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В кратком виде дан обзор работ по лесной типологии Сибири, проводимых в лаборатории лесной
типологии Института леса и древесины АН СССР, позже Института леса им. В.Н. Сукачева
СО РАН. Эколого-фитоценотическое направление и региональный подход к созданию диагности-
ческих таблиц типов леса были приняты за основу комплексных полевых работ, проводимых сов-
местно с лесоустройством на всей территории Сибири.
Основные принципиальные особенности лесотипологических работ в горных условиях потребова-
ли усовершенствования системы единиц классификации и картографирования лесного покрова,
выявления их диагностических признаков. Затронута связь с другими направлениями комплексных
исследований тайги Сибири, с ландшафтоведением и лесной биогеоценологией. Показано значе-
ние выполненных работ по районированию, классификации и картографированию лесотипологи-
ческих единиц для развития концепции системной структуры биогеоценотического покрова на
примере гор Сибири и Монголии. Автор высказывается в пользу регионального подхода к класси-
фикации типов леса, как необходимого этапа перед созданием обобщенной классификации лесных
экосистем на базе климатической ординации и информационного моделирования. Обосновывает-
ся практическая польза эколого-фитоценотических региональных классификаций для создания
среднемасштабных карт разного целевого назначения и решения задач природопользования, с вы-
ходом на экосистемное управление лесными территориями.
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Лесная типология – это раздел лесоведения,
который вырос из запросов практики и оформил-
ся как особое направление в 1930–50-е годы в
московско-ленинградской школе, возглавляемой
В.Н. Сукачевым. Он взял на себя часть функций
лесной геоботаники, поскольку задачи ее были
связаны, прежде всего, с исследованием типоло-
гического разнообразия и районированием лесов
всей страны. Поэтому итоги развития лесной ти-
пологии в Сибири в течение 20 века можно счи-
тать значимыми для экологии леса, биогеоцено-
логии, лесоведения и собственно лесоводства в
масштабах всей страны.

Мы оставляем за пределами краткой статьи в
Ботаническом журнале тот период, когда прохо-
дили острые дискуссии о подходах к типологии
лесов для целей инвентаризации, лесоустройства

и организации лесного хозяйства. По итогам двух
всесоюзных совещаний 1950 и 1961 гг. было при-
знано, что классификации типов леса основыва-
ются на принципах, разработанных московско-
ленинградской школой, носят региональный ха-
рактер, учитывают зонально-типологические
принципы ведения лесного хозяйства. Типология
украинской школы (В.В. Алексеева – П.С. По-
гребняка – Д.В. Воробьева) принята для целей
типологии условий местообитания и также при-
менима при лесоустроительных работах. В те же
годы заявило о себе и направление, развитое
Б.П. Колесниковым и называемое географо-ге-
нетическим, зародившееся сначала на Дальнем
Востоке, а позже, с 1960-х гг. успешно развиваю-
щееся на Урале. Наконец, типология вырубок
И.Д. Мелехова получила признание, главным об-
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разом, в европейской части страны. Обзор всех
этих школ и высказанных идей по классифика-
ции растительности был сделан В.Д. Александро-
вой (Aleksandrova, 1969), а также П.Н. Львовым
(L’vov, 1973), и это облегчает нашу задачу. Тем не
менее, придется затронуть и некоторые из альтер-
нативных подходов, рассматривая последова-
тельно этапы лесотипологических исследований
в Сибири.

В данном обзоре акцент сделан на тех работах,
которые проводились в Институте леса АН СССР
после его перевода из Москвы в Красноярск в
1959 г., хотя им предшествовали исследования
сибирской школы лесоводов и лесотипологов –
работы В.А. Поварницына по кедровым лесам
Сибири, Л.К. Позднякова и И.П. Щербакова по
Якутии, А.В. Смирнова по Прибайкалью и Сред-
ней Сибири, Г.В. Крылова по Западной Сибири и
Н.И. Пьявченко, Ф.З. Глебова, С.П. Ефремова по
заболоченным лесам и болотам Западной и Сред-
ней Сибири (Krylov G., 1969). Cледует отметить,
что почти все они велись в русле идей лесной ти-
пологии и даже биогеоценологии, сформулиро-
ванных В.Н. Сукачевым в 1940–60-е годы (Su-
kachev, 1964, 1972). Первому этапу лесотипологи-
ческих исследований в Институте леса АН СССР
(1944–1959 гг.) посвящена отдельная статья
Н.Е. Кабанова (Voprosy lesovedeniya, 1973: 27–36),
в которой отмечен широкий спектр проблем, ре-
шаемых с участием лесотипологов в стране и за
рубежом (Китай, Индия, Монголия, Корея), а
также постановка комплексных эксперименталь-
ных работ на ряде стационаров Института леса
АН СССР по программе биогеоценотических ис-
следований.

