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Приводится краткая характеристика лесов Пензенской области. Проведен анализ динамики состава, структуры и 
состояния лесов за последние 50 лет. Разработаны рекомендации по стабилизации лесных экосистем.

Пензенская област� располо�ена на стыке зоны 
широколиственных лесов (северо-восточная част�) и 
лесостепи (западная половина и юго-восток). до на-
чала хозяйственного освоения около 2/3 территории 
области было покрыто лесами. Сокращение лесной 
площади, начавшееся со второй половины 16 века, 
происходило в первую очеред� в резул�тате вырубки 
дубовых лесов на черноземах в ю�ной и централ�ной 
частях области. к настоящему времени так�е значи-
тел�но умен�шилис� площади сосновых лесных мас-
сивов. они утратили свой былой тае�ный характер 
и потеряли непосредственную связ� с ушедшей на се-
вер чернолесной тайгой [2]. основная част� сосняков 
трансформировалас� в мелколиственные и широко-
лиственные леса. Сейчас об их прошлом напоминают 
отдел�ные сосны и присутствие боровых видов в со-
ставе растител�ности ни�них ярусов. уничто�ение 
лесов водораздел�ной гряды бассейнов Волги и дона 
привело к изменению водного баланса, что повлекло за 
собой развитие овра�ной сети, размыв и смыв лучших 
почв, уничто�ение ценнейших пойменных угодий.

В настоящее время лесистост� Пензенской облас-
ти составляет 21,4 %. Размещение лесов по террито-
рии области крайне неравномерное. крупные лесные 
массивы сосредоточены, преимущественно, в восточ-
ных и северо-восточных районах. В ю�ной половине 
области и в некоторых северных и западных районах 
лесистост� колеблется от 0.7 до 3.5 %.  В централ�ной 
и ю�ной частях области с преобладанием черноземов 
и серых лесных почв коренными типами являются 
дубравы, а в северо-восточных районах с песчаными и 
каменисто-щебнистыми почвами – сосняки. наиболее 
распространенными типами широколиственных лесов 
области являются дубняки лещино-липовые и сныт�-
ево-разнотравные, занимающие участки с достаточно 
увла�ненными темно-серыми лесными почвами по 
склонам и на водоразделах. По сухим склонам балок, 
особенно в ю�ной части области, встречаются дубня-
ки осоко-злаковые и осоко-разнотравные. наряду с су-
ходол�ными широко распространены пойменные дуб-
равы, произрастающие на иловатых суглинках вдол� 
прирусловых пойм. Мягколиственные наса�дения из 
березы, осины и липы, возникающие на месте широко-
лиственных лесов, представляют собой производные 
наса�дения [3, 4]. Среди хвойных лесов преобладают 
сосняки орляково-разнотравные  и травяно-мшистые. 
Мен�шие площади занимают сосняки злаково-разно-
травные и лещино-липовые, редкими типами являют-

ся сосняки черничниковые, лишайниковые и майни-
ково-черничниковые [1].

В зависимости от выполняемых функций леса об-
ласти разделены на категории (табл. 1).

леса, располо�енные по берегам бол�ших и ма-
лых рек, Пензенского  водохранилища, выполняют 
ва�нейшие водоохранные и водорегулирующие фун-
кции. они создают условия для сохранения водного 
ре�има рек и увеличения запасов воды в их бассейнах, 
обеспечивают чистоту воды и сохранение её полезных 
бактериологических свойств, защищают нерестилища 
ценных промысловых рыб.

В связи с сил�но развитой в области овра�но-ба-
лочной сет�ю и наличием бол�ших площадей сел�-
скохозяйственных земел� леса области выполняют и 
ва�ные защитные функции. Располо�енные колками 
среди сел�хозугодий, по оврагам и балкам, на крутых 
склонах речных долин, они слу�ат для защиты почв и 
сел�хозугодий от разрушения и истощения водной и 
ветровой эрозией, выполняют климаторегулирующие 
функции. леса, примыкающие к �елезным и автомо-
бил�ным дорогам, защищают их от сне�ных заносов и 
эрозионных воздействий воды и ветров.

