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лисный тип смешения, в котором 3—^£^-■^^^я^иыс кулисы дуба будут чере
доваться с одним или двумя рядами второй главной или сопутствую
щей породы; между кулисами дуба и рядами других пород могут вво
диться буферные ряды подлесочных пород.

В однопородных и смешанных культурах допустимо сближение 
до 1-0 м рядов парами и наличие более широких междурядных (мсж- 
кулисных) промежутков, но среднее расстояние ^^жду рядами не 
должно превышать S■4 м. Для обеспечения достаточного участия дуба 
в составе формирующихся смешанных насаждений в первоначальном 
составе лесных культур его нс должно быть менсс 50 %. ,

Экономические расчеты показывают, что для создания 1 га куль
тур дуба по предлагаемой технологии ориентировочно потребуется от 
2,4 до 3,7 маш.-см. и от 4,6 до 4,9 чел.-дн., причем эти трудозатраты 
включают операции по предварительному провешиванию лесокультурной 
площади для обеспечения . прямолинейности рядов.

В заключение необходимо отметить, что успешное вырашивание . 
искусственных насаждений дуба черешчатого на вырубках зоны широ
колиственных лссов возможно только при активном вмешательстве в 
процессы формирования молодняков путем многократных осветлений.
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Идея ■ -ТИПОВ в леса появилась давно. Стремление .разобраться в мно
гообразии . лссов в и попытаться их систематизировать возникло из по
требностей в впрактики в в рациональной организации лесного хозяйства. 
В';■иасПояШее■ - время всеми 'признается, 'что лесное хозяйство должно 
опираться на типологическую основу, только ' тогда оно -будет - грамот- 
ным'й рацнонаАьным. , . ‘

На I лесотиполотичсском совещании в 1950 . т. - наиболее приемлемой 
была в признана типология В. Н. Сукачсва, построенная на принципах 
биогсоценотичсского подхода к сложной природе леса. Эта типология 
^^,з.давалась и разбивалась на основе изучения процессов в естествен
ных лссах. Она прс,дп(^,^^^^:ала и дииамuчиость биогеоценозов, но при
менительно лишь к естественным лесам с присущей им способностью к 
само.регуляции. Такие леса могли в течение жизни нескольких поюоле- 
ний сохранять однотипность, поэтому при их изучении фактор времени 
(в масштабах, скажем, жизни одного поколения леса) нс играл суще- 
ствснной роли в динамике леса. И. С. Мелехов [5] отмечает, что в то 
время .пипы леса изучались в статике и описывались на участках со 
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спелыми сомкнутыми древостоями. Динамика же естественных лесов 
изучалась применительно к их прсстрснственному распреде^^е^^и^ю.

Современные леса, испытывеющие разнссбразнде снтрспсгенные 
воздействия, в той или иной мере утрачивают естественную спссобность 
к самсрегуляц^нн. В них пронсхо.дят процессд 'адаптации к изменившим
ся условиям, поэтому зс'кснсмернде устойчивые связи, присущие есте
ственным лесем, сменяются иными• менее устойчивыми и трудно пред- 
скезуемымн. Эти лесс могут развиваться дсвольно спецuфичнс в за
висимости от характере и масштаба снтрспогенногс всздействия• что 
вызывеет пестроту, трудно объяс^ни^м,ую с псзиции статuческсгс под
хода. Поэтому естественно стремление лесной науки • найти приемлемою 
клссснфнкацню современных антрспсгенндх лесов.

Важную роль в рещениu возникшей nрсблемд прнзвсно сыграть 
новое направление в лесной типслсpии• разраCстаннсе акад. И. С. Ме
леховым,— динамическая типология леса [1—5]. Это напрсвление учи
тывает в пслнсй • мере специфику Сыстро меняющихся ссвременндх ант
ропогенных лесов. И. С. Мелехов [4] определяет тип леса как «дннсмн- 
ческую систему на Cисгеоценсзном (экссистемном) уровне; тип леса 
характеризуется общностью мсрфслогии• прснсхождення и рсзвит^ия 
лесного сообщества, общими оссCеннсстями лессрастительндх условий 
и тенденций дальнейшегс развития леса». .

Главной качественной оссбенностью типа леса считается его ди
намичность. Если при ' статическом подходе к естественным лесам с их 
способностью сохранять сднстипность в течение длительного времени 
достаточнс было схарактеризсвать признаки сфсрмнровавщнхся (спе
лых) насаждений, то динамическая типслCгuя опнсдвает весь пропесс 
развития антропогенндх лесов. Выделяются этапы, предшествующие 
формированию леса (типы вырубок и гарей), ' формирующегося типа 
леса, включая прсмеж;^'тсчные и перехсднде типы^ сложнвщегося (спе
лого), возможные последующие этапы с переходом в новый' тип или 
без него.

