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Рассмотрены существенные изменения, происходящие в лесном фонде Республики Татарстан. Сделан вы-
вод о широком распространении смен коренных лесных сообществ на производные с преобладанием пио-
нерных и серийных видов растений. Выявлен незавершенный характер восстановительных смен, идущих в 
обследованных лесах. Дана авторская трактовка факторов, обусловливающих преобладание производных 
лесных сообществ и незавершенный характер восстановительных смен распространенных в современных 
лесах. Указана неустойчивость современных так называемых устойчиво-производных лесных сообществ. 
Представлены результаты исследования лесных сукцессий. Предлагается лесные сукцессии с наблюдаемым 
восстановлением коренных и условно-коренных лесов относить к типовым восстановительным, в случаях, 
когда восстановление коренных сообществ не поддается прогнозированию и затягивается на неопределен-
ное время — к устойчиво-восстановительным. Возрастные сукцессии отнесены к коренным лесам. Типовые 
восстановительные сукцессии приурочены к лесам коротко-производным или длительно-производным, с со-
ответствующими типовыми коротко-восстановительными и длительно-восстановительными сукцессиями. 
Сукцессии устойчиво-восстановительные установлены для устойчиво-производных лесов. Необратимо-про-
изводные леса с необратимыми сукцессиями отнесены к перспективным объектам систематизации совре-
менных лесовосстановительных процессов.
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Повсеместная смена типично-коренных лесов 
на производные сопровождается широким 

распространением лесовосстановительных сук-
цессий, которые отличаются от обычных для 
коренных лесов возрастных смен и заслужива-
ют дальнейшего исследования. Нами отмечена 
необходимость классификации современных 
лесных сукцессий с подразделением на типовые 
(успешные), и незавершенные [1]. Успешные 
сукцессии описаны в работах [2, 3]. Сведения о 
естественных и антропогенных сменах в лесах 
имеются в трудах корифеев отечественной лес-
ной науки [4–7] и мн. др. исследователей.

Лесовосстановительные смены в той или 
иной мере идут во всех производных лесах, 
а успешность и завершенность наблюдаемых 
смен во многих случаях вызывает сомнения. 
Современные восстановительные сукцессии, 
господствующие на обширных «освоенных» 
территориях, часто приобретают незавершен-
ный характер, на поздних этапах которых на-
блюдаются не коренные или условно-коренные, 
а устойчиво-производные, а также необрати-
мо-производные лесные сообщества. Раннесук-
цессионные лесные сообщества формируются 

различными лесообразователями, как правило, 
с преобладанием пионерных пород эксплерент-
ной конституции (стратегия жизни). Поздне-
сукцессионные лесные сообщества в типовых 
сукцессионных рядах сформированы породами 
виолентной конституции с выработанным со-
отношением пород — доминантов «коренного 
леса [3]

Позднесукцессионные лесные сообщества, 
расположенные в сукцессионных рядах, имею-
щих незавершенный характер, отличаются значи-
тельным участием серийных и пионерных пород. 
Восстановление позиций главных пород (основ-
ных эдификаторов) «коренного леса» зачастую 
затягивается, отмечается невыработанность лес-
ных сообществ. Оценка лесовосстановительных 
сукцессий, приобретающих устойчиво-незавер-
шенный характер с формированием устойчиво- 
производных невыработанных лесных сооб-
ществ, определяется как актуальная. 

Цель работы
Цель работы — оценка устойчиво-произво-

дных лесов на стадиях устойчиво-восстанови-
тельных сукцессий с указанием их места в ряду 
основных лесных сукцессий, распространенных 
в современных лесах. 

_______________
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Материалы и методы
В ходе исследований нам предстояло решить 

некоторые задачи, в частности, описать устойчиво- 
производные лесные сообщества, формирую-
щиеся на месте деградированных дубрав в зоне 
хвойно-широколиственных лесов Республики 
Татарстан. Хвойно-широколиственные леса за-
нимают северную часть Татарстана [8, 9]. Регион 
относится к хозяйственно освоенным, площади 
лесов за последние два века сократились втрое [8].  
По итогам государственного межевания земель 
1800 г., лесистость в пределах современных границ 
Татарстана составляла 54,4 %. К 1800 г., несмотря 
на массовое сведение и распашку лесных земель, 
в Среднем Поволжье сохранялись участки услов-
но-коренных лесов, корабельные рощи, и лесные 
ресурсы, достаточные для заготовки лесоматериа-
лов и работы Казанского адмиралтейства [8].