С 1959 года иcследования типологического
разнообразия лесов Сибири велись сотрудниками
лаборатории лесной типологии под руководством
В.Н. Смагина в очень различных природных
условиях и на обширных пространствах – от За-
падной Сибири и гор Южной Сибири до Якутии
и Забайкалья. По сути своей они уже тогда были
не просто инвентаризационными лесоводствен-
но-типологическими, а носили более глубокий,
комплексный характер и, благодаря этому, в ме-
тодологическом и методическом плане не устаре-
ли до сих пор (Monitoring…, 2008). Метод сравни-
тельно-географического анализа стал ведущим в
силу объективных обстоятельств. По классиче-
скому определению И.П. Герасимова (Gerasimov,
1933), суть его состоит “…в сопряженном изучении
разных сторон природного комплекса – объекта ис-
следования и факторов, его определяющих”. В при-
менении к типам леса это означало изучение рас-
тительности в ее связи с почвами, гидрологией,
климатом, с другими компонентами лесного
(биогеоценотического) покрова, причем, не толь-
ко внутри отдельных типов леса, но и между ни-
ми, на топо-экологических профилях разного

масштаба. Метод профилирования стал одним из
основных при изучении закономерностей рас-
пределения растительности по рельефу. Приме-
ры топо-экологических профилей мы видим как
в самых первых руководствах В.Н. Сукачева по
исследованию типов леса (Sukachev, 1931, 1938,
1972), так и в последующие годы во всех работах
лесотипологов-геоботаников, где отражены свя-
зи с мезорельефом и почвами на зонально-регио-
нальном уровне, а в горах – на высотно-поясном
уровне (Tipy…, 1963, 1969; Konovalova, 2004; Raz-
noobrazie…, 2011; Ismailova et al., 2011 и др.).

Следующий шаг – построение систем эколо-
го-фитоценотических рядов, в соответствии с ме-
тодами, предложенными В.Н. Сукачевым. Если
профили – это своего рода геометрия ландшафта,
обобщение для конкретного региона, то ряды на
ординационной схеме можно считать алгеброй,
обобщением связей с прямодействующими эко-
логическими факторами. По сути, такие системы
эколого-фитоценотических рядов в работах
В.Н. Сукачева 1930-х гг. были первым шагом к
пониманию системной организации лесного покро-
ва. В самом общем случае они позволяют в рамках
конкретного лесорастительного региона (округа,
провинции) представить весь спектр варьирова-
ния коренных и условно коренных типов леса,
упорядоченных по прямо действующим факто-
рам среды. Примеры таких схем можно видеть во
многих публикациях различных поколений типо-
логов-геоботаников (Gorozhankina, Konstantinov,
1978; Nazimova et al., 2006; Konovalova et al., 2020).
На их основе при следующем шаге анализа на ко-
ренные сообщества “нанизываются” стадии и ря-
ды производных сообществ, причем, число их тем
больше, чем оптимальнее являются условия ме-
стообитания. Это, по сути, третья, временная ось
многомерного пространства, и она связана с пер-
выми двумя осями, т.е. с коренным исходным ти-
пом леса, но и не только с ним, если иметь в виду
циклические флюктуации и возможный тренд
климата.

На схемах можно проследить и простран-
ственно-временные (длительные экогенетиче-
ские, по В.Н. Смагину) ряды: застойного или
проточного заболачивания, остепнения, обедне-
ния и усиления сухости или обогащения и нарас-
тания влажности почв, а в условиях горных ланд-
шафтов Сибири и другие ряды смен – криоморф-
ный, криогидроморфный, литоморфный, со
своими особенностями почв, гидрологии и струк-
туры сообществ, а также процессов возобновле-
ния (Krylov, Rechan, 1967; Molokova, 1992; Nazi-
mova, 1975 и др.). Иркутские географы, ученики и
последователи В.Б. Сочавы, начиная с А.А. Кра-
уклиса (Krauklis, 1979), называли их фактораль-
но-динамическими рядами и продолжали с середи-
ны ХХ века до нашего времени систематизацию
временных стадий типов леса – коренных и мни-
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мокоренных, длительно- и коротко-производ-
ных, устойчиво производных и т.д. (А.В. Белов,
В.С. Михеев, Е.И. Кузьменко, Т.И. Коновалова,
А.А. Черкашин и др.). Ими опубликованы наряду
с обзорными картами растительности (Belov et al.,
1990; Rastitel’nyy…, 1985 и др.) и многочисленные
региональные карты растительности и карты ди-
намики геосистем в статьях, публикуемых в жур-
нале “География и природные ресурсы” в 1970–
2000-е годы, вплоть до последнего времени. Кар-
та эколого-фитоценотических комплексов Ази-
атской России (Buks et al., 1977a) заслуживает
особого интереса благодаря ее интегральному со-
держанию: впервые дано совмещение показате-
лей климатических ресурсов и продуктивности
растительных комплексов с учетом орографии и
других особенностей ландшафтов на всей терри-
тории Сибири и Дальнего Востока.