леса, располо�енные вокруг крупных населенных 
пунктов, создают благоприятные условия для массо-
вого загородного отдыха населения и включены в зе-
леные зоны, которые занимают в области 13 % общей 
площади её лесного фонда. испытывая наибол�шую 
рекреационную нагрузку, леса зеленых зон являются 
единственным и наиболее ва�ным источником чис-
тоты воздушного бассейна и здоровой экологической 
обстановки в населенных пунктах области.

В природоохранном аспекте велико значение со-
зданного в области государственного природного за-
поведника «Привол�ская лесостеп�», а так�е выде-
ленных на территории гослесфонда природных памят-
ников. Всего на территории лесхозов области имеется 
65 памятников природы. кроме того,  имеется 4 памят-
ника природы, находящихся на территории городских 
лесов г. Пензы. Эти памятники природы и образцы 
садово-паркового искусства являются в настоящее 
время эталонами образцового ведения лесного хозяйс-
тва и своеобразными хранителями генофонда нашего 
региона, объектами научных исследований состояния 
биогеоценозов в обстановке, не подвер�енной влия-
нию человека.

Ретроспективная оценка динамики лесов Пензен-
ской области за 1959–2002 г.г позволяет определит� 
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сил�ные и слабые стороны ведения лесного хозяйства 
на основе качественных изменений в состоянии лесов, 
категориях земел�, породной и возрастной структуре 
наса�дений, таксационных показателях за четыре де-
сятилетия. 

анализ таблицы 2 показывает, что за прошедшие 
40 лет общая площад� лесного фонда менялас� как в 
сторону увеличения, так и в сторону умен�шения. Со-
ответственно увеличивалис� или умен�шалис� и пок-
рытые лесом земли, площад� которых  была наибол�-
шей в 1981–82 г.г. – 805,7 тыс.га. Площад� не покрытых 
лесом земел� на 1.01.2003 г. оказалас� наимен�шей –  
9,4 тыс. га, однако в пре�ние учетные периоды она 
была значител�но бол�ше, особенно в 1970–73 г.г. –  
46,8 тыс. га, в т.ч. за счет гарей и погибших наса�де-
ний – 14,7 тыс. га (31 %). Это было связано с засухой 
1972 г. и многочисленными по�арами в лесном фонде 
области. нелесные земли составляют в лесном фонде 
области на 1.01.2003 г. 35,8 тыс. га, и общая площад� их 
в последние 30 лет изменялас� незначител�но. однако 
по отдел�ным категориям нелесных земел� изменения 
были существенными. 

В лесах области доминируют мягколиственные 
древостои, на долю которых приходится в настоящее 
время 47 % площади покрытых лесом земел�. Хвойные 
наса�дения занимают 32 % покрытых лесом земел�, а 
твердолиственные – 21% (табл. 3). Среди лесообразу-
ющих пород главенствующая рол� принадле�ит сосне 
(31 %) и дубу низкоствол�ному (19 %). Значител�ный 
удел�ный вес приходится так�е на березу (19 %) и 
осину (18 %). липа в общей площади покрытых лесом 
земел� занимает 8 %. остал�ные породы имеют незна-
чител�ные площади и существенного влияния на об-
щую картину распределения пород не оказывают.

За последние сорок лет в лесном фонде области 
произошли существенные изменения. Площад� со-
сновых наса�дений за это время увеличилас� на 20 %, 
что было достигнуто в резул�тате значител�ных объ-
емов лесовосстановител�ных мероприятий в лесхозах 
области и, частично, за счет проведения рубок ухода 
в молодняках. несмотря на это, в целом доля участия 
хвойных наса�дений в общей площади покрытых ле-
сом земел� за последние 30 лет почти не изменялас�, 
составляя 30–32 %. Вызывает беспокойство сокраще-
ние площадей твердолиственных наса�дений в облас-
ти, которые по сравнению с 1959 г. умен�шилис� на 
73,0 тыс. га (30 %), причем сокращение площадей шло,  
в основном, по дубу низкоствол�ному (на 34 %).

