняковых, для ко-



 8

торых характерен густой подлесок липы сердцевидной. Эти же типы леса благодаря темпе-

ратурным инверсиям наиболее теплые и богатые неморальными видами. Присутствие Ae-

gopodium podagraria свидетельствует о достаточной влажности и богатстве почв. 

 
Таблица 3 

Физико-химические свойства почв условно-коренных лесов периодически сухих и устойчиво 
свежих местообитаний 

Шифр 
типа 
леса 

Гори-
зонт 

Глубина 
взятия, 
см 

Скелет, 
% 

Гигроско-
пическая 
влажность, 

% 

Плотность, 
г/см3 

рНH2O  
 

рНKCl К2О, 
мг/кг 

С бр. А1 10 70,3 2,00 0,9 5,10 4,06 292,5 
ВС 27,5 84,9 1,04 1,6 5,15 4,13 50,5 

С яг. А1 6,5 9,6 1,78 1,1 5,25 4,29 483 
ВС 20 25,4 0,68 1,4 4,79 3,85 190 

С яг.лп А1 9 4,7 1,50 1,1 5,24 3,95 245 
В 22,5 26,6 1,53 1,6 5,40 3,87 81,5 
ВС 42,5 54,7 0,40 1,6 5,57 3,91 108,5 

Е-С зл. 
яг. 

А1 10,5 6,9 0,56 0,9 4,91 4,02 292 
ВС 34,5 15,1 0,19 1,5 4,60 3,89 74 

С орл. А1 9 4,7 1,84 0,8 5,16 4,13 317,5 
В 32,5 12,6 0,42 1,4 5,24 3,95 136 
ВС 65 45,6 0,60 1,4 5,41 4,01 192,5 

С тр. лп. А1 10 10,5 1,31 1,0 5,24 4,18 344,5 
В  20 14 0,59 1,3 4,91 3,88 136,5 
ВС 40 7,3 1,12 1,3 4,82 3,64 134,5 

 
В изученных типах леса видовое разнообразие увеличивается (по сравнению с сосняка-

ми брусничниковыми) как в травяно-кустарничковом ярусе, так и в древесном. Возрастает 

также видовая насыщенность и проективное покрытие травяно-кустарничкового яруса (табл. 

4). Максимальное видовое разнообразие древесного яруса характерно для сосняков травяно-

липняковых, а максимальная видовая насыщенность травяно-кустарничкового яруса – для 

ельников-сосняков зеленомошниково-ягодниковых. 

Диагностическими видами сосняков ягодниковых являются Vaccinium myrtillus,  Rubus 

saxatilis, Fragaria vesca; сосняков ягодниково-липняковых – Vaccinium myrtillus,  Rubus saxat-

ilis, Carex digitata; ельников-сосняков зеленомошниково-ягодниковых – Vaccinium myrtillus,  

Rubus saxatilis, Oxalis acetosella; сосняков орляковых – Pteridium aquilium; сосняков травяно-

липняковых –  Tilia cordata, Aegopodium podagraria, Lathyrus vernus. В ряду сосняки ягодни-

ковые, ягодниково-липняковые, ельники-сосняки зеленомошниково-ягодниковые, орляко-

вые, травяно-липняковые наблюдается увеличение признаков класса Brachypodio Pinnati-

Betuletea. 

Таким образом, в условиях устойчивого увлажнения типы леса формируются на стыке 

растительности двух классов: Vaccinio-Piceetea и Brachypodio Pinnati-Betuletea. Экотонное 
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положение приводит к повышенному разнообразию типов леса. Сходные особенности отме-

чены для сосновых лесов в горно-лесной зоне Южного Урала [15; 17]. Для них также выявлены 

серьезные отличия по флористическому составу от типичных, что связано с почвенно-

гидрологическими условиями и экотонным эффектом, в результате которого в травяно-

кустарничковом ярусе появляется много видов светлохвойных и мелколиственных гемибореаль-

ных травяных лесов класса Brachypodio pinnati-Betuletea pendulae Ermakov, Korolyuk et 