Следует заметить, что методология геосистем-
ных исследований иркутской школы, в отличие
от других школ ландшафтоведения в нашей стра-
не, имеет глубокую связь с биогеоценологией,
поскольку выросла из концепции геоботаниче-
ского картографирования (Sochava, 1972, 1980,
1986), которая нашла поддержку не только в на-
шей стране, но и за рубежом. Карта эколого-фи-
тоценотических комплексов (Buks et al., 1977a, b)
демонстрировалась на Мировом Ботаническом
конгрессе 1975 г. в Ленинграде как одно из глав-
ных научных достижений сибирских географов
школы В.Б. Сочавы.

К сожалению, интерес к ландшафтным мето-
дам изучения лесов, возникший внутри Институ-
та леса им. В.Н. Сукачева СО РАН в связи с осво-
ением лесов из космоса в 1980–2000-е годы, не
привел к поддержке идеологии, развитой В.Б. Со-
чавой, а проявился в большей степени в следова-
нии подходу московской школы ландшафтоведе-
ния Н.А. Солнцева (МГУ), где “литогенная осно-
ва” признавалась в качестве ведущего фактора
формирования и развития ландшафта. В работах
Д.М. Киреева, Е.Н. Калашникова, пришедших в
Институт с опытом работ в лесоустройстве, пол-
ностью отвергался подход к выделению типов ле-
са “по Сукачеву” практикуемый в лесоустройстве
часто в искаженном и упрощенном виде. В эти го-
ды в Институте леса возникли противоречия
между двумя направлениями – “сукачевским” и
“солнцевским”, в котором литолого-геоморфо-
логической основе отводилась роль “ведущего
фактора” в дифференциации лесного покрова и
явно недооценивалась роль биоклиматических
различий, имеющих определяющее значение не
только в горах, но и на плоскогорьях Сибири. Не-
смотря на недостатки, изучение ландшафтной
структуры сибирской тайги дистанционными ме-
тодами сыграло свою положительную роль (Isaev
et al., 1979). Время, однако, расставило позже все
на свои места, и противоречия сгладились, когда

понадобились среднемасштабные карты ООПТ и
других объектов с интенсивным и разнообразным
природопользованием (Cherednikova et al., 1999;
Molokova, Kartashov, 1999; Vlasenko, 2003; Koretz
et al, 2019; Molokova et al., 2018 и др.).

Хотя далеко не все многообразие коренных,
условно-коренных и производных типов леса
удалось в итоге систематизировать лесотиполо-
гам Института леса (объективная причина – пре-
кращение в середине 1990-х гг. существования
лаборатории лесной биогеоценологии, ранее лес-
ной типологии), все же в первом приближении
общая картина географии типологического раз-
нообразия лесов Сибири стала более ясной, и ос-
новные итоги были опубликованы к концу 1980-х
годов. Работы первого этапа лесотипологических
исследований (1944–1970 гг.) создали базу для ле-
сорастительного районирования Сибири, схема
которого была опубликована (Smagin et al., 1977)
и использована для лесохозяйственного райони-
рования (Kedrovye lesa, 1985). Весь труд остался
неопубликованным и не завершенным до конца,
и лишь отдельные регионы получили освещение
в ряде монографий (Utkin, 1966; Krylov, Rechan,
1967; Nazimova, 1975; Tipy…, 1963; 1969; 1980;
Smagin et al., 1976). Особого упоминания заслу-
живает активное участие молодых исследовате-
лей лаборатории лесной типологии с первых лет
ее существования в издании IV тома монографии
“Леса СССР”, где описаны леса Западной Сиби-
ри, включая и Горный Алтай, и леса Краснояр-
ского края (Zhukov et al., 1969), а также крупную
монографию “Типы лесов гор Южной Сибири”
(Tipy…, 1980) с диагностическими таблицами ти-
пов леса по высотным поясам в каждой лесорас-
тительной провинции.

Регионально-типологический подход к класси-
фикации лесов, принятый при инвентаризации
лесов всей страны с середины прошлого века по
итогам двух совещаний по лесной типологии 1950
и 1961 гг., оказался, по нашему глубокому убежде-
нию, единственно правильным и в высшей степе-
ни продуктивным – это показало время.

В ходе лесорастительного районирования Си-
бири (1960–1980-е годы) выделены равнинные и
горные области, провинции и округа, которые
дифференцированы на зонально-провинциаль-
ные (на равнинах) и высотно-поясные комплек-
сы типов леса. Эти таксоны классификации, по
нашему убеждению, будут играть ключевую роль
при переходе от региональных типологических
схем к обобщенной классификации лесов всей
Сибири. Высотно-поясные комплексы понима-
ются нами как экосистемы зонального ряда, гор-
ные “лесорастительные зоны”, равноценные рав-
нинным зонам и подзонам по объему занимае-
мых ими климатических “ниш”. При этом
пространственные масштабы высотно-поясных
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комплексов, как правило, на два-три порядка
меньше, чем зон на равнине, и эта принципиаль-
ная особенность имеет важные последствия для
практического лесопользования. Дело в том, что
почти в каждом горном лесхозе (=лесничестве)
можно выделить два-четыре высотно-поясных
комплексов, поскольку площади их в Сибири
огромны и составляют многие десятки тысяч га, а
диапазон абсолютных высот от 300 до 1200–1500
м создает огромные различия биоклиматических
поясов. Естественно, их нельзя игнорировать при
ведении лесного хозяйства.