Массовое усыхание дубрав в Пензенской области, 
как и во всей централ�ной части России, началос� в 
1968–69 г.г. и неоднократно усугублялос� в последую-
щие годы часто повторяющимися засухами и морозны-
ми зимами, которые приводили к ослаблению дубрав 
и, как следствие, к вспышкам массового размно�ения 
в них листогрызущих вредителей. Проводимые в лес-
хозах санитарные рубки по уборке сухостоя в дубовых 
наса�дениях еще бол�ше истощили дубняки и приве-
ли к их изре�иванию. Вследствие этих причин, на зна-
чител�ной площади дубовых наса�дений произошла 
смена главной породы, и преобладающую рол� в таких 
наса�дениях заняли сопутствующие дубу клен, липа и 
др. Част� дубняков полност�ю погибла и была выруб-
лена сплошными санитарными рубками [5].

Что касается мягколиственных наса�дений, то их 
площад� в лесном фонде области в последние 40 лет 
постоянно увеличивалас�. В целом, это увеличение со-
ставило 20 %, хотя доля мягколиственных пород в об-
щей площади покрытых лесом земел� возросла всего 

таблица 1.
распределение площади лесов по категориям защитности (на 1 января 2003 г.)

категории защитности
общая площадь,

тыс. га
покрытые лесом 

земли, тыс.га

леса, имеющие научное значение 0,1 0,1

государственные защитные лесные полосы 1,5 1,5

Памятники природы 1,2 1,0

леса 1 и II поясов зон санитарной охраны источников водоснаб�ения 3,6 3,5

леса 1 и П зон округов санитарной охраны курортов 0,5 0,4

Противоэрозионные леса 57,2 53,4

Запретные полосы лесов, защищающие нерестилища ценных промысловых рыб 28,3 25,5

лесопарковая част� лесов зеленой зоны 32,4 29,0

леса Ш зоны округов санитарной охраны курортов 0,2 0,2

Защитные полосы  лесов вдол� а/д и �/д 12,6 11,5

лесохозяйственная част� лесов зеленой зоны 78,8 73,6

другие защитные леса 101,0 94,2

Запретные полосы  лесов вдол� рек и водоемов 159,3 145,8

итого 1 группы лесов 476,7 439,7

Эксплуатационные леса 383,2 360,5

Всего 859,9 800,2



ÁÎÒÀÍÈÊÀ È ÔÈÇÈÎËÎÃÈß ÐÀÑÒÅÍÈÉ

1�

таблица 2.
изменение площади лесов по основным категориям земель за 1959–2002 г.г

категория земель
площадь, тыс. га

1959 г. 1970 г. 1981 г. 1991 г 2003 г.

общая площад� лесного фонда 858,0 895,0 893,6 862,9 859,9

Покрытые лесом земли 761,6 781,0 805,7 783,5 800,2

в том числе лесные кул�туры 80,6 132,2 166,0 183,9 212,8

непродуктивные земли 0,4 0,4 0,1

несомкнувщиеся лесные кул�туры 22,6 31,5 26,0 24,1 13,5

Плантации, питомники 0,8 0,9 1,0

не покрытые лесом, всего 42,7 46,8 22,7 15,8 9,4

в том числе:

Редины 3,8 1,8 0,8

гари,погибшие наса�дения 14,7 0,4 0,3 0,5

Вырубки 21,5 16,8 14,1 11,1 6,6

Прогалины,пустыри 17,4 13,5 7,4 4,4 2,3

лесные земли 827,3 859,7 855,3 824,3 824,1

нелесные земли,всего 30,7 35,3 38,3 38,6 35,8

в том числе:

Пашни 3,0 3,3 2,4 1,9 1,7

Сенокосы 7,7 7,3 7,9 8,1 7,1

Пастбища 0,5 1,4 3,3 4,1 3,6

Воды 2,5 2,5 2,5 2,5 2,4

Сады 0,6 0,5 0,4

дороги,просеки 6,3 8,0 9,6 10,6 10,5

усад�бы и пр. 5,9 7,0 3,3 1,9 1,8

�олота 3,9 4,4 5,4 5,3 4,7

Пески 0,2 0,3 0,2 0,2 0,2

Прочие земли 0,7 1,1 3,1 3,5 3,4

с 41 % в 1959–63 г.г. до 47 % в 2003 г. Причиной этого, 
как отмечалос� выше, является зарастание мягколист-
венными вырубок хвойных и твердолиственных пород, 
а так�е смена пород в наса�дениях с повышенным от-
падом главной породы.

анализ распределения площади покрытых лесом 
земел� по группам возраста, по данным последних трех 
лесоустройств (табл. 4), показал следующее. Возраст-
ная структура наса�дений характеризуется довол�но 
неравномерным распределением по группам возраста, 
причем за анализируемый период (1970–1992 гг.) про-
центное соотношение разных групп возраста измени-
лос� совсем незначител�но с небол�шим увеличением 
к 1992 г. (на 1–3 %) доли приспевающих и спелых и 
умен�шением доли молодняков и средневозрастных. 
картина распределения покрытых лесом земел� по 
группам возраста в пределах разных групп пород не-
скол�ко иная.

В хвойных наса�дениях господствуют молодняки, 
причем доля их участия в покрытых лесом землях к 
1992 г. снизилас� на 5 % при одновременном увеличе-
нии доли средневозрастных наса�дений. Процентное 

соотношение приспевающих и спелых наса�дений 
за это время практически не изменилос�. �вердолис-
твенные породы, в целом по данным лесоустройства  
1970–73 г.г., характеризовалис� значител�ным пре-
обладанием средневозрастных наса�дений (60 %) и 
самой значител�ной за вес� анализируемый период 
долей молодняков (16 %). В последующие годы доля 
молодняков и средневозрастных существенно со-
кратилас� при одновременном росте удел�ного веса 
приспевающих и спелых наса�дений, что связано с 
сокращением рубок главного пол�зования по твер-
долиственному хозяйству и небол�шими объемами 
производства лесных кул�тур дуба. В мягколиствен-
ных лесах преобладают средневозрастные наса�дения  
(в 1991–92 гг. – 41 %) при довол�но бол�шом удел�ном 
весе молодняков (25 %) и близком количестве приспе-
вающих и спелых наса�дений (15–19 %).

Проценты наличия различных групп пород в воз-
растных группах наса�дений отра�ают влияние ле-
сохозяйственной деятел�ности лесхозов на породный 
состав лесов. �ак, ориентация лесхозов на преимущес-
твенную посадку кул�тур сосны, а так�е проводимые 
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таблица 3.
изменения состава лесов области  за 1959-2002 г.г.

преобладающие породы
площадь, тыс. га

1959 г. 1970 г. 1981 г. 1991 г. 2003 г.