На 2022 г. лесистость в Республике Татарстан 
составляла 17,6 %. Остатки дубрав в структуре 
лесного фонда занимают 163,8 тыс. га, или 13,9 % 
покрытой лесом площади. Большая часть дубрав 
сведена в процессе хозяйственного освоения или 
сменилась на производные мягколиственные на-
саждения. Устойчиво-производные леса, сменя-
ющие коренные дубравы на значительной части 
Среднего Поволжья, выбраны в качестве основ-
ного объекта исследований [1]. 

Большое значение для оценки современного 
состояния и динамики лесов имеет использование 
лесоводственных свойств растений [10], и их сооб-
ществ, обобщенных в понятии «информационный 
потенциал» [11]. Комплексная характеристика по-
ведения видов или лесообразующих пород в лес-
ном сообществе обусловлена процессами адапта-
ции [2]. Взаимодействие видов лесных растений с 
окружающими природными условиями формирует 
так называемый вызов по А.Дж. Тойнби [12] или, 
иначе говоря, формирует адаптивно обусловлен-
ную необходимость проявления соответствующих 
свойств [10, 11]. Проявления лесоводственных 
свойств взаимосвязаны с условиями природной 
среды, с лесорастительными условиями. Для 
оценки соответствия условий природной среды 
проявляемым лесоводственным свойствам нами 
использовано понятие выработанности лесов.

Механизм проявления лесоводственных 
свойств интересен в качестве основы для отбора 
приспособлений, соответствующих проявляемым 
свойствам. Хаос мутаций и изменения природ-
ной среды могут привести к утрате отдельными 
признаками приспособительного значения (руди-
менты и атавизмы). Изначально отбор признаков, 
имеющих приспособительно-адаптивное зна-
чение, обусловливался необходимостью прояв-
ления соответствующих (адаптивных) свойств.  

В связи с этим считаем актуальным обобщение 
всех свойств лесных биосистем и биогеосистем 
(как проявленных, так и непроявленных) в поня-
тие «информационный потенциал» [11].

В настоящей работе применены общеприня-
тые методики полевых лесоводственно-геобота-
нических исследований [13], а также сведения 
о закономерностях фитосоциального поведения 
растений и их сообществ [4].

В пригородах Казани были заложены пробные 
площади (ПП). При закладке ПП использовались 
требования отраслевого стандарта (ОСТ 56–69–83.  
Площади пробные…). Обобщение собранных 
сведений проведено на основе известных работ 
[2–5, 13–16, 17–20] и др.

Результаты и обсуждение
В 2014–2022 гг. в окрестностях Казани, в уро-

чище «Дубравное», в целях исследований нами 
были заложены ПП. На ПП описаны фрагменты — 
этапы (стадии) восстановительного процесса,  
обычного для дубравных условий Татарстана и 
некоторых иных регионов Среднего Поволжья 
(табл. 1–3).

В функционировании сложных систем высока 
вероятность случайных изменений, они опреде-
ляют высокий уровень разнообразия раннесук-
цессионных лесных сообществ [3]. Пионерные 
леса в дубравных условиях представлены разно-
образными осиновыми, березовыми и липовыми 
сообществами. Богатство дубравных условий 
предопределяет смешанный состав и сложную 
структуру формирующихся здесь пионерных дре-
востоев. В условиях района закладки ПП (урочи-
ще Дубравное) дубняки массово сменились бе-
резняками. В составе образовавшихся вторичных 
(производных) древостоев преобладает береза 
повислая (Betula pendula Roth), заметны участие 
осины (Populus tremula L.) и накопление разно-
возрастных поколений липы сердцевидной (Tilia 
cordata Mill.). 

Описан этап лесовосстановительной сукцес-
сии на ПП № 1-2019 (см. табл. 1), когда пио-
нерный древостой березы постепенно сменя-
ется разновозрастным устойчивым липняком. 
Охарактеризованы позднесукцессионные устой-
чиво-производные липняки на ПП № 2-2019, 
№ 3-2019 (см. табл. 2, 3), возникшие на месте 
деградированных дубрав. 

Дуб черешчатый (Quercus robur L.) отсутству-
ет в подросте и его восстановление в обозримой 
перспективе не просматривается. Подобные лип-
няки обычны для Республики Татарстан и иных 
регионов. 

