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ТВОРЧЕСКИЙ ВКЛАД Е.П. СМОЛОНОГОВА В РАЗРАБОТКУ  

ТЕОРЕТИЧЕСКИХ ОСНОВ РАЙОНИРОВАНИЯ ЛЕСОВ 

(к 180-летию уральского лесоустройства) 

 

Районирование является теоретической и нормативной базой, позво-

ляющей  прогнозировать развитие территориальных лесных комплексов, 

планировать и проектировать лесохозяйственные мероприятия. Как метод 

исследований и пространственная ландшафтно-географическая основа раз-

ного рода прогнозных схем, оптимизирующих развитие производительных 

сил, районирование территорий давно и широко используется в науке и при 

разработке проектной документации, в том числе в лесном хозяйстве [10].  

С начала 1990-х гг. организационно-экономическая база развития 

лесного хозяйства претерпевает коренные изменения. Основой ее становят-

ся частная или акционерная собственность на средства производства, ры-

ночная экономика и все усиливающаяся децентрализация управления. Тем 

не менее основные положения использования лесного покрова остаются 

прежними.  

Принципы районирования лесных территорий и некоторые коррек-

тивы в прежние схемы районирования Урала разработаны Е.П. Смолоного-

вым [6, 8, 9]. По его представлениям, комплексная, взаимосвязанная система 

районирования лесных территорий должна отражать природную дифферен-

циацию лесного покрова и разнообразие экономических условий ведения 

лесного хозяйства и соответственно возможности организации рациональ-

ного использования и воспроизводства лесов. Она должна  включать лесо-

растительное, лесоэкономическое и производственно-хозяйственное рай-

онирование, а также серию специализированных производственно-

хозяйственных вариантов. Каждый из перечисленных видов может иметь 

самостоятельное значение для анализа, определения роли и классификации 

тех или иных лесорастительных, экономических и производственно-

хозяйственных факторов и условий. Но они могут и должны рассматривать-

ся взаимосвязанно, интегрально для обоснования и разработки региональ-

ных систем рационального ведения лесного хозяйства в соответствии с при-

родно-экологической, социальной и экономической значимостью лесов рай-

онируемой территории. 

Лесорастительное ,  или лесоэкологическое районирование  

по содержанию рассматриваемых вопросов – это специализированный вари-

ант природно-географического, отражающего планетарную дифференциацию 

природных и исторических факторов, определяющих особенности современ-

ного лесного биогеоценотического покрова, его формационный состав,             
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типологическую структуру, закономерности расселения древесных видов, 

восстановления и формирования лесных сообществ после воздействия раз-

рушительных факторов, а также их изменения во времени. При этом учиты-

ваются общие и региональные особенности лесообразовательного процесса, 

рассматриваемого как специализированный вариант общего биогеоценоти-

ческого [5, 7]. 

При лесорастительном районировании анализируется многогранный 

комплекс природно-экологических факторов: орография, геоморфология и 

литология земной поверхности, почвенно-грунтовые условия, особенности 

климата, история образования и изменения лесного покрова и многие дру-

гие. Используются также имеющиеся схемы климатического, геоботаниче-

ского, ландшафтно-географического, почвенного и других видов райониро-

вания. Территории  разделяются на сравнительно однородные регионы по 

характеру и интенсивности воздействия физико-географических и истори-

ческих факторов на лесообразовательный процесс, формационный состав и 

типологическую структуру лесного покрова, расселение, восстановление и 

формирование лесных сообществ, их биогеоценотические свойства, продук-

тивность и изменения во времени. Такое районирование создает эколого-

географическую основу для разработки системы управления биогеоценоти-

ческим и лесообразовательным процессами, проведением комплекса лесо-

водственно-хозяйственных мероприятий, обеспечивающих рациональное 

использование лесов, их воспроизводство и повышение продуктивности 

лесных земель. Полное или частичное осуществление всей системы меро-

приятий зависит от экономической значимости лесов, условий организации 

хозяйства и рассматривается в лесоэкономическом районировании. 

В лесорастительном районировании применяются таксономические 

ранги: в широтном направлении широтные лесорастительные зоны и подзо-

ны, в меридиональном – провинции. Пересечение их границ образует лесо-

растительные округа. При выраженной дифференциации условий произра-

стания они делятся на лесорастительные районы и подрайоны. Крупные 

территории могут  объединяться  в  лесорастительные области и подобласти. 

Проведение границ этих структур возможно как по естественным рубежам, 

так и по границам хозяйственных образований. Границы единиц лесорасти-

тельного районирования относительно стабильны, их положение зависит от 

полноты изученности комплекса районообразующих факторов, а также цели 

и масштаба районирования. 

За основу рассматриваемого ниже варианта лесорастительного рай-

онирования Урала Е.П. Смолоногов [6] принял схему Б.П. Колесникова           

[1–4], в которую внес следующие изменения. 

