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Введение. Лесная биота составляет значи-
тельную часть биосферы, участвуя в формиро-
вании условий природной среды, в том числе 
условий обитания биоты, лесорастительных 
условий. Разрушение лесной биоты приводит к 
деградации лесорастительных условий и самих 
лесов на обширных территориях, провоцируя 
экологические катастрофы.  

Лесная биота относится к важнейшим сре-
дообразующим факторам. Биотические средо-
образующие факторы формируют так называе-
мую биосреду – биоусловия, которые выступа-
ют составляющей частью лесорастительных 
условий. Лесорастительные условия складыва-
ются в результате взаимодействия биотических 
и абиотических средообразующих факторов. 
Важнейшей особенностью лесорастительных 
условий выступает их тесное взаимодействие с 
окружающей (внешней) биотой [7, 8, 9; и др.].  

Уничтожение лесной биоты в условиях Та-
тарстана, где лесистость сократилась в три раза 
с 54% (на начало XIX века) до примерно 18% 
(на начало XXI века) привело к соответствую-
щему разрушению биотической составляющей 
лесорастительных условий и поставило леса 
региона на грань деградации. В связи с тем, 
что местные хвойно-широколиственные леса 
находятся на границе своего ареала [8, 13; и 
др.], т.е. на пределе устойчивости, сохранение 
их остатков весьма актуально для региона 
Среднего Поволжья. 

Исследования лесов связаны с пониманием 
роли внешних факторов, в том числе биотиче-
ского происхождения, определяющих форми-
рование лесорастительных условий и оказы-
вающих существенное воздействие на ход ле-
сообразовательных процессов [7]. 

Объекты, материалы и методы исследо-
ваний. Основным объектом исследований ста-
ли леса Среднего Поволжья. Для сопоставле-
ния и выявления отличительных особенностей, 
исследования общих закономерностей привле-
кались сведения о лесах иных регионов России 
[5, 8, 10, 12; и др.].  

В качестве материалов исследований взяты 
данные таксации Пригородного, Лаишевского, 
Ислейтарского лесничеств Республики Татар-
стан, выполненные совместно с Казанским 
филиалом ФГБУ Рослесинфорг. Использова-
лись данные более сотни пробных площадей, 
заложенных совместно с сотрудниками Хаба-
ровской, Амурской, Приморской лесоустрои-
тельных экспедиций, Верхнеуссурийского 
стационара ДВО РАН, и авторские материалы 
[1, 2, 3, 4, 11, 12; и др.].  

Маршрутно-рекогносцировочные и полу-
стационарные работы выполнялись в соответ-
ствии с общепринятыми методиками полевых 
лесоводственных и геоботанических исследо-
ваний, изложенных в трудах В.Н. Сукачёва, 
С.В. Зонна, а также в нормативах лесоустрой-
ства. При обобщении имеющихся материалов 
использовались положения, содержащиеся в 
трудах основоположников географо-
генетической лесоводственной школы, в част-
ности, в работах Б.П. Колесникова. 

Результаты и их анализ. Генезис лесов 
связан с формированием условий их место-
обитания, что было показано Б.П. Колеснико-
вым на примере зарастания низкой поймы 
[10]. По мере образования отмелей в поймах 
рек, на первичных субстратах начинается про-
цесс формирования пионерных сообществ, 
которые с дальнейшим развитием лесной сук-
цессии последовательно сменяются серийны-
ми и коренными группировками растительно-
сти [2, 5, 6]. Для исследования взаимосвязи 
режимов речного стока и лесных сукцессий 
разработано учение о гидрогеоморфологиче-
ских комплексах лесов (Б.П. Колесников; Н.Г. 
Васильев; Г.В. Гуков; В.И. Таранков; А.С. 
Жильцов; и др.). С формированием лесной 
биоты возрастает роль эндогенных факторов 
лесообразовательного процесса, лесные сук-
цессии в коренных лесах начинают связывать 
со стадиями онтогенетического развития ос-
новных лесообразующих пород. Особенности 
онтогенеза основных лесообразующих пород 
(В.А. Розенберг; Ю.И. Манько; и др.) учиты-
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вают при классификации восстановительных 
смен и стадий восстановительно-возрастного 
развития леса. 

