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Аннотация: Свойства видов есть информационный потенциал, формируемый в ходе взаимо-

действия биотических и абиотических (гео) компонентов природных систем. Стратегия видов 
это проявление лесоводственных свойств в конкретных лесорастительных условиях. Характер 
стратегии формируется в процессе адаптации к лесорастительным условиям. Эволюция при-
способлений обусловлена реализацией стратегии видов, адаптивного проявления свойств. 
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Введение.  Леса России отличаются разно-
образными лесорастительными условиями, 
высоким биоразнообразием. В процессе адап-
тации к различным лесорастительным услови-
ям лесообразующие породы проявляют лесо-
водственные свойства, ставшие предметом 
внимания многих исследователей [6]. 

Объекты, материалы и методы исследо-
ваний. Изучение лесоводственных свойств, 
особенностей их возникновения, изменения, и 
проявления позволит решить комплекс задач 
лесной теории и практики. В теоретическом 
отношении интерес вызывает характер взаи-
модействия лесоводственных свойств и лесо-
растительных условий. В практике лесного 
хозяйствования важны закономерности кон-
кретного проявления растениями свойств при 
реализации своей жизненной стратегии. 

Для исследования лесоводственных 
свойств лесных растений, закономерностей их 
проявления в различных условиях применя-
лись общепринятые методики лесоводствен-
ных исследований. Авторами, при участии 
Приморских, Амурских, и Хабаровских лесо-
устроителей, протаксированы сотни тысяч 
гектар лесов, начиная от гг. Тынды, Комсо-
мольска на Амуре и до Владивостока. В По-
волжье, авторами, при помощи лесоустроите-
лей, было протаксировано около десяти тысяч 
гектар лесов. Протяжённость пеших маршру-
тов составила более трёх тысяч км, в ходе ко-
торых выполнялась выборочно-измерительная 
таксация леса, отбирались модельные деревья, 
выполнялась перечислительная таксация, за-
кладывались пробные площади. 

По итогам полевых исследований опубли-
кованы, депонированы в ВИНИТИ материалы 
60 пробных площадей, общим объёмом 10 
печатных листов [1]. Полученные в лесоуст-
ройстве, АН СССР - РАН, и в системе высше-
го лесного образования сведения, обобщаются 
и выносятся на обсуждение, в том числе в на-
стоящей статье. Статья посвящена исследова-
нию достаточно актуальной проблемы форми-

рования и проявления свойств у основных 
лесообразующих пород. 

Анализ и обсуждение результатов иссле-
дования. Лесообразующие породы различа-
ются по своим свойствам, проявляя их соот-
ветственно складывающимся условиям. В со-
ставе коренных лесов главными лесообразова-
телями выступают породы – виоленты, в каче-
стве сопутствующих представлены породы 
патиентной конституции. Пионерные леса 
сформированы преимущественно породами- 
эксплерентами. В лесах достаточно чётко про-
слеживается приуроченность видов-виолентов 
и патиентов к условиям местообитания срав-
нительно ненарушенным, стабилизированным, 
а виды эксплеренты обычны для условий дес-
табилизированных, нарушенных. В данной 
связи имеет место приспособление видов вио-
лентов и патиентов к биосреде, а видов экс-
плерентов к абиосреде, так как нарушения, 
дестабилизация лесов, в большинстве случаев 
предполагает разрушение лесной биоты, ос-
лабление биотического фактора и возрастание 
абиокомпонента в формировании лесорасти-
тельных условий на нарушенных лесных уча-
стках [2]. 

Виды виоленты и отчасти патиенты, при-
спосабливаясь к биотическим условиям, про-
являют свойства противоположные свойствам 
эксплерентов, адаптирующимся к абио- усло-
виям. В этом случае констатируем наличие 
разных линий адаптации видов к разной среде, 
с развитием различающихся свойств [3]. 

С известными оговорками, вышеуказанная 
приуроченность лесоводственных свойств к 
разным состояниям природной среды, лесо-
растительным условиям, является достаточно 
известной [4,5]. Считаем возможным опреде-
лять лесоводственные свойства видов как со-
вокупность всех потенциально возможных 
адаптивных реакций, проявляемых видами- 
лесообразователями в конкретных лесорасти-
тельных условиях, в ходе лесообразовательно-
го процесса.  
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Пределы лесорастительных свойств ос-
новных видов лесных растений 
(лесообразующих пород) есть своего рода 
пределы толерантности видов к факторам 
природной среды. Лесорастительные свой-
ства видов соответствуют лесорастительным 
условиям, и наоборот. Несоответствие 
свойств вида складывающимся условиям 
исключает возможность существования дан-
ного вида в этих условиях. 

