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' ЦЕННЫЙ НАУЧНЫЙ ТРУД*

Монсгpафия Т. А. Ксмаровой’ nсc^яшенная псcнспс^арной дина
мике в ' лесах Южного Сихотэ-Алиня, возрождает - о - продс.^^ает тради
ции клаесоческоИ науки -о-. раетитсльнсC-о' начала этого века, особенно 
промен0Tсньно, к лесам Дальнего Вое-ока,' берёт на вооружение о по- 
еледующис новые -веяния о направленоя, прежде -^<^<^го в обнасти фито- 
цснологио, эколсгии о нсеоведеноя, нееной пироног^ииз '

Основное внимание в работе ' уделено изучению влияния лесных по
жаров, которые в лссах Дальнего Всетока явняютея поетоянно дейе-- 
вующим, фак-ором, на различные компоненты ' рас-и-еньных еообществ, 
ИХ возникновение о формирование. Раекры-ие сложных процессов пос.лс- 
пожарной динамики леса, уетановнение зак^онсмсрнсс-сй в формир|^^а- 
нио по^л^по^арных суkцеесий есставняст главную, цель работы о сс 
основное еодержание. ' / ’

Книга состои- из введения, шсе-о глав о зак^л^юченоя.
' ' -, Глава 1 поевяшена раеемстрению физико-географических условий 
о ' нсеной рас-итсньнос-и - района иеслсдования, касается общих вопро- 
еов- методики. ' ' ' ' '

‘ В гл-вс - 2 дан обзор еушсетвующих - подходов к проблеме сукцсс- 
сий, начиная с Ф. Клемен-еа, раздсЛившегс сукцессии на два типа, на
званные В. Н. Сукачевым эндо- о экзсдинамическ^омO’ о кончая попыт
ками Г. Е. Ха-чинеона (G. Е. Hutchinson, 1^■47)’ Е. П. Одума (Е. Р. 
Odum, 1969) о других ученых ,разрабо-а-ь’общую теорию эконогичееких 
сукцессий.' ' Автор пра'вИльнс'^^с^нCт^s^-^и^рует слабу^ю оевешенноеть вопро- 
есв.о механизмах, опреденяюшох основные зак^сномерности еукнеесион- 
ного процесеа. ’ . -

Т. А. Комарова особо выделяет еиетсмный подход’ опираясь вмсстс 
с тем на эвонюноонную теорию. Сис-смный подход необходим в со
временных иеcнсдованиях, о его расемс-рение правомерно. Но в тексте 
преобладают о-влсченныC’ общие поножсниЯ’ в том чиеле штампован
ные сентенции ма-сроал^источсекой доансkтики. Иеключением являю-ея 
е-раниHы, где даны ступени внутренней ранговой иерархии биогеоцено
зов о связи между ними. Рецензент’ впрочем’ далек от мысли сурово 
упрекать автора в елсдованоо■ еложившсмуея за многое деся-инс-ия 
трафарету. В этой же - главе е6держа-ея о ин-ересныс положения об- 
щетеоретичеекого характера, имеются убсдотсльныс примеры различий 
в адаптаноо рае-сной на - разных э-апах. Л^(^:«но лишь заме-и-ь нсдо- 
е-аточное раесмо-рснос зак^онсмерноетей лесных пожаров как ' экологи
ческого Пактора, обуслсвниваюшсгс механизм регуняноо сукцеееионно- 
го развития. ,

’ - Нам кажется, что автор преувсничи^ае- значение эвонюнионной 
-еорои в дарвинском - понимании nриMено-ельно к тсмс своих иееледо- 
ваний,' прежде всего к- ес пиронргичсеkой основе. В рассма-риваемом 
разделе - правильно с-мечается, что nрисnоеобленос в эволюционном
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относить к виду гари (горельнкк, горелый лес) . Но остаются труд- 
иерархо-лингвистическ^о^го порядка. Ведь в пределах одного вида 
(например, в горельниках с уничтоженным древостоем) может 
несколько типов гарей. Иными .словами, вид'з^д^е'ь становится 
широким .поднятием, чем - тип, что не всегда будет восприниматься

плане — это постепенное усовершенствование генетических ходов и - ге
нома. Но всегда ли пожары способствуют этому усовершенствова^нию? 
Может быть, уместно было бы сказать и о нарушениях процессов, о за
медлении эволюции. ,

