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Исследования антропогенной динамики растительности мусонных ландшафтов Вьетнама показа-
ли, что за последние десятилетия их основные площади заняла вторичная растительность, пред-
ставленная разными стадиями послелесной сукцессии. Изучены особенности восстановления тро-
пических муссонных лесов после воздействия на них химической (экоцидной) обработки и напалма
в ходе военных действий, а также после промышленных рубок в разных ландшафтах. Показано, что
несмотря на некоторую инвариантность структуры лесов Вьетнама, их региональная сукцессион-
ная система способна обеспечить восстановительный процесс после разного типа антропогенных
нарушений. Это свидетельствует о длительности хозяйственного освоения вьетнамских тропиче-
ских лесов и о формировании сукцессионной системы за счет растений разного сукцессионного
статуса. Выявлено, что тренд естественного развития лесной растительности проявляется уже после
25–30 лет после нарушений. На основе установленных закономерностей вторичной сукцессии му-
сонных ландшафтов Вьетнама можно прогнозировать состояние их растительности на разные пе-
риоды, вносить коррекцию в территориальные планы и стратегии регионального развития.
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ВВЕДЕНИЕ
Первые оценки площади лесов Вьетнама к на-

чалу 1940-х годов составляли около 14.3 млн га
(43% площади страны): 10.0 млн га занимали
естественные леса и 4.0 млн га – лесопосадки.
После продолжительной и разрушительной для
природы и хозяйства войны в 1962–1973 гг. пло-
щадь лесов сократилась, а их распространение и
состав претерпели значительные изменения. Их
причинами послужили прежде всего обработки
леса дефолиантами типа “Agent Orange” и напал-
мом в процессе военных действий, а также меха-
ническое уничтожение древостоев тяжелой тех-
никой. Масштабное применение армией США в
войне химикатов привело к экоцидным, по сути,
последствиям: почти полностью были уничтоже-
ны или трансформированы мангровые леса
(500 тыс. га), поражено около 1000 тыс. га муссон-
ных тропических лесов и более 100 тыс. га вторич-
ных равнинных лесов1. Но не менее существен-
ными для динамики лесной растительности Вьет-

нама оказались послевоенные промышленные
рубки.

В итоге к началу 1990-х годов площадь лесов
здесь составляла 25–28%. За последние 30 лет ле-
сопокрытые площади в стране выросли до 48.0%
территории страны2. И это несмотря на то, что
промышленные рубки во Вьетнаме продолжа-
лись все эти годы [2]. Этот парадокс связан с тем,
что земли, высвобожденные из-под девственного
тропического леса для сельскохозяйственного
использования, через 5–7 лет теряют плодородие,
а забрасываемые аграрные угодья в течение не-
скольких лет сравнительно быстро зарастают так
называемым вторичным лесом. Его типичной
чертой считается обедненный (однообразный)
видовой состав деревьев-эдификаторов. В отли-
чие от естественного тропического леса, где дре-

1 https://vietnews.ru/media-about-vietnam/katastroficheskie-
posledstviya-voyny-vo-vetname (дата обращения 10.10.2020).

2 https://knoema.ru/atlas/VN (дата обращения 10.10.2020).
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востой представлен десятками и сотнями видов с
разной степенью светолюбия (от светолюбивых
высокоствольных до теневыносливых низкорос-
лых деревьев нижних ярусов и подлеска), во вто-
ричных тропических лесах доминируют древесные
породы, отличающиеся относительным светолю-
бием, быстрым ростом, значительной семенной
продукцией и способностью самостоятельно и эф-
фективно рассеивать семена. Важно, что по мере
развития вторичного тропического леса он фи-
зиономически становится сходным с первичным
древостоем, хотя никак не соотвествует ему по
биоразнообразию и объемам экосистемных услуг.

Лесопосадки, которые сравнительно широко
использовались во Вьетнаме еще в колониальный
период в 1950-х годах, не компенсировали потери
от промышленных рубок и расчисток под
сельскохозяйственные угодья. К тому же для ле-
сопосадок часто использовались растения-ин-
тродуценты. Некоторый успех в восстановлении
лесов в стране дало содействие естественному ле-
совозобновлению (оставление вырубок для вто-
ричной сукцессии), начатое в конце 1980-х годов.
Этими мероприятиями, по нашим оценкам, в том
числе дистанционным, было охвачено более
2 млн га. К сожалению, естественное лесовосста-
новление происходит в основном в труднодо-
ступных местах, где обезлесивание было не столь
катастрофичным, нет интенсивной антропогенной
эрозии почв и нет перспектив аграрного освоения
земель. Лесная промышленность редко возвраща-
ется к использованию таких вторичных насажде-
ний, так как они низкого качества и представлены
малоценными видами, их древесина не имеет до-
статочного спроса.

