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Приводятся данные о природных особенностях и статусе государственного ланд-
шафтного заказника «Сенгилеевские горы», целью организации которого является охрана 
и восстановление коренных ландшафтов. На основе большого фактического материала, 
собранного при полевых исследованиях, впервые для ландшафтных заказников обоснованы 
критерии и разработана шкала экологической нарушенности лесных фитоценозов.

Государственный комплексный ланд-
шафтный заказник «Сенгилеевские горы» 
на территории Ульяновской области был ор-
ганизован в 2008г. Его природная уникаль-
ность определяется сочетанием аквальных, 
лесных, лесостепных и степных ландшаф-
тов, а также тем, что среди других лесостеп-
ных районов он отличается большей обле-
сенностью [1]. Здесь пока еще сохранились, 
но уже требуют срочных мер по защите 
участки леса, ценные в научном плане, ред-
кие по красоте и характеру растительности, 
отдельные геологические объекты, а также 

занесенные в Красную книгу виды растений 
и диких животных. 

Наши исследования проводились на 
лесной территории заказника. По ланд-
шафтному районированию центральной 
части Приволжской возвышенности И.В. 
Благовещенского [2], выделившего здесь 12 
ландшафтных районов и последующему их 
укрупнению до 5 таксономических единиц, 
проведенному Н.В. Благовещенской [3], тер-
ритория заказника «Сенгилеевские горы» 
относится к Восточному району, в состав 
которого вошли два ландшафтных района 
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с двухярусным рельефом - Свияго-Усинский 
возвышенно-равнинный и Карсунско-Сенги-
леевский возвышенно-водораздельный. 

Как известно, ландшафтные заказники 
организуются с целью сохранения природ-
ных ландшафтов со всей их вертикальной, 

горизонтальной и временной структурой. 
Под временной структурой подразумева-
ется последовательная смена состояний 
ландшафтов во времени по направлению к 
коренному или близкому к нему динамиче-
скому состоянию. Естественно, что в рамках 

Шкала экологической нарушенности лесных фитоценозов
Ста
дия 
вос-
ста-

новле
ния

Кате
гория 
нару
шен

ности

Состояние древесной растительности

В порядке возрастных смен В порядке восстановительных смен

 0

Нена
рушен

ные

Коренные спелые и перестойные (до на-
чала распада) хвойные и твердолиствен-
ные леса семенного происхождения. 
Отсутствуют следы рубки и другой ан-
тропогенной деятельности. Присутству-
ют старые деревья, единичный крупный 
валеж, деревья размещены неравномер-
но, местами под пологом изреженного 
древостоя подрост смешанного состава.

Спелые древостои с преобладанием ли-
ственных пород преимущественно веге-
тативного происхождения сформировав-
шиеся после рубок или пожаров; имеются 
старые пни,или явные признаки бывших 
верховых пожаров (наличие сухостойных 
деревьев с подгарами). 
Идет процесс естественного возобновле-
ния коренных пород. 

 I

Слабо-
нару
шен
ные

Коренные перестойные древостои в на-
чальной стадии распада и появления на 
месте выпавших деревьев групп подро-
ста смешанного состава. начинают фор-
мироваться молодняки. Следы антропо-
генной деятельности отсутствуют. При-
сутствует крупный, в различной степени 
разложения, валеж. 

Приспевающие и средневозрастные мяг-
колиственные древостои с наличием раз-
новозрастного подроста целевых пород в 
окнах древесного полога и на прогалинах. 
Лесные культуры хвойных пород 2 класса 
возраста и выше, наличие сухостойных 
деревьев с подгарами и подсушинами, 
пни, валеж.

 II

Сред
нена-

рушен-
ные

Интенсивный распад основной ча-
сти перестойного древостоя. Подрост, 
молодняки,местами редневозрастные 
куртины хвойных и лиственных пород 
семенного и вегетативного происхожде-
ния. Крупный валеж в различной степени 
разложения. возобновление коренных 
пород.

Средневозрастные древостои, молодняки 
2 класса возраста мягколиственных по-
род с примесью дуба низкоствольного, 
сомкнувшиеся культуры 1 класса возрас-
та, следы рубок, низовых и верховых по-
жаров. Идет возобновление коренных по-
род

 III

Силь
но-нару

шен
ные

Полный распад перестойного коренно-
го древостоя и формирование нового, 
представленного группово-разново-
зрастными куртинами. смешанного со-
става. Единичные крупные деревья, мел-
кий подрост.

Свежие вырубки, свежие гари следы хо-
зяйственно-бытовой, деятельности чело-
века, несомкнувшиеся культуры, вегета-
тивное и семенное возобновление мяг-
колиственных и твердолиственных пород.

 IV

Разру-
шен
ные

При отсутствии внешних деструктивных 
воздействий эта категория в порядке воз-
растных смен не образуется 

Древесная растительность (и ее возоб-
новление) практически отсутствуют. Не 
возобновившиеся вырубки, гари и другие 
категории лесных земель по границе с 
лесостепью подвергаются необратимому 
остепнению.
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ландшафтов различные фитоценозы нахо-
дятся на различных стадиях восстановления 
коренных сообществ в порядке возрастных 
(под влиянием внутренних, аутогенных фак-
торов), или восстановительных (под влия-
нием внешних, аллогенных факторов) смен. 
Одновременно эти возрастные стадии ха-
рактеризуют степень нарушенности фитоце-
ноза, которая убывает по мере восстановле-
ния коренного типа леса.