В главе 3- проаналКзирована - мировая 'литература по влиянию по
жаров на лесную растительность, рассмотрены вопросы типологии га
рей, охарактеризованы лесопожарные особенности лесов Южного Си
хотэ-Алиня, последствия лесных пожаров, большое внимание - уделено 
почвенному запасу семян к спор. Представлен большой эксперимен'таль- 
ный материала. Т. А. Комарова с большим вниманием отнеслась к вопро
су классификакuи гарей, их типологии. Хотя в этом - направлении были 
проведены научные исследования, имеется определенный задел, вопрос 
заслуживает дальнейшего рассмотрения. "

По мнению Т. А. Комаровой- основная единица кла'сификак^ии — 
тип гари — должна строиться аналогично типу вырубки, поскольку гари, 
как к вырубки, являются результатом изменения растительности к ее 
среды внешним агентом к отражают первый этап лесовосстановитель
ного прок,ес'а- , >

Это логично, тем более, что- в типологии вырубок/ есть ' класс па
ловых вырубок, к такой подход правомерен. Возникает, однако, вопрос: 
куда отнести гари (горелы^^!^:^), выделенные в сушеству^югKих класси
фикациях по признаку воздействия по:жаров на отдельные компоненты 
насаж'дения — древостой к нижние ярусы леса? Автор отвечает к на 
этот вопрос, 'чuтая- что «типологическую единицу гарей, сопряженную 
со степенью деструкции древостоя к нижних ярусов, более 'целесоо(5раз- 
но обозначить как вид гари». Это интересрая мысль. В подкрепление ее 
можно добавить, что в лесной пирологии ' к лесопожарной практике су
ществует понятие «вид повара», к логично его деструктивные послед
ствия ' ...............
ности 
гари 
быть 
более 
в свете классификационных требований.

На основе личных исследований к литературных материалов Т. А. . 
Комаро^в^о^^, разработана кла'сuфuкакuонная 'Типологическая схема га
рей, включающая ' единицы разного ранга — типы, группы типов к клас
сы типов- гарей. Наиболее наглядно, в виде таблицы, для лесов средне
горного пояса Южного- Сихотэ-Алиня представлены классы к группы ти
пов гарей. Бы1ло бы желательно- в таком же виде представить к типы 
гарей, - поскольку тип гари является элементарной кла'сифив^а^к^^^нной 
единицей. - .. ' . .

. В разделе ' 3.3 - даны отдельные описания конкретных лесных оо;жа- 
ров - -■ к - их - оо•следствий- 'основанные на известных положениях лесной пи

' пологий. То же можно сказать ' о разделе 3.4-■ в - котором отпад -деревьев 
после низовых поваров увязан - не только --с ' породным составом (что - для 
Дальнего Вбстбка о'о^l^l^^^(^.;важно)- но и с ' типами леса. .

Наибольшая часть главы - 3 посвящена - изучению ' почвенного запаса 
I семян - различных - древесных к травянистых - растений, а также спорово

го возобновления папоротников к мхов на гарях. Представлен большой 
экспериментальный материал, отличаюший'я новизной. Труды Т. А. Ко
маровой в этой области получили известность в научном мире. Ею ис
следован большой видовой диапазон ' растений на гарях различной дав
ности, в ' разных Типах леса.

Главный объект исследований автора — жизнеспособные всхожие 
семена. ..Но- чтобы получить более полное представление о природе се
мян^*' находящихся в почве, необходимо было бы обратить - внимание и 
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на патоаогичнекую етоOону '— поврежденин, заболеванмосгь (особеиио 
загииваHин), пооаиализиоовагЬ . ■ факгсры, их вызывающие. Учет только 
чисаеииости всходов в природиых уеаовивх еще не озиачает, что 
все еемеиа, осгавшИHcв в почве, нежизиеспособиы.

Автор не учла ряд важных иселедo'B‘аний лееоводов, изучавших 
зара’сы семян дрнвееиых пород в почве. Между тем эти иселндованив 
дали практический выход с реальной оценкой даниого иеточиика обсе- 
меиеиия в завиеимосги от породы, типа аееЛ^^и других его особнниостей. 
Можно иазвагь и другие пропуеки и'нег^с^чиости в ' истории вопооеа.

