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В статье изложены результаты геоботанических исследований в Уральском регионе за последние 
50 лет. Представлены методики оценки современного состояния растительности с использовани-
ем фитоэкологических карт. Охарактеризованы основные направления в изучении растительного 
покрова Урала и прилегающих территорий.

Во второй половине XX в. трудами известных 
ботаников (Городкова [2], Говорухина [1], Иго-
шиной [9], Сочавы [17], Сукачева [18], Тюлиной 
[19] и др.) был накоплен обширный материал о 
структуре и характере распределения раститель-
ного покрова Уральских гор. На основе обобще-
ния этих данных и результатов личных иссле-
дований П.Л. Горчаковским была разработана 
оригинальная концепция горизонтальной и вы-
сотно-поясной дифференциации растительно-
го покрова этой горной страны [3]. На склонах 
Уральских гор прослеживается шесть высотных 
поясов: гольцово-пустынный, горно-тундровый, 
подгольцовый, горно-лесной, горно-лесостепной, 
горно-степной. Высотные пояса по всему Уралу 
контактируют с соответствующими зональными 
подразделениями на равнинах, аналогами кото-
рых они выступают. Так, были созданы предпо-
сылки отражения выявленных закономерностей 
структуры и хронологии растительности Урала 
на картах разного масштаба.

За последние 50 лет в Институте экологии рас-
тений и животных УрО РАН выполнен ряд работ 
в области геоботанического картографирования в 
пределах Уральского региона. Наиболее значимы-
ми картографическими произведениями являются 
обзорные мелкомасштабные карты большого кол-
лектива авторов: “Нечерноземная зона РСФСР. 
Геоботаническая карта” масштаб 1: 1 500 000 
[11]; “Карта растительности Европейской части 
СССР” масштаб 1: 2 500 000 [10]. Картографи-

ческие разработки на Свердловскую, Челябинс-
кую, горную часть Пермской области, а также на 
высокогорную часть Полярного и Приполярного 
Урала представлены сотрудниками Института 
экологии растений и животных УрО РАН. Эти 
методические разработки открыли возможность 
углубленного показа региональной дифференци-
ации лесов (особенно темнохвойных и сосновых) 
по признакам флористического состава, связан-
ного с историей их становления. Это позволило 
подчеркнуть специфические уральские черты не-
которых подразделений растительного покрова 
(западноуральская темнохвойная тайга, горные 
широколиственные леса, остепненные сосновые 
боры Южного Урала). Детально отображены осо-
бенности высокогорной растительности (впервые 
показаны холодные гольцовые пустыни, харак-
терные для наиболее высоких уровней северной 
части уральских гор). На карте нашел отражение 
интересный факт существования в Предуралье ре-
ликтовых изолированных островов степной рас-
тительности (Кунгурская, Красноуфимская и Ме-
сягутовская лесостепь). Производные березовые 
и осиновые леса, различающиеся между собой 
по экологическому потенциалу, т.е. по исходному 
коренному типу, показаны разными сообщества-
ми с учетом состава и структуры нижних ярусов, 
что отчетливо выявляет динамические тенденции 
растительного покрова.

С 70-х годов прошлого века началось углублен-
ное изучение с использованием картографическо-
го метода ряда ключевых участков в Предуралье, 
горной части Урала и Зауралье. Усилия исследова-
телей были направлены на разработку методичес-
ких основ создания оценочных карт, отражающих 
критические уровни антропогенных нагрузок на 

Проект РФФИ и Правительства Свердловской облас-
ти № 13-04-96057 “Биологическое разнообразие флоры 
Урала (Свердловская область): эколого-географические 
аспекты.
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природные комплексы. Картографический метод 
широко применялся при изучении размещения и 
запасов дикорастущих лекарственных и плодово-
ягодных растений Свердловской области. По-пре-
жнему актуальным остается вопрос определения 
площадей распространения ценных в хозяйствен-
ных отношениях растений при вычислении их 
эксплутационных запасов. В связи с тем, что эти 
запасы сильно варьируют в зависимости от типа 
растительности, возможности заготовки каждого 
вида целесообразно рассматривать по районам, 
принимая во внимание их природные условия. 
Составлялись крупномасштабные карты расти-
тельности, выявлялись запасы и нормы заготовки 
растительного сырья по лекарственным и плодо-
во-ягодным растениям отдельных видов, учиты-
валась площадь распространения при среднем и 
густом произрастании вида, вычислялся эксплу-
тационный запас. Несмотря на то, что динамика 
урожайности не была отражена на картах, они 
визуализируют ресурсный потенциал лекарствен-
ных и плодово-ягодных растений, являясь осно-
вой для дальнейших исследований (рис. 1). 

