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В статье излагается система взглядов на формирование лесоводственными 
воздействиями лесных биосистем с учетом изменчивости их жизненного состо
яния — хронобиологическая концепция лесоводства.

Известия ТСХА, выпуск 3, 2008 год

Парадигма гармоничного сосущест
вования с окружающим миром затро
нула все сферы деятельности челове
чества, в т.ч. лесоводство как науку и 
отрасль растениеводства. Корифей рос
сийской науки о лесе Г.Ф. Морозов 
одним из первых заявил о том, что 
верховным принципом лесоводства и 
центральным пунктом лесохозяйствен
ной политики необходимо признать 
сохранение биологической устойчиво
сти леса при осуществлении хозяйст
венной деятельности. Несмотря на по
пулярность этих взглядов, до насто
ящего времени не в полной мере ре
шены задачи по гармонизации антро
погенных воздействий на лес.

Для разработки системы меропри
ятий по формированию лесных рас
тительных биосистем с учетом терри
ториальных природных и лесохозяйст
венных единиц необходимо знание гео
ботаники, фитоценологии, дендроло
гии, лесоводства и других наук, наи
более глубоко изучающих связь рас
тений с пространством, в т.ч. географи
ческими и почвенно-гидрологическими 
условиями произрастания.

Кроме пространственных факторов, 
наука о растительности рассматрива
ет биологический возраст особей рас
тений в онтогенезе, поливариантный 
ход индивидуального развития, нали
чие высокорезистентных и критичес
ких периодов, связанных со степенью 
морфологической защищенности, а 
также изучает периодические, в ос

новном сезонные, и необратимые (сук
цессии) изменения фитоценозов во 
времени, что позволяет: а) оценивать 
разнообразие и степень сформирован
ное™ лесных фитоценозов, в т.ч. вы
являть наиболее перспективные осо
би для их дальнейшего выращивания;
б) распределять лесоводственные ме
роприятия по сезонам года с целью 
ослабления действия различных стресс- 
факторов на растения в периоды их 
слабой идентификации и морфологи
ческой защищенности; в) составлять 
очередность лесоводственных меропри
ятий по годам для предотвращения 
нежелательной смены ценных древес
ных пород.

Вместе с тем в лесоводстве недо
статочно уделено внимания некоторым 
биопроцессам, протекающим во вре
мени, например многолетнему биоло
гическому ритму деревьев. Природные 
ритмы длительное время находятся в 
поле зрения многих мыслителей — от 
даосских мудрецов до представителей 
сложившейся в двадцатом столетии 
науки — хронобиологии, изучающей 
особенности хода жизненных процес
сов во времени (биоритмы). Хронобио- 
логические методы открывают боль
шие возможности по диагностике, прог
нозированию состояний и реакций био
систем на действие внешних фак
торов. Хронобиологические подходы 
используются в медицине (хрономеди
цине), спорте, в процессе подготовки 
космонавтов, сельском хозяйстве, од-
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нако в лесоводстве не применяются. 
В связи с этим в лесоводственной нау
ке и практике имеются неопределен
ности. Например, при назначении ле- 
соводственных воздействий возраст 
растений часто отождествляется со 
временем их бытия, в результате чего 
состояние лесных биосистем, подле
жащих лесоводственному воздействию 
и действию сопутствующих стресс- 
факторов, априори признается удов
летворительным, что является боль
шим пробелом на фоне развития био
логической науки. По этой причине 
недостаточно изучены последствия для 
лесных биосистем от синхронизации 
или десинхронизации во времени рит
мов их жизненного состояния и лесо- 
водственных воздействий и не обосно
ваны концепция, принцип и условия 
гармонизации этих процессов во вре
мени. Чтобы заполнить этот пробел 
были проведены исследования хроно- 
биологических особенностей формиро
вания доминирующих деревьев (I и II 
классов Крафта), преобладающих по 
морфологическим параметрам и сани
тарному состоянию над «соседями», а 
также являющихся основными строи
телями ценотической популяции и со
ставляющими в возрасте спелости ба
зовый целевой древостой для лесополь
зования. Такие деревья выбраны в 
составе ценотических популяций эди- 
фикаторов коренных фитоценозов, фор
мирующихся в наиболее распростра
ненных на территории Калужского эко
региона смешанных лесов с преобла
данием лиственных (центр Русской 
равнины) в лесорастительных услови
ях С2 - С3 (ельники сложные).