Lashchinsky 1991 [15]. Леса Зауральской холмисто-предгорной провинции в условиях устойчиво-

го увлажнения почвогрунтов, так же как и горные леса Южного Урала [9; 15; 17], отличаются и 

от сообществ союза Hieracio-Pinion отсутствием ряда сибирских видов. Результаты наших работ 

подтверждают правомерность и необходимость выделения в составе союза Dicrano-Pinion ново-

го подсоюза Brachypodio pinnatae-Pinenion sylvestris suball. nov., к которому предлагается отне-

сти светлохвойные ксерофитные и ксеромезофитные олигомезотрофные зеленомошные леса 

Южного и Среднего Урала, представляющие переход от типичных европейских олиготрофных 

сосново-зеленомошных лесов союза Dicrano-Pinion (подсоюз Dicrano-Pinenion (Libbert 1933) 

Matuszkiewicz 1962) к олиготрофным и олигомезотрофным лишайниково-зеленомошным лесам 

Южной Сибири союза Hieracio-Pinion. 

Таблица 4 
Характеристика на стадиях спелости растительности условно-коренных лесов 

Шифр типа леса Древостой Травяно-кустарничковый ярус Моховой 
ярус 

Состав Проективное 
покрытие, % 

Средняя 
высота, 
см 

Число 
видов на 

1 м2 

Проективное 
покрытие, % 

Дренированные местообитания 
С бр. 10С+Б, Л 20–40 20–30 4–9 3–10 
С яг. 10С+Б, Л 30–50 20–30 6–10 5–20 
С яг.лп 9С+Б, Л 40–60 25–30 14–19 5–20 
Е-С зл. яг. 8С1Л1Б+Е 20–30 20–30 15–20 10–20 
С орл. 10С+Б, Лп, Е 70–90 70–80 14–16 5–10 
С тр. лп. 7С1Л1Б1Лп+ Е, П 20–30 25–30 11–13 1–5 
С ртр. 10С+Б, Лп, Е, Л 80–100 40–50 27–30 1–2 
С-Тх мш. чер. 10С+Б, Л, Е 60–70 40–50 10–12 70–90 
Е тр. зм. 6Е4Б 15–25 6–8 1–10 2–4 

Слабодренированные и заболоченные местообитания 
С-Е втр. 5Е3С2Б+П,Ос 50–60 40–50 15–22 30–40 
Е-К хв. мш. 9Е1Б 50–60 55–65 10–15 60–70 
С сф.хв. 10.13 10С+Б, Е 30–50 30–50  50–60 

 
Для свежих, периодически влажных местообитаний характерны бурые горно-лесные 

почвы (табл. 5) с большой мощностью почвенного профиля (до 120 см), малой скелетностью, 

довольно высокой плотностью (табл. 6). Механический состав верхних горизонтов преиму-

щественно супесчаный, для горизонтов В – средне- и тяжелосуглинистый, для ВС – песча-

ный (табл. 5). Согласно данным химического анализа бурые горно-лесные почвы свежих, пе-

риодически влажных местообитаний имеют слабокислую и близкую к нейтральной (для по-
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следних горизонтов под ельником травяно-зеленомошниковым) реакции водной вытяжки и 

очень сильнокислую и сильнокислую реакции солевой вытяжки. Для них характерно высо-

кое содержание легкоподвижного калия, которое убывает вниз по профилю (табл. 6). Здесь 

произрастают сосняки разнотравные (рис. 4), сосняки с темнохвойным ярусом мшисто-

черничниковые, ельники травяно-зеленомошниковые (рис. 5).  

В этих условиях в сосняке разнотравном по сравнению с другими типами леса наиболее 

выражены признаки класса Brachypodio Pinnati-Betuletea (гемибореальных светлохвойно-

мелколиственных травяных мезофитных лесов Западной, Центральной Сибири и Урала) со-

юза Trollio europaea-Pinion sylvestris Fedorov ex Ermakov et al. 2000 (мезофитных сосново-

березовых травяных лесов на плодородных и хорошо обеспеченных влагой почвах). Диагно-

стическими видами класса Brachypodio Pinnati-Betuletea являются: Brachypodium pinnatum, 

Betula pendula, Hieracium umbellatum, Angelica sylvestris, Thalictrum minus. Союз Trollio euro-

paea-Pinion sylvestris диагностируют: Stellaria holostea, Luzula pilosa, Cirsium heterophyllum. 