Сосна 203,9 231,7 241,3 233,1 245,0

лиственница 0.5 0.9 1.0 0.9 1.2

Ел� 0.7 1.9 2.3 4.2 8.7

итого хвойные 205.1 234.5 244.6 238.2 254.9

дуб в/ств. 12.1 12.0 11.4 14.0 15.8

дуб н/ств. 229.0 203.0 177.2 153.0 150.3

ясен� 0.9 1.7 2.7 3.2 3.7

клен 0.4 0.8 1.2 1.0 1.1

Вяз 2.1 1.1 0.8 0.8 0.6

итого твердолиственные 244.5 218.6 193.3 172.0 171.5

�ереза 100.7 100.6 136.3 148.9 148.3

осина 147.2 149.1 151.1 145.7 146.3

ол�ха ч. 9.0 9.1 10.1 10.3 10.1

липа 51.5 54.5 64.8 62.9 63.2

�опол� 0.3 0.9 1.2 1.2 1.4

ива др. 1.6 2.2 2.8 3.0 3.1

итого мягколиственные 310.3 326.4 366.3 372.0 372.4

�ал�ник 2.1 1.9 1.6 1.3 1.3

другие куст. 0.1

Всего 762.0 781.4 805.8 783.5 800.2

уходы за хвойными молодняками обеспечили повы-
шенный удел�ный вес хвойных пород среди молодня-
ков I и II классов возраста в течение всего анализируе-I и II классов возраста в течение всего анализируе- и II классов возраста в течение всего анализируе-II классов возраста в течение всего анализируе- классов возраста в течение всего анализируе-
мого периода, хотя к 1991–92 г.г. доля хвойных пород в 
молодняках I класса возраста снизилас� с 63 до 52 % сI класса возраста снизилас� с 63 до 52 % с класса возраста снизилас� с 63 до 52 % с 
одновременным увеличением доли мягколиственных 
с 27 до 43%. Это было связано с общим умен�шением 
е�егодных объемов лесокул�турных работ в послед-
ние десятилетия и зарастанием вырубок мягколист-
венными породами.

В средневозрастных и приспевающих наса�дени-
ях лесохозяйственная деятел�ност� не так интенсивна, 
поэтому в них доминируют мягколиственные породы, 
доля участия которых составляет в 1992 г., соответс-
твенно, 51 и 48 %, причем такое явное преобладание 
мягколиственных характерно для всех учетных пери-
одов. В группе спелых лесов на протя�ении всего ана-
лизируемого периода так�е преобладали мягколист-
венные породы с колебаниями от 52 до 56 %.

По данным санитарного обзора, составленного 
на 1.01.2003 г., в 2002 году под влиянием различных 
факторов погибло 1212,4 га лесных наса�дений, в 
т.ч. хвойных – 705,8 га. основными причинами гибе-
ли явилис�: повре�дения первичными и вторичными 
вредителями леса – 19,2 га, болезни леса – 639,3 га, 
неблагоприятные погодные условия- 480,0 га, лесные 
по�ары – 58,9 га, дикие �ивотные (лоси) – 6,0 га, ант-
ропогенные факторы (подсочка) – 9,0 га.

из листогрызущих вредителей наибол�ший вред 
лиственным наса�дениям приносят дубовая зеленая 
листовертка и непарный шелкопряд. из хвоегрызу-
щих вредителей в сосновых наса�дениях наибол�шее 
значение имеют шелкопряд-монашенка и ры�ий со-
сновый пилил�щик. очаги грибных и бактериал�ных 
болезней леса на 1.01.2003 г. отмечены на общей пло-
щади 15 270 га. одной из наиболее опасных болезней 
хвойных пород, вызывающих корневую и комлевую 
гнил�, является корневая губка, очаги которой встре-
чаются почти во всех лесхозах области. из грибных 
болезней дубовых наса�дений, являющихся основной 
причиной их ослабления и усыхания, следует выде-
лит� ло�ный дубовый трутовик. одной из причин ос-
лабления дуба является так�е сосудистый микоз. Во 
многих дубовых наса�дениях встречается поперечный 
рак дуба, который ведет к зара�ению дерев�ев гниля-
ми и бурелому. лесопатологическое состояние осино-
вых наса�дений вызывает тревогу в связи с повсемест-
ной их зара�енност�ю ло�ным осиновым трутовиком, 
вызывающим потери деловой древесины до 100%. За-
ра�енными мо�но считат� почти все взрослые осино-
вые наса�дения. Среди болезней берёзы следует особо 
отметит� усыхание от бактериал�ной водянки, выяв-
ленное на площади 272 га. 

