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С использованием тематических карт распространения широколиственных древесных видов Tilia
cordata Mill., Quercus robur L., Acer platanoides L., Ulmus glabra Huds. в центральной части Южного
Урала, созданных с использованием картографических материалов лесоустройств, проведенных в
70-е годы ХХ в. и начале XXI в., проанализировано изменение их распространения после прекраще-
ния экстремально холодных зим в конце 70-х годов ХХ в. Аномальные зимние температуры наибо-
лее сильно повлияли на распространение A. platanoides и U. glabra. В настоящее время наблюдается
увеличение распространения всех широколиственных пород и сдвиг границ их распространения на
восток на левобережье р. Белой.
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Как известно, Уральский хребет стал есте-
ственной физико-географической границей для
распространения многих видов неморального
комплекса, что во многом связано с континен-
тальностью климата. Хребет является преградой
на пути влажных и теплых атлантических воздуш-
ных масс. По этой причине на западном макро-
склоне и в его предгорьях климат более влажный
и теплый, он более благоприятен для формирова-
ния широколиственных лесов и сопутствующих
им вторичных лугов. На восточном макросклоне
климат более континентальный, что обусловило
господство гемибореальных светлохвойно-мел-
колиственных лесов западно-сибирского типа и
степных сообществ. В центрально-возвышенной
части Южного Урала (ЮУ) широко представлены
темнохвойные бореальные и смешанные широ-
колиственно-темнохвойные леса. Стык разных
лесных биомов породил экотонный эффект реги-
онального масштаба, который проявляется во
взаимопроникновении в растительные сообще-
ства видов трех флоро-ценотических комплексов –
неморального, бореального и гемибореального, и

повышении за счет этого видового богатства со-
обществ лесов [1‒5].

В направлении с запада на восток в Южно-
Уральском регионе из состава насаждений исче-
зают Quercus robur L., Acer platanoides L., Ulmus gla-
bra Huds. и Tilia cordata Mill. Далее на восток от
Уральских гор на Кузнецком Алатау есть изоли-
рованный липовый остров [6]. Таким образом, на
ЮУ проходит восточная граница основных видов
лесообразователей неморальных широколист-
венных лесов европейской части России.

Одним из выдающихся специалистов в изуче-
нии широколиственных лесов ЮУ был П.Л. Гор-
чаковский [1, 2, 7], труды которого актуальны и
востребованы в настоящее время. Прошло 40 лет
с опубликования его фундаментальной моногра-
фии “Растения европейских широколиственных
лесов на восточном пределе их ареала” [7], в кото-
рой он обобщил результаты 20-летних исследова-
ний распространения T. cordata, Q. robur, A. plata-
noides и U. glabra на Урале. В дальнейшем эти дан-
ные для ЮУ были детализированы Г.В. Поповым
[3], который создал тематические карты распро-
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странения древесных видов на основе материалов
лесоустройств лесхозов Башкирии, проведенных
в начале 70-х годов ХХ в.

Границы широколиственных лесов на ЮУ с
70-х годов ХХ в. не изучали, но на примере хвой-
ных и мелколиственных пород было показано,
что на распространение древесных видов на Ура-
ле оказывают сильное влияние не только лесохо-
зяйственная деятельность, но и изменение кли-
мата [8], которое проявляется прежде всего в уве-
личении сомкнутости ранее разреженных лесных
сообществ и “подъеме” березовых и хвойных ле-
сов по склонам, что приводит к смещению грани-
цы лес‒тундра [9‒15].

Известно, что на распространение A. platanoi-
des, Q. robur и U. glabra, обладающих пониженной
зимостойкостью, существенно влияли повторяю-
щиеся до конца 70-х годов ХХ в. аномальные зим-
ние температуры. Среди холодных зим во второй
половине ХХ в. выделялась зима 1968/69 г., когда
в январе–феврале температура ниже –30°С дер-
жалась в течение 26 дней, а в течение 9 дней – ни-
же ‒40°С, а также зима 1978/79 г., когда темпера-
тура доходила до –47…‒48 °С. На состояние дере-
вьев также влияли весенние заморозки. Так, в мае
1969 г. в период начала распускания листьев тем-
пература дважды опускалась ниже –10°С. Отсут-
ствие сильных морозов, начиная с 80-х годов ХХ в.,
создало более благоприятные условия для произ-
растания широколиственных видов.