Дуб монгольский (Quercus mongolica Fisch. ex 
Ledeb.) на Дальнем Востоке, проявляя качества 
«эксплерента» на ранних этапах своего онтоге-
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неза, оказался способным к захвату обширных 
территорий. Благодаря последующему превраще-
нию в «абиотического патиента» низкоствольный 
дуб закрепляется на склонах дальневосточных 
сопок, образуя дериваты кедрово-дубовых лесов 
и формируя обширную зону дальневосточных 
широколиственных (дубово-липовых) лесов [21]. 

Дуб черешчатый в Среднем Поволжье оказал-
ся менее пластичным, и хотя доля низкостволь-
ных дубрав в твердолиственном хозяйстве Татар-
стана достигает 30 %, дуб постепенно уступает 
свои позиции идущей ему на смену липе. Южная 
полоса зоны хвойно-широколиственных лесов [9] 
в Среднем Поволжье постепенно распадается на 

составляющие, в которых хвойные и широколи-
ственные компоненты существуют раздельно, а 
формируемая зона вторичных, т. е. производных 
широколиственных, лесов — представлена пре-
имущественно липняками и низкоствольными 
дубравами [17].

Смешанный дубово-липовый лес с примесью 
березы и клена на ПП № 1-2019, № 2-2019 (см. 
табл. 1, 2) естественного происхождения. Древо-
стой одноярусный, простой, средневозрастный, 
класс бонитета — II. На ПП № 3-2019 дуб сохра-
няет господствующие позиции. Это свидетель-
ствует об относительно успешном восстановле-
нии дубрав в районе проведения исследований.

Т а б л и ц а  1
Таксационная характеристика березового древостоя,  

пробная площадь № 1-2019 (класс бонитета II)
Taxation characteristics of birch stand, sample area No. 1-2019 (growth class II)

Породный 
состав

Возраст, 
лет

Количество 
деревьев, 

шт.

Средний 
диаметр 

стволов, см

Средняя 
высота 

стволов, м

Полнота 
абсолютная, 

м2/га

Полнота 
относитель-

ная

Запас стволовой 
древесины, м3/га

растущей сухостоя
6 Б 80 155 32,3 25,0 12,700 0,3884 145,20 10,48

2 Лп 70 61 28,6 21,0 3,900 0,1104 37,40 0,55
1 Лп 50 142 16,0 15,0 2,860 0,1048 21,80 1,48
1Д 130 12 52,0 24,0 2,550 0,0737 27,48 –

+ Ос 70 10 36,8 26,0 1,100 0,0272 10,10 4,00
Итого 380 – – 23,110 0,7045 241,98 16,51

Т а б л и ц а  2
Таксационная характеристика липового древостоя,  

пробная площадь № 2-2019 (класс бонитета II)
Taxation characteristics of linden stand, sample area No. 2-2019 (growth class II)

Породный 
состав

Возраст, 
лет

Количество 
деревьев, 

шт.

Средний 
диаметр 

стволов, см

Средняя 
высота 

стволов, м

Полнота 
абсолютная, 

м2/га

Полнота 
относитель-

ная

Запас стволовой 
древесины, м3/га

растущей сухостоя
4 Лп 80 91 32,3 23,0 7,460 0,2011 78,00 2,00
2 Лп 60 219 18,6 17,0 5,980 0,1990 47,80 1,00
3 Б 90 64 36,0 25,0 6,540 0,2000 72,60 18,00

1 Кл 50 93 16,8 15,0 2,072 0,0900 14,08 –
Д 150 5 56,8 24,0 1,200 0,0347 13,00 3,50

Итого 472 – – 23,525 0,7248 225,48 24,50

Т а б л и ц а  3
Таксационная характеристика липово-дубового древостоя,  

пробная площадь № 3-2019 (класс бонитета II)
Taxation characteristics of linden-oak stand, trial area No. 3-2019 (growth class II)

Породный 
состав

Возраст, 
лет

Количество 
деревьев, 

шт.