Высотно-поясные комплексы и их спектры
стали природной основой для лесохозяйственно-
го районирования Сибири и последующей разра-
ботки научных Руководств, Рекомендаций и На-
ставлений по организации и ведению лесного хо-
зяйства в Западной и Восточной Сибири, а также
отдельно в бассейне оз. Байкал (Lesa…, 2008). От-
метим, что высотно-поясные комплексы как так-
соны надбиогеоценотического уровня (типы лес-
ных массивов) хорошо встраиваются в систему
единиц классификации горных ландшафтов. Они
объединяются далее в классы высотно-поясных
комплексов, согласующиеся с классами зональ-
но-секторных типов ландшафтов по А.Г. Исачен-
ко (Isachenko, 1988). Примерами для юга Сибири
являются лесостепные, подтаежные, южно-таеж-
ные, горно-черневые, горно-таежные, субаль-
пийские, подгольцовые классы ВПК, имеющие
свои модификации в рамках лесорастительных
провинций. Эти таксоны находят свое место и на
картах типов поясности гор Сибири (Zones and
types…, 1999). Принципы лесорастительного рай-
онирования Сибири по сути своей близки к
принципам эколого-географического райониро-
вания А.Г. Исаченко.

Обширный материал по уточнению типологии
лесов был получен в 1960–80-х гг. при наземном
лесоустройстве – в виде баз данных инвентари-
зации типов и групп типов леса по лесхозам и
лесничествам. Используя районирование и ре-
гионально-типологический принцип класси-
фикации, стало возможным характеризовать
лесорастительные провинции (и отдельные окру-
га) доминирующими коренными и производны-
ми формациями, эколого-хозяйственными груп-
пами типов леса, а при более детальной изученно-
сти – и преобладающими типами леса. Таким
образом, принятая номенклатура и принципы
выделения типов леса по В.Н. Сукачеву, т.е. на
эколого-фитоценотической (а по сути – биогеоце-
нотической) основе сохраняются, и им нет аль-
тернативы на данном историческом этапе. Более
того, накопленные по регионам материалы будут
в еще большей степени востребованы в ближай-
шей перспективе в связи с возросшим вниманием
естественных наук и природопользования к про-
блемам создания карт разного целевого назначе-

ния. В частности, фитоценотическая структура
типа леса имеет важное значение для определе-
ния пожароустойчивости насаждений, состава и
запаса горючих материалов, а также сезонного
состояния растительного покрова, от которого
зависят сроки пожарного созревания участков ле-
са (Koretz et al., 2020). Важную роль будут играть
региональные эколого-фитоценотические клас-
сификации типов леса и на новом этапе изучения
динамики лесов – в обосновании каркаса для лю-
бой динамической (эколого-динамической)
классификации.

По итогам лесотипологических исследований,
к началу 1990-х гг. были получены, кроме отме-
ченных ранее, следующие результаты:

– Систематизированы в виде диагностических
таблиц важнейшие параметры и характерные
особенности высотно-поясных комплексов гор
Южной Сибири и зонально-провинциальных
комплексов других регионов (Западная Сибирь,
Приангарье, Якутия). Для этого привлечены все
имеющиеся данные по лесхозам Сибири, матери-
алы наземного лесоустройства 1940–80-х гг. и
другие опубликованные и фондовые материалы.

– Выполнена многомерная климатическая ор-
динация лесных экосистем высотно-поясного и
зонального ранга для гор Южной Сибири (Nazi-
mova et al., 1981, 1987 и др.). Для этого авторами
впервые была создана база данных по климату и
растительности этого региона, которая впослед-
ствии была расширена и дополнена метеостанци-
ями по всей Сибири, а также Дальнему Востоку
(1985–2000 гг.). Итоги опубликованы в основном
в начале 2000-х гг. (см. в списке работы Nazimova
et al., 2002, 2004, 2006а, б, 2011).