Цель данной работы ‒ анализ изменения рас-
пространения широколиственных древесных по-
род на восточной границе их ареала в централь-
ной части ЮУ, в том числе на территории геопар-
ка “Торатау”, с 60‒70-х годов ХХ в.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Объект исследования ‒ широколиственные

древесные породы (Tilia cordata Mill., Quercus
roтbur L., Acer platanoides L., Ulmus glabra Huds.),
произрастающие в предгорных и низкогорных
широколиственных лесах западного макросклона
ЮУ (территория геопарка “Торатау”) и заходя-
щие в зону распространения сосново-березово-
лиственничных лесов в среднегорной части ЮУ.
Для анализа распространения этих пород в нача-
ле 70-х годов ХХ в. нами были оцифрованы тема-
тические карты их распространения по Республи-
ке Башкортостан, созданные Г.В. Поповым [3] на
основе таксационных описаний о присутствии и
доминировании древесных видов в составе лесной
растительности, а также данных лесников об изоли-
рованных находках широколиственных видов.

Для характеристики современного распро-
странения использовали оцифрованные материа-
лы лесоустройств Авзянского, Макаровского,
большей части Гафурийского и, частично, Бур-

зянского лесхозов, проведенных в 2003‒2005 гг.
Эта территория расположена между 53°15′ и
54°03′ с.ш. и 56°40′ и 58°00′ в.д. и занимает площадь
около 9.5 тыс. км2 (рис. 1). Созданная ГИС-карта
включает 59540 полигонов, соответствующих вы-
делам кварталов лесоустройств, для которых в ат-
рибутивную таблицу была добавлена информа-
ция таксационных описаний о долевом участии
древесных видов в древостое, их бонитете, воз-
расте и др. На основе ГИС-карты были созданы
тематические карты современного распростране-
ния анализируемых видов. Информация на этих
картах была дополнена данными о не отмеченных
ранее местообитаниях широколиственных видов,
выявленных в ходе экспедиционных работ в
2018‒2019 гг. Оцифровку растровых картографи-
ческих материалов и создание тематических
ГИС-карт проводили в программе QGIS 2.18.

РЕЗУЛЬТАТЫ

Тематические ГИС-карты распространения
широколиственных древесных видов (T. cordata,
А. platanoides, U. glabra, Q. robur) на западном
макросклоне и в центральной части ЮУ в нача-
ле 70-х годов ХХ в. и начале ХХI в. приведены на
рис. 2‒5. На основе их анализа установлено, что
восточная граница массового распространения ши-
роколиственных лесов проходит по системе хребтов
Зильмердак – Баштин – Большой Калу и в целом
совпадает с областью массового распространения
наиболее холодоустойчивого вида T. cordata.

T. cordata ‒ наиболее распространенный дре-
весный вид на западном макросклоне ЮУ, обра-
зующий как монодоминантные, так и смешанные
с другими видами древостои. В центральной ча-
сти ЮУ липа также наиболее распространена по
сравнению с другими широколиственными вида-
ми. В целом восточная граница распространения
T. cordata на тематической карте Г.В. Попова сов-
падает с данными П.Л. Горчаковского, однако по-
следний указывал на наличие нескольких изолиро-
ванных местообитаний (куртин) липы на левобере-
жье р. Белой, которых нет на карте Г.В. Попова. Их
отсутствие в начале 70-х годов ХХ в. может быть
связано с проведением в этот период сплошных
рубок. Сравнение современного распростране-
ния T. cordata с картографическими данными по
распространению этого вида в начале 70-х годов
ХХ в. показало, что в целом доминирование липы
в древесном ярусе сохранилось на тех же террито-
риях, но при этом произошел сдвиг границы рас-
пространения лесов с участием вида на восток, в
том числе на левобережье р. Белой на 10–12 км
(рис. 2). Продвижению липы способствуют ее
успешное семенное размножение под пологом
сосново-березовых лесов и выборочные рубки
сосны и березы [16].
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Другие широколиственные древесные породы
менее распространены, чем T. cordata, и реже об-
разуют чистые древостои. До начала интенсивной
эксплуатации лесов вторым по значимости лесо-
образующим видом был Q. robur. В настоящее
время в увалисто-холмистой полосе западного
макросклона ЮУ леса с доминированием низко-

