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Самобытное зареждеине и развигне лесной типологии составляет 
одну из замечательных страниц истории отечественного лесоустройства. 
Для северного лесоустройства она имеет особую значимость, являясь 

' одним из средств далг^нейшего совершенсгвования органнзацни лесного 
хозяйства. ■

Свое начале лесная типология берет из многовековых глубин на
родной мудрости. Без преувеличения можно сказать, что первыми лес
ными типологами были русские крестьяне, извечно и неразрывно свя
занные с лесом. Умудренные житейским опытом, передаваемым из по
коления в поколение, они очень тонко понимали природу леса, доволь
но точно ' расчленяли леса своей местиостн на участки, однородные в 
хозяйственном отношении, с устойчивыми природными признаками. 
Меткие, емкие по содержаиню народные назваиия, такие, как смоло
курный бор, брусняжный бор, бер-ягодник, холмовая рбвнядь, рада, 
болото, исада и многие другие понятны простому народу. Северному 
крестьянину было хорошо известно, что лучший осмол он получит на 
«беломохе»-—в смолокурном бору; лучший песемагериал для строи
тельства он выберет в брусняжном беру, бору-ягоднике или на еловых 
«холмах»; если вырубит строевое бревно в согре, сурадке, субелотке, 
оно будет суковато, с кренью и менее долговечно; сотру он расчистит 
под сенокос, на болоте добудет торф для удобрения полей и подстилки 
скоту; лучший ивовый прут для плетения корзин и рыболовных сна
стей загоговнт в исаде и т. д.

Много1вековая народная мудрость верно приметила, что рост леса, 
состав древесных пород в нем и качество древесины прямо и тесно свя
заны с почвенио-грунтовыми условиями. Пледами народной мудрости 
попьзовалнсь, естественио, ' и лесоустроителн, организуя лесное хозяй
ство на обширнейших просторах России. ■

К середине прошлого века лесоустроительная практика вплотную 
подошла к идее «типов насажд^е^ний». Уже первая русская лесоустрои
тельная ннструкння 1830 г. предусмaгрнвапа гаксанию леса по поро- 

- дам, ' ' возрасту, полноте и почвенным условняM:' В общей русской леск- 
устроительной инструкции - 1^^'43 г. были -даны подробные разъяснения о 

, выделе ' насажде^ний по - составу ' и условиям 'Mестоп.роизрастаннЯ: Изве
стный лесеусTрбнтель того 'времени ' А. Р. Варгас де Бедемар 'составил 
свои знаменитые опытные габлнны хода роста насажде^ний с распреде
лением их по составу и преизведительностн на пять классов добротности 
(бон^'^(^'^:а), связанных ' с типами лесной местностН: Одновременно к 
идее типов насаждений близко подошел А. Е. Теплоухов, работавший 
в Пермской губернии. Но это были лишь догадки пытливых умов, не 
вошедшие в практику лесеустройства.

В конце 82-х годов прошлого ' столетия А. Ф. Рудзкий первым и.з 
ученых-лесоводов предложил при лесоустройстве разделять лес на «пер
вообразы». Эту идею он для наглядности воплотил в схему «пример
ного расчленения» лесной дачи на семь отделов по господствующей по
роде; сосна кондовая на свежей и глубокой боровой - почве; сосна мян-
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довая на тощем и сухом песке; сосна на мшарине; ель по рамени; бе
реза чистая или с примесью осины, реже хвойных; хвойнс-.пиственный 
лес; дуб с примесью осины и липы. Эгу же мысль о несбходиаости уста
новления типов насаждений в связи с изучением лесовозобновления и 
назначением при лесоустройстве хозяйственных мероприятий вынгказал 
В. Я. Добровлянский. Идеи А. Ф. Рудзкого вскоре нашли применение в 
лесоустроительной практике. Первооткрывателем хозяйственных типов 
насаждений - для широкого круга лесных деятелей-практиков и ученых- 
лесоводов явился лесной ревизор И. И. Гугорович. Судя по литератур
ным и архивным источникам, он первым в 1891 г. подал мысль о клас
сификации северных лесов по типам насажд^е^ний.

