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ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
СУКЦЕССИЯ
Сукце́ссия (от лат. succesio — 

преемственность, наследование) — 

последовательная закономерная 

смена одного биологического 

сообщества (фитоценоза, микробного 

сообщества и т. д.) другим на 

определённом участке среды во 

времени в результате влияния 

природных факторов (в том числе 

внутренних сил) или воздействия 

человека. 



ТЕОРИЮ СУКЦЕССИЙ ИЗНАЧАЛЬНО РАЗРАБАТЫВАЛИ 
ГЕОБОТАНИКИ, НО ЗАТЕМ СТАЛИ ШИРОКО ИСПОЛЬЗОВАТЬ И 
ДРУГИЕ ЭКОЛОГИ. ОДНИМ ИЗ ПЕРВЫХ ТЕОРИЮ СУКЦЕССИЙ 
РАЗРАБОТАЛ Ф. КЛЕМЕНТС (1874—1945) И РАЗВИЛ В. Н. 
СУКАЧЁВ (1880—1967), А ЗАТЕМ С. М. РАЗУМОВСКИЙ 
(1929—1983). 

ФРЕ́ДЕРИК КЛЕ́МЕНТС 
Фре́дерик Кле́ментс (англ. Frederic 

Edward Clements, 1874—1945) — 

американский ботаник, эколог 
растений и миколог. 

ВЛАДИ́МИР 
НИКОЛА́ЕВИЧ 
Влади́мир Никола́евич Сукачёв (26 мая (7 
июня) 1880, село Александровка Харьковской 
губернии — 9 февраля 1967, Москва) — 
российский, советский геоботаник, лесовод, 
географ.

С. М. РАЗУМОВСКИЙ 
(1929—1983). 
О Разумовском статью найти не 

удалось



ТЕРМИН ВВЕДЁН Ф. КЛЕМЕНТСОМ ДЛЯ 
ОБОЗНАЧЕНИЯ СМЕНЯЮЩИХ ДРУГ ДРУГА ВО 
ВРЕМЕНИ СООБЩЕСТВ, ОБРАЗУЮЩИХ 
СУКЦЕССИОННЫЙ РЯД (СЕРИЮ), ГДЕ КАЖДАЯ 
ПРЕДЫДУЩАЯ СТАДИЯ (СЕРИЙНОЕ СООБЩЕСТВО) 
ФОРМИРУЕТ УСЛОВИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 
ПОСЛЕДУЮЩЕГО. ЕСЛИ ПРИ ЭТОМ НЕ ПРОИСХОДИТ 
ВЫЗЫВАЮЩИХ НОВУЮ СУКЦЕССИЮ СОБЫТИЙ, ТО 
РЯД ЗАВЕРШАЕТСЯ ОТНОСИТЕЛЬНО УСТОЙЧИВЫМ 
СООБЩЕСТВОМ, ИМЕЮЩИМ СБАЛАНСИРОВАННЫЙ 
ПРИ ДАННЫХ ФАКТОРАХ СРЕДЫ ОБМЕН. ТАКОЕ 
СООБЩЕСТВО Ф. КЛЕМЕНТС НАЗВАЛ КЛИМАКС. 
ЕДИНСТВЕННЫМ ПРИЗНАКОМ КЛИМАКСА В СМЫСЛЕ 
КЛЕМЕНТСА—РАЗУМОВСКОГО ЯВЛЯЕТСЯ 
ОТСУТСТВИЕ У НЕГО ВНУТРЕННИХ ПРИЧИН ДЛЯ 
ИЗМЕНЕНИЯ. ВРЕМЯ СУЩЕСТВОВАНИЯ СООБЩЕСТВА 
НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ НЕ МОЖЕТ ЯВЛЯТЬСЯ ОДНИМ ИЗ 
ПРИЗНАКОВ. 



ПАРАДИГМА 
КОНТИНУАЛИЗМА 
Хотя термины, введённые Клементсом, 

широко используют, существует две 

принципиально различные парадигмы, в 

рамках которых смысл этих терминов 

различен: континуализм и структурализм. 

Сторонники структурализма развивают 
теорию Клементса, сторонники 

континуализма, в принципе отвергают 
реальность сообществ и сукцессий, считая 

их случайными явлениями и процессами 

(поликлимакс, климакс-континуум). 

Процессы, происходящие в экосистеме в 

этом случае упрощают до взаимодействия 

видов, встретившихся случайным образом, 

и абиотический средой. Парадигма 

континуализма была впервые 

сформулирована советским геоботаником 

Л. Г. Раменским (1884—1953) и независимо 

от него американским геоботаником Г. 

Глисоном (1882—1975). 

Лео́нтий Григо́рьевич Раме́нский 
(1884—1953) — русский и 
советский ботаник, геоботаник, 
эколог растений и географ. Доктор 
биологических наук.

Ге́нри А́ллан Гли́зон (Глисон) 
(англ. Henry Allan Gleason, 
1882—1975) — американский 
ботаник, геоботаник, эколог. 