Для высокогорий разрабатывались методичес-
кие основы составления крупномасштабных карт 
на примере ключевых участков горных массивов 
на Северном (Тылайско-Конжаковско-Серебрянс-

кий горный массив) и Южном Урале (массив Боль-
шого и Малого Иремеля). Принимая во внимание  
фрагментарность растительного покрова, комплек-
сный характер и мозаичность растительных сооб-
ществ геоботаническое картирование проводилось 
на основе иерархической системы топологических 
(территориальных) подразделений растительного 
покрова – фитоценохор [17]. Элементарные фито-
ценохоры, выделяемые в процессе исследований 
объединялись на 3 уровнях интеграции, которые 
соответствовали фитоценомерам в ранге ассоциа-
ций, групп ассоциаций и формаций. Структура и 
пространственное распределение растительного 
покрова наиболее эффективно выявляются на ос-
нове дистанционных методов. Крупномасштабные 
карты высокогорной растительности отражают 
современное состояние растительных сообществ 
и позволяют прогнозировать тенденции их спон-
танного развития. 

Огромное внимание уделялось созданию учеб-
ных, научно-просветительских и справочных 
карт. Сотрудники Института экологии растений 
и животных УрО РАН участвовали в разработке 
специального содержания карт растительности в  
“Атласе Челябинской области” и в “Атласе Сверд- 
ловской области” [5, 7]. В последнем даны кар-
ты-врезки “Границы распространения некоторых 
видов деревьев” и “Основные места концентра-
ции эндемиков и реликтов” масштаб 1: 5 000 000. 
Такие карты имеют научно-познавательное зна-
чение и используются в программе обучения выс- 
шей и средней школы, а также организациями и 
ведомствами при разработке мероприятий по пла-
нированию народного хозяйства и охраны окру-
жающей среды. 

В 1980 г. опубликована “Карта охраны рас-
тительного мира Нечерноземной зоны РСФСР” 
масштаб 1: 1 500 000 [12]. Специальное ботани-
ческое содержание на Свердловскую и Пермскую 
области было разработано уральскими авторами 
во главе с А.С. Карпенко. Принципы и методы 
картографирования охраняемых ботанических 
объектов только начинали разрабатываться. Это 
самостоятельный тип ботанических карт, для 
их составления необходим специальный сбор и 
систематизация материалов по существующим и 
предлагаемым к охране объектам растительности. 
Карты охраны растительного мира довольно пол-
но передают степень сохранности естественной 
растительности, примером может служить “Карта 
охраны растительного покрова Красноуфимской 
лесостепи” масштаб 1: 500 000 [13].

Оценка состояния окружающей среды, разра-
ботка прогнозов развития экосистем являются од-
ним из основных разделов экологического мони-
торинга. Такая комплексная работа по изучению 

рис. 1. Распространение зарослей шиповника (Rosa 
acicularis Lindl.) в отдельных районах Свердловской 
области.
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закономерностей эволюции функционирования и 
рационального использования экосистем поймы 
Нижней Оби проводилась Институтом экологии  
растений и животных УрО РАН с 80-х годов прош- 
лого столетия. 