Поскольку в то время северный лес рассматривали, в первую оче
редь, как источник получения крупномерной пиловочной древесины, 
И. И. Гугорович, выделяя типы насажде^ний, по-лагал, что первой зада
чей исс.ледователя северных лесов должно быть выяснение условий, при 
которых могуг быть выращены крупные сортименты, и приобретение 
навыка безошибочно определять пригодность - для этого известного ле
сонасаждения. .

В 1894 г. И. И. Гугорович возглавлял лесоустроитель^н^ю партию 
по устройству Праводвинской лесной дачи площадью свыше двух мил
лионов десятин, расположенной в Сольвычегодском уезде Вологодской 
губернии. Громадный по гем временам объем работ и непроторенный 
путь решения сложнейшего вопроса наводили его на мысль, что надо 
соз.давать такую классификац^ию типов насажде^ний, которая была бы 
не только понятна персоналу партии, но и легко применима на практи
ке при безусловном и скором достижении желаемого результата. Ана
лиз лесоустроительных материалов убеждает нас в том, что И. И. Гу- 
торович как человек одаренный успешно справился с поставленной за
дачей, хотя для этого ему потребовалось - несколько лет. Он очень убе
дительно доказал практическую необходимость использования лесной 
типологии при лесоустройстве и ведении лесного хозяйства в лесах Се
вера. В 1896 г. его первая классификация типов насаждений, применен
ная в виде опыта при лесоустройстве Праводвинской казенной лесной 
дачи, содержала местное название типа насажд^е^ний, его состав, топо
графическое положение участка, напочвенный покров, состав почвы и 
хозяйственную характеристику с указанием качества древесины. Клас
сификация эта очень проста и наглядна, включает 9 типов насажд^е^ний: 
болото, рада, согра, ровнядь, холм, лог, бор, биль и суболоть. Примеча
тельно, что уже тогда творец первой лесотипологической классифика
ции считал необходимым составление возможно правильной почвенной 
карты северных лесов. Классификац^ию типов насаждений И. И. Гуторо- 
вича, несмотря на очевидное несовершенство - (отсутствие данных о рос
те насаждений, размерах средних деревьев - по высоте и толщине в спе
лом возрасте, продуктивности насаждений и др.), впрочем, тогда неиз
бежное и даже на первых порах необходимое, следует рассматривать 
как качественный скачок в развитии техники северного лесоуст-ойства! 
а сегодня — как замечательнейшее достояние самобытной истории.

В 1893 г. В. Д. Петропавловский сделал свое описание типов на
саждений при лесоустройстве Неленгско-Коковинской удельной лесной 
дачи ' в Шенкурскоа уезде Архангельской губернии. Он выделил 7 типов 
насаждений с учетом состава древостоев и влажности почвы: сосна чи
стая по сухому грунту, бор, сосна с примесью ели по сухому грунту, 
сосна с примесью ели по сырому грунту, сосна чистая по сырой забо
лоченной почве (почва то-фянс-б<^.^^'^l^i^:я)! береза по сырой перегной
ной почве, береза дровяных размеров без сбыта.

Заметим, что описание ' типов ' насажд^е^ний, выполненное В. Д. Пет
ропавловским, не стало достоянием истории лесной науки и лесоустрои
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тельной практркр, н имя его ркнзнлось нианслужинно забытым. Прорар- 
шло это, нн наш взгляд, пртрму, что В. Д. Петропавоовскрй ни опубли
ковал своей клнссрфикнцрр в печати, кнк это сдеоао И. И. Гутрррврч. 
Составлинный жи им в 1893 г. лесоуотроительный отчет по ' Неленг^с^к^р- 
Коковинской удельной лесной дачи был напечатан в 1895 г. для экспо
нирования на Всероооийокрй промышленной и художественной выстав
ке 1896 г. в Нижнем Нрвгоррде, но ни получил ширркогр распространи- 
ния и извеотности среди лисоводов. Ху:же того, в библиогрнфии о типах 
наоажд^и^нрй, рnубликованной в 1909 г. в «Лесном журнале» № 4, 5' 
нвтрррм этого уникноьного труда ошибочно указан В. В. Нркольок^ий. 
Об этом в свое время писнл П. П. Серебреннркрв. Пирид лицом иотр- 
рии мы обязаны быть абсолютно точны: имя В. Д. Петропавловок^огO' 
рднргр из первых сиверных лесотрnологов, впрсанное в чоторчю леоной 
науки еще П. П. Серебреннрковым, должно быть безусловно вооота- 
новлено.