– Доказана статистически возможность инте-
гральной оценки высотно-поясных комплексов
через признаки растительности – количествен-
ные эколого-биологические спектры видов и
эколого-ценотических групп травяно-кустарнич-
кового яруса (Molokova, 1992). Таким образом,
высотно-поясные комплексы типов леса, пред-
ставляющие крупные экосистемы надбиогеоце-
нотического уровня, или типы лесных массивов
(Nazimova, 1998), диагностируются сразу и непо-
средственно через признаки растительности, с
учетом не только древесного яруса, но и состава
жизненных форм, и доминирующих эколого-це-
нотических групп в подчиненных ярусах, и сезон-
ной динамики растительности на уровне высот-
но-поясных комплексов. Такой подход не требует
детального изучения лесного покрова на уровне
типов леса на первой стадии, а опирается на связи
с рельефом тех компонентов растительного по-
крова, которые служат диагностике высотно-по-
ясных комплексов как экосистем зонального
ранга (путь распознавания “сверху вниз”).
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– Завершена серия лесоводственно-лесотипо-
логических работ в бассейне оз. Байкал (Н.П. По-
ликарпов, Р.М. Бабинцева, Ю.С. Чередникова и
др.), а также в Монголии (Forests…, 1978 и другие
труды Советско-Монгольской экспедиции с уча-
стием И.А. Короткова, Ю.С. Чередниковой). Для
Монголии опубликована карта лесов масштаба
1:1500000, созданная И.А. Коротковым совмест-
но и монгольскими специалистами. На карте ле-
сов отражены классы высотно-поясных комплек-
сов, а также слагающие их формации листвен-
ничников (Larix sibirica), кедровников (Pinus
sibirica), cосняков, (Pinus sylvestris), березняков
(Betula pendula, B. platyfilla) и фоновые группы ти-
пов леса. Раскрыта специфика типологической
структуры лесорастительных областей и провин-
ций МНР. Такая степень детальности карты поз-
воляет использовать ее как базовую для многих
научных и прикладных задач, связанных с приро-
допользованием и ресурсной оценкой горных
территорий. Комплексный подход при изучении
лесов и других типов растительности Монголии
осуществлялся под общим руководством акад.
Е.М. Лавренко не только в маршрутах, но и на
стационарах. Примером таких работ может слу-
жить монография “Горная лесостепь Восточного
Хангая” (Gornaya…, 1983), где удалось предста-
вить интегральную картину структуры и функци-
онирования региональной экосистемы, объеди-
нившей комплексы таежных, подтаежных и под-
гольцовых лесов в ультраконтинентальном
секторе Евразии. Биогеоценотический характер
этих работ, проводимых в лесах Монголии впер-
вые, непосредственно связан с именем академика
В.Н. Сукачева (Sukachev, 1964). В методологиче-
ском отношении он близок к комплексным лесо-
водственно-типологическим исследованиям,
проводимым с 1960 г. Институтом леса СО РАН
на горном профиле Западного Саяна.

О СТАЦИОНАРНЫХ КОМПЛЕКСНЫХ 
ИССЛЕДОВАНИЯХ В ГОРАХ 

ЮЖНОЙ СИБИРИ

В отличие от Монголии, наветренные склоны
Саян расположены в наименее континенталь-
ном, избыточно-влажном (или супергумидном)
секторе гор Южной Сибири (Tipy…, 1980; Krestov
et al., 2004; Danilina et al., 2008) и составляют рез-
кий контраст с Монголией по природным усло-
виям. Кроме того, особенности лесов наветренных
склонов Западного Саяна отмечены уникальным
флористическим разнообразием (Stepanov, 2008;
Sedel’nikov et al., 2015 и др.). Лесотипологам-гео-
ботаникам и лесоводам Института леса СО РАН
принадлежит заслуга в выборе места Ермаковско-
го научного горного стационара, где с 1960 г. на-
чались комплексные исследования биогеоцено-
тического плана большим коллективом специа-

листов разного профиля. Достаточно сказать, что
более 40 кандидатских диссертаций и несколько
докторских защищено по результатам этих ис-
следований во всех областях лесоведения – по
лесной климатологии и гидрологии, почвоведе-
нию, таксации, лесоводству, охотоведению, фи-
зиологии и микробиологии. Впервые на профиле
через всю горную систему Западного Саяна были
проведены исследования климата в разных вы-
сотных поясах и на склонах разной экспозиции.
Они позволили получить уникальный материал с
количественными параметрами радиационного
(Sadovnichaya, 1985) и теплового режима высот-
но-поясных комплексов, значительной частью
вошедших в монографию “Климат и горные леса
Южной Сибири” (Polikarpov et al., 1986; Parfeno-
va, Tchebakova, 2000). Работы климатологов на
горном профиле, поистине уникальные для Си-
бири, к сожалению, уже не ведутся, но исследова-
ния лесоводов, геоботаников-лесотипологов,
почвоведов и других специалистов на постоян-
ных пробных площадях и на полигон-трансекте,
пересекающем Западный Саян, продолжаются и
в последние годы (Nazimova et al., 2014; Konovalo-
va et al., 2018; Danilina et al., 2018, 2019, 2021). С их
помощью решаются, в частности, вопросы взаи-
моотношения и устойчивости древесных видов-
эдификаторов на широком географическом фо-
не, а также восстановительной и возрастной ди-
намики фитоценотической структуры лесного
биогеоценоза. Эти работы очень непросты в орга-
низации, особенно в горных условиях, но они
имеют самое прямое отношение к изучению
функционирования и классификации лесов c по-
зиций теории лесной биогеоценологии (Dylis,
1973; Utkin, 1970, 1974; Voprosy …, 1973).