На примере ключевого участка была проведе-
на экологическая дифференциация пойменной 
растительности на основе крупномасштабной 
геоботанической карты [15]. Индикатором эко-
логических условий поймы обычно выступает 
почвенно-растительный покров. Он четко реа-
гирует на смену экологической ситуации, чем 
объясняется его чрезвычайно высокая динамич-
ность. Наиболее существенные различия в соста-
ве и структуре пойменных сообществ отмечены 
на разных высотно-экологических уровнях. Они 
представляют собой взаимосвязанные составные 
сочетания экосистем, нарушение одного звена 
которой неминуемо приводит к нарушению эко-
логической взаимосвязи во всей системе. Эколо-
гическая дифференциация территории представ-
ляет собой расчленение пространства на участки, 
однородные по своему биоценотическому и эко-
логическому потенциалу, поэтому в создании эко-
логических карт геоботаническое начало играет 
основную роль. Картируемой единицей экологи-
ческой карты является вид экосистемы (рис. 2). 
Он объединяет всю совокупность биоценозов от 
начальной до субклимаксовой стадии, функцио-
нирование которых сохраняется в рамках опре-
деленных экологических условий. Для каждого 
подразделения выделены эколого-ценотические 
группы видов растений, которые можно опреде-
лить как структурные части экосистемы, вклю-
чающие экологически, биологически и морфо-
логически (на уровне жизненных форм) близкие 
видовые популяции, занимающие определенные 
экологические ниши в экосистеме. Кроме того, 
учитывался диапазон гипсометрических уров-
ней, продолжительность затопления и величина 
отложения наилка. На основе картографических 
материалов и данных комплексных исследований 
было установлено, что для смены видов экосис-
тем необходимо 200–600 лет, а для смены вы-
сотно-экологических уровней – от 1500 до 6000 
лет. Такие расчеты могут помочь при проведении 
работ по реконструкции палеоландшафтов, а так-
же для разработки рационального использования 
пойменных ландшафтов. 

Изучение растительного покрова Урала и при-
легающих территорий показало, что в настоящее 
время происходит замена коренных раститель-
ных сообществ производными, упрощение фло-
ристического состава и структуры фитоценозов, 
снижение уровня их стабильности и продуктив-

ности. Повсеместно на месте естественных сооб-
ществ появляются сельскохозяйственные земли 
с культивируемой растительностью, населенные 
пункты, промышленные отвалы и т.д. Результатом 
всестороннего изучения растительных сообществ 
Урала на локальном и региональном уровнях слу-
жит серия фитоэкологических карт. Они содержат 
информацию о последствиях воздействия челове-
ка на растительность и природную среду, а также 
отражают современное состояние и тенденции 
изменения разных категорий экосистем и их ос-
новных компонентов. 

При создании таких карт вначале проводит-
ся инвентаризация современного растительного 
покрова, изучение сукцессий растительности, 
происходящих под влиянием антропогенных и 
природных факторов с отображением выявлен-
ных закономерностей на геоботанической кар-
те. Затем выполняется ботанико-географическое 
районирование изучаемой территории, при этом 
размер комплексов зависит от степени неодно-
родности растительного покрова и масштаба кар-
тирования. Следующий этап – оценка состояния 
растительного покрова. В качестве основного 
параметра принимается соотношение площадей 

рис. 2. Экологическая карта ключевого участка пой-
мы р. Обь.
Вид экосистемы: 1 – гидрофильный озерный, 2 – гид-
ро-гигрофильный соровый, 3 – гигрофильный луго-
во-осоковый, 4 – мезофильный кустарниково-крупно-
злаковый, 5 – мезофильный древовидно-ивняковый, 
6 – лесной на останцовых возвышенностях и редко-
лесно-болотный.



ИЗВЕСТИЯ  РАН.  СЕРИЯ  ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ       № 3      2013

 КАРТОГРАФИРОВАНИЕ  РАСТИТЕЛЬНОГО  ПОКРОВА  УРАЛА:  ИТОГИ  И  ПЕРСПЕКТИВЫ 9999

рис. 3. Антропогенная трансформация растительного покро-
ва Свердловской области в рамках территориальных комп-
лексов геоботанических округов.

             Природные 
районы

Зоны и
подзоны

Предуралье Горный Урал Зауралье

Северотаежная 1. Конжаковский (10%)
5. Ивдельский (28%)

8.Верхнепелымский (7%)

Среднетаежная 2. Качканарский (52%)
6. Нижнетагильский (44%)

9. Оусский (27%)
10. Пелымо-Тавдинский (28%)
11.Сосьвинско-Туринский (20%)

Южнотаежная 3. Чусовской (66%)
7. Белоярский (62%)

12. Ницинский (63%)

Широколиственно-
хвойных лесов

4.Саранинско-Ачитский (66%)

Предлесостепная 13. Пышминский (84%)
Лесостепная 14. Красноуфимский (92%)

коренных, производных растительных сообществ 
и культивируемых земель. В ходе картометричес-
кого анализа определяются значения индексов 
трансформации типологических подразделений 
растительного покрова и выделенных территори-
альных комплексов [8]. Полученные индексы ран-
жируются. Основное содержание карты раскрыва-
ется через легенду, которая включает весь состав 
картируемых подразделений растительного пок-
рова и имеет матричную структуру. Табличный 
вариант легенды позволяет отражать разнообра-
зие зонально-типологических категорий и степе-
ни их трансформации в каждом территориальном 