Значительные площади лесных ландшафтов
Вьетнама относятся к тропической муссонной
ландшафтной системе. Это одни из самых про-
дуктивных и имеющих высокое биологическое
разнообразие типов леса Юго-Восточной Азии.
Наиболее широко они представлены в Централь-
ном Вьетнаме, где в результате военных действий
в 1962–1973 гг. и послевоенных промышленных
рубок произошла значительная перестройка всей
их сукцессионной системы, способной восстанав-
ливать тропические муссонные леса до близкого к
естественному состоянию [1–5, 7–9, 13, 15]. Поэто-
му необходимо понять, как такие масштабные
(часто фронтальные) действия по разрушению
лесного покрова страны, приводящие к диаспо-
рическому голоду (отсутствию семян коренных
древесных пород для восстановления обезлесен-
ных территорий) и развитию плоскостной эрозии,
повлияли на развитие вторичных сукцессий в аг-
роландшафтах в ареале мусонных лесов и на фор-
мирование здесь вторичного лесного покрова.
Этим вопросам и посвящена настоящая статья.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
Объектами исследований были природные,

природно-антропогенные и антропогенные ланд-
шафты в границах распространения тропическиx
мусонных лесов Центрального Вьетнама. Совре-
менный растительный покров представлен соб-
ственно первичными и вторичными лесами, ку-
старниковой саванной, посадками леса на разных
стадиях развития, аграрными угодьями, включая
многолетние культурные насаждения.

Исследования проводились в рамках сотруд-
ничества Российской академии наук и Вьетнам-
ской академии наук и технологий, в том числе в
связи с анализом состояния растительного по-
крова страны после публикации Национального
атласа Вьетнама [6], в подготовке которого при-
нимали участие сотрудники Института геогра-
фии РАН, а также в процессе работы Российско-
Вьетнамского тропического научно-исследова-
тельского и технологического центра (Ханой).
Среди публикаций данного Центра, близких по те-
матике настоящей статье, выделим монографию и
диссертацию А.Н. Кузнецова [2], публикации од-
ного из авторов настоящей статьи [8, 9]. Теорети-
ческие положения анализа вторичных сукцессий
тропических лесов сформулированы в [9].

По материалам продукта MEaSUREs Vegetation
Continuous Fields (VCF) Yearly Global 0.05 Deg (про-
ект LP DAAC, продукт VCF5KYR v001)3 было про-
ведено сопоставление показателей облесенности
территории Вьетнама с начала 1980-х годов по на-
стоящее время (материалы Р.Б. Сандлевского).
Для этого попиксельно на космических снимках
оценивалась доля лесных насаждений в ячейке
30 км2 (0.05° × 0.05°). По разности параметров об-
лесения территории страны в 1982 г. (спустя 8 лет
после прекращения военных действий и мас-
штабных послевоенных рубок) и в 2016 г. – на пе-
риод завершения реализации Стратегии развития
лесного хозяйства Вьетнама (2006–2020 гг.), по-
лученных при анализе дистанционной информа-
ции, определялся тренд состояния лесного по-
крова страны в целом.

Полевые обследования лесных территорий
проводились с целью сбора данных о характере
природной и антропогенной динамики, истории
эксплуатации и уничтожения (включая сроки и
интенсивность военного химического воздей-
ствия). Для объектов с датированными наруше-
ниями и известными сроками прекращения воз-
действия человека, представляющих разные ста-
дии восстановительной сукцессии, применялись
геоботанические описания на стандартных по
площади участках: для травянистых и кустарни-
ковых сообществ – 10 × 10 м, для низкорослых

3 https://lpdaac.usgs.gov/products/vcf5kyrv001 (дата обраще-
ния 10.10.2020).
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вторичных лесов – 25 × 25 м, для зрелых высоко-
ствольных фрагментов девственных и слабонару-
шенных лесов – 50 × 50 м. Названия семейств и
родов цветковых растений соответствуют класси-
фикации, используемой в [13].