В 1896 г. под руководством П. П. Серебренникова проводрлоол уст
ройство лесов Вершинской удельной лесной дачи в придилах Сольвыче- 
грдокого уизда Врлогрдской губернии. Лисння дача распронгноась ря
дом с Прнврдврнокой казенной лесной дачий, где в это жи время про
водил лесоустрортельные работы И. И. Гуторович. В своей клнсссфркн- 
ции П. П. Серебреннркрв выделил 15 типов ннснждений с учетом пре- 
рбоаданчя древесных пород, почвенно-грунтовых условий, отепенр 
увлажнения почв и рильефа меотности. Все мног<^^^^aаре наонжди^нчй 
он рночленрл на четыре группы:

■' С приобладанрим сосны:
н) по суходолу: бор-беломошник (смолокурный бор), бор-ягод

ник (бор . хоомрвр■й), бор островной (виритье):
б) по мокрому: сосна по сырому грунту (сурадок), сосна собст

венно по мокрому грунту (о^бр.лр'^(^I^), рндн, моховое брлотр 
(мшарина);

С прирбладанием ели:
н) по суходолу: холм и хромрвая ровнядь (гряда, бор, еорвый 

брJ))- ровнядь' лог;
б) по мокрому: оогрр: 
Лиственные насаждиния:
а) по суходолу: новина (пнльниК' ветошь);
б) по мокрому: уйтн;
Смешанные типы с господством хвойных: биль (грсподство илр)' 

черничник (госпрдотво сосны!). ■
Эту клносифркацрю П. П. Серебреннркрв — один из пирнеррв лес

ной -ТИПОЛОГИИ на Европейском Сивере — изложил на XII лесном съезде 
в . 1912 Г- крк рбрбщение' своего опыта и опыта лесотипологрческих изы
сканий северных' лесоустроителей. ' ■

. ' '' '-V. '' \ Среди - первых северных лесотипологов' оставивших заметный слид 
’ иоторчч' лисотиnрлргрческрх роследрванрй, надо отметить А. С. Рож

- кбвН, рнботнвшего в .'1898—1901 гг. старшим лесничим Вельскогр удиль- 
ногр' ркругН'--,Блчако поЗнакрмИвшисЬ' с лесами округа в натуре и по 
леооуотрортеллным ' отчетам (площадь лесов 2644 тыс. десятшя)' он 
публикует в 1901 г. - «Лесном журнале» № 5 статью «Фаутрровка и 
браковка пиловочного лиса в лисах Сивира (Архннгельокой и Вологод
ской губерний) по ' данным Вельского удильного округа». В ней А. С^^ 
Рожков, испо.льзуя данные лесоуотроительных отчетов П. П. Серибрен- 
никрва и Д. М. Уоnенокрго, приводит классрфикнцрю типов наснжд^е^ний' 
включающую оnрснние 8 еловых и 8 сосновых типов. В 1904 г. он пуб
ликует в «Лесном журнали» № 3, 4 статью «Из удельных северных ли- 
срв»' где ' помещает усовершинотвованную классификацию' включаю
щую 10 типов ннснждиний с nриобладанаим 'ели и 9 типов насажди^ний 

2)

3)

4)
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С преобладанием сосны. При этом Как те, так и другие пе^дразделяются 
на две группы: «пк суходолу» и «по мокрому». Сохранены местные на
звания типов иасажде^инй и для каждого из них указана площадь рас
пространения в процентах от всей терригорни Вельского удельного 
округа. Для каждого из 19 типов описаны местоположенне, состав и 
рост деревьев, почва, покров, наличие пиловочных деревьев, 'качество 
древесины, наличие пороков и грибных заболеваний, опасность повреж
дения ветровалом и «выломками», а также короедами и др. Эта клас
сификация типов насаждений, оформленная в 'виде таблнны, была пред- 
иазиачеиа для руководителей лесоустроительных партий при работах в 
натуре. Она явилась и своеобразным обобщением первых опытов по вы
делению, описанию типов насаждений и применению - их на практике. 
Заметим также, что в период зарождения лесной типолегии на сгранн- 
цах специальной периодической печати появилось немалое число ста
тей, в той или иной мере затрагивавших эту проблему. Авторы их да
вали краткое описание некоторых типов насаж^д^е^ний.