бонитетного дуба встречаются преимущественно
на крутых инсолируемых склонах и вершинах
увалов. Более высокобонитетные дубняки на от-
носительно пологих склонах были вырублены и
заместились преимущественно на липово-клено-
во-ильмовые леса, в которых дуб представлен в
основном единичными крупными деревьями и

Рис. 1. Территория исследования изменения распространения широколиственных древесных пород в центральной
части Южного Урала с 70-х годов ХХ в.
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Рис. 2. Изменение распространения Tilia cordata Mill. с начала 70-х годов ХХ в.: а – распространение в начале 70-х го-
дов ХХ в., б – в начале XXI в., дополненное данными 2014–2019 гг. (новые местообитания отмечены звездочками);
черный цвет – доминирование, серый – присутствие в древостое, изолированные местообитания отмечены треуголь-
никами; 1 – зоны появления вида в древесном ярусе.
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подростом. В центральной части ЮУ он встречает-
ся на прогреваемых верхних частях склонов хребтов
в составе сложных сосняков, в древостой которых
могут входить также липа и осина. На распростра-
нение дуба существенное влияние оказали ано-
мально низкие зимние температуры, продолжав-
шиеся до конца 70-х годов ХХ в. Ослабление круп-
ных деревьев дуба в первом ярусе привело к их
постепенному усыханию, и, согласно данным ле-

соустройств, в среднегорной части района иссле-
дования (Авзянский лесхоз) с 1989 г. по 2003 г.
площади лесов с доминированием дуба снизи-
лись на 23%. В целом по Республике Башкорто-
стан с 1966 г. по 2016 г. площади лесов с домини-
рованием дуба и клена уменьшились почти в 3 ра-
за [17].

Из рис. 3 видно, что усыхание дуба на запад-
ном макросклоне ЮУ и в его среднегорной части

Рис. 3. Изменение распространения Quercus robur L. с начала 70-х годов ХХ в.: а – распространение в начале 70-х годов
ХХ в., б – в начале XXI в., дополненное данными 2014–2019 гг. (новые местообитания отмечены звездочками); черный
цвет – доминирование, серый – присутствие в древостое, изолированные местообитания отмечены треугольниками;
1 – зоны появления вида в древесном ярусе.
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Рис. 4. Изменение распространения Acer platanoides L. с начала 70-х годов ХХ в.: а – распространение в начале 70-х го-
дов ХХ в., б – в начале XXI в., дополненное данными 2014–2019 гг. (новые местообитания отмечены звездочками);
черный цвет – доминирование, серый – присутствие в древостое, изолированные местообитания отмечены треуголь-
никами; 1 – зоны появления вида в древесном ярусе, 2 – зоны выпадения вида из древесного яруса.
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Рис. 5. Изменение распространения Ulmus glabra Huds. с начала 70-х годов ХХ в.: а – распространение в начале 70-х годов
ХХ в., б – в начале XXI в., дополненное данными 2014–2019 гг. (новые местообитания отмечены звездочками); черный
цвет – доминирование, серый – присутствие в древостое, изолированные местообитания отмечены треугольниками;
1 – зоны появления вида в древесном ярусе, 2 – зоны выпадения вида из древесного яруса.
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привело не только к уменьшению площади лесов с
доминированием этого вида, но и его отсутствию в
древостое в ряде мест, где в начале 70-х годов ХХ в.
его участие было небольшим. Отсутствие с начала
1980-х годов сильных морозов привело к частич-
ному восстановлению позиций вида и расшире-
нию его границ в южной части района исследова-
ний на восток на 10–15 км, в том числе за счет вы-
хода в основной ярус сохранившегося крупного
подроста. Причем при лесоустройстве в 2003 г.
дуб был уже отмечен в составе древостоя на лево-
бережье, а во время наших экспедиций в 2018–
2019 гг. – на правобережье р. Белой, где этот вид
не был обнаружен П.Л. Горчаковским и не отме-
чен на тематической карте Г.В. Попова.

Вид А. platanoides доминирует в смешанных
широколиственных лесах чаще, чем дуб, особен-
но в восточной части горных широколиственных
лесов западного макросклона ЮУ. При этом клен
менее распространен в среднегорной части ЮУ
по сравнению с дубом, что связано с его более
ранним сезонным развитием и большим повре-
ждением поздними весенними заморозками. Во-
сточная граница распространения А. platanoides
на тематической карте Г.В. Попова совпадает с
данными П.Л. Горчаковского.