Для наглядности представления результатов
анализа применялся графический метод отобра-
жения ландшафтной структуры и вторичной
сукцессии, так называемый метод хроно-хорологи-
ческих рядов лесной растительности с датирован-
ными нарушениями и фиксацией ее состояния на
пробных площадках за последние 50 лет [1–5, 7, 13].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

Систематическое изучение особенностей вто-
ричной сукцессии лесных ландшафтов в районах
распространения мусонных тропических лесов
Вьетнама позволило выявить их общие законо-
мерности и особенности протекания в зависимо-
сти от масштаба нарушений, состояния почвен-
ного покрова, микроклимата, развития плоскост-
ной эрозии, удаленности от сохранившихся
участков лесов, интенсивности хозяйственного
использования после нарушения и пр. [7, 13].

Сама концепция вторичной сукцессии вполне
согласуется с ландшафтной парадигмой. Выяв-
ляемые по градиенту богатства почв, влажности и
характеру грунтов ряды и серии сукцессии прояв-
ляются на уровне урочищ и фаций. В данном слу-
чае растительность индицирует изменения дру-
гих компонентов ландшафта – почв, микрорелье-
фа, микроклимата, динамики органического
вещества и влажности. Фация обретает динами-
ческий статус, для которого характерны свои ско-
рости и доминанты стадий восстановления, а
урочище становится “ареной” однонаправлен-
ной демутации с близкими стартовыми характе-
ристиками [6, 8, 14]. Таким образом, состояние
ландшафта в процессе восстановительной сук-
цессии проходит все стадии – от пионерной (в
первые годы после нарушения) через длительно-
производную с доминированием многолетней
вторичной растительности (травянистой, кустар-
никовой, древесной) до близких к исходному со-
стоянию, правильнее сказать – конвергентному с
исходным состоянием. Для исследованного реги-
она – это муссонные тропические леса с домини-
рованием деревьев семейств диптерокарповых
Dipterocarpus intricatus, Shorea vulgaris, Hopea odora-
ta, Anisoptera cochinsinensis, бобовых, как, напри-
мер, Sindora cochinchinensis, Pterocarpus pedatus,
Dalbergia bariensis, Xylia dolabriformis, а из листо-
падных пород – Lagerstroemia tomentosa, Termilia
divers и др.

1. Результаты исследования ландшафтов Цен-
трального нагорья Вьетнама показывают, что
здесь многообразие стадий вторичных сукцесий

лесной растительности – долгосрочных послед-
ствий военных действий в 1960-х годах – связано
с обработкой дефолиантами слабонарушенных
на момент начала войны диптерокарповых лесов
(рис. 1). Полевые наблюдения и анализ снимков
Landsat-4 и Landsat-8 за разные годы выявили,
что в западной части приграничных районов
Нгок Хoй (Ngoc Hoi), Ша Тхаи (Sa Thay) и
Йа Хдрай (Ia H’Drai) кустарниковые саванны с
отдельно стоящими деревьями и сухие полули-
стопадные леса с деревьями семейств Lythraceae,
Dipterocarpaceae и Myrtaceae на относительно рав-
ных поверхностях сформировались в результате
восстановительной сукцессии на месте сведен-
ных в процессе химического воздействия на
ландшафт муссонных тропических лесов с доми-
нированием Dipterocarpaceae. Гербицид почти
полностью уничтожил естественную лесную рас-
тительность в 1964 г., но спустя 55 лет на ее месте
сформировались кустарниковые саванны в сухие
полулистопадные леса (см. рис. 1а).

Выявлены ряды вторичной сукцессии: (1) в до-
линах рек и ручьев, где через 25–30 лет сформирова-
лись полулистопадные тропические леса
с доминированием относительно засухоустойчивых
древесных пород из Lythraceae, Dipterocarpaceae и
Myrtaceae (см. рис. 1а); (2) в агроландшафте, где за
счет переложной системы использования земель
формируется комплекс: антропогенные вторичные
леса, поля с однолетними культурами, многолетни-
ми техническими культурами с 5–10-летним цик-
лом использования (см. рис. 1б); (3) направленное
формирование травяно-кустарниковых пирогенных
комплексов (кустарниковых саванн), которые су-
ществуют в субклимаксном состоянии за счет пред-
намеренных или непреднамеренных палов в сухом
сезоне при обороте огня, не позволяющем сформи-
роваться вторичному древостою (рис. 1в).