Причинами ослабления, расстройства и гибели ле-
сов в последнее десятилетие явилис� многие факторы 
климатического и антропогенного характера. основ-
ными причинами образования повышенной захлам-
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таблица 4.
распределение площади лесов по группам возраста, %

годы учета молодняки
средне- 

возрастные
приспевающие

спелые  
и перестойные

в т. ч.  
перестойные

итого

Хвойные

1970 г. 57 19 13 11 1 100

1981 г. 54 22 14 10 1 100

1991 г. 52 26 12 10 1 100

из них: Сосна

1970 г. 56 20 13 11 1 100

1981 г. 53 22 15 10 1 100

1991 г. 51 26 13 10 1 100

�вердолиственные 

1970 г. 16 60 12 12 2 100

1981 г. 9 56 16 19 3 100

1991 г. 7 50 18 25 4 100

из них: дуб высокоствол�ный

1970 г. 54 29 10 7 1 100

1981 г. 50 41 4 5 100

1991 г. 44 48 4 4 1 100

дуб низкоствол�ный

1970 г. 14 61 13 12 2 100

1981 г. 6 58 17 19 3 100

1991 г. 3 51 19 27 4 100

Мягколиственные 

1970 г. 25 38 16 21 3 100

1981 г. 26 39 15 20 3 100

1991 г. 25 41 15 19 4 100

из них: �ереза

1970 г. 16 61 13 10 1 100

1981 г. 25 51 13 11 1 100

1991 г. 23 53 13 11 1 100

осина

1970 г. 29 17 22 32 3 100

1981 г. 29 22 17 32 5 100

1991 г. 29 23 19 29 6 100

липа

1970 г. 31 52 6 11 4 100

1981 г. 27 54 7 12 4 100

1991 г. 23 54 9 14 4 100

Всего

1970 г. 32 39 14 15 2 100

1981 г. 31 38 14 17 2 100

1991 г. 29 38 15 18 3 100

ленности в наса�дениях области являются сил�ные 
ураганные ветры, частые в нашем регионе, которые 
вызывают ветровалы пора�енных корневой губкой со-
сняков и буреломы зара�енных водянкой березняков 

и порослевых дубовых и осиновых наса�дений, в сил�-
ной степени пора�енных стволовыми гнилями и попе-
речным раком. Часты повре�дения лесных наса�де-
ний и облом ветвей под действием снега – снеголомы. 
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Повышенная захламленност� наблюдается часто по 
границам сплошных вырубок, так как при проведении 
рубок не всегда правил�но выбирается направление 
лесосек, что приводит к ветровалу и бурелому в сте-
нах леса. одной из главных причин гибели наса�де-
ний в лесхозах области являются по�ары. В последнее 
десятилетие в лесах области произошло значител�ное 
количество по�аров, которые приводили к повышен-
ному отпаду в наса�дениях, их ослаблению и гибели. 
�ол�ше всего страдают от по�аров чистые сосновые 
кул�туры на песчаных почвах. из антропогенных фак-
торов, оказывающих заметное влияние на ухудшение 
санитарного состояния наса�дений, появление ос-
лабленных и усыхающих дерев�ев, следует выделит� 
прогон и выпас скота в лесу, способствующий зара�е-
нию повре�денных скотом дерев�ев корневой губкой 
и стволовыми гнилями, а так�е повышенные рекреа-
ционные нагрузки в окрестностях городов и крупных 
населенных пунктов и местах массового отдыха. ин-
тенсивная подсочка сосновых наса�дений, приводит к 
образованию сухобочин, ослабляет наса�дения и не-
редко приводит к их усыханию. наибол�шее влияние 
на состояние наса�дений оказывает лесохозяйствен-
ная деятел�ност� лесхозов. Посадка чрезмерно густых 
чистых сосновых кул�тур и отсутствие в них уходов, 
кроме непосредственного ухудшения состояния, мо-
�ет привести к последующему зара�ению корневой 
губкой. недостаточные объемы рубок ухода за лесом –  
прочисток, проре�иваний, санитарных рубок приво-
дят к накоплению сухостоя в наса�дениях, росту за-
хламленности, увеличению численности стволовых 
вредителей леса. В целях своевременного обнару�е-
ния возникновения очагов вредителей и болезней леса, 
прогнозирования их развития, выявления наса�дений 
с признаками ослабления и ухудшения состояния, а 
так�е определения необходимости санитарно-оздо-
ровител�ных мероприятий, необходим е�егодный 
рекогносцировочный надзор, а так�е систематичес-
кий детал�ный надзор за динамикой распространения 
вредителей и состоянием сосновых и дубовых наса�-
дений, а так�е соблюдение правил заготовки, трелев-
ки, вывозки и хранения в лесу древесины. для защиты 
лесов необходимо применят� оча�но-комплексный 
метод, заключающийся в системе мер по повышению 
биологической устойчивости наса�дений. Этот метод, 
в первую очеред�, применяют в участках леса, ранее 
подвергавшихся вспышкам вредителей, посредством 
привлечения насекомоядных птиц, летучих мышей, 
е�ей, барсуков, мурав�ев, энтомофагов, применения 
микробиологических препаратов и т.п., в соответствии 
с действующими указаниями по защите леса.