КЛАССИФИКАЦИЯ
Существует множество классификаций сукцессий, по показателям, способным меняться в 
ходе сукцессии или по причинам смен: 
• по масштабу времени (быстрые, средние, медленные, очень медленные),
• по обратимости (обратимые и необратимые),
• по степени постоянства процесса (постоянные и непостоянные),
• по происхождению (первичные и вторичные),
• по тенденциям изменения продуктивности (прогрессивные и регрессивные),
• по тенденции изменения видового богатства (прогрессивные и регрессивные),
• по антропогенности (антропогенные и природные),
• по характеру происходящих во время сукцессии изменений (автотрофные и 
гетеротрофные).В зависимости от целей исследователя, подобные классификации можно строить на любом логическом 

основании, а число их можно увеличивать до бесконечности. Так, например, П. Д. Ярошенко (1950) 
указывал на необходимость разделения антропогенных смен на смены в социалистических странах и 
смены в капиталистических странах. 
Если классифицировать сукцессии на основе протекающих процессов, то можно выделить две основные 
группы: эндогенные, происходящие в результате функционирования сообществ, и экзогенные, 
происходящие в результате внешнего воздействия. Движущей силой эндогенных сукцессий является 
несбалансированный обмен сообществ. 



ПЕРВИЧНАЯ И ВТОРИЧНАЯ СУКЦЕССИЯ

Широко известным примером первичной сукцессии является заселение застывшей лавы после извержения вулкана 
или склона после схода лавины, уничтожившей весь профиль почвы. Сейчас подобные явления редки, но каждый 
участок суши в какое-то время прошёл через первичную сукцессию. 

Первичные сукцессии развиваются параллельно с почвообразованием под влиянием постоянного попадания извне 
семян, отмирания неустойчивых к экстремальным условиям сеянцев и лишь с определённого времени — под 
влиянием межвидовой конкуренции. Развитие того или иного серийного сообщества и его смена обусловлены в 
основном содержанием азота в почве и степенью разрушения её минеральной части. 

Например, для горных участков Аляски выделяют следующие типичные стадии первичной сукцессии с 
характерными растениями-доминантами: 

Лишайники разрушают породу и обогащают её азотом.

Мхи и ряд трав.

Кустарниковые сообщества с преобладанием ивы.

Кустарниковые сообщества с преобладанием ольхи.

Ельник, затем доминирование тсуги.

Первичная



ВТОРИЧНАЯ 
В качестве примера вторичной сукцессии обычно приводят ельник, 
уничтоженный пожаром. На занимаемой им ранее территории сохранилась 
почва и семена. Травяное сообщество образуется уже на следующий год. 
Дальше возможны варианты: во влажном климате доминирует ситник, затем 
он сменяется малиной, она — осиной; в сухом климате преобладает вейник, 
он сменяется шиповником, шиповник берёзой. Под покровом осинового или 
берёзового леса развиваются растения ели, со временем вытесняющие 
лиственные породы. Восстановление темнохвойного леса происходит 
примерно за 100 лет. Восстановление климаксных дубрав в Московской 
области обычно не происходит, поскольку лес вновь вырубается. Подробно 
вторичные сукцессии после пожаров в лесотундре и северной тайге 
рассмотрены в работах А. П. Тыртикова Так после пожаров в редкостойных 
лесах и редколесьях на гарях через несколько десятилетий развиваются 
березняки травяные. Они сменяются смешанными зеленомоховыми лесами 
через 120—150 лет после пожара. Редкостойные смешанные сфагновые леса 
сменяют смешанные зеленомоховые леса через 200—250 лет после пожара. 
Редколесья на сфагновых болотах формируются на месте редкостойных 
сфагновых лесов через 250—300 лет. А через 300—350 лет кустарничково-
лишайниковые тундры сменяют редколесья на сфагновых болотах. 

В известной работе Ю. Одума[8] описан также специфический тип вторичной 
сукцессии — циклическая сукцессия. Эта сукцессия имеет отличительную 
черту — в недрах сообщества зреют предпосылки для отката сообщества к 
более примитивному типу (например, посредством формирования 
огнеопасной среды). Одумом показано на примере калифорнийской чапарали. 
Для России аналогичный тип растительности — «харгонат» описан А. В. 
Беликович

Восстановительная сукцессия — лес 
вырастает на месте залежи



СУКЦЕССИИ В МИКРОБИОЛОГИИ
В естественных (например, почвенных) микробных сообществах сукцессии обычно 

вызываются поступлением порции органического вещества той или иной формы. 

Поскольку различные микроорганизмы приспособлены либо к разрушению сложных 

полимеров, либо поглощению мономеров при их высокой концентрации, либо к 
существованию в условиях голода, по мере разрушения и использования органики 

происходят изменения в структуре сообщества. 

В лесной подстилке, например, есть возможность изучать несколько стадий сукцессии 

одновременно, поскольку они сменяются при движении сверху вниз. 

Помимо этого сукцессию могут вызывать изменения температуры, влажности, содержания 

газов или специфических веществ и т. п. Процесс почвообразования сопровождается 

продолжительной сукцессией как растительного, так и микробного сообщества. 