В итоге вторичные сукцессии тропической
муссонной растительности в ландшафтах Цен-
трального нагорья Вьетнама создали в регионе
природно-антропогенную ландшафтную мозаи-
ку, формирующуюся как за счет природных про-
цессов самовосстановления лесов, так и за счет
редукции вторичной сукцессии при использова-
нии палов, сенокошения или выпаса скота на
травяно-кустарниковой стадии восстановления,
либо за счет формирования плантаций многолет-
них технических культур, как бы имитирующих
длительно производную стадию сукцессии. С од-
ной стороны, такое динамическое состояние
ландшафта позволяет сохранять потенциал для
восстановления растительности при разных ее
нарушениях (рубки, пожары, эрозия и пр.), а с
другой – обеспечивает нaселение биологической
продукцией разного качества. Новые формы
трансформации первичных тропических муссон-
ных лесов, которые проявились в процессе хими-
ческого и механического воздействия на них (де-
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фолианты, напалм, использование тяжелой тех-
ники), привнесли и новые особенности в
региональную сукцессионную систему, в том
числе за счет увеличения площадей нарушений,
проявления диаспорического голода (трудностей
заноса семян для восстановления полноценного
леса) и формирования бедных и дренированных
поверхностей, испытавших после военных дей-
ствий и масштабных промышленных рубок до-
полнительное воздействие плоскостной эрозии.
Здесь в ряде случаев можно наблюдать эффект со-
четания процессов первичной и вторичной сук-
цессии, существенно дополняющий “мозаику”
ландшафта и расширяющий период становления
и восстановления лесов.

2. В ландшафтах низко- и среднегорья Чалий на
севере Шатхаи выявлены особенности протека-
ния вторичной сукцессии. Соответственно, ре-
гиональные ландшафты имеют три основных
тренда восстановления после нарушений: (1) по-
сле уничтожения первичных лесов гербицидами
и напалмом образуются ландшафты кустарнико-
вой саванны и/или создаются плантации лесных
культур (Pinus kesiya) (рис. 2а); (2) довольно похо-
же на первую тенденцию, когда на смену кустар-
никовой саванне приходят плантации масличной

и лекарственной культуры – литсеи клейкой
(Litsea glutinosa) (рис. 2б); (3) сукцессия “останав-
ливается” при применении направленных палов
в сухой сезон (pис. 2в) и использовании ланд-
шафтов в земледелии или животноводстве.

Лесные ландшафты национальных парков и
природных заповедников Центрального Вьетна-
ма, как и окружающие их территории, имеют пре-
имущественно вторичную растительность, сохра-
няя все многообразие видов рaстений, участвую-
щих в восстановительных сукцессиях. К этому
следует добавить, что на этих особо охраняемых
природных территориях ведется ограниченная
хозяйственная деятельность. Так, первичные лес-
ные ландшафты в национальном парке
Чу Мом Рай (провинция Кон Тум на границе
Вьетнама, Лаоса и Камбоджи) в прошлом и в на-
стояшем подвергались и подвергаются воздей-
ствию человека. Представленные здесь на разных
высотах тропические и субтропические (преиму-
щественно широколиственные) леса даже в усло-
виях заповедности сохраняют черты вторичности.
Кроме того, на отдельных территориях парка рас-
положены сельскохозяйственные поселения и ве-
дется лесохозяйственная деятельность.

Рис. 1. Вторичная сукцессия растительности в долинах Шатхаи после химического военного воздействия на природ-
ные муссонные леса.

Суховатый полулистопадный
лес с доминирующими

деревьями семейств
Диптерокарповых и Дербенниковых

Доминирующий диптерокарповый
лес высотой 30–35 м

1964 Савано-кустарники, чередующиеся
с мертвыми деревьями

1985 1995Савано-кустарники и
разбросанные деревья

2018

Доминирующий диптерокарповый
лес высотой 30–35 м

1964 Савано-кустарники, чередующиеся
с мертвыми деревьями

1985 1995Савано-кустарники и
разбросанные деревья

2018Многолетние технические
культуры (каучуковые деревья)