 

Рис. 4. Сосняк разнотравный: обозначения те же 
 

Таблица 5 
Почвы периодически влажных местообитаний 

Шифр 
типа 
леса 

Характеристика почв 
Название 
почвы 

Го-
ри-
зонт 

Мощ-
ность, 
см. 

Цвет Состав Сложение Включения 

С ртр. бурые  
горно-
лесные  

А0 0-2 слаборазложившийся опад (хвоя, листья), ветви, кора 
А1 

 
2-10 темно-

серый 
супесь рыхлое густо пропитан 

корнями 
В1 
 

10-40 светло-
бурый 

средний 
суглинок с 

плотное  мало корней, 
единичные кам-
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песком ни  
В2 40-80 темно-

бурый 
тяжелый 
суглинок 

слитное много мелких 
камней 

ВС 80-90 серо-
бурый 

супесь рыхлое много мелких 
камней 

С-Тх 
мш. 
чер. 

неполно-
развитые 
бурые  
горно-
лесные по-
верхностно-
оглеенные  

А0 0-4 мхи, слаборазложившийся опад (хвоя, листья) 
А1 

 
4-13 светло-

серый 
супесь, 
следы 

оглеения 

рыхлое много мелких 
камней 

ВС 13-60 бурый песок с 
глиной 

рассыпча-
тое 

много крупных 
камней и корней  

Е тр. 
зм. 

бурые лес-
ные тяжелые 
почвы  

А0 0-4 трава, слаборазложившийся опад (хвоя, листья), ветки 
А1 

 
4-15 светло-

серый 
тяжелый 
суглинок 

рыхлое много мелких 
корней 

В1 
 
 

15-35 светло-
серый 

тяжелый 
суглинок с 
песком 

плотное есть мелкие 
корни 

В2 35-90 бурый тяжелый 
суглинок 

слитное – 

ВС 
 

90-120 бурый песок рассыпча-
тое 

– 

Ельники травяно-зеленомошниковые относятся к классу Vaccinio-Piceetea (бореальные 

темнохвойные и светлохвойные леса) союзу Piceion exelsa Pawlowski, Sokolowski et Wallisch 

1928 (мезофитные и гигромезофитные темнохвойные леса с доминированием в древесном 

ярусе ели сибирской). В этом союзе описано три подсоюза [16].  Ельники травяно-

зеленомошниковые относятся к подсоюзу Melico-Piceenion K.-Lund 1981. Он объединяет ме-

зофитные и гигромезофитные темнохвойные леса на богатых и увлажненных почвах. В тра-

вяно-кустарничковом ярусе на фоне доминирования Oxalis acetosella присутствуют виды не-

морального комплекса: Asarum europaeum, Viola mirabilis, Lathyrus vernus, Milium effusum, 

Stellaria holostea, Melica nutans, Paris quadrifolia, которые увеличивают флористическое раз-

нообразие ельников травяно-зеленомошниковых и  диагностируют названный подсоюз. 
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Рис. 5. Ельник травяно-зеленомошниковый: обозначения те же 

 
Таблица 6 

Физико-химические свойства почв условно-коренных лесов периодически влажных место-
обитаний 

Шифр 
типа 
леса 

Гори-
зонт 

Глубина 
взятия, 
см 

Скелет, 
% 

Гигроско-
пическая 
влажность, 

% 

Плотность, 
г/см3 

рНH2O  
 

рНKCl К2О, 
мг/кг 

С ртр. А1 6 9,1 0,94 1,1 5,40 4,34 276,5 
В1 25 20,3 0,35 1,4 5,26 4,1 101,5 
В2 60 19,7 0,75 1,6 5,42 3,76 152 
ВС 85 33,2 0,26 1,6 5,27 3,61 85 

С-Тх 
мш. чер. 