комплексе. Понятие территориального комплекса 
растительности близко к понятию фитоценохор, 
предложенному Сочавой [17], который разли-
чал фитоценохоры планетарного, регионального 
(субрегионального) и топологического уровней. 
Эти уровни взаимосвязаны, но каждый из них 
характеризуется своими временными, простран- 
ственными, экологическими и динамическими 
особенностями. Практическое приложение этих 
методических подходов можно проиллюстриро-
вать на примере ряда фитоэкологических карт на 
территорию Урала. На “Фитоэкологической кар-
те Свердловской области” масштаб 1: 1 500 000 
[6] произведена интегральная оценка процессов  
антропогенных изменений растительного покро-
ва, происходящих как в зонально-типологических 
подразделениях, так и в территориальных комп-
лексах (рис. 3).

Фитоэкологическая карта позволяет сделать 
ряд выводов о процессе антропогенной транс-
формации растительного покрова на территории 
области и определить скорости разрушения и 
восстановления экосистем. Для каждого геобо-
танического округа было подсчитано видовое 
разнообразие высших сосудистых растений и 
выявлены закономерности распределения видов 
в ландшафтах. Отмечено, что наибольшим фло-
ристическим разнообразием отличаются горные, 
предгорные и лесостепные ландшафты. В Крас-
ноуфимском округе распространены сельскохо-
зяйственные земли, естественная растительность 
сохранилась лишь фрагментарно. Однако фло-
ристическое разнообразие здесь остается высо-
ким. Итогом флористических и геоботанических 
исследований на территории Красноуфимской 
лесостепи стало создание серии крупномасштаб-
ных карт растительности на разные исторические 
периоды XVIII, XX, ХХI вв. с отражением вос-
становленного, современного и потенциального 
растительного покрова. 

7*
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Проведены работы по установлению современ-
ных границ Красноуфимской лесостепи с учетом 
соотношений эколого-ценотических групп, пре-
обладания ковыля и других степных видов на 
отдельных ее участках. В результате сравнения 
границ, проведенных исследователями в XIX в.  
и современной [16], определена тенденция к их 
смещению и сокращению территории лесостеп-
ного острова, особенно в его северной части. По 
нашему мнению, динамике современной границы 
способствует стремительное сокращение площа-
дей, занятых луговыми и степными сообщества-
ми, замена их агрофитоценозами, а часто полное 
уничтожение их местообитаний.

Юго-восточная часть Свердловской области 
также характеризуется напряженной экологичес-
кой обстановкой. Составлена «Карта антропоген-
ной трансформации экосистем Каменского района 
Свердловской области» масштаб 1: 100 000 [14]. 
Установлена степень трансформации экосистем 
(лесов, лугов, болот) и определена экологическая 
ситуация для всего района. 

Оценка состояния растительного покрова Ура-
ла и Предуралья проведена на основе ботанико-
географической картосхемы [4]. На ней отраже-
ны основные типологические, провинциальные и 
зональные категории региональной размерности. 
Для оценки современного состояния раститель-
ности основной территориальной единицей была 
принята провинция, как наиболее удобная в этих 
целях категория размерности растительности гор. 
В целом территория Урала и Предуралья в рам-
ках схемы занимает 374 000 км². Анализ состо-
яния растительного покрова Урала в целом про-
водился с использованием представленной выше 
методики. Это позволило достаточно корректно 
перейти к количественной оценке величин крити-
ческих нагрузок и их отражению на карте. Выде-
лены четыре экологические зоны с разной степе-
нью антропогенной трансформации (1 – слабая, 
2 – умеренная, 3 – сильная, 4 – очень сильная), 
которые в количественном отношении распреде-
лились следующим образом: 1 – 29%; 2 – 16.7%; 
3 – 33.8%; 4 – 20.5% от общей площади (рис. 4). 
Так, при оценке трансформации растительного 
покрова картографическим методом на всех уров-
нях используется ландшафтная единица, которая 
является одновременно эволюционной и генети-
ческой. Этот методический подход удовлетворяет 
производственным запросам, а в теоретическом 
плане дает возможность рассматривать транс-
формацию как исторический процесс, меняющий 
наше представление об эволюции ландшафта. 