О ПРОБЛЕМАХ КАРТОГРАФИРОВАНИЯ 
ЛЕСНОГО ПОКРОВА

В последние годы XX века произошли боль-
шие изменения в подходах к анализу раститель-
ного покрова, изменилась техническая база науч-
ных исследований, появились новые возможно-
сти, связанные с компьютерными технологиями,
созданием региональных ГИС, дистанционными
методами исследования лесов из космоса. Новое
наполнение обрели работы по картографирова-
нию лесного покрова с использованием съемки
из космоса, для которых имеет большое значение
классификация лесов и лесных земель, в том чис-
ле не только актуального состава древостоев, но и
лесорастительного потенциала территорий.

Для таежных и северных регионов в Институте
леса им. В.Н. Сукачева еще в конце прошлого ве-
ка был взят курс на использование ландшафтной
основы с акцентом на геоморфологические при-
знаки территорий и формационный состав лесов
(Isaev et al., 1979; Ziganshin, 1997). При этом типо-
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логия лесов, проводимая лесоустройством, во
всех лесхозах Сибири до середины 1990-х гг., ос-
новывалась на подходе В.Н. Сукачева. Именно
эколого-фитоценотический принцип типологии
лесов продолжал сохраняться в лесоустроитель-
ных инструкциях, узаконенных для всей страны.
Эта инерция в массовом лесоустройстве имела и
положительные, и отрицательные стороны. По-
ложительным было то, что созданные в Институ-
те леса региональные таблицы типов леса, начи-
ная с 1950-х гг., были использованы в практике
лесоустроительных работ для многих регионов
Урала и Сибири, а также и для Дальнего Востока.
Однако в горных лесхозах признание высотной
поясности при лесоустроительных работах встре-
чалось с непреодолимыми трудностями, в т.ч. с
устаревшими инструкциями, и картирование вы-
сотно-поясных комплексов не проводилось. На
этом новом этапе (1980–2000-е) принципы райо-
нирования и классификации лесного покрова,
которые разрабатывались в Институте леса в ла-
боратории лесной типологии, отошли в тень. На
лесную типологию, потерявшую свое практиче-
ское значение в годы полного забвения принци-
пов ведения лесного хозяйства и чисто потреби-
тельского отношения к лесным ресурсам, обру-
шилось много критики, справедливой лишь
отчасти (Rysin, 1982). Некоторое признание полу-
чил, зато, так называемый, “бассейновый метод”,
упростивший камеральные работы, но не изба-
вивший от реальных трудностей при выделении
типов леса при полевых работах. Для горных тер-
риторий, как показал опыт, он был непригоден
из-за нарушения принципов соподчинения вы-
сотной поясности (=зональности) и геоморфоло-
гической (орографической) структуры ландшаф-
тов: бассейны, очерченные на картах и планах по
линиям водоразделов, пересекали границы вы-
сотных поясов, и это был не единственный недо-
статок метода. Не выдержал испытания временем
и подход к выделению типов леса по Б.П. Колесни-
кову, т.к. на практике, при полевых работах, так-
саторам надлежало фиксировать реальные типы
леса (а чаще группы и серии типов леса) по соста-
ву насаждений, а не гипотетические будущие со-
стояния и составы насаждений (будущие кедров-
ники, ельники и т.д.). Уместно вспомнить, что
Б.П. Колесников сам лично не противопоставлял
свое направление типологии сукачевскому (или
биогеоценотическому), особенно в последние го-
ды выступлений на совещаниях, но обращал вни-
мание на динамику типов леса (=типов насажде-
ний по Б.П. Колесникову) как важный аспект
анализа данных при лесоустройстве.

К началу XXI века, когда лесоустройство как
отрасль обрушилось со сменой государственного
строя, большая часть освоенных лесов была уже
приведена в известность, к счастью, благодаря
аэросъемке – на уровне формаций (по господству-

ющей породе), и групп типов леса, а где-то в от-
дельных лесничествах и типов леса. Этот огром-
ный пласт материалов был и до сих пор остается
недоступен (или почти недоступен) научно-ис-
следовательским организациям, но его ценность
не подлежит сомнению. Более того, с развитием
космосъемки появившиеся новые возможности
учета и инвентаризации лесов позволяют исполь-
зовать старые материалы (в т.ч. аэросъемку) для
восстановления современной истории лесного
покрова, а также для верификации отдешифри-
рованных свежих данных дистанционного зонди-
рования. Сочетание наземных и дистанционных
методов обещает в ближайшем будущем совер-
шенно новый уровень картографического отоб-
ражения лесного покрова. Большие перспективы
имеет картографирование лесного покрова в раз-
ных масштабах, с использованием различных ви-
дов съемки. Для горных территорий эти возмож-
ности ограничены часто из-за облачности, горно-
го рельефа и др. препятствий, и это сдерживает
достижение цели. Но вместе с тем съемки со спут-
ников NOAA/AVHRR и другие виды изображе-
ний из космоса наглядно показали, что зональ-
ность и высотная поясность в горах объективно
существуют и могут быть закартированы в обзор-
ном масштабе (Ponomarev et al., 2011; Danilina
et al., 2011). Использование разных видов косми-
ческой съемки позволяет уже сейчас усовершен-
ствовать высотно-ландшафтную основу для ком-
плексного природопользования (Nazimova et al.,
2020).