Для типологической хсра^^т^е^рнст^икИ' современных лесов вводится 
понятие «этапе», или «типа-этапа».' Отличается ли оно от принятой в 
существующей типслсгии элементарuсй тек^сномнческсй единицы — 
типе леса?' И. С. Мелехов указдвает. что разделение этапов и типов 
ни в коей мере не нарущает их единства. Этап, являясь синонимом 
типе лесе, характеризуется большей динемичностью и применяется 
к конкретнсму временному интервалу (этапу) в жизни • антропогенндх 
лесов. Это понятие помо;гает внести ясность в кажущ^уюся пестроту 
ссвременндх очень динамичных лесов• акпентнрсвав внимание на учете 
фактора времени.

Наши исследования выполнены в Дарвuнсксм госзаnсведнuке нс 
побережье Рыбинского всдохрснилища. Изучая леса, испытывающие 
влияние мощного антропсrенного фа■ктl^с^гi—воисхранилища• мы убеди
лись ' в первсстепеннсй важнссти учета временнCгс фактора. Чем про
должительнее период между предыдущим и последующим типслсгиче- 
ским описанием, ' тем больше вероятнссть выпустить из анализа один 
или несколько этапов • жизни данного • типа леса. В ходе uсследсванuй на 
лесных стационарах (76 пробных площадей) наксплены многолетние 
фактические данные, позволившие раскрыть динамику разных типов 
леса за период от 15 до 40 лет. Среди изучаемых лесов преобладают 
приспевающие и спелде• т. е. • наиболее устойчивые с позиций стати
ческого подходе. И оказалось, что даже в таком возрасте и за такой 
небсльщой для жизни леса период прсuсхо,дят дaвсльнс существен
ные изменения.

Под влиянием водохранилища коренным образом изменился гидро- 
логическнй режим почв, что вызвало быструю реакпuю живого напоч
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венного покрова как янxякагрра почвенно-ги,xрол°г•ичетких условий, 
Изменения в древ°ттое — 'более устойчивом компоненте типа леса — 
за короткий временной nери°x, конечно, не могут совпаать с тенден
цией и ак°ростью изменения напочвенн°го покрова. Это обсг°ятель- 
стео очень загиудняег работу при лесоустроbатве. Tаксаг°р°в удив
ляет такое неаоответатвие между картяноb напочвенного ^^крова и со- 
ст°янием ди•вост°я. Пытаясь дейстереать по инсгрукции, хотя и сог.ла- 
соеанн°b по в°зможи°ття с заловеxняком, они не могут порой опре
делить, к какому типу отнести, например, черн-ичник зеленомошно- 
сфагн°выb (в моховом ^^крове 80 % тфагное), др•воатой ' которого 
имеет I клосс б°нитета, п°ск°льку 'в »иттиукцяи заб°лачявающяетя 
леса относятся к III—IV классам, И таких неаоотеегстеяb очень много, 
Поэтому лето,утгр°bтте°м, как ' правило, не учитывается реальная кар- 
тяиа очень дяиамячных и быст,р° меняющихся лесов. Эти магеряалы 
°казыеаются Непригоxными для научн°го аиалязo измененяb в антр°- 
погенных лесах, в чем мы неоди°киатно убеждались, сиаеняеая резуль
таты после.довательных летоуттроbств. Поэтому на разных товешаияях 
в системе зап°ведняков неодно,киатно ттаеялая вопрос об °иганя:за- 
ции лесоуттиоятельных партий, специалязярующ■ихся на заповедных ле
сах, иoзиаб°тке с^^'^■ветттеующеb методики уатиой•ства ' послеxнях.

Самым нoxеж^I^l^lм мет°x°м познания проц•сс°в в очень динамич
ных лесах яеляютая мн°г■°летняе стаияоиаиные яс■следоеания. На 
П Всет°юзи°м т°вещаняя по лесной гипол°гия в ^^73 г, было обра
щено еияманяе на еажиотть дальнейшего ратшяиеняя гакях работ, со
здание сети п°ттоянных летотяи°логячеткях пробных площадей в раз
ных регионах для про'веденяя комплексных ятсл•доеаняb и яcп(^^]^:^<^^iа- 
ния их в качестве природных этал°нре °тноеных типов леса. Зап°веx- 
ные т•ррятоиия являются наиболее п°дхо,gящеb базой для^- таких итал•- 
xоеаняй.