Средний, 
диаметр 

стволов, см

Средняя 
высота 

стволов, м

Полнота 
абсолютная, 

м2/га

Полнота
относитель-

ная

Запас стволовой 
древесины, м3/га

растущей сухостоя
3 Д 60 112 22,6 20,5 4,540 0,151 47,00 1,92

6 Лп 380 20,3 21,0 12,323 0,374 118,45 18,50
1 Кл 137 14,4 13,0 2,255 0,122 14,02 –

Итого 629 – – 19,118 0,647 179,47 20,42
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Породный состав подроста на ПП № 2-2019, 
№ 3-2019 — смешанный, преобладают клен и 
липа. Дуб в подросте встречается редко — от плю-
совых значений (+) до одной единицы — только 
в составе мелкого и среднего подроста. Его коли-
чество примерно одинаково — 9,7 тыс. шт./га на 
ПП № 2-2019, и 10,2 тыс. шт./га на ПП № 3-2019. 
Постепенно накапливается благонадежный под-
рост липы, которого достаточно для успешного 
возобновления данной породы.

Хорошее состояние дуба в древостое на 
ПП № 3-2019 достигнуто благодаря соблюдению 
следующих классических правил выращивания: 
«с открытой головой», «в шубе». «Открытая го-
лова» у дуба обеспечивается невысокой (сред-
ней) полнотой, отсутствием сильного затенения. 
«Шуба» в данном случае работает как подгон, 
устраняющий излишнее развитие боковых вет-
вей, обеспечивается липой, сопутствующей дубу 
и имеющей близкие показатели хода роста. При 
необходимом уходе возможно успешное воспро-
изводство дубрав искусственного происхождения. 
В некоторых лесничествах обнаружены участки 
образцово-показательных культур дуба — на за-
ложенной нами ПП № 4-2014 в 50-летних высо-
кокачественных культурах дуба (квартал 34 Янты-
ковского участкового лесничества Лаишевского 
лесничества Республики Татарстан) (табл. 4). 

Смешанный березово-дубовый с небольшой 
примесью липы лес на ПП № 4-2014 (см. табл. 4), 
искусственного происхождения. Дуб высокого 
качества, подгон из березы и липы обеспечивает 
хорошую очищаемость древесных стволов дуба 
от сучьев. В 2004 г. на участке ПП № 4-2014 были 
проведены рубки ухода.

На ПП № 3-2019 и № 4-2014 можно конста-
тировать успешное воспроизводство высокока-
чественных дубрав с участием мягколиственных 
пород. Вместе с тем успешность воспроизводства 
дубрав в регионе зависит от тщательного соблю-
дения технологии выращивания культур, своев-
ременного проведения мероприятий по уходу за 
насаждениями дуба различного происхождения.

Дуб периодически восстанавливает свое пре-
обладание в широколиственных лесах, благодаря 
реализации виолентной и патиентной стратегии, 
т. е. за счет продолжительности жизни, теневы-
носливости и т. д. (табл. 5).

При должном уходе создаются необходимые 
условия для воспроизводства высококачествен-
ных дубрав (см. табл. 4, 5), наблюдаются типовые 
или успешные сукцессии. При отсутствии рубок 
ухода дуб, находясь под загущенным пологом пи-
онерно-серийных мягколиственных древостоев, 
растет плохо. Сменяющие дубравы лесные сооб-
щества представлены преимущественно устой-
чиво-производными липняками и березняками 

(см. табл. 1, 2) с устойчиво-восстановительными 
сукцессиями.

Участие лесообразующих пород на разных 
этапах сукцессионного развития (см. табл. 1–5) 
обусловлено особенностями их фитосоциаль-
ного поведения, фитоценотипом или стратегией 
жизни. Береза и тем более осина как пионерные 
породы не образуют повторных (подпологовых) 
поколений и постепенно выпадают из состава 
лесных сообществ, причем осина, будучи типич-
ным пионером, раньше березы. Береза участвует 
в составе серийных сообществ, сменяющих пи-
онерные, и даже присутствует на поздних этапах 
лесных сукцессий, проявляя качества серийной 
породы, переходной от пионеров (эксплерентов) 
к породам виолентам. Липа выступает как порода 
«коренного леса», накапливая под пологом пио-
нерного древостоя несколько поколений, замет-
но участвуя в подросте и постепенно формируя 
устойчивый липняк. Дуб и клен присутствуют в 
пионерных сообществах (см. табл. 1, 2) в качестве 
пород-ассектаторов.