Новые подходы к классификации при картогра-
фировании лесов означают признание иерархи-
ческой структуры биогеоценотического и ланд-
шафтного покрова: от верхнего зонально-сектор-
ного уровня (ландшафтного) к региональному
(экосистемному) с последующей детализацией на
более дробные природные комплексы (геоком-
плексы, природно-территориальные комплексы)
и традиционные единицы эколого-фитоценоти-
ческой классификации. Если цель классифика-
ции предполагает, в конечном счете, картографи-
рование, то современные ГИС позволяют созда-
вать картографические модели под самые разные
задачи – выделять формации, субформации по
составу древостоев, группы типов леса и серии
типов леса, диагностирующие типы условий ме-
стообитания (экотопы). Возможно также карти-
ровать природно-территориальные комплексы
разного уровня, в связи с различными целями
природопользования. Насыщение тематическим
содержанием ландшафтных контуров, выполняе-
мое с использованием ГИС, согласуется, как пра-
вило, с целью и задачами экологического мони-
торинга. (Molokova, 1999; Monitoring…, 2008;
Danilina et al., 2014; Farber et al., 2019, 2020; Koretz
et al., 2019, 2020 и др.), но при всех вариантах со-
держания карт из лесоустроительных баз данных
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черпается информация о типах леса, в том виде,
как предусмотрено при эколого-фитоценотиче-
ской классификации, включая не только состав
и структуру древостоя, но и характеристику
нижних ярусов, и класс бонитета, и оценку воз-
обновления. Это позволяет дать оценку типа
лесорастительных условий, а также и степени
нарушенности (при пожарах, вырубках, других
повреждениях).

В плане сукцессионной динамики лесных эко-
систем и сообществ наибольшее внимание при-
влекают типы условий местообитания, либо ина-
че типы лесорастительных условий и их террито-
риальные комплексы разного уровня иерархии, в
зависимости от целей и масштаба карты. Во всех
вариантах необходимыми остаются таксоны эко-
лого-фитоценотической классификации, осно-
ванной на принципах лесной типологии, зало-
женных В.Н. Сукачевым и в последующем раз-
вившейся в лесную биогеоценологию.

ОТ ЛЕСНОЙ ТИПОЛОГИИ 
К ОБОБЩЕННОЙ КЛАССИФИКАЦИИ 

ЛЕСНЫХ ЭКОСИСТЕМ
Найденные связи между климатическими па-

раметрами и характеристиками лесного покрова
(относительно ненарушенного антропогенным
влиянием) дают основание для моделирования
современной географии бореальных лесов и
смежных с ними биомов и типов растительности
в обзорных масштабах (Tcheb et al., 2004). Работы
по климатической ординации, начатые в конце
1970-х гг. (Nazimova et al., 1981, 1987), продолжа-
лись на протяжении 30-ти лет, и позволили со-
здать графические портреты лесного покрова Си-
бири, а потом и всей бореальной Евразии (Nazi-
mova, 1994, 1998; Nazimova et al., 2004, 2006;
Nazimova, Polikarpov, 1996; Ecosystems of the
World …, 2005; Biodiversity and dynamics…, 2006). В
сочетании с базами данных по климату, таксоны
классификации горных и равнинных ландшафт-
ных комплексов типов леса (высотно-поясные
комплексы и зонально-провинциальные) оказа-
лись удобными и информативными для упорядо-
чивания биоразнообразия лесов по зонам и эко-
регионам не только Сибири, но и всей Северной
Евразии (Ecosystems of the World …, 2005; Bioraz-
noobrazie…, 2006; Monitoring…, 2008).

Лесной покров – многоуровневое образова-
ние, структурные элементы которого функцио-
нируют и взаимодействуют под контролем кли-
матических, а местами и антропогенных факто-
ров. Важными его свойствами являются
системная структура, открытость и квазиравно-
весное состояние, которые позволяют ему ме-
няться, но вновь приходить в ходе сукцессии к
устойчивому состоянию, причем, оно не всегда
аналогично исходному. В составе его компонен-

тов всегда находятся зерна из прошлого, но также
и зародыши будущего, составляющие его потен-
циал. Поэтому знание биоразнообразия на всех
уровнях его трактовки биологами и географами
остается ключом для прогноза состояния лесных
экосистем при климатических трендах и флюкту-
ациях.

