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Европейского Севера присущи естественные (эндогенные) 
' Вследствие длительного и

Лесам ...
и антропогенные (экзогенные) сукцессии, 
интенсивного воздействия рубок, лесных пожаров формирование антро
погенных лесов остается здесь ведущим, основным географическим яв
лением в 'пространстве и во времени.

В зависимости от характера лесовозобновления, его продо.лжигел’ь- 
ности и интенсивности складываются лесообразовательные процессы, 
морфостр^уктура формирующихся лесов и деревьев в фитоценозах, 
внутри- и межвидовые отношения древесных пород, эколого-фитоцено- 
тические особенности. В хозяйственном отношении, с позиций опреде
ления путей лесовыращивания, тенденций продукционных процессов, 
наиболее важен начальный период формирования производных лесов.

Все антропогенные леса можно объединить в три группы ' в зави
симости от лесообразующих факторов: рубок и лесных по:жаров; вы
борочных, постепенных, комплексных рубок главного пользования; ле
сокультурного производства. В зависимости от лесорасгигельных усло
вий, породного состава, строения в пределах каждой группы выд|^.^;я- 
ются различные производные фитоценотические формац^ии.

Наибольшим разнообразием сукцессионных рядов, начиная с типов 
вырубок, огличаегся первая группа лесообразования. После сплошных 
рубок здесь формируются лиственно-еловые (березовые, осиновые со 
вторым ярусом ели) насаждения; смешанные сосняки с разным участи
ем лиственных (береза и осина свыше 20 по числу стволов, сосна 
не менее 1 тыс. шт.у/га), а также ели в составе (более 1 тыс. шт./га) 
или ' с еловым ярусом; чистые хвойные и лиственные. Эти формации, 
вызванные последующим лесовозобновлением, наиболее полно пред
ставлены в лесном фонде. После лесных пожаров на вырубках лесооб- 
разование идет ускоренным темпом через этап пирогенных вырубок. 
Сюда относятся также насаждения, созданные посевом (преобладаю
щим ' в лесокультурном производстве ' Севера) и посадкой сосны и ели, 
не 'пройденные своевременными рубками ухода . (смешанные ' сосновые 
и лиственно-еловые) ' и не отличающ'иеся от . формаций естественного 
происхождения.

В отдельную подгруппу следует выделять насаждения, формирую
щиеся из подроста предварительной генерации. Это елово-лиственная 
формация, имеющая отличительные черты по подзонам тайг^и, особенно 
северной и средней, вследствие различной высоты, возраста, густоты. 
В южной подзоне эти насаждения близки к лиственно-еловым с елью 
последующей генерации. В зависимости от количества и высоты сохра
ненной ели при рубках состав может быть разным: смешанные с преоб
ладанием лиственных, елово-лиственные, чистые ельники (последние 
формируются редко).
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История концентрированных рубок свидетельствует, что, как пра
вило, при наличии на вырубках источников обсеменения, оставляемых 
стихийно или целенаправл^енно^, лесообразование шло за счет хвойных 
как предварительной, так и последующей генерации.

После различных- способов несплошных рубок главного пользования 
(вторая группа лесов) производные насаждения формируются в ре
зультате сопутствующего, последующего и предварительного- возобнов
ления (при равномерно- и неравномерно-постепенных рубках) или 
только предварительного (при длительно-постепенных, выборочных). 
В любом случае период лесовозобновления и формирования короткий, 
а породный состав ограниченный.

В третью группу входят лесные культурфитоценозы.
Возникновение вторичных лесов полностью отражает историю - и 

интенсивность лесоэксплуатации спелых коренных древостоев. В био
логическом и хозяйственном аспектах следует различать смену пород, 
зависящую от типа леса и подзон тайги (длительно-производные ти
пы), и породного состава (коротко-производные).