Доминирующий диптерокарповый
лес высотой 30–35 м

1964 Савано-кустарники, чередующиеся
с мертвыми деревьями

1985 1995 2018Савано-кустарники и
разбросанные деревья

Савано-кустарники и
разбросанные деревья

Суховатый полулистопадный
лес с доминирующими

деревьями семейств
Диптерокарповых и Дербенниковых

Доминирующий диптерокарповый
лес высотой 30–35 м

1964 Савано-кустарники, чередующиеся
с мертвыми деревьями

1985 1995Савано-кустарники и
разбросанные деревья

2018

Доминирующий диптерокарповый
лес высотой 30–35 м

1964 Савано-кустарники, чередующиеся
с мертвыми деревьями

1985 1995Савано-кустарники и
разбросанные деревья

2018Многолетние технические
культуры (каучуковые деревья)

Доминирующий диптерокарповый
лес высотой 30–35 м

1964 Савано-кустарники, чередующиеся
с мертвыми деревьями

1985 1995 2018Савано-кустарники и
разбросанные деревья

Савано-кустарники и
разбросанные деревья

(б)

(в)

(a)



ИЗВЕСТИЯ РАН. СЕРИЯ ГЕОГРАФИЧЕСКАЯ  том 85  № 1  2021

ВТОРИЧНЫЕ СУКЦЕССИИ И СТРУКТУРА ТРОПИЧЕСКИХ МУССОННЫХ 63

С одной стороны, заповедный режим, наличие
фрагментов первичной растительности и мелко-
контурность нарушений (вырубки, расчистки для
аграрного использования, создание плантаций
многолетних технических культур) в националь-
ном парке способствуют тому, что вторичные
сукцессии лесной растительности происходят
быстрее, чем на участках старого освоения и на
месте лесов, пострадавших в период войны от хи-
мического воздействия. Но с другой стороны,
традиционный “оборот” и цикл использования
земель (переложная система вовлечения земель
для выращивания сезонных, однолетних и мно-
голетних культур) имеют более короткие сроки.
Это касается и времени существования деревни,
и формирования на месте аграрных земель вторич-
ной кустарниковой саванны, и продолжительно-
сти эксплуатации плантаций технических культур
и пр. Например, циклы существования в агроланд-
шафте кустарниковых саванн – всего 3–7 лет, что
обусловлено традициями аграрного производства
у местных этнических групп За Рай (Gia Rai), Сэ-
данг (Xe Dang) и Зечиенг (Gie Trieng) на плато
Центрального Вьетнама. А внутриландшафтные
трансформации, связанные с заменой плантаций

одной технической культуры на другую, – 5–10 лет.
И то, и другое не способствуeт развитию восстано-
вительной сукцессии, но входят в систему управле-
ния традиционным агроландшафтом и, несомнен-
но, экономически и экологически эффективны,
поскольку предотвращают деградацию земель, раз-
витие эрозии и обеднение почв, а следовательно, и
качества окружающей среды традиционного
ландшафта.

3. В районах, испытавших наиболее интенсив-
ное воздействие дефолиантов в процессе военных
действий в 1962–1973 гг. (провинции Куанг-Чи
(Quang Tri), Туа-Тхиен-Хюэ (Thua Thien-Hue), Кон-
Тум (Kon Tum) и др.), на больших территориях в
течение десятилетий на месте уничтоженных ле-
сов сохраняются ландшафты кустарниковых са-
ванн (рис. 3), на которых вторичная сукцессия
“замедлилась” из-за “диаспорического голода” –
отсутствия полноценного заноса семян, а также в
результате развития плоскостной эрозии после
промышленных рубок (см. рис. 3а) и выжигания
остатков нарушенной воздействием гербицидов
растительности с помощью напалмовых бомб
(см. рис. 3б). В этих районах восстановление ле-
сов, т.е. переход стадии кустарниковой или тра-

Рис. 2. Вторичная сукцессия растительности в горном районе Чалий после военного химического воздействия на при-
родные муссонные леса.
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вяной саванны в лесную стадию, осуществляется
очень трудно из-за физических ограничений раз-
вития вторичной растительности (режим темпе-
ратуры и влажности), особенно в сухой период , и
обязательного вовлечения ее в аграрное исполь-
зование [12–14, 15, 16].