Простота и наглядность класснфикацнй типов насаждений, основан
ных на народной мудрости, бесспорны. По тем временам они были боль
шим шагом вперед в деле совершенствовання лесоучетных работ, орга- 
низанни и ведения экстенсивиого лесного хозяйства на Европейском Се
вере России. По сути своей — это классифнкацнн хозяйственных типов 
насажд^е^ний. Самое важнее значение при выделении их имело ' проду
цирование пиловочной древесины. Вот как ецеинвал практическое зна
чение лесней типологии того времени М. М. Орлов; «Диагноз старых 
типов был прост, так как состав и рост леса, в связи с условиями ме- 
сгопронзрасгання и хозяйственным значением, в грубых чертах рас
познавались даже не техннкамн, а местным населеиием; поэтому при 
обследоваиин лесов, такая типология не загрудияла, а облегчала ори
ентировку в лесу» [9].

Создав свои классифнкацнн типов насаждений - и применив их на 
практике, северные лесоустроителн предельно просто разрешили про
блему хозяйственного разделения лесонасаждений при обследованнн и 
устройстве обширнейших лесных пространств ' Европейского Севера Рос- 
CНН: Свидетельством тому служит пример устройсгва удельных лесов 
Севера во всех 174 лесных дачах Вельского удельного округа на пло
щади 2644 тыс. десят^нн: Эти трудкемкие лесоустроительные работы 
были проведены главным образом в последнее десятилетие XIX в. 
(1891—1921 гг.)' когда, пк образному определению Г. Ф. Морозова' 
уделы были колыбелью этого учения (о типах насажд^ений) на Севере.

Плодотворные идеи И. И. ' Гуторовича, - П. П. Серебренникова' 
А. С. Рожкова сразу же вошли в практику северного лесоустройства. 
Предложенные ими класснфнкации типов насаждений оказались на
столько понятными и удобными для пользовання, что уже к концу про
шлого века .все лесные дачи и хозяйственные части в лесничествах се
верного лесного хозяйства устраивались с разделе^нием на типы. И это, 
надо заметить, делалось ' во ' всех лесных хозяйствах Архангельской и 
Вологодской губерний, без указаний лесоустроигельиых инструкций, 
действовавших в то время. '

Необходимо подчеркнуть' что широкому распространению идей и 
практического опыта северных лесотипологов во многом способствовало 
С.-Петербургское лесное общество и его печатный орган — «Лесной 
журнал».

В начале XX в. наступил новый период в разЕНтнн лесной типоло
гии. К этому времени лесоустроительная практика подготовила необхо
димую базу для научного осмысления и сездаиня учения о типах насаж
дений. Г. Ф. МорозоВ' анализируя весь опубликованный к 1903 г. мате
риал пк типам насаждений и признавая приоритет северных лесоустрои- 
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гелей в ' этом вопросе, писал, что мощный и первый шаг на этом пути 
был сделан у нас на русском Севере [7].

Авторы множества иубликаций, несмотря на те или иные разно
гласия, придавали классификации лесов на естественно-историче^ск^ой 
основе серьезное практическое значение. В результате - описание лесов 
по типам 'насажд^ений было официально признано «Инструкцией для 
производства работ по обследованию обширных лесных п-ост-анств» [4] 
и подтверждено затем «Инструкцией для устройства казенных лесов» 
[3]1 В основу разделения насаждений на типы положена классификация 
И. И. Гуторовича.