Хронобиологические исследования 
проведены с использованием известных 
в дендрохронологии, лесной таксации и

экспериментальной ботанике методов. В 
результате исследований был открыт 
многолетний биоритм на этапе большо
го роста большинства доминирующих 
деревьев ели европейской. Сущность 
выявленного биоритма заключается в 
ритмичном чередовании двух фаз раз
личной скорости роста по диаметру (d1,3): 
высокой и низкой, когда прирост по 
диаметру соответственно больше и 
меньше мезора [1].

Характеристика временных фаз с 
преобладанием высокой (ίср. > 1) и низ
кой (ίср. < 1) скорости вегетативного 
роста у совокупности доминирующих 
деревьев ели европейской представле
на в таблице.

Индекс прироста (г) определяли от
ношением эмпирического прироста по 
диаметру к приросту по d1,3, опреде
ленному на мезоре.

О доминирующем влиянии генети
ческой программы на формирование 
многолетнего биоритма судили по сле
дующим явлениям: 1 — инвариантной 
продолжительности циклов биоритма 
(60 лет) на фоне динамики темпера
турно-влажностных атмосферных ус
ловий и солнечной активности; 2 — 
диссимметричному соотношению фаз 
скорости вегетативного роста, прояв
ляющемуся в пропорции, близкой к 
Золотому сечению (числам Фибонач
чи); 3 — преемственному ритмичному 
проявлению биоритма в череде поко
лений биологического вида Picea abies 
(L.) Karst. Многие отечественные и 
зарубежные биологи отмечали подоб
ные явления как эндогенное свойство 
биосистем [2, 3, 7, 9].

Проведённые исследования позволи
ли судить о наличии связи между ско
ростью вегетативного роста доминиру
ющих деревьев ели европейской и ко-
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личеством содержащихся в них биоло
гически активных веществ, повышаю
щих резистентность против вредных 
насекомых и фитопатогенов, а также 
опосредованно, через скорость вегета
тивного роста деревьев, выделить фазы 
активного и пассивного метаболизма, 
отражающие темпы накопления упомя
нутых биологически активных веществ. 
Так, в фазах низкой скорости вегета
тивного роста доминирующих деревьев 
ели европейской наблюдается следую
щее: снижается количество живицы; 
возрастает численность короедов, кон- 
сортивно связанных с Picea abies (L.) 
Karst.; увеличивается доля доминиру
ющих деревьев, пораженных корневой 
губкой после лесоводственных разрежи
ваний древостоев, проведенных на эта
пе ίср. < 1.

0 том, что интенсификация росто
вых процессов способствует образова
нию биологически активных веществ, 
в т.ч. бактерицидов, фунгицидов, ре
пеллентов, сообщалось известными 
физиологами [8].

Установлено, что на водораздель
ных территориях лесообразовательный 
процесс протекает ритмично и сопря
женно с фазами биоритма вегетатив
ного роста доминирующих деревьев. На 
это указывают следующие факты:

1 — в фазе высокой скорости веге
тативного роста у доминирующих де
ревьев ели европейской наблюдается 
повышенная частота семеношения, 
более интенсивный рост деревьев в 
высоту на начальных стадиях онтоге
неза, а также более активная способ
ность колонизировать территорию про
израстания;

2 — в начале фазы высокой скоро
сти вегетативного роста число остро
вершинных, наиболее устойчивых к 
осветлению после сплошных рубок, 
молодых елей увеличивается до 20%;

3 — деревья липы мелколистной, 
возобновившиеся в фазе высокой ско
рости вегетативного роста, доминиру
ют по диаметру и растут в высоту на 
начальных стадиях онтогенеза более 
интенсивно;

4 — у ели европейской и липы мел
колистной ритмы вегетативного роста 
асинхронны, что позволяет судить о 
наличии в онтогенезе деревьев этих 
эдификаторов хвойно-широколиствен- 
ных лесов «миниэпох» доминирования 
и рецессий в фитоценозах.