Лесная биота активно участвует в форми-
ровании экзогенных средообразующих факто-
ров. Взаимосвязь биоты с абиотическими (гео) 
компонетами – есть основа лесных биогеосис-
тем, классифицируемых по состоянию лесо-
растительных условий и самой биоты. Важ-
нейшей особенностью лесных биогеосистем 
является их взаимосвязь и взаимовлияние на 
разных уровнях системной организации. На-
пример, благоприятное влияние относительно 
небольших ООПТ (подсистем) отмечается на 
значительных территориях, а деградация лес-
ных массивов (надсистем) воздействует на 
состояние заповедных участков.  

Лесная биота представляет отдельные ор-
ганизмы и их совокупности, различающиеся 
прежде всего своими признаками, поведением 
и свойствами. Признаки по большей части 
есть результат адаптации и представляют со-
бой соответствующие приспособления, фор-
мирующиеся исторически и отвечающие со-
временным особенностям среды обитания 
лесной биоты. Различного рода приспособле-
ния необходимы биоте для реализации своей 
жизненной стратегии. Стратегия растений как 
комплексная характеристика их поведения в 
сообществах (Л.Г. Раменский; Т.А. Работнов; 
и др.) представляет собой адаптивную реак-
цию вида на складывающиеся природные ус-
ловия. С нашей точки зрения стратегия есть 
реальное проявление свойств в конкретно 
складывающихся условиях.  

Лесоводственные свойства лесообразую-
щих пород складываются из приспособлений, 
явно отмечаемых на морфометрическом, ана-
томическом, физиологическом, биохимиче-
ском, генетическом уровнях, из приспособле-
ний проявляемых или непроявленных в их 
стратегии. Если информация это свойство ма-
терии, то лесоводственные свойства есть ин-
формационный потенциал лесной биоты [9]. 

Информационный потенциал биоты фор-
мируется во взаимодействии с разными фор-
мами материи. В отечественном лесоведении 
сформулировано понятие о биогеоценозе, где 
отмечается тесное взаимодействие 
(сообщество) биотических и абиотических 
(гео) составляющих. Лесные биогеоценозы, 
биогеосистемы формируют «места обитания» 
лесной биоты, которая в свою очередь, участ-
вует в формировании лесорастительных усло-
вий в качестве составляющей (подсистемы) 
лесных биогеосистем [7]. 

Лесорастительные условия часто рассмат-
риваются в качестве внешних экзогенных фак-

торов для лесной биоты. Экзогенность лесо-
растительных условий для лесной биоты отно-
сительна, более того, вне средообразователь-
ного воздействия биоты можно весьма услов-
но говорить только о условиях местообитания, 
но не об условиях лесорастительных. Разница 
условий местообитания и лесорастительных 
необходима в исследовательских целях для 
описания природных систем с различной сте-
пенью участия лесной биоты. 

При минимально возможном участии лес-
ной биоты в сложении условий существования 
лесов на вырубках, гарях и т.п. лесораститель-
ные условия приближены к условия местооби-
тания и определяются преимущественно абио-
тическими факторами. С возрастанием  биоти-
ческого компонента в процессах формирова-
ния лесорастительных условий средообразую-
щее доминирование переходит к лесной биоте. 
В определении условий жизни леса важно раз-
личать, когда лесной биоты нет и когда она 
есть, различать условия местообитания от ус-
ловий лесорастительных. Характер экзоген-
ных факторов, участвующих в формировании 
среды обитания лесной биоты, существенно 
различается, что имеет большое значение в 
жизни леса. 