В целом на пробных площадях представлены 
разные этапы лесовосстановительной сукцессии. 
Анализ проявляемых всеми лесообразующими 
породами свойств позволяет констатировать фор-
мирование на месте деградированных дубрав 
производных березняков, сменяющихся устой-
чиво-производными липняками. Лесовосстанови-
тельный процесс на ПП № 1-2019, № 2-2019 носит 
незавершенный характер, восстановление господ-
ствующих позиций дуба не просматривается. 

В соответствии с учением о типах жизненных 
стратегий [2, 4, 10] дуб черешчатый (и дуб мон-
гольский) следует отнести к видам-виолентам. 
Лесоводственные свойства, проявляемые этим 
дубом в условиях Среднего Поволжья, разно-
образны и наряду с типичной виолентностью 
проявляются патиентность и даже некоторая экс-
плерентность [1, 10, 11].

Перечет деревьев показывает повышенное 
участие низкоствольного дуба в дубравах региона.  
Дуб даже в посадках часто принимает форму,  
свойственную порослевым деревьям, имеет 
широкую низкопосаженную крону, подвержен 
заболеваниям, отличается низкой товарностью 
и относительно коротким жизненным циклом. 
Порослевой дуб на ранних этапах онтогенеза 
проявляет относительную эксплерентность, за-
ключающуюся в ускоренном приросте, резком 
снижении качества древесины, сокращении сро-
ков созревания. На поздних этапах онтогенеза дуб 
проявляет патиентность с резким замедлением 
показателей прироста.

Согласно материалам лесоустройства, низ-
коствольность значительной части насаждений 
дуба в Среднем Поволжье составляет до 30 %, 
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таксируется низкая сохранность и неудовлетво-
рительное состояние многих культур дуба, товар-
ность дубрав явно завышена. Массовое появление 
порослевых и низкоствольных дубрав — это сво-
еобразная реакция на формирующиеся условия 
местообитания, условия, провоцирующие экс-
плерентное (пионерное) поведение растений и 
их сообществ.

Проявление эксплерентости (эксплерентное 
поведение) наблюдается повсеместно у многих 
лесообразующих пород — ускоренный рост со-
четается с быстрым созреванием и относительно 
ранней гибелью, часто как массовое усыхание 
древостоев.

Ускоренный рост и затяжная вегетация рас-
тений обусловливают плохую подготовленность 
слабоодревесневших тканей к зиме и массовое 
вымерзание дубрав в Республике Татарстан, а 
также гибель лесных культур кедра сибирско-
го (Pinus sibirica Du Tour) в Приморском крае. 
Быстрый рост (особенно в культурах), плохая 

адаптированность к биоусловиям интенсивно 
формирующегося лесного сообщества (в возрасте 
20…30 лет) наряду со слабой способностью к 
патиентности становятся причинами деградации 
культур сосны обыкновенной (Pinus sylvestris L.).

Эксплерентность, способность к пионер-
ному поведению проявляют практически все 
лесные растения и их сообщества в той мере, в 
какой это соответствует их информационному 
потенциалу (проявленным и скрытым лесовод-
ственным свойствам). Доминирование одной 
лесообразующей породы на разных этапах лес-
ных сукцессий с существенным изменением 
стратегии характерно для относительно упро-
щенных сообществ северной тайги (листвен-
ничников), а также для устойчивых дериватов 
на месте дубрав.

Леса Среднего Поволжья и других регионов 
демонстрируют многочисленные (сложные) про-
явления лесоводственных свойств в ходе реали-
зации различающейся стратегии жизни [22–24]. 

Т а б л и ц а  4
Таксационная характеристика дубового древостоя,  

пробная площадь № 4-2014 (класс бонитета II)
Taxation characteristics of oak stand, sample area No. 4-2014 (growth class II)

Породный 
состав

Возраст, 
лет

Количество 
деревьев, 

шт.

Средний 
диаметр 

стволов, см

Средняя 
высота 

стволов, м

Полнота 
абсолютная, 

м2/га

Полнота 
относитель-

ная

Запас стволовой 
древесины, м3/га

растущей сухостоя
7 Д 50 470 17,6 17,0 14,720 0,547 126,67 3,12
3 Б 120 21,7 21,0 5,120 0,184 47,35 11,50

+ Лп 57 16,4 15,0 1,150 0,043 8,52 2,10
Итого 647 – – 20,990 0,774 182,54 16,72

Т а б л и ц а  5
Таксационная характеристика дубово-липового древостоя,  

пробная площадь № 5-2022 (класс бонитета II)
Taxation characteristics of oak-lime stand, sample area No. 5-2022 (growth class II)

Породный 
состав

Возраст, 
лет

Количество 
деревьев, 

шт.