Но возникшие разногласия и многочисленные неясности вскоре при
вели к тому, что в 1911 г. при nе-есмот-е лесоустроительной инструк
ции для казенных лесов применение лесной типологии в лесоустройстве 
не было рекомендовано. Такое же положение сохранилось и в инструк
ции 1914 г. Однако, несаот-я на официальную отмену лесной типоло
гии, лесоустроители п-одс.пжали широко ис^^.льзовать имевшиеся клас
сификации типов насажде^ний, постоянно совершенствуя их. Вопросы 
лесной типологии с живым интересом обсуждались на страницах спе
циальной печати того времени, особенно в «Лесном жу-нале»!. редакто
ром которого в 19C4—1918 гг. был Г. Ф. Морозов. Среди публикаций 
«Лесного журнала» того времени находим интереснейшие, таланг^ливо 
написанные статьи по лесной типологии выдающихся северных лесо- 
устроителей: А. А. Битриха, У. Г. Гулюшкина, М. Д. Успенского, Э. И. 
Шабака, С. Г. Ната [1—3, 8, К, И].

Примечатель^но, что некоторый застой лесной типологии в практике 
лесоустройства казенных лесов, вызванный инструкцией 1911 - г., сопро
вождался активной разработкой лесотипологических проблем лесной 
наукой (школа Г. Ф, Морозова) и удельными лесоустроигелями, наибо
лее яркими представителями которых были П. П. Серебренников и 
А. А. Крюденер.

После смерти У. Ф. Морозова, в 192C г., развитие лесной типоло
гии пошло по двум направлениям: украинскому, берущему свое начало 
от типологии Е. В. Алексеева и развитому его преемником П. С. По
гребняком, и лесотипологической школы В. Н. Сукачева, наиболее мно
гочисленной, общеп-изнанной! лидирующей. В условиях Европейского 
Севера второе направление оказалось весьма плодотворным.

В 1927—1928 гг. впервые в истории отечественного лесоустройства 
архангельские лесоустроители выполнили обширные лесотипологические 
исс.ледования, научное руководство которыми ссушествляли В. .Н. Су
качев, Н. В. Третьяков, М. Е. Ткаченко. Для проведения - работ были 
сфо-аIИ[^(^^^l^l^I. две лесотипологические партии. В состав их вошли вы- 
сокоо'б-азованные! в совершенстве знавшие северные леса и лесное хо- 

■ ' зяйствр исполнители. - '' , ,
—- < Одна - лесотипологич.еская парTня! состоящая ' из таксаторов Я. И. 
•' Л■H1^^р.и'eвскоГ6! - В. И, Левина, В. Н. 'Тросе, ' Б. - Н. Чулкова и -уководиаая 

А: ' Ф. Борисовым, работ^^а 'в лесах бассейна р. Пинеги и железнодорож-., 
ном 'районе• 'Другая, в ' составе таксаторов М. В. Гудочкина, - Н. Ф. 
Фроловского, А. П.- Грачева, П. А. Данфельдга, У. Ф. Лисенкова, руко
водимая Н. Н. Плениным, исс.ледовала типы леса в бассейне р. Ваги.

Большой заслугой'этих тружеников северного лесоустройства явля- 
. ется -аз-абстка на основе учения В. Н. Сукачева типологической схе

мы для условий Европейского Севера и создание фотоальбома 16 глав
нейших типов северного леса (9 сосновых и 7 еловых). Были составле
ны подробные геоботанические и таксационные описания, а естественно
исторические категории (типы леса) увязаны с классами бонитета.

Интересны этапы исследования, проведенные А-хангельскиа лесо
устройством, одним из участников которых был старейший северный ле- 
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соустрортель И. В. Морозов, работавший в то время таксатором. По- 
добрннныи для анкондкр пробных площадей наоажденая роматррвали 
руководртелр лесртспроогрческсх партий' после чего проводили работы 
по знклндки проб; отгрансченные пробные площади тшнтеллно такси- 
роваор; древостой и почвенные разрезы мнргокрнтнр фотогрнфировалр; 
с каждой пробы ообирнлр гирбарий напочвенного пркррва. При каме
ральной обработки матиринорв для каждого из 16 типов лиса на спе- 
нрнльных досках (щитах)' мрнтсровнли стинд, срдиржашай фотрграфию 
древостоя и nрчBеннрго рнариаН' тнксацррннри рnисннре наснждиния и 
Xарактирчстчку nочвенно-грунтрвых условий, растиния с учитом их 
nредставленноотр в напочвенном покрове. Прчезжавший в Архангельск 
для проведения консультнцсй и чтения оикцрй лисруотрортилям В. Н. 
Сукнчев очень внрмнтельно и анинт■ириоовнннр оанакрмрося с выполнин- 
ной работой, одрбрсл ее. ПрслИ' этого смрнтсррванные нн щитах мати- 
рсноы были 'сфотогрнфаррвнны, отпечатаны в ниобходимом крлсчестве 
зкземnояррв, сбрршюррваны в виде альбома в жистком периплете. Та
кой альбом выднвнли . каждому таксатору и технику кнк рсновнре ру
ководство для установлиния и рпссанря типов оиоа в nроцесое прове
дения полевых лесоуотроительных работ. С хранящихся в Архангель
ском и Вологодском лиооуотройотвах негативов при нербхрдсмроти аль
бомы можно было раамнржать доnолнртеоьно. По проолбнм оесрустрор- 
тельных органчзанай их рассылали в Линингрнд, Мрокву, города Си
бири, Белоруссии и др.