искусственное лесоразведение в Пензенской об-
ласти началос� во второй половине Х1Х века, поэтому 
широко распространены лесные кул�туры различного 
возраста. наиболее старые посадки леса (в возрасте 
более 100–120 лет) сохранилис� в ахунском, �елин-
ском, камешкирском и Шемышейском лесхозах. на-
ибол�шие площади лесных кул�тур были созданы в 
1960–1970 г.г., в последующие десятилетия эти объ-
емы стали постепенно сни�ат�ся. Согласно данным 

учета лесного фонда 2003 года, общая площад� лесных 
кул�тур, переведенных в покрытые лесом земли в лес-
хозах области, равняется 212,8 тыс.га, несомкнувшихся 
кул�тур – 13,5 тыс.га, всего кул�тур – 226,3 тыс.га, что 
составляет 27,5 % от площади лесных земел�. лесоус-
тройством была отмечена гибел� лесных кул�тур, со-
зданных за период 1982–91 г.г., на площади 11,7 тыс.га,  
что составило 22 % от общей площади зало�енных 
кул�тур. В период 1992–2002 г.г. лесхозами области 
было списано 1,3 тыс. га лесных кул�тур из созданных 
за этот период, что составило 4,5 % от их общей пло-
щади. При проведении работ по лесовосстановлению 
и лесоразведению бол�шое значение имеет организа-
ция лесосеменного хозяйства и выращивание посадоч-
ного материала на генетико-селекционной основе, что 
является основой для повышения �изнеспособности, 
качества и устойчивости создаваемых наса�дений, их 
биологического разнообразия. В современных услови-
ях ведения лесного хозяйства для повышения качес-
тва и продуктивности лесов Пензенской области не-
обходим переход на восстановление лесов сортовыми 
семенами с высокими наследственными качествами, 
заготовленными в объектах постоянной лесосемен-
ной базы. В перспективе при качественном и своевре-
менном проведении работ по формированию, уходу и 
содер�анию этих объектов, обеспечивающих макси-
мал�ную их сохранност� и нормал�ный рост семенных 
дерев�ев, мо�но о�идат� перехода на полное обес-
печение потребности в семенах с высокими наследс-
твенными свойствами и посевными качествами. для 
бесперебойности этого процесса необходимо создат� 
и страховой фонд семян лесных растений, который в 
настоящее время не сформирован.