Адаптация к условиям, формируемым раз-
личными формами материи, приводит к про-
явлению различных свойств. В условиях до-
минирования абиотических составляющих 
биогеосистем лесная биота отличается пио-
нерным эксплерентным характером поведе-
ния, в лесных сообществах преобладают ви-
ды-«шакалы». При доминировании биотиче-
ских составляющих биогеосистем преоблада-
ние получает виолентная стратегия «львов». 
Для проявления в различающихся условиях 
разной стратегии требуется наличие разли-
чающихся приспособлений. Характеристика 
поведения лесообразователей «шакалов» и 
«львов» по таким важнейшим параметрам, как 
ход роста, длительность жизни и ряду других, 
отличается наличием противоположностей 
(Л.Г. Раменский; Т.А. Работнов; и др.). Здесь 
можно отметить расходящиеся линии адапта-
ции с закреплением в ходе естественного от-
бора различных приспособлений необходи-
мых для проявления соответствующих лесово-
дственных свойств[9; и др.]. 

Качество лесорастительных условий зави-
сит не только от соотношения био- и абио- 
средообразующих факторов, но и от их ста-
бильности, ёмкости (соответствия биоте) и т.д. 
Дестабилизация условий способствует боль-
шей пионерности сообществ, с доминировани-
ем биоты усиливается взаимосвязь всех ком-
понентов биогеосистем, в том числе на разных 
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уровнях системной организации. Усиление 
взаимосвязей позволяет говорить об усложне-
нии системной организации, появлении цено-
зов- сообществ и формировании на ряду с ин-
дивидуальной ещё и групповой формы естест-
венного отбора. В общих чертах взаимосвязь 
экзогенных условий со стратегией показана на 
рисунке. 

При обследовании лесов нами отмечались 
участки с дестабилизированными устойчивы-
ми лесными сообществами, составленными 
породами пионерами (эксплерентами), в то же 
время большинство так называемых устойчи-
во-производных лесов далеки от устойчиво-
сти, стабильно производны и составлены по-
родами коренного леса (виолентами) [5, 8; и 
др.].  Воздействие экзогенных факторов опре-
деляет ход лесообразовательных процессов, 
формирует растительные сообщества. В свою 
очередь по облику лесной биоты и индикатор-
ным видам можно достаточно объективно оце-
нивать лесорастительные условия, типы леса и 
даже их динамику.  

Объективным показателем оценки лесорас-
тительных условий выступает стратегия ос-
новных лесообразующих пород, лесоводствен-
ные свойства отдельных растений и их сооб-
ществ. Изменение такого важнейшего показа-
теля стратегии как класс бонитета, отражает 
дестабилизацию складывающихся в регионе 
лесорастительных условий и возможную де-
градацию лесов. Нами обращено внимание на 
повышение классов бонитета в лесах сформи-
рованных породами – виолентами, проявление 
относительной эксплерентности, серийности 
лесов Среднего Поволжья. Серийность 
(относительная экплерентность) виолентных 
лесных сообществ (подсистем) объясняется 
несоответствием информационных потенциа-
лов между разными уровнями системной орга-

низации (подсистема – надсистема). Регион 
(надсистемный уровень) характеризуется 
уничтоженной лесной биотой, «сведением» 
лесов. Уничтожение биоты в лесных надсисте-
мах провоцирует проявление эксплерентной 
или переходной – серийной стратегии, чему и 
пытаются соответствовать остатки 
(подсистемы) условно-коренных и восстанов-
ленных лесов Среднего Поволжья. Исследова-
ние процессов массового усыхания ельников, 
березняков, деградации дубрав и гибели куль-
тур сосны в регионе - есть условие эффектив-
ного лесного хозяйствования. 

Участие лесной биоты в формировании 
лесорастительных условий и активное взаимо-
действие с экзогенными факторами отражает-
ся на самой биоте. Для реакции на складываю-
щиеся условия отбираются и закрепляются 
различные приспособления, необходимые для 
проявления стратегии эксплерентной, серий-
ной, виолентной, абиотически и биотически 
патиентной. Лесоводственные свойства, ин-
формационный потенциал лесной биоты есть 
важнейший результат лесообразовательного 
процесса [9].  

Закономерности проявления свойств, осо-
бенности стратегии редуцируются на разные 
уровни организации биосистем и биогеосис-
тем, взаимодействуя с абиотическими и ины-
ми компонентами природных систем, выходя 
за пределы биосферы. Исследование взаимо-
действия био и абио (гео) подсистем в биогео-
системах представляет интерес для выяснения 
процессов редукции – передачи природных 
закономерностей между разными формами 
материи, в том числе в ноосфере. В.Н. Сука-
чёв, исследуя проявления лесоводственных 
свойств (то есть стратегию лесных растений), 
дал своей первой крупной монографии назва-
ние: «Введение в фитосоциологию».  