Природоохранные функции ланд-
шафтного заказника «Сенгилеевские горы», 
как самой крупной на территории Ульянов-
ской области особо охраняемой природной 
территории, помимо задач, обусловленных 
его статусом, должны включать функции 
заповедника, т.е. охрану ценных в научном 
плане и уникальных природных комплек-
сов, внесенных в Красную книгу видов рас-
тений и животных, охрану 3-х заказников и 
5-ти памятников природы, расположенных 
в границах комплексного заказника, про-
ведение мониторинга популяционно-видо-
вого и экосистемного биоразнообразия и 
др. Кроме того, он должен включать также 
и функции национального парка (или лесо-
парка) по предоставлению рекреационных 
услуг населению. 

В связи с этим, на территории заказни-
ка были выделены 4 функциональные зоны: 
«зона особой охраны», «зона регулируемо-
го природопользования» (в рамках охотни-
чьего заказника), «зона восстановления ко-
ренных ландшафтов» и «зона экологическо-
го туризма» [1]. 

Выделенные зоны непосредственно 
примыкают друг к другу. Однако, экологиче-
ский закон «обеднения живого вещества в 
островных его сгущениях» гласит о том, что 
«индивидуальная система, работающая ... 
в среде с уровнем организации более низ-
ким, чем уровень самой системы, обречена: 
постепенно теряя структуру, система через 
некоторое время растворится в окружаю-
щей ... среде» [4]. Отсюда следует важный 
вывод, что «зона особой охраны» и «зона 
восстановления коренных ландшафтов» для 
эффективного выполнения защитных функ-
ций должны быть изолированы от террито-
рий, интенсивно посещаемых населением 

(охотничье хозяйство, рекреационное лесо-
пользование и др.) буферными полосами. 
По этому принципу создаются биосферные 
заповедники, рассчитанные на необозримо 
длительное существование.

В условиях Ульяновской области, как 
и в целом в европейской части России, при 
организации новых особо охраняемых при-
родных территорий (ООПТ) проектиров-
щики сталкиваются с тем, что выделяемые 
территории уже в значительной степени 
нарушены хозяйственной деятельностью 
человека, в том числе пожарами, рубками, 
рекреацией и др. 

Сведения о том, в какой степени нару-
шены естественные ландшафты заказника 
имеют чрезвычайно важное значение для 
прогнозирования их развития, планирова-
ния содействия процессу естественного вос-
становления фитоценозов, сохранения и мо-
ниторинга биоразнообразия на различных 
уровнях, регулирования рекреационной на-
грузки и др. мероприятий по сохранению и 
использованию ООПТ. 

Поэтому одной из задач наших иссле-
дований было изучение экологической на-
рушенности лесных экосистем (фактически 
фитоценозов) заказника. Объектом иссле-
дований была модельная территория из 11 
кварталов, охватывающих все разнообразие 
лесов Сенгилеевского лесничества.

 Предварительное изучение по лесо-
устроительным материалам состояния лес-
ного фонда показало, что в Сенгилеевском 
лесничестве нарушения лесных экосистем 
обусловлены хозяйственной деятельностью 
человека, главным образом, сведением ле-
сов, снижением их устойчивости к неблаго-
приятным факторам, перевыпасом скота, 
лесными пожарами, загрязнением окружа-
ющей среды, разработкой месторождений, 
экологическим туризмом и др.

В отличие от лесопарков, где плани-
рующиеся хозяйственные мероприятия, 
имея целью повышение декоративности 
ландшафтов, иногда полностью меняют об-
лик естественного лесного покрова, статус 
ландшафтного заказника предусматрива-
ет сохранение и восстановление коренных 
природных комплексов и, соответственно, 
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исключение или строгую регламентацию 
любой хозяйственной деятельности [1]. 

При комплексных полевых исследо-
ваниях лесных экосистем на территории 
заказника в первую очередь выяснялось 
какие фитоценозы являются коренными, ка-
кие – производными и какова степень про-
странственно-временной устойчивости тех 
и других. Каждый производный фитоценоз 
оценивался с точки зрения прогнозирова-
ния темпов и степени его возврата в корен-
ной. Для практического пользования такой 
оценкой в ландшафтных заказниках к тради-
ционному перечню показателей, используе-
мых лесной таксацией, достаточно добавить 
один дополнительный - категорию экологи-
ческой нарушенности лесного фитоценоза. 

Разработка критериев и составление 
шкалы нарушенности лесных экосистем ба-
зировались на состоянии их основного ком-
понента – древостоя, который в качестве 
структурной единицы ландшафта являет-
ся объектом охраны и (в случае необходи-
мости) содействия его естественному вос-
становлению. Всего в пределах изученных 
кварталов степень экологической нарушен-
ности фитоценозов определена для 280 вы-
делов. Шкала нарушенности фитоценозов 
приводится в таблице.

 Каждая категория нарушенности ко-
ренной лесной растительности одновре-
менно является определенной возрастной 
стадией ее восстановления. На различных 
стадиях восстановления разрушенных дре-
востоев (в порядке возрастных или восста-
новительных смен) их средообразующая 
роль различна.

Выводы: Для повышения природоох-

ранной эффективности заказника рекомен-
дуется: а) при планировании содействия 
восстановлению коренных ландшафтов ис-
пользовать шкалу экологической нарушен-
ности фитоценозов, а в качестве картогра-
фической основы х- план лесонасаждений; 
б) выделить буферные полосы вокруг «зоны 
особой охраны» и «зоны восстановления 
коренных ландшафтов», границами кото-
рых могут служить контуры выделов, очер-
ченные на плане лесонасаждений . 
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