леса области являются незаменимым компонен-
том окру�ающей среды, обеспечивают стабилизацию 
биосферы, сохранение и улучшение других природ-
ных ресурсов, создают благоприятные условия для 
�изни и отдыха людей и удовлетворяют потребности 
в древесине и другой лесной продукции. Современный 
уровен� загрязнения атмосферного воздуха, почвы и 
водных ресурсов промышленно-транспортными вы-
бросами и стоками становится настол�ко высоким, что 
оказывает сер�езное отрицател�ное влияние на состо-
яние лесных экосистем, и приводит к сни�ению их ус-
тойчивости. В связи с этим в бли�айшей перспективе 
главнейшей задачей лесного хозяйства является обес-
печение повышения устойчивости лесной растител�-
ности к отрицател�ным антропогенным воздействиям 
и создание нормал�ной экологической обстановки в 
лесу. В поло�ител�ном решении этой проблемы, наря-
ду с необходимост�ю резкого сокращения уровня тех-
ногенного воздействия на биосферу, ва�ное значение 
имеет и четкое соблюдение лесоводственных требова-
ний ко всем видам лесных пол�зований. улучшение 
экологической обстановки в лесном фонде и приле-
гающих к нему территориях мо�ет быт� достигнуто 
при соответствии природе лесов всех осуществляемых 
лесохозяйственных мероприятий. Последние дол�ны 
быт� объединены в системы, представляющие собой 
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совокупност� целенаправленных, последовател�ных, 
взаимосвязанных и взаимообусловленных, базирую-
щихся на определенном техническом уровне лесоводс-
твенных мероприятий, и дифференцированы в зави-
симости от целевого назначения лесов, особенностей 
природно-экономических условий лесохозяйственных 
округов, биологии лесообразующих древесных пород, а 
в пределах их – типов леса. для сни�ения отрицател�-
ного воздействия преобладающих в области сплош-
нолесосечных рубок на водоохранно-защитную рол� 
лесов и водные ресурсы необходимо применение тех-
нологий лесозаготовок, учитывающих лесорастител�-
ные условия и возобновител�ные процессы под поло-
гом леса и обеспечивающих максимал�ное сохранение 
целостности почвенного покрова и лесной среды. Сле-
дует шире применят� добровол�но-выборочные руб-
ки с более щадящим воздействием на лесную среду. 
При выполнении  лесовосстановител�ных мероприя-
тий сохранение и повышение водоохранно-защитных 
функций лесов в максимал�ной степени мо�ет быт� 
достигнуто при естественных способах лесовосстанов-
ления за счет сохранения подроста при рубках, содейс-
твия естественному возобновлению и естественного 
заращивания. Сохранение подроста при рубках позво-
лит наиболее быстро возобновит� вырубки ценными 
породами, причем с минимал�ными затратами труда 
и средств, обеспечит� экологическую стабил�ност� 
лесной среды и сократит� сроки выращивания нового 
поколения леса. отрицател�ное влияние (на водно-
физические и стокорегулирующие свойства почвы) 

подготовки почвы под лесные кул�туры мо�ет быт� 
умен�шено путем преимущественного испол�зования 
плу�ной подготовки почвы. �орозды следует распола-
гат� в направлении горизонталей склонов. Сохранение 
почвозащитных, водорегулирующих, водоохранных, 
санитарно-гигиенических и других полезных функций 
леса достигается так�е такими мероприятиями, как 
формирование необходимой структуры наса�дений и 
состава. для обеспечения благоприятных экологичес-
ких условий следует ориентироват�ся на выращива-
ние, где это возмо�но по лесорастител�ным условиям, 
преимущественно смешанных, сло�ных и разновоз-
растных наса�дений,  которые лучше, чем одновозрас-
тные, выполняют водорегулирующие функции, более 
устойчивы к рекреационным нагрузкам и обладают 
лучшими шумоулавливающими свойствами.
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