1. Западная и восточная предгорные и равнинные полосы, имеющие 

одинаковую историю формирования комплекса природных условий, вклю-

чены в Уральскую горно-увалисто-равнинную лесорастительную область             

(у Б.П. Колесникова в нее входят только горная и предгорная части). 
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2. Границы широтных и провинциальных единиц районирования для 

удобства организации хозяйства по возможности должны быть совмещены  

с границами хозяйственных структур. 

3. Исправлено положение южной границы северотаежной подзоны, 

вытянутой в схеме районирования Б.П. Колесникова далеко к югу вдоль 

Уральского  хребта. Свое предложение Е.П. Смолоногов обосновал тем, что 

изменение лесорастительных условий в горах есть функция преимущест-

венно высотная, а не широтная, в связи с чем для изменения зональных гра-

ниц в горах нет оснований. Эти границы распространяются до горного хреб-

та и прерываются, а горный хребет должен рассматриваться как природный 

анклав, для изучения которого нужны специальные методики. 

4. В пределах Уральской горно-увалисто-равнинной лесораститель-

ной области выделены Приполярно-, Северо-, Средне- и Южно-Уральская 

подобласти и три лесорастительные провинции – Западно-Уральская пред-

горно-увалисто-холмисто-равнинная, Центрально-Уральская горная и Вос-

точно-Уральская предгорно-холмисто-равнинная. 

5. В качестве основной таксономической единицы районирования 

принят лесорастительный округ (у Б.П. Колесникова – лесорастительный 

район). Пересечение границ лесорастительных зон и подзон с провинциями 

образует лесорастительные округа. В их пределах выделяются лесорасти-

тельные районы и подрайоны, а в южной и северной частях горной  лесо-

растительной провинции – высотные пояса.  

Лесоэкономическое районирование  Е.П. Смолоногов рассмат-

ривает как специализированный вариант экономико-географического, отра-

жающий организационные и макроэкономические стороны развития и 

функционирования лесного хозяйства. Последнее должно рассматриваться 

как взаимосвязанный территориальный  лесной производственный ком-

плекс, включающий все виды лесоводственно-хозяйственной деятельности, 

лесозаготовительной, деревоперерабатывающей и лесохимической про-

мышленности, а также рациональные схемы транспорта и реализации древе-

сины и других лесных ресурсов. Главная задача лесоэкономического рай-

онирования – оценка на рассматриваемой территории природно-

экологической, социальной и экономической значимости лесного покрова, 

доступности лесных массивов и перспектив возможного развития регио-

нальных лесных комплексов при сохранении непрерывности использования 

лесных ресурсов и всех экологических, социальных и экономических функ-

ций лесного покрова. 

Этот вид районирования определяет стратегическую основу оптими-

зации лесного покрова, многогранного использования лесов и развития всех 

структур лесного комплекса. Природной основой лесоэкономического рай-

онирования служит лесорастительное, на схему которого оно опирается. 

При разработке схемы лесоэкономического районирования, как и лесорас-

тительного, используются все специализированные и более общие виды 

10 
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районирования, отражающие пространственную дифференциацию развития 

экономики и перспектив развития производительных сил тех или иных          

территорий. Схема этого варианта включает лесоэкономические области, 

подобласти, провинции и секторы.  

Уральская горно-увалисто-равнинная лесорастительная область про-

стирается от зоны тундры на севере до сухих степей на крайнем юге. Меня-

ется также и уровень развития территории от районов со слабо развитой 

экономикой на севере до индустриальных и урбанизированных на юге. Со-

ответственно лесной покров  Урала  и  экономический  потенциал  лесных  

ресурсов крайне неоднородны и непрерывно менялись по мере историческо-

го развития производительных сил районов, усиления или ослабления про-

мышленной эксплуатации, а также под воздействием многочисленных раз-

рушительных факторов. В 1980-е и особенно 1990-е гг. объемы лесозаготовок 

на Урале резко сократились. Одной из главных причин снижения стало исчер-

пание эксплуатационных запасов во многих лесопромышленных районах.        

В связи с этим кардинально меняются задачи и цели развития территориальных 

лесных комплексов. В ближайшие десятилетия наступившего XXI в. ведущее 

положение должно занять воспроизводство лесных ресурсов, формирование 

необходимой породной и возрастной структуры лесного фонда, повышение 

продуктивности лесных экосистем, их биосферной и защитной роли, обосно-

вание, разработка и реализация региональных лесоводственных систем при 

строго регулируемых размерах промышленного лесопользования. 

По представлениям Е.П. Смолоногова, территорию Урала, несмотря 

на различный уровень развития экономики и лесного хозяйства его частей, 

следует объединить  в крупную Уральскую лесоэкономическую область. 