В последнее время в связи с развитием геогра-
фических информационных технологий открыва-
ются новые возможности для решения проблем 
сохранения и контроля за биоразнообразием на 
всех уровнях масштабности.

Наряду с созданием карт растительности раз-
витие в последние годы получила разработка 
флористических баз данных, которые объединя-
ют разнообразные характеристики видов (при-
надлежность к семейству, роду, эколого-ценоти-
ческая приуроченность и т.д.). Сопоставление 
флористической и геоботанической информации 
позволяет наиболее глубоко анализировать тен-
денции развития растительного покрова и дать 
научное обоснование функциональному зониро-
ванию территорий.

Начиная с 2000 г. в рамках работ по сохране-
нию фиторазнообразия под руководством акаде-
мика П.Л. Горчаковского проведены детальные 
геоботанические и флористические исследова-
ния в особо охраняемых природных территориях 
Уральского региона. Это природные парки “Оленьи  

рис. 4. Экологическая дифференциация растительно-
го покрова Урала. 
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ручьи” и “Река Чусовая” (Средний Урал), проек-
тируемый природный парк “Тургояк” и Ильменс-
кий государственный заповедник (Южный Урал). 
Для вышеперечисленных территорий разрабо-
таны классификационные схемы растительного 
покрова и составлены геоботанические и фито-
экологические карты (рис. 5).

На локальном уровне для фитоэкологической 
дифференциации предложены территориальные 
комплексы, выделяемые на ландшафтной основе, 
их границы проведены по геоботаническим кон-
турам с учетом перегибов рельефа и границ зале-
гания горных пород при ведущей роли разностей 
растительного покрова. Специфика фитоэколо-
гических работ в особо охраняемых природных 
территориях проявляется в составлении наряду с 
геоботаническими картами карт, отражающих рас-
пределение уникальных растительных сообществ, 
где на незначительной площади представлен ком-
плекс эндемичных и реликтовых видов (рис. 6), 
а также показ местообитаний охраняемых видов 
растений и пунктов сети фитомониторинга. 

Сопоставление карты уникальных фитоцено-
зов и участков сети фитомониторинга Ильменс-
кого заповедника подтверждает высокую репре-
зентативность последней. Геоинформационные 
системы позволяют эффективно производить со-
пряженный анализ карт растительности с други-
ми тематическими картами ввиду своей послой-
ной организации. В настоящее время отчетливо 
проявляется значение использования ГИС-техно-
логий, когда можно проигрывать всевозможные 

рис. 5. Оценка состояния растительного покрова при-
родного парка “Оленьи ручьи” в рамках зонально- 
типологических подразделений 

рис. 6. Уникальные раститель-
ные сообщества Ильменско-
го заповедника (фрагмент): 
1 – петрофильноразнотравные 
степи в комплексе с разнотрав-
но-перистоковыльными степя-
ми на выходах серпентинитов, 
2 – лиственничные и 3 – сос- 
новые редколесья остепнен-
ные с участием реликтовых ви-
дов (Echinops ruthenicus Bieb., 
Centaurea sibirica L. и др.) по 
вершинам Ильменского хребта, 
4 – сосновые редколесья брус-
нично-лишайниковые с участи-
ем эндемичных видов (Dianthus 
acicularis Fisch.ex Ledeb, Silene 
baschkirorum Janisch и др.) на 
выходах горных пород.
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сценарии, выбирая наиболее важный, нужный и 
необходимый и планировать конкретные дейс-
твия по охране и рациональному использованию 
биологических ресурсов. 

Таким образом, геоботанические исследования, 
выполненные за последние годы, вносят опреде-
ленный вклад в познание структуры раститель-
ного покрова Урала, дают детальную характе-
ристику закономерностей зонального и поясного 
распределения растительного покрова с показом 
специфических черт, связанных с историей раз-
вития флоры и растительности Уральской горной 
страны. Созданные на их основе картографичес-
кие произведения отражают современное состо-
яние растительных сообществ и предоставляют 
возможность дальнейшего изучения динамичес-
ких процессов, происходящих в природных сис-
темах.
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Mapping of the vegetation cover of Urals: ruselts and prospects
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The paper presents the results of geobotanical research in the Urals region over the past 50 years and new 
methods of assessing the current state of vegetation using phytoecological maps. The main trends in the 
study of vegetation cover of the Urals and adjacent territories are described.