Устойчивая смена пород происходит в незначительных масштабах, 
в - ограниченных лесорастительных условиях, как правило, при смене 
сосняков на ельники (брусничные, лишайн1^1^(^]^1^^е^); ельников избыточ
но увлажнс^нных (травяно-болотные) на лиственные. При несплошных 
рубках смена пород и породного состава наблюдается редко.

В среднем по всем типам леса смена сосняков на ельники в север
ной подзоне происходит на 7 '% площади, в средней — 25 - % - ельников 
на сосняки соответственно 6 и 1 %.

Типичное, наиболее распространенное явление в лесах Европей
ского Севера — смена породного состава: формирование смешанных 
лесов с участием коренной породы. За^к^ономерно увеличение участия 
лиственных пород % от исходных сосняков к ельникам и от северной под
зоны к средней (от 31 до 51 и о-т 43 до 68 --% соответственно) При ес
тественном ходе развития этих временно-производных формаций вос
станавливаются коренные исходные древостои. Наибольшее распрост
ранение и хозяйственную ценность имеют лиственно-еловые, елово
лиственные- и смешанные сосняки. В пределах типа леса их представ
ленность в зависимости от возраста существенно меняется.

Смена породного состава — динамичный лесообразовательный про
цесс, определяемый зонально-типологическими особенностями, характе
ром вырубок и лесовозобновления. И хотя он продолжителен по вре
мени,- но, как правило, к смене пород не приводит. Однородность соста
ва сохраняется лишь на отдельных возрастных этапах.

В оценке процессов лесообразования и формирования вторичных 
лесов нельзя обойти развитие типа леса. Недостаточная разработан
ность классификации производных лесов - не всегда позво-ляет эффек
тивно. - ист^.льзовать типо-логические - принципы как в теории, так и в 

. - практике хозяйства., Остро % ощущается необходимость типизации про
изводных,- лесов с учетом их происхождения, лесообразовательных про
цессов, % формирования -леса. Как отмечал И. С. Мелехов, «Большое зна- 
чение-^-имеет рассмотрение типов леса не только в пространстве, но и во 
времени. При 'этом фактор времени % в типологическом изучении лесов 
приобретает все ^олее первостепенное не только теоретическое, но и 
практическое значение» [7].

До сих пор ни одна классификация типов леса не дает не только 
количественных, но и качественных критериев определения типа леса 
в возрастной динамике или по этапам его формирования. Тип леса 
как тип биогеоценоза не является постоянным, однородным в течение 
всего - времени существования. С этих позиций большие возможности 
открывает д^и^ндмическая типология ([3—9] и др.). При изучении - типов 
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леса, ' их использовании на практике необходимо учитывать происхо^- 
дение типа леса, этапы его формирования и происшедшие смены, оп
ределять тенденции дальнейшего развития при естественном ходе со
бытий и вмешагельсгве человека.

Динамическая типология должна выявлять наиболее существенные 
этапы [7]. При лесовыращивании, обеспечении устойчивости лесных эко
систем, целенаправл^е^нном формировании лесообразовательных процес
сов это этап молодняков. Имеется мнение [2, 13], что все разнообразие 
молодняков в пр^,делах типа леса следует рассматривать как типы 
формирования молодняков (типы мо,яо,дняко1в), насажд^е^ний, вкладывая 
в определение типа леса главным образом происхождение (напри
мер беспожарные, послепо:жарные, смешанные). Считается, что процесс 
формирования молодняков не может быть однозначно детерминирован 
типом леса, хотя признается, что общие пределы их разнообразия и 
особенно дальнейший рост и развитие определяются именно типом леса.

Поскольку при выделении временных (по Г. Ф. Морозову) или про
изводных (по В. Н. . Сукачеву) типов леса констатируется лишь факти
ческое состояние выдела и неизвестна динамика дальнейших его пре
вращений, важно для каждого производного типа леса определить, на 
преобладание какого насаждения проектируется ведение лесного хо
зяйства [1].