Из рис. 4 видно, что площади лесов с домини-
рованием клена на западном макросклоне ЮУ,
как и площади дубняков, сильно уменьшились. В
отличие от дуба сокращение площадей лесов с до-
минированием клена после морозных зим в кон-
це 70-х годов ХХ в. произошло преимущественно
на восточной границе распространения вида. По-
сле прекращения экстремально холодных зим на-
блюдается увеличение участия клена в смешан-
ных древостоях (что особенно выражено в пере-
стойных сосново-березовых лесах), наиболее
заметное на восточной границе распространения
вида, где она сместилась на восток на 8–10 км.
Кроме того, уже при лесоустройстве 2003 г. отмеча-
лись небольшие участки лесов с участием клена на
левобережье р. Белой. Их наличие было подтвер-
ждено нами во время экспедиций 2018–2019 гг. По-
явление таких участков связано с увеличением
плодоношения клена и его внедрением под полог
разреженных перестойных сосново-березовых
лесов, а также формированием подроста на вы-
рубках с последующим выходом части подроста в
древесный ярус, особенно при выборочной рубке
хвойных пород [18].

На западном макросклоне и в центральной ча-
сти ЮУ наименьшее распространение среди ши-
роколиственных древесных видов имеет U. glabra.
Этот вид практически не образует чистые древо-
стои и обычно встречается во втором и реже в
первом ярусах смешанных широколиственных
лесов. Граница распространения U. glabra на те-
матической карте Г.В. Попова совпадает с данны-

ми П.Л. Горчаковского. Из рис. 5 видно, что пло-
щади лесов с участием ильма на западном макро-
склоне ЮУ уменьшились, а восточная граница
массового распространения этого вида в средней
и северной частях анализируемой территории на
момент лесоустройства 2003 г. сдвинулась на за-
пад на 30–40 км, что стало следствием не только
ослабления деревьев под влиянием морозных
зим, но и вспышек численности насекомых-вре-
дителей. Так, после холодной зимы в 1976 г. на-
блюдались вспышки насекомых-вредителей (за-
болонника большого ильмового Scolytus scolytus F.
и заболонника струйчатого Scolytus multistriatus
Мarsch.), обусловивших массовое распростране-
ние у ильма “голландской болезни” (графиоза),
возбудителем которой является гриб Graphium
ulmu Schwarz. В целом по сравнению с 60-ми года-
ми ХХ в. площадь ильмовых лесов в Республике
Башкортостан сократилась в 2 раза [19]. Тем не
менее ильм встречается достаточно часто в под-
росте и даже выходит во второй ярус древостоя в
ряде мест, где он отсутствовал в середине ХХ в., в
том числе и на левобережье р. Белой.

Широколиственные виды присутствуют в со-
обществах смешанных сосново-березовых лесов,
травяной ярус которых наряду с гемибореальны-
ми видами класса Brachypodio pinnati-Betuletea
pendulae Ermakov, Koroljuk et Latchinsky 1991 со-
держит типичные виды неморального комплекса
класса Carpino-Fagetea Jakucs ex Passarge 1968.
При этом по флористическому составу нижних
ярусов участки леса, на которых в древесном яру-
се выявлены ранее не встречавшиеся широко-
лиственные виды, не отличаются от участков эко-
тонных смешанных лесов, в которых широко-
лиственные виды присутствовали в основном
древесном ярусе в 60–70-х годах ХХ в. Это свиде-
тельствует о том, что расширение распростране-
ния широколиственных древесных видов в насто-
ящее время происходит преимущественно на ме-
стах их прежнего произрастания.