Пионерные и длительнопроизводные стадии
сукцессии, формирующиеся в условиях микро-
климата и освещенности участков многократной
обработки гербицидами, промышленных рубок и
гарей (в том числе образовавшихся от действия
напалмовых бомб) в районах Золинь и Камло
(провинции Куангчи); районах Шат-Хай, Нгок-
хой и Йа Хдрай (провинции Контум) и во многих
других районах Вьетнама, образуются видами:
Litsea cubeba (Lauraceae); Macaranga trichocarpa;
Sapium discolor, S. sebiferum (Euphorbiaceae); Melas-
toma оsbeckoides (Melastomataceae); Trema orientalis,
T. velutina (Ulmaceae); Anthocephalus chinensis
(Rubiaceae); Euodia lepta, Zanthoxylum rhetsa (Ruta-
ceae); Brucea javanica (Simaroubaceae).

4. Анализ современных ландшафтов нацио-
нального парка Кон-Ка-Кинь (Kon Ka Kinh) и запо-
ведника Кон-Чы-Ранг (Kon Chu Rang) централь-
ной части хребта Чыонгшон показал, что в этих
районах отмечается сочетание естественных и ан-
тропогенных сукцессионных процессов и циклов
аграрного использования. К последним можно
отнести переложную систему вовлечения расти-
тельности ранних стадий вторичной сукцессии
(травяных) в аграрное использование (сенокосы,
пастбища), создание многолетних плантаций на
месте вырубок и гарей, формирование антропо-
генных заболоченных (переувлажненных) участ-

ков с мелкими водоемами и вторичной гидро-
фильной растительностью и лесопосадок (рис. 4).

В буферной зоне национального парка Кон-
Ка-Кинь под влиянием традиции аграного
производства этнической группы Ба-На (Ba Na) с
1960-х годов до настоящего времени после войны
и промышленных рубок тропических муссонных
лесов сложившийся традиционный агроланд-
шафт пережил 3–4 цикла внутриландшафтной
перестройки и развития восстановительной сук-
цессии. На месте тропических и субтропических
вечнозеленых лесов с доминантами деревьев из
семеств Dipterocarpaceae, Fagaceae, Magnoliaceae
сформировались вторичные леса, кустарниковая
саванна, заросли бамбука и плантации лесных и
технических культур.

Выявлено несколько тенденций развития
ландшафтов муссонных тропических лесов и их
фрагментации [10]: (1) формирование участков
кустарниковой саванны с отдельно стоящими
мертвыми деревьями, а затем редкостойного низ-
корослого леса с кустарниковой саванной под по-
логом, сохранившейся до наших дней (см.
рис. 4а); (2) расчистка первичных лесов и созда-
ние на их месте аграрных угодий для выращива-
ния сезонных, однолетних и многолетних куль-
тур, в том числе создание плантаций технических
культур (см. рис. 4б); (3) цикл, включающий рас-
чистку участка первичного тропического леса под
продолжительное аграрное использование, затем
по мере истощения почв – забрасывание и вос-
становление на месте полей и травянистых уго-
дий вторичного леса с отличным от исходного ви-
довым составом древостоя (см. рис. 4в). В про-

Рис. 3. Вторичные сукцессии тропических мусонных лесов после многократного воздействия гербицидов (влияние
химической войны) и промышленных рубок.
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странственном выражении все три тренда
проявляются в в разной степени фрагментиро-
ванном ландшафте [17, 18], который по определе-
нию можно рассматривать как агроландшафт.

В зависимости от местоположения и степени
антропогенного воздействия восстановительная
сукцессия в данном регионе проходит 3–4 стадии.
Например, в провинции Контум за послевоенный
период многие участки разрушенных первичных
лесов проходили только три стадии восстановления
до вторичного леса, физиономически близкого к
исходному, но с обедненным составом древостоя.
Это вполне согласуется с наблюдениями авторов в
других регионах Центрального Вьетнама – Золинь
(провинция Куангчи), Кон-Ка-Кинь и Кон-Чу-
Занг (провинция Зялаи) [7, 13, 15]. Это суще-
ственно меньше, чем наблюдается в ландшафтах
умеренного пояса, где демутация зонального леса
проходит до 6 стадий, включая вторичный древо-
стой [8, 9]. Например, на горе Чалий до 1964 г. су-
ществовал первичный муссонный лес, 20 лет спу-
стя на месте уничтоженного леса сформировалась
кустарниковая саванна с редкими мертвыми дре-
вьями, устойчиво существовавшая также около
20 лет, а затем здесь была создана лесная планта-
ция (см. рис. 2а). Исследования сукцессии тропи-
ческих мангровых лесов в прибрежной зоне
Cananéia-Iguape (Бразилия) [10] зафиксировали 4
стадии до формирования мангровых лесов с оби-
лием Avicennia schaueriana.