В качеттее яллюттиация быстротечных изменений в лесах, яапы- 
тыеаюш'ях влияние еодох■иoниляща, -приееxем схему дlянамякя гяпов- 
этапов сосновых лет°е зеленомошной ' 'группы (см. ряау^^^),

- /
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Схема динамяки типов-этапов аотноеых 
летое: I—сосняк лишайниково-зелено
мошный; II — с°сняк-зеленомошник чи- 
агыb; III—• а°сняк-биуснячник зелено
мошный; IV — сосняк ягодниковый зеле
номошный; V — тотняк-ч•рнячник зеле
номошный; W—сотняк-чеиничник забо
лачивающийся; 1 — скоиотть xяиамякя 
относительно ускоренная; 2 — ускорен
ная; 5 — очень утк°иениая; 4 — тенxен- 
ция смены сосны елью в новом поколе

нии; 5 — 'Bоз°бновлеияе ' не выражено

Как 'следует из рисунка,'___ __ ______________ ни один из ' ясслеxова^н^и^ы^х типов не со- 
хианял устоbчи®ости ' за изученный nеиlиоx• Все изменения направленны 
в ' сгор°ну уелажненяя почвы. По их акорости . выделены типы^^тапы 
отноаительно уск°рен■н°го (40-легняb период наблюденя;я), ускоренног° 
(30-5^(^тняb) и оч•нь—уткоренн°г° (-5-летниb) фоимяроеаняя иоеого 
типа л•тo, В большlИнсгве гяпов хорошо выражена ' тенденцяя смены 
аоаны елью в новом п°к°лении. Клатс б°нятета натажденяя, которым 
чаще оперииуюг гактагоры, при пиеобладаюшей гендениии к снижению, 
в некоторых случаях ^^вышается, что вполне °бъятним°, Это может 
быть связано с пр°исхожxеиием дани°г° типа. Например, ляшайняк°- 
ео-зеленом°шныb то■сняк, который тф°им^:извaлая на стoиопах°тных 
землях, имеет еыс°киb б°нятег с те^енцией к его снижению, а транс



Тип-этап как еДиница т^г^о.логии 15

формировавшийся из лишайникового пипа — низкий бонитст с тенден
цией к повышению. Иногда это связано с особенностями местоn^.Ао:ке- 
ния участка: при выраженном рельефе дренаж улучшается, что способ
ствует росту деревьев.

Прсдcmа'влсниая схема динамики св^^етельспвует о высокой ско
рости изменений, происходящих в лесу. Их невозможно изучить без 
иaп^.^l^:(Olвания методов динамической типологии. Лесоустройство, опе
рирующее простыми схемами, нс в состоянии учесть . всс тонкости ди
намики лесов. Поэтому со временем остро встанет вопрос о новой ме
тодике таксации антропогенных лссов, именно с позиций динамической 
тнпоАотии. А пока это направление находится в стадии изучения и 
отработки, необходимо расширять сеть типологических стационаров 
в разных регионах страны и, учитывая нео.д^^зиачность и специфич
ность происх<^.дящих в антропогенных лссах процессов, со:^.^авать регио
нальные типологические схемы, нсп^л^зуя принципы динамического 
подхода.

Динамическая типология, сохраняя преемствеиность биогсоценоти- 
ческото направления и принятую в нсм элементарную таксономическую 
единицу — тип леса, расширяет границы применения типологии В. Н. 
Су^аче-ва и по^.воляст характеризовать современные, быстро мсняю- 
щиеся антропогенные леса, процессы в которых нс вписываются -в рам
ки прежнего статического по.дхода.
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■ Валаамский музей-заповедник

Развитию культурного и нравственного потенциала общества спо
собствует в организация позиаватсАьно-воспuтаmсАьных экскурсий в за
поведниках и национальных парках. Здесь, помимо экологических по
знаний, туристы получают эстетическое воспuтаиuе, учатся чувственному 
восприятию окружения. Оно весьма индиви.дуально, поэтому надо учить 
насеАенuе ценить красоту как природный ресурс.

. Первоначальную объективную эстетическую оценку природно-тер
риториальных комплексов (ПТК) должны давать экспсрты-искуссгво- 
всды и эксперты ландшафтной архитектуры, ориентируясь .на общсдо- 
ступный уровень восприятия.

Любой природный геокомплекс служит - нам источником информа
ции, псрс,давасмой через людей и предметы. В сознании человека ин
формация, по,^;^^;аемая от обозрения ПТК, состоит из отдельных обра
зов, «кадров», которые, накладываясь друг на друга, создают общее 
впечатление.

Турист, двигаясь по маршруту, в свосм сознании творит образ вос
принимаемых пейзажей на основе их реальных качеств, которые мо^- 
но объективно измерить и сосчитать.