В главе 4 на осиове учения Т. А, Работнова и других фигонеиоао- 
гов о ценопоПулвнивх автор дает их кааесификаниоиную систему. При
ведены опиеаиия развития популяций: возраетные этапы, жизнеиные 
циклы, динамика чиеаеиноеги nопуавций. Выделены Bоемениые и посто- 
яииые их типы. ' -

Раесмогрнны цеиоnопулвн,ии ряда раетений на разных стадиях по- 
санрджаоиых еукнеееий в различных типах леса Сихотэ-Алиия. Боль
шая ' часть раегеиий — травяиистые ц куетаониковые виды. Ра^емотонны 
и кооениЫе неиопопуаяции, включакщин и древненые породы {Pinus 
Kor'ai.e'nsis, Picea aiatiensls, Abies nephrolepis и др.).

■ В главе 5 о сгруктуре и динамике фитомассы в послнIIо^аоных- со- 
обшесгвах подробно раесмOтрнна бислогичнекая поодукГивиоегь. Изве- 
егно, что вопросы биологической продукгивиоеги путем опоеделения за
пасов фитомассы и биомассы 'в целом начали изучать в
мире и в нашей етране в связи ' с Международной биологической про
граммой (МГБП). В оезульгаГн миоГочислнииых исследований поаучеиы 
маTнриалы, харак^геоцЗуюшие зараеы фитомассы ' во многих онгиоиах 
земного шара. '

Естественно, что вначале эти иселедоBаниB огличааиеь большой но
визной, затeо,*)^(^]^^^^ртяcь, стаиовиаиеь ц стали в наше время уже менее 
ооигииальныMи. Однако ' оабога Т.,А. Комаровой в этой области ие ли
шена Oригииальиоети, ' наобооог, еOднржиT определенную новизну. и не 
только потому, что Oтиоеитев к мало иеслндованиому в этом отиошеиии 
региону. ч.

В МБП преим^ш^^c'^lвeнl^<^l^■, поаожеиие отводигея егагике. Свое
образие работы ' Т. А. Комаровой заключается в изучении динамики 
фигомассы, изменниий ее во врнмнни. Этому спосо^^'^:^(^^ааа ц специфич
ность объекта: в него входят гари с их сложной динамической природой.

Поодуктивноегь nоелеnо^арных оаетительиых сообществ ' изучалась 
автором в течеиие поаугора днсятков аег. Иеслндовалась еезониав ди
намика накоплниuв массы надзе^мных, подземных чаетнй и опада, воз- 
раегная динамика и пр. с учетом экологичнеких факторов и сукнеесиои- 
ных егадий.

В главе имеются ' материалы, которыте могли бы быть иепользоваиы 
в 'целях диагноегики типов гарей. К сожаа^ннию. соогветствуюшнй интер
претации они не роаучили. Автором ин иеnользоваиы раиние■ иеc,лндо^а- 
иия динамики аесиого опада, ' проведенные ' на Европейском Снвере на
шей сгоаны. Малое стражнние получили лееоводетвениые работы по 
повышению поодукгuвности лесов. В целом глава соднржит интересиый 
материал и пондетавлянт цеиный вклад в реализацию МБП и проведе- 
нин последующих иселедований в этой облаеги. •'

Ыамав большая глава 6 nоевящриа динамике ' растительных сооб
ществ в их раечлрненном виде — динамике элементов мозаики в ходе 
поелнпожарных ' сукцеесий. Здесь представаены ' каогоехемы размещения 
микообиогопов с различной иигеисивиостью огневого воздействия в раз
ных типах леса. Поименрна повториость картирования, что позволило 
вскрыть поелрnожарную динамику различных синузий '— осиовиых эле
ментов мозаики, . ■ . .. . ' - . .. ■
9*

ч.
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Приведенные материалы подтверждают известные в нсеной пороло- 
гоо законсмерности интенсивности прогорания, связанной с харг^к^т^с^^ом 
лееорастительных условий, еоетоянием погоды о объекта горения. Вме
сте с тсм они являются основой для -раскрытия новых- явлений’ в том 
числе перестройки еинузоаньной структуры.

В данной главе могли - бы понучить определенное развитое вопросы 
типоногии гарей, был бы умее-ен о анализ фрагмснтсв их типов как 
элемсн-ов - мсзаики. Думае-ся, что этот ракурс заелужuвае- внимания 
про псследующих иселедованuях подобного рода.