5 — приближение совокупности до
минирующих деревьев ели европейс
кой к равновероятному распределению 
по ступеням толщины, являющемуся, 
по мнению ряда исследователей [4, 6], 
индикатором существенного распада 
первого поколения фитоценоза, рит
мично. В фазе высокой скорости веге
тативного роста доминирующих дере
вьев по диаметру прирост энтропии 
распределения (по К. Шеннону) почти 
в 2 раза выше, чем в фазе ίср. < 1.

Учитывая приведенные выше аргу
менты о связи активности метаболизма 
и лесообразовательного процесса со 
скоростью вегетативного роста домини
рующих деревьев ели европейской, бы
ли выделены две стратегии жизненно
го состояния деревьев. Так, в фазе вы
сокой скорости вегетативного роста у 
доминирующих деревьев ели европейс
кой выделена особая стратегия жизнен
ного состояния — A-стратегия (activus). 
Она проявляется в активном метаболиз
ме и, как следствие, в повышенной 
резистентности к корневой губке и ство
ловым вредителям, в повышенной час
тоте семеношения, в более интенсив
ном росте деревьев в высоту на началь
ных стадиях онтогенеза, более активной 
колонизации территории произрастания

В фазе низкой скорости роста у до
минирующих деревьев ели европейс
кой проявляется другая стратегия жиз
ненного состояния — P-стратегия (pas- 
sivus), заключающаяся в пассивном 
метаболизме. Ее миссия состоит в ан- 
тиэнтропийной роли (после напряже
ния следует отдых с целью продления 
жизни), анабиотическом значении (за
щита в менее активном физиологичес
ком состоянии от некоторых абиоти
ческих воздействий).

Подобные стратегии жизненного со
стояния деревьев не рассматривались
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ранее в лесоводстве. Они проявляют
ся в процессе онтогенеза, связаны с 
ритмами метаболизма и способст
вуют реализации жизненной стратегии 
биологического вида Picea dbies (L.) 
Karst, в филогенезе. Их определения 
не являются исчерпывающими и соот
ветствуют достигнутому уровню знаний.

Установлено, что при многих лесо- 
водственных воздействиях на древо
стой ели европейской достигаются цели 
классического лесоводства только во 
время проявления A-стратегии жиз
ненного состояния доминирующих де
ревьев, когда наблюдается, с одной 
стороны, высокая их устойчивость к 
стресс-факторам лесоводственных воз
действий, а с другой — их позитивная 
отзывчивость на изменения, вносимые 
в биогеоценоз, фитоценоз и биосисте
мы этими воздействиями. Во время Р- 
стратегии жизненного состояния доми
нирующих деревьев лесоводственные 
воздействия не достигают своих целей.

В результате научного поиска была 
разработана хронобиологическая кон
цепция лесоводства, миссия которой 
состоит в следующей системе взглядов:

а) естественное формирование лес
ных биосистем имеет хронобиологичес- 
кие особенности;

б) изменчивость жизненного состоя
ния лесных биосистем обусловливает 
различные их реакции на лесоводствен
ные воздействия, а именно: различную 
их устойчивость к стресс-факторам ле
соводственных воздействий, а также 
различную отзывчивость на изменения, 
вносимые в биогеоценоз, фитоценоз и 
биосистемы этими воздействиями;

в) лесоводственные воздействия на 
лесные биосистемы, фитоценозы и био
геоценозы следует осуществлять в то 
время, когда наблюдается, с одной 
стороны, высокая устойчивость биоси
стем к стресс-факторам лесоводствен

ных воздействий, а с другой — их по
зитивная отзывчивость на изменения, 
вносимые в биогеоценоз, фитоценоз и 
биосистемы этими воздействиями.

Хронобиологическая концепция ле
соводства не изменяет коренным обра
зом организационно-технические эле
менты лесоводственных воздействий, 
разработанных в классическом лесовод
стве, а лишь корректирует время осу
ществления данных воздействий с уче
том жизненного состояния лесных био
систем. Она способствует гармонизации 
лесоводственных воздействий с биопро
цессами в лесных растительных биоси
стемах и решению проблемы учета фак
тора времени в лесоводстве, а также 
является предтечей дальнейшего раз
вития классического лесоводства в на
правлении создания хронобиологической 
теории лесоводства.
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SUMMARY
System of views on forest biosystems forming according to silviculture influence 

taking into account their vital condition changeability is stated in the article — 
chronobiological concept of silviculture.
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