ОБСУЖДЕНИЕ
Современная граница распространения широ-

колиственных видов на ЮУ формировалась по-
сле окончания среднего суббореального теплового
максимума [20], когда средняя годовая температура
упала на 1–2.5°С [21]. При ксерофитизации и похо-
лодании климата в центральной части ЮУ проис-
ходили постепенное выпадение дуба и сужение
распространения ильма и клена до границ наибо-
лее прогреваемых участков. Почти сплошной
массив широколиственных и хвойно-широко-
лиственных южно-уральских лесов распался на
широколиственные леса западного макросклона
и низкогорий ЮУ и единичные изолированные
местообитания широколиственных пород во-
сточнее границы основного распространения,
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которые находятся в окружении экотонных сме-
шанных сообществ с доминированием в древес-
ном ярусе светлохвойных и мелколиственных ви-
дов деревьев [22]. В зависимости от комплекса
условий произрастания, и прежде всего темпера-
турного режима, в составе экотонных сообществ
присутствуют липа, клен и ильм в подросте или в
виде единичных деревьев во втором ярусе. В со-
хранении данных видов в этих местообитаниях
при изменении климата ведущую роль играли ве-
гетативное размножение и способность к произ-
растанию под пологом сосново-березовых лесов.
Наиболее морозоустойчивая липа за счет способ-
ности к интенсивному возобновлению порослью
от пня распространена более широко и сохраняет
свое присутствие в подросте значительно восточнее
других видов, в том числе на территории Башкир-
ского государственного заповедника (см. рис. 2).

Рассматриваемый нами интервал времени, за
который произошли описанные изменения рас-
пространения широколиственных древесных ви-
дов, условно делится на два периода. В первый из
них, длившийся до конца 80-х годов ХХ в., были
часты экстремально холодные зимы и весенние
заморозки, что в сочетании со вспышками чис-
ленности насекомых-вредителей и заболеваний
деревьев ослабляло широколиственные древес-
ные виды. Из-за экстремальных климатических
явлений и вспышек численности непарного шел-
копряда (Lymantria dispar (L.)) происходило усы-
хание значительной части деревьев дуба в широ-
колиственных и смешанных лесах ЮУ [23, 24].
При этом снижение площадей дубовых лесов на-
блюдалось не только на ЮУ, но и в целом по Ев-
ропе [25] и в Северной Америке [26]. Во второй
половине XX в. было несколько вспышек распро-
странения “голландской болезни” вязовых, в ре-
зультате которых на ЮУ, как и во всем мире [27–
29], произошла массовая гибель деревьев видов
рода Ulmus, в том числе U. glabra.

Весенние заморозки во время распускания по-
чек или формирования молодых неокрепших ли-
стьев и побегов также оказывают существенное
влияние на состояние широколиственных дере-
вьев, причем не только на дуб и ильм, но и на
деревья ранне-вегетирующего клена остролист-
ного [30–34]. От зимних морозов и весенних за-
морозков из рассматриваемых видов в наимень-
шей степени пострадала липа. Перечисленные
факторы играли решающую роль в динамике ле-
сов и взаимодействовали с более постепенными
аутогенными изменениями их структуры и соста-
ва [35]. Как и в широколиственных лесах Европы
[36, 37], при усыхании дуб и ильм постепенно за-
мещались произрастающими с ними теневынос-
ливыми видами – липой и кленом, а в смешан-
ных лесах – осиной и березой [18].

Во второй период, продолжающийся в настоя-
щее время, в связи с потеплением климата прекра-
тились аномальные зимние морозы и снизилась ча-
стота весенних заморозков [8], что существенно
улучшило условия произрастания широколиствен-
ных деревьев. Это оказало влияние не только на
структуру древесного яруса широколиственных ле-
сов, но и на их распространение на восточной
границе ареала, где в настоящее время наблюда-
ется увеличение плодоношения у липы, клена и
ильма, а также их выход из подроста в древесный
ярус. Данные изменения совпадают с мировыми
тенденциями расширения ареалов широколист-
венных видов [38, 39].

Одним из факторов, определяющих скорость
продвижения древесных видов, является интен-
сивность семенного размножения и эффектив-
ность распространения семян. На открытых ме-
стообитаниях основная масса семян T. cordata мо-
жет переноситься на расстояние до 80 м, а видов
A. platanoides и U. glabra – до 200 м [40]. Семена
ильма могут также переноситься водой [41]. Ос-
новной перенос семян этих видов происходит из
наиболее прогреваемых участков в верхних ча-
стях склонов в их нижние части, где они образуют
мелкий подрост, выходящий при благоприятных
условиях в крупный подрост и второй древесный
ярус. Желуди дуба распространяются птицами и
млекопитающими и в Европе легко внедряются
под полог монокультур сосны [42], однако в цен-
тральной части ЮУ для массовой инвазии этого
вида недостаточно плодоносящих деревьев. В це-
лом наиболее эффективно семенное размноже-
ние реализуется у клена остролистного.