В соответствии с существующими различиями в экономике и лесном 

покрове разные части территории Урала объединены в четыре приведенные 

ниже лесоэкономические подобласти в широтном и три лесоэкономические 

провинции в меридиональном направлении. Пересечение границ этих 

структур образует в каждой подобласти по три лесоэкономических сектора.  

У-1. Приполярно-Уральская подобласть горных  и равнинных пред-

тундровых лесов строго защитного лесного хозяйства  включает зону лесо-

тундры и подзону предлесотундровых редкостойных и приречных лесов. 

Уровень развития экономики слабый.  

У-2. Североуральская подобласть  горных и равнинных северотаеж-

ных лесов защитного и защитно-эксплуатационного лесного хозяйства 

включает значительные лесосырьевые ресурсы, на основе которых созданы 

крупные комплексы по переработке древесины.  

У-3. Среднеуральская подобласть горных и равнинных средне- и 

южно-таежных лесов защитно-эксплуатационного  лесного хозяйства           

объединяет огромный промышленно-индустриальный экономический по-

тенциал с большой концентрацией городского населения. Здесь сосредото-

чены наиболее крупные деревоперерабатывающие комплексы Пермской и 

Свердловской областей. Одна из главных лесоводственных задач состоит в 

ускорении формирования лесов необходимого породного состава и качества,              
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повышении продуктивности лесных земель и водоохранно-защитной роли 

лесного покрова, в частности за счет создания лесных культур. В районах 

концентрации городского населения необходимо значительно увеличить 

площади лесов зеленых зон, лесопарков и лесов санитарно-защитного зна-

чения, установить в них соответствующие режимы и системы ведения хо-

зяйства. Общий режим лесного хозяйства защитно-эксплуатационный с 

элементами рекреационного, включающий реализацию систем горного и 

равнинного таежного лесоводства. 
У-4. Южно-Уральская подобласть горно-увалисто-равнинных лесов 

защитного и защитно-эксплуатационного лесного хозяйства объединяет 
хвойно-широколиственные, дубово-широколиственные леса предгорий и 
полосу равнинной лесостепи западного макросклона, сосново-березовых 
лесов широкой центральной горно-увалистой полосы и увалисто-равнинную 
лесостепь с островными борами восточного и южного макросклонов Урала. 
Леса подобласти всегда играли важную роль в развитии производительных 
сил района. Эта экономическая значимость сохранится и в будущем. Леса 
имеют также большое водоохранно-защитное, водорегулирующее значение 
для водных систем Волжского, Каспийского и Тобольского водосборных 
бассейнов и агрономическое в лесостепных и степных районах. Общий ре-
жим лесного хозяйства защитный, защитно-эксплуатационный, рекреацион-
ный с элементами горного и лесостепного лесоводства. 

Производственно-хозяйственное районирование  – это син-
тез лесорастительного и лесоэкономического вариантов. Одновременно это 
дальнейшая конкретизация лесоэкономических факторов, определяющих 
реальные возможности функционирования региональных лесных комплек-
сов с учетом природной специфики и рекомендаций специализированных 
видов районирования. Главная задача районирования – обоснование спосо-
бов функционирования природно-хозяйственных систем и специализации 
территориальных лесных комплексов в зависимости от географического по-
ложения, уровня развития экономики, природно-хозяйственной и социаль-
ной значимости лесных массивов. Этот вид районирования включает выде-
ление производственно-хозяйственных районов, различающихся или сход-
ных по особенностям ведения хозяйства.  

Границы производственно-хозяйственного районирования корректи-
руются и изменяются во времени в зависимости от развития экономики тер-
риторий, степени истощения лесосырьевых ресурсов или необходимости 
ограничения интенсивности их использования, а также развития транспорт-
ных магистралей и всей системы производительных сил региона.  

На территории Свердловской области, например, с севера на юг вы-
делены районы: Ивдель-Оусский северотаежный лесопромышленный, Серов-
ский среднетаежный защитно-эксплуатационный, Тавдинский средне- и юж-
но-таежный лесопромышленный, Ново-Лялинский среднетаежный защитно-
эксплуатационный, Нижне-Тагильский, Алапаевский, Туринский и Красно-
уфимско-Шалинский южно-таежные защитно-эксплуатационные, Екатерин-
бургский южно-таежный защитно-эксплуатационный и рекреационный, При-
пышминский подтаежно-лесостепной защитно-эксплуатационный [8].  

10* 
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Специализированные варианты районирования  разрабаты-

ваются на основе лесорастительного и лесоэкономического. К ним можно 

отнести: лесотаксационно-лесоустроительное, лесоэксплуатационное, лесо-

транспортное, лесопожарное, лесосеменное, лесокультурное и др., опреде-

ляющие производственно-технические особенности и нормативы ведения 

лесного хозяйства. Эти варианты районирования могут иметь и имеют само-

стоятельное значение. Они необходимы в лесохозяйственном производстве 

как элементы не только планирования, но и оперативного управления про-

изводственной деятельностью лесных предприятий. 
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