Социальные взаимоотношения в расти-
тельных сообществах заслуживают серьёзного 
внимания. Альтруизм или эгоизм, групповой 
(коллективный) или индивидуальный естест-
венный отбор в сложных сообществах или в 
слабо связанных системах, находящихся в 
динамичных или стабилизированных услови-
ях, представляют исследовательский интерес 
не только для лесоводов. В настоящее время 
уже практически нельзя не учитывать антро-
погенное воздействие на биосферу, можно 
предполагать, что дальнейшие научные иссле-
дования не ограничатся био-разумным этапом 
развития ноосферы. 

Исследование лесоводственных свойств 
биосистем и биогеосистем необходимо для 
понимания внутренних (эндогенных) особен-
ностей биоты. Одним из практических послед-
ствий такого рода исследований будет выявле-
ние скрытых реакций (проявлений свойств, 
стратегии) биоты на воздействие экзогенных 

 Рисунок. Взаимосвязь условий местообитания 
           с типом стратегии 
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факторов. Изучение всей совокупности лесо-
водственных свойств позволит теоретически 
моделировать и практически использовать 
информационный потенциал лесной биоты. 

Выводы. Информационный потенциал 
лесной биосистемы определяет лесоводствен-
ные свойства лесообразующих пород, эти 
свойства во взаимодействии с лесораститель-
ными условиями имеют реальные проявления. 
Проявления свойств получают в лесной геобо-
танике комплексную характеристику, то есть 
стратегию. Для проявления адаптивной стра-
тегии необходимы соответствующие приспо-
собления, которые и эволюционируют на ос-
нове накопленного информационного потен-
циала и складывающихся лесорастительных 
условий.  

Можно рассматривать вновь формирую-
щиеся условия как внешний «заказ» на эволю-
цию приспособлений. Экзогенные факторы и 

лесорастительные условия формируются во 
взаимодействии разнородных компонентов 
биогеосистем. Возрастание или ослабление 
биокомпонета в лесных биогеосистемах опре-
деляет различные типы стратегии 
(виолентный или эксплерентный) c противо-
положными характеристиками, представляю-
щие разные (противоречивые) линии адапта-
ции (к биосреде или к абиосреде). 

Лесоводственные свойства лесных биосис-
тем нарабатываются во взаимодействии раз-
ных форм матери (био, абио), выстраивающих 
иерархию биогеосистем. Информационный 
потенциал лесной биоты взаимосвязывает раз-
ные уровни системной организации лесных 
биогеосистем. Дальнейшее развитие биогеоце-
нологии и теории экосистем позволит продол-
жить исследование взаимосвязей лесной био-
ты с так называемыми экзогенными лесообра-
зующими факторами.  
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THE ROLE OF EXOGENOUS FACTORS IN THE FOREST BIOTA FORMATION 
S.G. Glushko, S.G. Kurbanov, N.B. Prokhorenko 

 
Abstract. Forest sites are formed in the interaction of heterogeneous components of biogeosystem. The increase 

or decrease of biological component in forest biogeosystems defines the different types of strategy with opposite 
characteristics, representing the different lines of adaptation (to the biological medium and abiotic environment). 
The manifestation of adaptive strategy requires appropriate tools, which are evolving on the basis of accumulated 
property (information capacity) and prevailing forest sites. Forest sites can be seen as an external “order” on the 
evolution of adaptations. Silvicultural properties of forest biological systems work enough in the interaction of 
different forms of matter (biological, abiotic), mapping out a hierarchy of biogeosystems. The information potential 
of forest biota interconnects different levels of systemic organization of forest biogeosystems. Further development 
of biogeocenology and the theory and ecosystems will allow to investigate the relationship of forest biota with 
exogenous forest-forming factors. 

Key words: biogeosystem, forest site, forest biota, life strategy. 
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