Наблюдаемое увеличение площадей лесов с
участием липы – одного из основных лесообразо-
вателей среднеголоценовых лесов Европы [43] и
ЮУ, в настоящее время происходит за счет выхо-
да крупного подроста в основной древесный ярус
в экотонных сообществах. Этому значительно
способствуют и выборочные рубки сосны.

Вследствие интенсивного семенного размно-
жения клена его теневыносливый подрост легко
внедряется под полог лесов с доминированием
других пород. Мы наблюдали обильный подрост
этого вида в Белорецком районе (в березняках в
окрестностях дер. Тукан и на вырубках сосняков
северо-восточнее пос. Авзян), а также южнее
Башкирского госзаповедника под пологом нару-
шенных выпасом перестойных липняков. Попол-
нение древесного яруса этим видом происходит
так же, как и у Acer rubrum L. в лесах Европы, за
счет появления одиночных деревьев в окнах по-
лога древостоя и выхода в древесный ярус пере-
жившего период подавления подроста при рубках
леса [44].

Ильм, наиболее пострадавший не только от
морозов, но и насекомых-вредителей, на ЮУ вос-
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станавливается медленнее липы и клена, хотя и
достаточно распространен в крупном подросте,
который часто выходит во второй ярус. Дуб вос-
станавливается еще медленнее, что в значитель-
ной степени связано с ослабленным плодоноше-
нием этого вида. Можно ожидать постепенное
восстановление его позиций на наиболее прогре-
ваемых ксерофитных участках. В мезофитных со-
обществах его восстановление будет происходить
гораздо медленнее и только в комплексе с сопут-
ствующими видами (липы, ильма).

При сохранении современных тенденций из-
менения климата в центральной части ЮУ будет
увеличиваться распространение широколиствен-
ных видов на восточной границе их ареалов, что
соответствует данным о расширении подходящей
среды обитания для широколиственных видов
[45, 46]. Однако влияние потепления климата на
широколиственные породы деревьев неодно-
значно – оно может проявляться в изменении
сроков сезонного развития от начала периода ве-
гетации до полного развития [47]. Сдвиг на более
ранние сроки начала вегетации увеличивает риск
повреждения распускающихся листьев замороз-
ками, что в наибольшей степени будет оказывать
влияние на клен. Потепление климата также уско-
ряет темпы роста, плодовитость, зимовочную вы-
живаемость и увеличение численности насекомых-
вредителей [48, 49], что может провоцировать но-
вые вспышки “голландской болезни” у ильма. Рас-
пространению широколиственных древесных ви-
дов могут способствовать также выборочная вы-
рубка хвойных пород и бактериальная водянка
березы (Erwinia multivora Sch.-Parf.), которая при
потеплении климата может продвинуться в сред-
негорную часть ЮУ.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Таким образом, можно констатировать, что

восточные границы распространения широко-
лиственных древесных видов в центральной ча-
сти горно-лесной зоны ЮУ в течение XX в. сдви-
гались на запад после серии экстремально холод-
ных зим, а в настоящее время в связи с
потеплением климата постепенно смещаются на
восток. На западном макросклоне ЮУ липа полу-
чила определенные преимущества по сравнению
с дубом, кленом и ильмом из-за большей морозо-
устойчивости и способности к вегетативному раз-
множению.

Изменение ареала древесных пород происхо-
дит более медленными темпами, чем изменение
климата [50]. На ЮУ это в значительной степени
связано с конкуренцией с березой повислой и до-
статочно долго растущей до возраста рубки сос-
ной. О потенциале изменения границ распро-
странения широколиственных древесных видов в
значительной степени можно судить по удален-

ности от основного ареала изолированных место-
обитаний [51–53], среди которых есть обнаружен-
ное М.И. Пряхиным местонахождение липы и иль-
ма на восточном склоне хребта Крыкты (отроги
Южно-Уральских гор в Зауралье) [7]. До момента
смыкания границ массового распространения
широколиственных древесных видов с их восточ-
ными изолированными местообитаниями можно
говорить об изменениях растительности в пределах
ее флюктуации в голоцене. Тем не менее происхо-
дящие изменения растительности обусловливают
необходимость их мониторинга и коррекции в под-
ходах к ведению лесного хозяйства.

Работа выполнена в рамках государственного
задания Минобрнауки России № 075-00326-19-00
по теме № АААА-А18-118022190060-6.
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