Архннгельоким лесоустройством в 1^927—1928 гг. рсооедованы и 
описаны следуюшре типы леса.

1) Сосняки: бор-кисличниК' бор-чернрчник, брр-брусничнрк, бор 
MOXOBO-ЛИШНЙHPKOBЫЙ, бор ЛPШНЙHИKOBЫЙ, сроняк долгомошниК' сосняк 
сфагновый' сосняк вахто-сфнгновый, сосна по болоту;

2) Ельникр: ельник-кислрчнрк, ельнск-чернсчнск, ельнрк-бруснрч- 
ниК' ельнрк-долгомошнрк, еоьнск сфагново-травяной' еоьник рсокрво- 
сфагновый, ельник офагновый'

Простота и практрчнооть лесотрполргрческой клаооифркан^рр обе- 
сnечиои ей долгую жранл. ПровИринная временим, она прочно вошла в 
практику сиверногр леооуотройства и с низннчртельнымр доnрлнениями 
примиряется и поныне. В этом огромная знслугн работников Арханге,лл- 
окргр лисоустройства 20-х годов. Не только тех, чьи славныи имена по 
достоинству вписаны в рсторрю J^^^.ледрваний лесов Рвррпийскогр Се
вира России, но и многих тнксатрррв, техникрв, рнбрчрх, рставшихся 
бизвестными.

Замитим, что эта клнссчфикация не была рпубликована в лесной 
литиратуре до 1963 г. (9]. В первоначаллнрй реднкцрс она была саложе- 
на на странинах лесоустрортельного отчета по Врйскр-Шкроьнрму лис- 
ничеотву, составленному в 1928 г. А. Ф. Брррорвым. В Севирном леор- 
устррительном предприятии имеются и рсnрльауются прдлинные репро
дукции фртраOьбрма, состнвоеHногр ' в 1928 г., н лесоврдственнои описа
ние ' типов лиса' перешло в ' рабрчре прнваоа ' выполниния полевых леср- 
устррртельных работ'

В ^^44 ' г. под руковрдством. И. - С. Мелехова были провидены леор- 
типрлогическре исследования в лесах бассейна -р. - Юлы — левого прито- 
кн р. Пинеги (6]. За рдин ' полевой оезрн выполнены обшсрные исоледо- 
вннря сос.няков, ельнрков и орствягов Юросского и Руколлскрго лис- 
ных мнссивов Киврольской лисной дачи в Пинежском районе Архан
гельской облнстс. Подробно рnиснны с онинкой продуктсвностс, опреди- 
лением прорсхр^\денря и nрогнрзамр тенденций днолнийшиго рнзвчтая 
28 типов лиса: - 14 ороновыX' 12 еловых и 2 лиственничных. Мнтиррноы 
имеют непреходящую ценностл для лесоустроитильной nрактркC' и их' 
безуслрвнр, необходрмр полноотью ис^^.ол^рвать при ооставлении лиор- 
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типологических схем и руководств пк организации и ведению северного 
лесного хозяйства на лесотипологической осиове:

В 1956 г. Архангельская аэрофотолесоустронте.льная экспедиция, 
устраивая Холмогорский лесхоз Архангельской кбласги, при лесоиивеи- 
тарнза^н^и^о^нных и проектных работах впервые в практике отечественного 
лесоустройства применила типологию вырубок. Консу,пьгировал ' лесо- 
устркителей создатель учения о типах вырубок И. С. Мелехов. С тех 
пор типология вырубок вошла в практику северного лесоустройства как 
органическая часть лесной типологии, а с 1964 г. она закреплена дейст
вующими лесоустроительными ннструкциямн и применяется при лесо
устройстве всех лесов России.