Практически все виды в оптимальных 
условиях проявляют свойства виолентов или 
эксплерентов, а в экстремальных условиях 
проявляются как патиенты. В относительно 
бедных таёжных условиях, где формируют-
ся сравнительно простые лесные сообщест-
ва, необходимость специализации снижена 
настолько, что виды слабо дифференцирова-
ны по их стратегии. В таких условиях особи 
одного вида (лиственница и др.) в ходе он-
тогенеза проявляют стратегию эксплерен-
тов, виолентов, патиентов. Для более бога-
тых условий сложных хвойно-
широколиственных лесов, не только ценопо-
пуляции, но и в целом виды, вынуждены 
дифференцироваться в соответствии со сво-
ей ролью в пространстве местоположений и 
во времени лесных сукцессий. Необходи-
мость адаптации к изменяющимся во време-
ни и пространстве условиям абиотической и 
биотической среды расщепляет лесообразо-
ватели на формы, подвиды и виды, вынуж-
денные проявлять существенно различаю-
щуюся стратегию жизни [3]. 

Стратегия растений есть конкретное про-
явление лесоводственных свойств, адаптив-
ная реакция на конкретную среду. Весьма 
важным считаем то, что потенциал лесово-
дственных свойств лесообразующих пород 
может восприниматься как информация, как 
свойство видов в частности, и материи в 
целом.  

Воспринимая свойства видов как инфор-
мацию, внутреннюю характеристику видов, 
необходимо детально исследовать рассмат-
риваемую информацию. Следует продол-
жить работу по уточнению свойств, форми-
руемых на разных направлениях адаптации 
к биотической и к абиотической составляю-
щим лесорастительных условий. 

Закреплённые «генетически», лесовод-
ственные свойства могут быть дифференци-
рованы по своей «принадлежности» к био-
тической и абиотической линиям адаптации. 
Лесообразователи, различающиеся по своим 
свойствам, группируются в различные фито-
ценотипы (ФЦТ). Проявление «био» и 
«абио» свойств, понимаемое как стратегия 

вида, отмечается в конкретных лесорасти-
тельных условиях. В свою очередь лесорас-
тительные условия (ТЛУ) есть результат 
взаимодействия био и абио (гео) компонен-
тов природной среды. Наличие сходных 
био- гео- компонентов природных систем 
(ФЦТ и ТЛУ) есть основа биогеосистемных 
исследований лесов. 

Для проявления оптимальной стратегии, 
видам необходимы соответствующие, адап-
тивные приспособления, которые и эволю-
ционируют на базе накопленной информа-
ции (лесоводственных свойств), и в соответ-
ствии с постоянно формируемой окружаю-
щей средой. Изменения природной среды 
ставят перед лесообразующими породами 
задачу использования свойств, необходимых 
для проявления стратегии соответствующей 
складывающимся лесорастительным усло-
виям. Свойства, задействованные для прояв-
ления стратегии, имеют различную характе-
ристику и регистрируются как приспособле-
ния на биохимическом, физиологическом, 
морфометрическом и иных уровнях. 

Для понимания эволюции приспособле-
ний необходимо не только знание лесово-
дственных свойств (информация), знание 
особенностей проявления свойств- страте-
гии жизни видов в конкретных условиях 
сообщества (среды обитания), но и весьма 
важно понимание лесорастительных усло-
вий как «формирующийся заказ» на адап-
тивное проявление свойств, эволюцию при-
способлений. Биогеосистемный подход, ука-
зывая новые направления, вполне традицио-
нен для лесоводственно-геоботанических 
исследований. 

Выводы. На стыке лесоведения и геобо-
таники возможен синтез современной эколо-
гической систематики видов растений, на 
основе «старой- классической» морфомет-
рической систематики приспособлений, и 
«новой» систематики жизненных стратегий 
[2,3]. Взаимодействие современного лесове-
дения с классической геоботаникой позво-
лит приступить к моделированию процессов 
формирования лесорастительных условий и 
лесоводственных свойств, продолжить ис-
следования лесообразовательных процессов 
с выявлением особенностей генезиса лесов, 
решения вопросов филогенеза и флорогене-
за.  

Исследование биотических и абиотиче-
ских (гео) составляющих природных систем, 
в качестве информационной основы лесово-
дственных свойств видов, базируется на 
использовании лесной биогеоценологии, 
предполагая её дальнейшее развитие. 
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————————————————————————————— 
SILVICULTURAL PROPERTIES OF FOREST FORMING SPECIES 

S.G. Glushko, N.B. Prokhorenko 
Abstract. The article concerns the process of silvicultural characteristics formation and features of their mani-

festation of tree species. Properties of species should be taken as information potential, formed during the interac-
tion of biotic and abiotic (geo) components of natural systems. The strategy of species is a manifestation of silvicul-
tural properties in specific forest site conditions. The nature of the strategy is defined in the process of adaptation to 
biotic and abiotic components of forest site conditions. The evolution of adaptations is due to the implementation of 
life strategy types, adaptive display of properties. The species are differentiated by membership in a particular strat-
egy, split on the adaptation line to biotic and abiotic environment. The similarity of biotic, abiotic (geo) compo-
nents, forming forest site properties and silvicultural forest conditions, gives a hope for the development of biogeo-
cenology, geosistematic analysis of forests. Systematization of devices should consider the development of silvicul-
tural properties, needed for the manifestation of the adaptive strategy in specific circumstances. 

Key words: silvicultural characteristics, life strategy of types, geosystem.  
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