Климатические ординации зональных классов
лесных массивов Сибири с использованием баз
данных гидрометеостанций были основой для
построения серии информационных биоклима-
тических моделей лесного покрова, имеющих
разное содержание – от формационного состава
зональных типов лесных массивов (Nazimova,
1994, 1998) до зональных серий типов леса (Nazi-
mova et al., 2005, 2011). Методы ординации пред-
ложены для представления (визуализации) кли-
матических ареалов не только зональных типов
массивов, но и интразональных типов сообществ,
географических популяций видов-лесообразова-
телей тайги, ареалов жизненных форм эдифика-
торов лесных экосистем и других структурных
особенностей лесного покрова. По информаци-
онным моделям возможен прогноз будущего со-
стояния лесных экосистем на региональном
уровне, в том числе так называемых “зон риска”
для сохранения тех или иных видов-лесообразо-
вателей при достижении критических параметров
климата. Во всех этих задачах необходимым усло-
вием решения является соотнесение масштабов
прогнозируемых состояний (или процессов) в
пространстве и времени (Biodiversity…, 2011).

ВМЕСТО ЗАКЛЮЧЕНИЯ
Оценивая современное состояние лесной ти-

пологии в Сибири, имеющей значение для созда-
ния универсальной иерархической классифика-
ции лесного покрова, можно сказать, что она пе-
реживает трудные времена и еще не вышла из
кризиса. Кризис связан с устаревшими принци-
пами инвентаризации лесов, тормозящими внед-
рение в практику готовых, уже существующих на-
учных разработок. В частности, это касается всех
горных лесов Южной Сибири. Тем не менее, к
началу ХХI века можно видеть сближение разных
направлений и школ на базе концепции систем-
ной структуры ландшафтного покрова и всего
лесного покрова как его части. Катализатором
этого сближения являются новые технологии и
внедрение ГИС и ДДЗ в научную и практическую
сферы лесной отрасли. Направление исследова-
ний по диагностике и выделению высотно-пояс-
ных комплексов на картах разного масштаба про-
должает развиваться с использованием новых
технологий и информационных ресурсов. Насы-
щение тематическим содержанием контуров лес-
ного покрова всегда согласуется с целью и задача-
ми мониторинга состояния, а также процессов,
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протекающих в лесных экосистемах и биогеоце-
нозах.

Мониторинг состояния и биоразнообразия
лесных экосистем Сибири приобретает все более
широкий размах в связи с усилившимися пожара-
ми, рубками, нашествиями вредителей и другими
формами нарушения лесного покрова. Роль эко-
лого-фитоценотической классификации на этом
новом этапе остается незаменимой, хотя потреб-
ность в ее совершенствовании сохраняется, осо-
бенно в развитии динамического подхода. Фито-
ценотическая структура типа леса имеет важное
значение в плане прогноза его сукцессионного
развития, а также вероятного риска для его суще-
ствования при климатогенных и антропогенных
воздействиях. Например, для определения пожа-
роустойчивости насаждений важны состав и за-
пас горючих материалов под пологом, вертикаль-
ная структура насаждения, сезонное состояние
растительного покрова, от которого зависят сро-
ки пожарного созревания участков леса. Инфор-
мация, содержащаяся в базах данных наземного
лесоустройства, нужна для этих и других целей, и
признавать ее устаревшей, особенно для объектов
интенсивного хозяйства, в т.ч. рекреационного
лесопользования, было бы большой ошибкой.
Напротив, последние работы в этом направле-
нии, проводимые в Институте леса им. В.Н. Су-
качева, показывают, что создание современных
региональных ГИС с использованием данных из
космоса невозможно без привлечения существу-
ющих материалов наземного лесоустройства и
региональных классификаций типов леса, накоп-
ленных за многие десятилетия совместной рабо-
ты специалистов науки и практики в сфере лесо-
ведения.
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ON THE WAYS OF FOREST TYPOLOGY RESEARCHES 
IN SIBERIA IN 1960s–2000s
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In a brief form, an overview of the works on forest typology and zoning of Siberia conducted in the Laboratory
of Forest Typology of the Institute of Forest and Timber of the USSR Academy of Sciences, later the
V.N. Sukachev Institute of Forest SB RAS is given. The ecological and phytocoenotic line of research and the
regional approach to the creation of diagnostic tables of forest types were adopted as a basis for complex field
work carried out jointly with forest management throughout Siberia.
The main principal features of forest typological work in mountains required the improvement of the system
of classification units and mapping of forest cover with use of their diagnostic signs. The significance of the
performed work for the development of the concept of the systemic structure of the forest (and all vegetation)
cover, its deep connection with the concept of hierarchical structure of landscape cover through the idea of
biogeocoenosis and terrestrial ecosystem. The author speaks in favour of a regional approach to the classifi-
cation of forest types, but does not close the way to the creation of a generalized classification of forest eco-
systems based on climatic ordination and information modelling. The practical use of ecological-phytoco-
enotic regional classifications is substantiated for creating medium-scale maps for various purposes and solv-
ing environmental management problems, with access to ecosystem management of forest territories.

Keywords: ecological-phytocenotic classification, ordination, zoning, mapping, altitude-belt combination of
forest types, spectrum of altitude-belt combination, formation, group of forest types, series of forest types
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