В заключенне обзора отметим, что, по нашему - миеиню, будущее за 
лесным хозяйством, устроенным на лесотипологической основе. Поэтому 
дальнейшее совершенствование лесной типологии и организации север
ного лесного хозяйства на лесогипологической основе является одной 
из важне^йших задач лесной науки и лесоустройства на Европейском 
Севере России.
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КОНФЕРЕНЦИЯ
МЕЖДУНАРОДНОЙ Н^:УЧН(^-^1^(ССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ 

АССОЦИАЦИИ ПО СЕВЕРНЫМ ЛЕСАМ

Международным симпозиумом «Северные леса: состояние, динами
ка и антропогенное воздействие» (Архангельск, июль 1990 г.) была со
здана рабочая группа для проработки вопросов дальнейшего развития 
исследований северных лесов, изучения возможности организации меж
дународного научно-исс.ледовагельского института, координируюшего 
работу. В эту группу вошли представители США, Канады, СНГ. В июле 
1991 г. в Ужгороде состоялось ее о-ганизац(^ионное собрание, на кото
ром создана Международная научно-^l^(^т^(^,i^^l^i ’̂^(^.льc-^;ая ассоциация по 
северным лесам (IBFRA), определены некоторые приоритеты рабогы, 
избран президент (Джон Росс, США).

• С 11 по 20 сентября 1992 г. в Анкоридже и Фербенксе (Аляска, 
США) сост^^лась Первая конференция IBFRA. Ее работа условно со
стояла из трех частей: научные доклады; полевые экскурсии, ' знаком
ство с лесами и ведением хозяйства; определение основных направле
ний исследований, принятие устава. Заслушаны и обсуждены отчеты 
рабочих групп, организованных ' в 1991 г.

Всего было представлено более 30 докладов. От делегации Рос
сии выступили 'В. А. Шубин, Н. П. Павлинов (Рссксм.лес)( А. С. Исаев 
(Ме:ждународный институт леса), А. 3. Швиденко (ВНИИЦлес-е(^;^I^<^T, 
Е. А. Ваганов, В. Н. Седых (Институт леса РАН), В. В. Нефедьев 
(В/0 Леспроект), Г. А. Чибисов (Архангельский институт леса и лесо
химии). Спектр рассматриваемых проблем очень широк: изучение лес
ной растительности Северного полушария несколько тысячелетий назад 
по анализу ископаемой пыльцы; состояние северных лесов в современ
ном мире; прогноз развития бореальных лесов в связи с антропогенным 
воздействием и глобальным потеплением климата. Значительное место 
занимали вопросы установления границ брреальных лесов, их класси
фикации, терминологии.

Сложилось общее мнение о том, что северные леса — важнейший 
стабилизирую.щий элемент биосферы. История бореальных лесов очень 
сложна. Во всем мире увеличивается интерес к их состоянию, эксплуа
тации. Необходимы расширенные знания о северных лесах, разработка 
рекомендаций ' по их -ациональноау использованию. Существует ряд 
первоочередных п-облеа, - прежде всего антропогенного воздействия на 
леса в ' мировом' масштабе. -Между выращиванием - - лесов и экологией 
есть противоречия. Важно знать, как - функционируют лесные экосисте
мы, их эндо- и экзогенез, сколько нужно лесов для - по^,держания нор
мальной жизни на Земле. Необходимо сохранить биологическое разно
образие, эволюционные процессы, следовать им в любой хозяйсгвен- 
ной деятельности. Не определена глобальная роль северных лес
ных экосистем, нужен целый спектр моделей их развития с конкрет
ными условиями, организация и проведение аэрокосмического -монито
ринга. На конференции были представлены -сценарий изменения лесной 
растительности при глобальном изменении климата, прогнозы возмож
ного влияния его потепления на северные леса Аляски и Сибири.
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