Глава - 7 посвяшена обзору о анализу такесномоческuх сдиниH’ 
класеификациям типов леса, выделению псcлепожарных сукцессионных 
рядов на основе обширного нu-сратурнсго ма-срuала о - завершается 
конкре-нымu данными о ананuзом типов еукцеесиснных рядов о сстсй’ 
nрименu-еньно к широкслuственно-хвойным лссам Южного Сихотэ- 
Аноня.

Т. А. Комарова дает краткий историчсекий обзор класеификг^н^uй 
растотельноети, в том числе класеиПокациснных подходов в лссной ти- 
поногио. Она пишет о близости взглядов ученых с дсвольно разнород
ными подходами к ученою Ф. Клементса’ в том числе приводит опреде
ление типа насаждения, данное Г. Ф. Морозовым. Но- это опредснс^нис, 
сфсрмунированнсс в 1904 г., в отличис от более поздних, нс вкнючае- 
сос'-ава древсстоЯ’ несколько етатично. Поэтому бнизоеть -ипоноI^ии 
Г. Ф. Морозова - раннего периода к ученою Ф. Кнсментса преувеличена. 
Да о сама Т. А. Комарова правильно- предсс'терсгае- против нсдооцснки 
морфолого-физиономического подхода, оснсванного на концепции доми- 
нантов, подчеркивая эдификаторную роль в лесных еосбшес-вах древес
ного яруса, что- нс всегда учитывают лесотипологи.

Описание ряда концепций нс еопро^o^кдается ох кри-ическим ана
лизом, даже в случаях, когда такой анализ в литературе уже имел ме
сто о казансеь бы необходимым уточнить позиции автора. Так, напри
мер, нексторыс положения, связанные с «генс-ичееkими рядами», «гс- 
нетичсекой топологией», «генетической класеифИкан^ией» были под
вергнуты серьезной критике В. Н. Сукачевым, но' автор обхсдо- молча
нием эту сторону вопроса. . ..

Не очень, понятно выеказаннсс Т. А.. Комаровой понсженос о высо
кой с-абиньноети видовсго- ссстава на гарях. Она пишет; «Воздействие 
пожаров чае-о нс нарушает флорис-ичеекую компсзоцию постоянных 
видов. На первых этапах послспожарных несовссе-ановительных смсн 
обычно характерен почто полный еос-ав видов, характерных для более 
поздних - стадий сукцессий». Как еогнаеова-ь - - это высказывание с пол
ным выгоранием лишайников в - результате низовсго пожара о восс-а- 
новленоем ох - в лучшем случае через 40 лст о более, смсной ох всреско- 

■ - вым пскровсм (в европейской части), растениями оз рода Calamag- 
rostis? , ‘

В -зеленомошных - топах, леса даже без огневого воздсйс-вия ' на 
еПношньrх ■ -вырубках оечсзаю- зелсныс мхо, кислuна' . о другие - растения 

/ ■ с -теневой экологиейзА про ' пирогенном вдЗдсйе-вии подобные растения 
должны -исчезать еще -быстрее. - В этой главе можно было - бы шире 
отразить пирогенную -ипоногию леса (включая о типоногию гарей).

Встрёч-ются неясности в оценке естес-вснного возобновления нсса. 
М-ло иепользованы .боблиографичеекие иеточниkи по ' вопрссам возсб- 
новления неса. ,

. Представляют интерес описания о анализ конкретных типов сукцес
сионных рядов иеследованного региона в за^I^и^сuмоети от природных 
усновий, воздсйс-вия пожара о осходной рае-^ит^ел^^ности.

.. ’'Т.. А.- Комаровой оспо-льзована обширная ' о-ечсетвснная о зарубеж- 
шая литература, -хотя допущены о неко-оpьlс nропуекоз
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В целом монография — ценный вклад в науку. На основе многолет
них исследований автор не только расширила географические представ
ления о растительности к природе лесов региона, но к внесла новые 
положения научно-теоретического, методического к прикладного харак
тера. Это капитальный труд. Работа изложена хорошим языком. Хотя 
автор не всегда доводит свои концепции до практических предложений 
к тем более развернутых рекомендаций производству, можно отметить 
к региональную ценность работы, позволяющую использовать ее при 
решении поикладных задач.

И. с. Мелехов

Московский государственный универси’^1^'Т'леса