В схеме типов леса по подзонам тайги Европейского Севера (12] 
предуcмагриваегся тенденция лесообразовательных процессов. Основ
ные группы типов производных лесов, их характеристика и связь с ко
ренными наиболее полно представлены в «Руководстве по выделению 
групп производных типов леса в лесной зоне европейской части 
РСФСР» [11]. Однако схемы групп разработаны для устойчиво- и дли
тельно-производных березняков и осинников; другие породы, в том 
числе и главные, рассматриваются как сопутствующие.

В лесообразовательных процессах большая роль принадлежит обра
зованию чистых, смешанных, простых и сложных форм, интенсивносги и 
характеру взаимоотношений между древесными породами в лесных со
обществах. Иначе говоря, состав формирующегося насаждения является 
не только важным показателем для хозяйственного воздействия, но и 
основным критерием лесообразования.

Оценка лесообразования, определение типов производных лесов 
на первых возрастных этапах по одной лесообразующей породе или по 
исходному коренному типу леса недостаточны для текущего, перспек
тивного планирования и управления лесовыращиванием, лесопо.^^:зо1ва- 
нием. Понятие «тип формирования» (молодняков, насаждений) не
адекватно понятию «тип леса»: в одном типе леса может быть несколь
ко типов формирования, а в одном типе ' формирования — несколько ти
пов леса.

С учетом общих признаков для выделения типов леса и в зависи
мости от типа' лесообразовательного процесса целесообразно класси
фицировать производные молодые .леса как типы ' лесных биогеоцено
зов, положив в основу состав древесных пород. ■ Тип биогеоценоза в 
большей степени отражает структурно-функциональные особенности 
молодняков, как их динамизм в целом, так и тенденции и скорость 
-смены породного состава, характер взаимоо^тношений составляющих 
пород. При этом упрощается и дифференцируется обоснование, выбор 
хозяйственного воздействия и его интенсивности, цели лесовыращива- 
ния в соответствии с конкретными условиями среды и роста. В назва
нии биогеоценозов должна быть отражена эдифицирующая роль дре
весной породы на данном этапе. По официально действующим в настоя
щее время схемам групп типов леса производных лесов [10, 11] из-под 
ельников черничных, например, выделяется березняк чернично-крупно-
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травный (средняя подзона) с сопутствующими породами осиной, бере
зой, елью, сосной. Этого явно недостаточно для понимания границ су
ществования типа, его происхождения, напряже^нности роста, природы 
взаимоотношений древесных пород, доли и значения их участия в фор
мировании, динамики развития, а главное, определения степени хозяй
ственного воздействия и путей лесовыращивания.

Уточняя тенденции лесообразовательных процессов [12], для пер- 
пред-вого типа лесообразования динамику типов биогеоценозов 

ставить следующей схемой (табл. 1).
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В пределах подзон тайги могут формироваться одноименные био
геоценозы. Они разл^ичны по производительности, густоте. Отмечено 
закономерное снижение класса бонитета и увеличение густоты при 
продвижении с юга на север. .

Важен вопрос о продолжител^ьн^ости, границах существования про
изводных смешанных по составу фитоценозов при сохранении постепен
ности перехода из одного качественного состояния в другое. Применя
ющаяся градация по возрастным этапам не отражает эндогенных про
цессов. " 'Некоторые классификации ориентируются на периоды роста
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8 г. А. Чибисов

ZПри естественном, спонтанном, развитии биогеоценозов их отно
сительная устойчивость зависит от роли (эдифицирующая, индикацион
ная) составляющих древесных пород, их толеранг^ности, напряже^нности 
роста. Длительность перехода, напряженность смены, роста зависят от 
подзоны, лесорастительных (прежде всего эдафических) условий, гус
тоты, доли участия лесообразующей породы в составе, происхождения. 

Формирование производных лесов имеет зонально-типоло^ическ^ие 
зак^ономерности, проявляющиеся в скорости лесовозобновительных 
процессов, породном составе, густоте, напряж^е^нности эколого-фитоце- 
нотических факторов.