А1 8,5 15 0,81 1,0 5,13 3,57 213,5 
ВС 36,5 50,9 0,94 1,5 5,30 3,98 73 

Е тр. зм. А1 9,5 11,2 1,12 1,2 5,32 3,39 123 
В1 25 21,8 0,37 1,5 5,35 3,78 162 
В2 62,5 13,6 0,62 1,5 5,82 3,54 68 
ВС 105 54,4 0,24 1,5 6,27 3,86 106,5 

 
 
Сосняки с темнохвойным ярусом мшисто-черничниковые в отличие от двух предыду-

щих типов леса имеют низкое флористическое разнообразие. Их диагностирует доминирова-

ние зеленых мхов и Vaccinium myrtillus. Эти сосняки относятся к классу Vaccinio-Piceetea 

(бореальные темнохвойные и светлохвойные леса). 

Таким образом, в периодически влажных местообитаниях типы леса имеют небольшое 

разнообразие и резкие отличия друг от друга. В  эколого-флористической классификации 

они занимают отдаленное положение. Резко различаются они и по особенностям естествен-

ного возобновления древесных растений. Для сосняков разнотравных характерно апериоди-
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ческое послепожарное возобновление сосны обыкновенной и единичное непрерывное ели 

сибирской. Под пологом сосняков с темнохвойным ярусом мшисто-черничниковых и ельни-

ков травяно-зеленомошниковых отмечено успешное непрерывное возобновление ели сибир-

ской. 

 

Рис. 6. Ельник-кедровник хвощево-мшистый: обозначения те же 

Слабодренированные и заболоченные местообитания включают влажные, периодически 

сырые и устойчиво-сырые местообитания. Здесь распространены бурые горно-лесные, лес-

ные торфянисто-подзолисто-глеевые, серые лесные грунтово-оглеенные почвы. Мощность 

почвенного профиля варьируется от 70 до 170 см. Подробная морфология почв приведена в 

табл. 7, их физико-химические свойства – в табл. 8. 

В этих условиях произрастают сосняки-ельники разнотравно-высокотравные, ельники-

кедровники хвощево-мшистые (рис. 6), сосняки сфагново-хвощовые. Диагностическими ви-

дами сосняков-ельников разнотравно-высокотравных являются  Angelica sylvestris, Circaea 

alpina, Cirsium oleraceum, Filipendula ulmaria, Aconitum excelsum, Gymnocarpium dryopteris. 

Ельники-кедровники хвощево-мшистые, сосняки сфагново-хвощовые диагностирует обилие 

Equisetum sylvaticum, Sphagnum. Типы леса в этих условиях местообитания следует относить 

к классу Vaccinietea uliginosi. Он объединяет заболоченные леса со сфагновыми мхами. Этот 

класс занимает промежуточное положение между бореальными лесами класса Vaccinio-

Piceetea  и сообществами болот класса Oxycocco-Sphagnetea.  

Таблица 7 
Почвы слабодренированных и заболоченных местообитаний 

Шифр 
типа 

Характеристика почв 
Название Го- Мощ- Цвет Состав Сложение Включения 
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леса почвы ри-
зонт 

ность, 
см 

С-Е 
втр. 

бурые  
горно-
лесные на 
суглинистом 
элювии-
делювии 
пород 

А0 0-10 мхи, слаборазложившийся опад (хвоя, листья) 

А1 

 
10-20 темно-

серый 
супесь рыхлое много корней 

В 
 

20-55 серо-
бурый 

супесь рыхлое – 

ВС 55-170 бурый легкий 
суглинок 

плотное средние камни 

Е-К хв. 
мш. 
 

лесные тор-
фянисто-
подзолисто-
глеевые 

А0 0-6 мхи 
А0

Т
 6-12 серо-

бурый 
неразложившийся торф корни, ветки 

А0
ТП 12-35 темно-

серо-
бурый 

слаборазложившийся 
торф 

корни, ветки 

А0
П 35-55 черный сильноразложившийся 

торф 
немного корней 

Bg 55-75 грязно-
бурый с 
рыжими 
пятнами 
оглеения 

тяжелый 
суглинок 

рыхлое – 

ВCg более 
75 

темно-
бурый с 
пятнами 
оглеения 

тяжелый 
суглинок 

рыхлое – 

С сф. 
хв. 