Средний 
диаметр 

стволов, см

Средняя 
высота 

стволов, м

Полнота 
абсолютная, 

м2/га

Полнота 
относитель-

ная

Запас 
растущей дре-
весины, м3/га

I ярус (интервал высот: 20,1…30,0 м)
5 Д 130 33 54,9 24,0 7,822 92,85

4 Лп 80 92 31,4 22,0 7,149 69,45
1 Б 90 9 50,6 27,0 1,812 24,20

Итого по I ярусу 134 – – 16,783 0,485 186,50
II ярус (интервал высот: 17,1…20,0 м)

8 Лп 60 130 21,7 19,0 4,800 42,74
2 Кл 28 23,8 18,0 1,245 11,96

Итого по II ярусу 158 – – 6,045 0,186 54,70
III ярус (интервал высот: 9,0…17,0 м)

6 Лп 40 134 14,0 15,0 2,059 15,24
4 Кл 72 14,3 14,0 1,152 8,24

Итого по III ярусу 206 – – 3,211 0,118 23,48
Всего на пробной площади 498 – – 26,039 0,789 264,68
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Например, лесоводственные свойства дуба че-
решчатого способствуют его адаптации к тем 
или иным условиям. Их можно рассматривать как 
объекты лесоводственных исследований в первую 
очередь [25–27].

Лесоводственные свойства — это совокуп-
ность свойств, присущих лесному виду (лесо-
образующей породе) в его стратегии жизни и 
проявляемых во времени (онтогенез, сукцессия) и 
в пространстве (ареал). Информационный потен-
циал объединяет все свойства различных частей 
биоты — как проявленные в жизненной страте-
гии, так и непроявленные (скрытые). Все свой-
ства исследуются при тщательном рассмотрении 
приспособлений, признаков, а также основных 
закономерностей проявления свойств рассматри-
ваемого вида. 

Информационный потенциал у разных видов 
различается объемом (емкостью), соотношением 
скрытых и проявляемых свойств, соответствием 
условиям местообитания — природной среде. 
Эксплерентное поведение, проявление пионер-
ных свойств в ходе реализации жизненной стра-
тегии отражают высокую степень соответствия 
вида к условиям природной среды, формируемым 
преимущественно абиотическими средообразу-
ющими факторами (абиосреда). Для природной 
среды, преобразуемой биотическими факторами 
(биосреда), в большей степени соответствует 
поведение виолентное и отчасти патиентное (био-
тические патиенты).

Относительная эксплерентность, проявление 
жизненной стратегии, обычной для представи-
телей пионерно-серийных лесных сообществ 
(осина, береза), заключается в увеличенной энер-
гии роста, повышении класса бонитета, укора-
чивании жизненного цикла и массовых распадах 
древостоев основных лесообразующих пород. 
Эксплерентость (и абиотическая патиентность) 
основных лесообразователей Среднего Повол-
жья, проявляемая индивидуально и в сообще-
ствах, объясняется масштабными разрушениями 
лесной биоты и, соответственно, возрастанием 
роли абиотических средообразующих факторов 
в лесообразовательном процессе. В рассматри-
ваемом регионе сформированы новые лесорасти-
тельные условия — с резко заниженным участием 
лесной биоты в средообразовательных процес-
сах, с повсеместным проявлением пионерных 
(эксплерентных) лесоводственных свойств прак-
тически всеми основными лесообразвателями. 
Отдельные старые растения с патиентным по-
ведением («выносливцы» по Л.Г. Раменскому), 
можно отнести к так называемым абиотическим 
патиентам, которые с трудом приспосабливаются 
к складывающимся условиям природной среды 
(преимущественно абиосреды).

Снижение лесистости и разрушение лесной 
биоты приводят к формированию условий, об-
разно говоря, «глобальной вырубки» [10, 11], 
т. е. практически все лесообразующие породы, 
адаптируясь к абиотической среде, проявляют 
эксплерентные качества. Хозяйственно ценные 
хвойные и твердолиственные породы (в основном 
виоленты) отстают в энергии роста от мягколи-
ственных пород (эксплерентов) и уступают им 
свои позиции. Значительная часть ценных лесных 
культур, не получив должного ухода, зарастает 
мягколиственными породами, списывается или 
переводится в подпологовые культуры. 