Для формаций последующей генерации общей харак^терной чертой 
является увеличение густоты, периода возобновления, наступления 
фазы кульминап^ии и стагнации роста, дифференциации в направлении 
с юга на север, а в пределах подзон тайги — от лучших лесорасгигель- 
ных условий к худшим. Степень проявления биоэкологических свойств 
древесных пород зависит от конкретных эдафических условий.

В формациях предварительной генерации (елово-лиственные) ис
ходное начало заложено в коренных древостоях, где все закономерные 
процессы изменения густоты, возраста, роста пройдены под пологом в 
течение длительного периода времени. Этим определяются пути и осо
бенности формирования производных биогеоценозов.

Концепция причинно-следственных связей процесса формирования 
производных биогеоценозов может быть выражена следующей схемой: 
климат -— почва -> тип биогеоценоза . густота ' конкуренция ' диффе
ренциация 'сукцессия.

Классификация формирования биогеоценозов по фитоценотическо- 
му признаку имеет существенное практическое значение. Хозяйственная 
оценка лесов в сопоставимых лесорастительных условиях показывает, 
что запас и выход ликвидной древесины при смене пород (хвойных на 
лиственные) и породного состава выше, чем в коренных древостоях. 
Однако таксовая стоимость производных формаций значительно ниже 
(в относительных единицах; сосняки —■ 1,0; ельники —- 0,51; березняки -— 
0,21; осинники — 0,29; лиственно-еловые древостои — 0,26; елово;лист- 
венн]^^(е — 0,27; смешанные сосняки — 0,58), следовательно, такая смена 
в лесах Европейского Севера нежелательна.

В динамике лесных экосистем важна оценка биологической про
дуктивности. На Европейском Севере ежегодно при сплошных концент
рированных рубках выносится около 65 млн т органической массы в 
абс. сухом состоянии, в том числе кроновой части более 18 млн т. 
В связи с длительностью лесообразовательных процессов, различной их 
интенсивностью и . неравномерностью по площади не ' происходит ком
пенсации вынесенной органической массы. Наблюдается ' прогрессирую
щее снижение производительности лесных почв.

Густота, определяемая лесорастительными ' условиями, обеспечивает 
на - первых ' .возрастных этапах становление и дальнейшие качественные 
превращения биогеоценозов. От нее ' зависят рост древесных .пород, на
пряженность внутри-' идеея^1^1^/^с^вых взаимоотношений, самоизрежива- . 
ние. . Густ^(^^та' является - ' Н<г. только наиболее 'важным фитоценотическим 
показателем, но и хозяйственным критерием, - особенно при целевом ле- 
совыращивании. Устойчивость экосистемы, обеспечшвающая реализа^ц^ию 
хозяйственных целей, ' ка^чественную и количественную продуктивность, 
зависит от системности и интенсивности рубок ухода. Например, харак
теристика сосняков и ельников оптимального состояния, формируемых 
рубками ухода из сосново-лиственных и лиственно-еловых насаждений 
в средней подзоне тайги при доле лиственных 20 ' — . дана' в табл. 2, 3. 
Они позволяют ориентироваться не только на лесовыращивание, но и на 
регламентацию параметров рубок ухода и оценку их качества.
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Для управления динамикой лесных экосистем, лесовыращиванием 
необходимо разработать эколого-биофизическую модель как фитоцено
зов, так и отдельных деревьев. Ее составной частью должно стать оп
ределение общего баланса биологической продуктивност^и, 
накопления органики и влияние на плодородие лесных почв.

Изучение формирования антропогенных лесов, ' сукцессионных ти
пов леса как единого динамического процесса позволяет осуществить 
мониторинг . за ходом. воспроизводства лесных ресурсов, планирование 
организации и -ведения лесного хозяйства, а также лесопользования в 
целом.
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