5. В горных районах Золинь (провинция Куангчи)
и Шатхаи (провинция Контум) описаны сформи-
ровавшиеся по границе массивов естественных
мусонных лесов пространственные сочетания
высокоствольного леса, низкоствольного свотолю-
бивого древостоя “переходной зоны” (“опушки”) и
вторичной кустарниковой саванны (рис. 5). Как от-
мечено в [14], несмотря на близость природного
массива с высоким генеративным потенциалом в
отношении поступления семян непосредственно
от “стенки” леса, на опушку поступает ограни-
ченное количество семян нескольких видов дере-
вьев (в основном низкоствольных, светолюби-
вых, но достаточно быстро растущих). В итоге
восстановление леса до близкого к исходному со-
стоянию охватывает период 50–80 лет, т.е. из-за
более короткого периода переложного использо-
вания лесов в лесном и аграрном производстве
наблюдать завершение вторичной сукцессии в
данном случае практически невозможно [14].

В то же время в районах Золинь (провинция
Куангчи) и Шатхаи (провинция Контум) отмече-
но расширение площади массивов лесов за счет
“опушечного эффекта”, когда восстановительная
сукцессия в теневой полосе леса интенсивно
сдвигает границы ландшафта кустарниковой са-
ванны.

6. Реализация Стратегии развития лесного хо-
зяйства Вьетнама (2006–2020 гг.) дала положи-
тельные результаты. Однако, как показано на

Рис. 4. Вторичная сукцессия тропического леса в буферной зоне национального парка Кон-Ка-Кинь.
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рис. 6, рост лесопокрытых площадей отмечался
только в северных и центральных областях стра-
ны, в то время как в южных и юго-западных райо-
нах идет активный процесс снижения лесистости
и замещения вторичных лесов аграрными угодья-
ми. Как показывает анализ дистанционной ин-
формации, это не касается собственно мангровых
лесов дельты р. Меконг, где после продолжитель-
ного сокращения площади лесной растительно-
сти наметился ее рост.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Процессы восстановительной сукцессии,

охватившие центральную часть Вьетнама после
применения США в войне 1962–1973 гг. экоцид-
ных методов (воздушной обработки лесов герби-
цидами и напалмом и механического уничтоже-
ния лесной растительности), существенно рас-
ширили разнообразие вторичной растительности
в регионе. Послевоенный период в Центральном
Вьетнаме характеризовался также масштабными
промышленными рубками лесов, что приводило
к катастрофическим процессам плоскостной эро-

зии (особенно в горных районах) и появлению
новых субстратов для демутации растительности.
В большинстве случаев после уничтожения пер-
вичных муссонных тропических лесов на их ме-
сте за последние 50 лет сформировались: произ-
водные низкорослые леса с обедненным соста-
вом, заросли бамбука, многолетние плантации
технических и плодовых культур, кустарниковые
саванны и травянистые угодья, вовлекаемые в аг-
рарное производство. Можно заключить, что ре-
гиональная сукцессионная система мусонных
тропических лесов Центрального Вьетнама, сло-
жившаяся в последние тысячелетия, существен-
но отличается от таковой для муссонных лесов
Северного Вьетнама, где терминальная стадия
сукцессии включает многие субтропические ли-
стопадные и полулистопадные виды деревьев, и,
соответственно, от лесов южного Вьетнама, в том
числе интразональных мангровых лесов, сосре-
доточенных в дельте Меконга.

В современной ландшафтной мозаике Цен-
трального Вьетнама, судя по статистике лесовос-
становления в последние десятилетия, преобла-
дают леса на разной стадии вторичной сукцессии.

Рис. 5. Пространственные сочетания высокоствольного леса, низкоствольного светолюбивого древостоя “переходной
зоны” (“опушки”) и вторичной кустарниковой саванны [4].
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Их площадь в целом по стране в начале 1940-х го-
дов составляла около 14.3 млн га (43% террито-
рии): 10 млн га естественных и 4 млн га лесопоса-
док, а после разрушительной для природы и хо-
зяйства войны 1962–1973 гг. и последующих
промышленных рубок к концу 1980-х годов она
составляла около 20%. И только за последние
30 лет лесопокрытые площади в стране выросли
почти до 48.0%, но в основном за счет вторичных
маловидовых и сравнительно низкорослых лесов.