В структуре лесного фонда увеличивается 
значение достаточно устойчивых серийных и про-
изводных лесов с высоким участием пионерно- 
серийных пород на всех этапах лесных сукцес-
сий. Породный состав и возрастная структура 
древостоев подвержены существенным измене-
ниям [10, 28].

Разрушение биоты на региональном (надси-
стемном) уровне увеличивает значение абиофак-
торов в формировании условий природной среды 
всего региона. Господство абиосреды «диктует» 
эксплерентное поведение всем подсистемам рас-
сматриваемых регионов (надсистем). Экспле-
рентность в данном случае есть адаптивное про-
явление растениями свойств, соответствующих 
абиосреде, вполне обычное не только на отдель-
ных участках-подсистемах (вырубках, гарях) но 
и, возможно, в крупных регионах-надсистемах с 
уничтоженной биотой. 

Информация о складывающихся в надсистеме 
условиях передается всем ее подсистемам, в том 
числе даже относительно стабилизированным — 
в пределах особо охраняемых природных терри-
ториях (ООПТ) или на особо защитных участках 
леса (ОЗУ). Скорость и интенсивность передачи 
информации по уровням системной организации 
имеет свои особенности. Сравнительно быстро 
и со сходными последствиями информация о 
воздействии на лесные системы распространя-
ется в системах, близких типологически (геохо-
рах), а наиболее интенсивная передача инфор-
мации — в системах, близких территориально  
(геомерах) [16].

Передача информации на разные уровни си-
стемной организации лесной биоты может быть 
выявлена по изменениям лесорастительных ус-
ловий или по стратегии жизни основных лесоо-
бразующих пород. Оценка лесов по наличию или 
отсутствию преобладающих, эдификаторных и 
индикаторных видов должна дополняться исполь-
зованием индикационных возможностей типов 
стратегии, что, по нашему мнению, актуально 
для решения научных, учебно-образовательных 
и хозяйственных задач [10, 11].
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Стратегия жизни в качестве проявленной ин-
формации (свойств растений) выступает инди-
катором природных условий, формирующихся в 
результате взаимодействия биотических и абио-
тических средообразующих факторов, которые 
участвуют в формировании лесных биогеосистем. 
Кардинальное изменение жизненной стратегии 
основными лесными породами отражает процесс 
формирования новых природных условий и лес-
ных сукцессий, в ходе которых многие лесообра-
зующие породы изменяют свое средообразующее 
(экологическое) и фитоценотическое значение 
(табл. 6).

Современные исследования лесных сукцес-
сий, в том числе их систематизация (см. табл. 6), 
должны исходить из понимания последствий мас-
сового разрушения лесной биоты как ведущего 
средообразующего фактора. Экзогенный и неза-
вершенный характер лесных сукцессий является 
одним из основных последствий перманентного 
и в обозримой перспективе необратимого раз-
рушения биоты, формирования антропогенных 
фрагментов биосферы в так называемых осво-
енных регионах. В современных лесах наряду 
с успешными типовыми сукцессиями следует 
шире использовать понятие о сукцессиях незавер-
шенных, формирующих устойчиво-производные 
сообщества, чья производность стала устойчивой 
[29, 30]. 

Явно назрела потребность классификации 
лесов производных, с добавлением этих лесов 
к исходным формациям так называемых лесов 
коренных [31, 32]. Привязка производных ле-
сов к соответствующим коренным формациям 
на основе доминантного подхода с построени-
ем типовых сукцессий, серий биогеоценозов, 
восстановительно-возрастных динамических и 
географо-генетических рядов, может быть выпол-

нена при индикации состояния природной среды 
по комплексным характеристикам поведения, 
стратегии, или по проявлениям лесоводственных 
свойств основными лесообразующими породами. 
Это весьма перспективное направление исследо-
вательской работы [33, 34].

Фитоиндикация среды по типам стратегии 
может выполняться с использованием доминант-
ного подхода и соответствующих фитоценотипов 
установленных в работах известных исследовате-
лей [14, 15, 20] и др. Доминирование эксплерен-
тов («шакалов» по Л.Г. Раменскому) свидетель-
ствует о реакции лесной биоты на преобладание 
абиосреды, а усиление виолентов («львов») отра-
жает восстановление биоты и соответствующее 
усиление роли биосреды. Оценка динамических 
процессов в современных лесах опирается на 
использование пород доминантов, эдификаторов, 
индикаторных и дифференциальных видов. В ус-
ловиях массового разрушения биоты возрастает 
значение фитоценотипов позволяющих учиты-
вать изменяющееся соотношение биотических 
и абиотических факторов природной среды и 
лесорастительных условий [35].