серые лес-
ные грунто-
во-
оглеенные 
 

А0 0-3 хвоя, трава, листья, корни 
А1 3-13 темно-

серый 
легкий 
суглинок 

рыхлое угли 

В 
 

13-37 темно-
серый 

супесь рассыпча-
тый 

крупный песок, 
немного углей 

ВС 
 

37-70 серо-
бурый с 
оглеени-

ем 

легкий 
суглинок 

плотный песок, углей ма-
ло 

 
Таким образом, для южно-таежных лесов Зауральской холмисто-предгорной провинции 

нами изучено 12 типов условно-коренных лесов, выделенных Б.П. Колесниковым и др. [8]. 

Полученные данные дополняют кадастр типов леса [8] сведениями о морфологии и физико-

химических свойствах почв, а также информацией о видовой насыщенности растительных 

сообществ, характеризующей естественный уровень биоразнообразия, необходимый для 

поддержания устойчивости природных экосистем. Впервые определено положение типов 

леса Зауральской холмисто-предгорной провинции, выделенных на основе принципов гене-

тической типологии, в классификационной схеме, разработанной в соответствии с «Между-

народным кодексом фитосоциологической номенклатуры» и встроенной в единую синтаксо-

номию Евразии. Выявлено, что большое значение для формирования видовой структуры ле-

сов имеет ярко выраженный экотонный эффект. Типы леса в Зауральской холмисто-

предгорной провинции формируются на стыке двух подзональных групп растительности: 
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светлохвойных и темнохвойных бореальных лесов таежного типа класса Vaccinio-Piceetea и 

гемибореальных светлохвойных травяных лесов класса Brachypodio Pinnati-Betuletea. В 

условиях переувлажнения  на видовую структуру оказывают влияние интразональные нелес-

ные типы растительности: болота и заливные луга, что еще более усложняет закономерности 

формирования видовой структуры. Разнообразие ландшафтов, режимов увлажнения, почв и 

сложный экотонный эффект приводят к высокому разнообразию типов леса и их специфич-

ной структуре. 

Таблица 8 
Физико-химические свойства почв условно-коренных лесов слабодренированных и за-

болоченных местообитаний 
Шифр 
типа 
леса 

Гори-
зонт 

Глубина 
взятия, 
см 

Скелет, 
% 

Гигроско-
пическая 
влажность, 

% 

Плотность, 
г/см3 

рНH2O  
 

рНKCl К2О, 
мг/кг 

С-Е втр. А1 10 24,7 0,50 1,3 5,50 4,43 107,5 
В 37,5 26,4 0,48 1,4 5,83 4,7 116 
ВС 112,5 6,4 0,85 1,4 5,80 4,34 228,5 

Е-К хв. 
мш 

А0
Т

 9 0 10,15 1,1 4,34 3,68 305,5 
А0

ТП 23,5 0 10,06 1,2 4,40 3,66 304 
А0

П 45 0 6,05 1,3 4,30 3,46 136,5 
Bg 65 0 4,68 1,4 4,61 3,51 274 
ВCg 75 0 10,22 1,5 4,93 3,73 255 

С сф. хв. А1 7 11,4 1,11 1,0 5,03 3,73 320 
В 25 15,6 0,24 1,2 5,49 4,08 133 
ВС 55 10,7 0,28 1,3 5,41 3,99 123 

 
Проведенный анализ наглядно показывает преимущества совместного использования 

методов генетической типологии и эколого-флористической классификации для изучения 

особенностей формирования видовой структуры лесной растительности. Эти два подхода 

очень удачно дополняют друг друга и позволили нам получить ряд интересных выводов. 

Работа выполнена при поддержке Программы Президиума РАН No. 12-П-4-1060 
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