Концепция ландшафта в сочетании с концеп-
цией вторичной сукцессии позволяет реально
охарактеризовать процесс формирования при-
родно-антропогенной мозаки и ее динамичный
характер, которые отражают и разный простран-
ственный масштаб антропогенных нарушений, и
разные скорости восстановительного процесса.
По сравнению с прошлым, довоенным состоя-
нием сукцессионной системы, сформировавшей-
ся в условиях мелких по площади участков рубок
и других нарушений, но с высоким “оборотом” их
вовлечения в хозяйство, современный этап имеет
дело с более крупными участками нарушений

(площадей лесов с экоцидными разрушениями во
время войны, промышленных рубок, послед-
ствий внедрения в аграрное производство “прин-
ципа большого поля”), когда нарушенные ланд-
шафты стали испытывать дефицит семян для вто-
ричной сукцессии (“диаспорический голод”).
Сама ландшафтная мозаика стала более разнооб-
разной именно за счет действия антропогенных
факторов трансформации, роста “оборота нару-
шений” и замедления скорости восстановления
лесной растительности до близкого к исходному
состояния.

Если раньше (до середины ХХ в.) вторичная
сукцессия определяла преимущественно возмож-
ность восстановления муссонных лесов после
природных катастрофических нарушенияй (вет-
ровала, пожаров, размножения вредителей леса,
выпадения старых деревьев и пр.) и переложной
системы мелкоконтурного сельского хозяйства,
то в конце ХХ – начале ХХI в. образовался выра-
женный тренд формирования сравнительно
устойчивых антропогенных модификаций расти-
тельности и элементов ландшафта, представляю-

Рис. 6. Изменение лесистости с 1982 г. (а) до 2016 г. (б) и ее тренды (в) на территории Вьетнама. По результатам анализа
дистанционных данных, проведенного Р.Б. Сандлевским.
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щих ранние и средние стадии восстановительной
сукцессии с разным характерным временем обра-
зования: 25–30–50–80 лет – формирование близ-
ких к естественным лесам, 5–7 лет – для исполь-
зования в аграрном производстве. В целом по
своему статусу послелесные земли приобретают
все черты агроландшафта.

Несмотря на фиксируемый дистанционными
методами рост (восстановление) лесистости
Вьетнама, эта тенденция в последнее десятилетие
замедлилась и проявляется в северных и цен-
тральных районах страны. В южных и юго-запад-
ных районах формируется тренд снижения леси-
стости за счет замещения площадей вторичных
лесов и саванн аграрными землями.

Выявленные закономерности важно учиты-
вать в стратегии пространственного развития ре-
гионов Вьетнама, в территориальном планирова-
нии и прогнозировании, при определении перспек-
тив лесного и сельского хозяйств и сохранения
биоразнообразия муссонных тропических лесов
страны. Они, к сожалению, не носят универсаль-
ный характер, так как национальные особенно-
сти землепользования в странах Юго-Восточной
Азии очень сильно различаются.
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Secondary Successions and Structure of Monsoon Tropical Landscapes 
in Central Vietnam
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In the process of formation and development, landscapes undergo different stages and create their succession.
In many cases, the vegetation is considered as the first sign and also the most important component that de-
termines the change and succession of landscapes. Based on the system approach, the results of the study
over the past 20 years show that the secondary ecological succession of landscape is an attribute and a basic
characteristic of the tropical monsoon landscapes in Vietnam for about half of last century. Characteristics of
natural factors, components and human factors decide the direction of secondary ecological succession,
the length of landscape succession periods. After all the determinant tropical monsoonal nature covers
the secondary ecological succession of landscape by regulating human behavior in landscape formation and
tectonics, particularly at the level of kinds and facies. They are theoretical and practical bases in the study and
design of landscapes, at the same time as the scientific basis for forecasting the developmental direction of
landscapes in the future.

Keywords: Vietnam, monsoon tropical landscape, chemical impact (ecocidal) on vegetation, napalm, indus-
trial logging, succession system, secondary succession
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