Выводы
Практически все восстановительные сук-

цессии в условиях массового разрушения лес-
ной биоты как ведущего средообразующего 
фактора приобретают экзогенный характер и 
существенно отличаются от типовых восста-
новительных смен наблюдаемых в устойчивых 
лесах. В условиях утраты лесами устойчиво-
сти, восстановливаемости в исходно-коренное 
состояние лесовосстановительные процессы 
приобретают незавершенный характер, а ле-
сообразующие породы изменяют проявляемые 
ими свойства. 

Т а б л и ц а  6
Систематизация лесов по их устойчивости (восстанавливаемости)

Systematisation of forests according to their sustainability (regenerability)

Динамическое 
состояние леса

Особенности лесных 
сукцессий

Типы лесных 
сукцессий

Главная коренная 
лесообразующая порода

Устойчивость 
(восстанавливаемость) 

сообщества
Коренной 

(девственный) Возрастные

Типовые

Преобладает в составе 
сообщества

Устойчивость 
(восстанавливаемость) 

сохраняется

Условно-коренной Восстановительно-
возрастные

Доминирует в составе 
сообщества

Коротко-
производный

Коротко-
восстановительные

Эдификатор в составе 
сообщества

Длительно-
производный

Длительно-
восстановительные

Ассектатор в составе 
сообщества

Устойчиво-
производный

Устойчиво-
восстановительные

Незавершенные, 
производные

Доля участия единична 
или не прослеживается

Восстанавливаемость 
утрачивается

Необратимо-
производный

Необратимо-
восстановительные Необратимые Возможны разные 

варианты участия
Восстанавливаемость 

утрачена
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По поведению (проявленным в жизненной 
стратегии свойствам) дубрав можно судить о мас-
штабах происходящих изменений в лесообразова-
тельных процессах. Понятие об информационном 
потенциале как совокупности проявленных и 
скрытых свойств позволяет учесть особенности 
адаптивной стратегии лесообразующих пород, 
исследовать происходящие изменения условий 
местообитания лесов. Поведение или страте-
гия жизни растений имеют адаптивный характер 
и поэтому пригодны для индикации состояния 
природной среды. Свойства биоты и закономер-
ности их проявления лежат в основе эволюции 
приспособлений, в значительной мере определяя 
проявление и изменение всех признаков лесной 
биоты, в том числе типы лесных сообществ. 

Развитие фитосоциологии на основе отече-
ственных традиций, а также с привлечением тео-
рии экосистем позволит повысить эффективность 
оценки тенденций современной динамики лесов, 
что будет способствовать дальнейшему совер-
шенствованию лесохозяйственной отрасли.
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REFORESTATION SUCCESSIONS RESEARCH  
AND ITS MODERN SYSTEMATIZATION BASICS
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Significant changes occurring in the forest area of the Republic of Tatarstan have been studied. It is concluded that 
primary forest communities are replaced by secondary forest growth, with a predominance of pioneer and seral plant 
species. The incomplete nature of the restoration taking place in the surveyed forests was revealed. The author's 
interpretation of the factors determining the predominance of secondary forest communities and the incomplete 
nature of restoration shifts in modern forests is presented. Attention is drawn to the instability of modern, so-called 
sustainable-derived forest communities. The study results of reforestation successions are proposed for consideration. 
It is proposed to classify reforestation successions with observed restoration of primary and conditionally primary 
forests as typical restoration ones. In cases where the restoration of primary communities cannot be predicted and 
is delayed indefinitely, these forest successions are proposed to be characterized as sustainable-restorative. Age 
succession is common in primary forests. Typical restoration successions occur in short-term or long-term forests 
with corresponding short-regeneration and long-regeneration successions. Sustainable-regenerative successions 
are characteristic of sustainable-derived forests. Irreversibly derived forests with irreversible successions require 
further study. We consider it relevant to further systematize forest successions based on the observed results and 
prospects of forest restoration processes.
Keywords: forest successions, reforestation, sustainability, secondary forest growth
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