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Аннотация 
По данным государственного реестра на 1 января 2023 года земельный фонд Республики Татарстан (далее РТ) в

административных границах составляет 6 783,7 тысячи гектаров [1]. Земли лесного фонда составляют – 1219,1 тыс. га,
или 18% от общей площади республики. Земли сельскохозяйственного назначения – 4 618,2 тыс. га, или 68% от общей
площади  республики  (рис  1).  В  составе  земель  сельскохозяйственного  назначения  сельскохозяйственные  угодья
составляют 98,08% (4529,6 тыс. га), из них пашня 75,2% (3406,8 тыс. га), многолетние насаждения 1,01% (46,2 тыс.
га), сенокосы 2,9% (143,2 тыс. га), пастбища и залежь 20,6% (933,4 тыс. га) [2].

Сельскохозяйственная  освоенность  территории  республики  составляет  68,1%,  а  её  облесенность  –  18%,
распаханность  сельскохозяйственных  угодий  –  76%.  В  регионе  облесенность  пашни  составляет  3,4%,  при
необходимом минимальном значении 4,7% [3]. Высокая степень распаханности территории при низкой облесенности
пашни  до  3,7%  (при  оптимуме  5-7%)  и  низком  показателе  лесистости  региона  служит  предпосылкой  развития
активных процессов водно-ветровой эрозии [4]. В статье обосновывается целесообразность увеличения лесистости
региона за счет перевода неиспользуемых агроландшафтов.
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Abstract 
According to the state register as of 1 January 2023, the land fund of the Republic of Tatarstan (hereinafter RT) in the

administrative boundaries is 6,783.7 thousand hectares, Fig. 2 [1]. The lands of the forest fund account for 1,219.1 thousand
hectares, or 18% of the total area of the republic. Agricultural lands – 4,618.2 thousand hectares, or 68% of the total area of the
Republic (Fig. 1). In the composition of agricultural lands, agricultural lands account for 98.08% (4529.6 thousand ha), of
which  arable  land  75.2%  (3406.8  thousand  ha),  perennial  plantations  1.01% (46.2  thousand  ha),  hayfields  2.9% (143.2
thousand ha), pastures and fallow land 20.6% (933.4 thousand ha) [2].

Agricultural  development  of  the  territory  of  the  Republic  is  68.1%,  and  its  forest  cover  is  18%,  the  ploughing  of
agricultural land is 76%. In the region, the forest cover of arable land is 3.4%, with the required minimum value of 4.7%
[3]. The high degree of ploughing of the territory with low forest cover of arable land up to 3.7% (with an optimum of 5-7%)
and low index of forest cover of the region serves as a prerequisite for the development of active processes of water-wind
erosion [4]. The article substantiates the feasibility of increasing the forest cover of the region through the redistribution of
unused agrolandscapes.

Keywords: agrolandscape, forest fund, forested area, Republic of Tatarstan. 

Введение 
В  историческом  плане  ранее  большая  часть  территории  Казанской  губернии  была  покрыта  лесами,  что

подтверждается многочисленными документами и литературными источниками. 
По данным, проводимого с 1793 по 1803 годы генерального межевания, было учтено 3265,1 тыс. га лесов или

51,2% территории [5]. К 1914 году площадь под лесными насаждениями сократилась до 1854 тысяч га, лесистость – до
29,1%.  За  период  с  1990  по  2020  гг.  площадь  сельскохозяйственных  угодий  сократилась  на  0,4  млн  га.  Убытие
площадей под пашню, составило 9,6 млн га [6]. По состоянию на 01.01.2018 площадь покрытых лесом земель, за
исключением лесов, расположенных на землях обороны и безопасности, составляет 1187,2 тыс. гектаров [7]. На 1
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января 2021 года площадь сельскохозяйственных угодий во всех категориях земель составила 222,0 тыс га, или 13,0%
всего земельного фонда страны [8].

Увеличение площади покрытых лесов площадей связано с зарастанием не используемых по прямому назначению
сельскохозяйственных  угодий,  использованием  сеянцев  и  саженцев  стандартных  параметров,  позволяющих
осуществлять переводы в покрытую лесом площадь лесных культур в срок до 10 лет [7], [31]. На сегодняшний день
общая площадь лесов в Татарстане составляет 1 миллион 269 тысяч гектаров. Это 17,5% территории республики. В
муниципальных районах лесистость крайне неравномерна и колеблется от 2,9 до 41,3%. 

Кроме этого, в Республике Татарстан имеется сеть защитных лесных насаждений, расположенных на землях иных
категорий.  С  учетом  всех  защитных  лесных  насаждений  лесистость  Республики  Татарстан  в  настоящее  время
составляет 19,8% [7], [31].

Таким образом, за прошедшие 200 лет площадь лесов уменьшилась с 51,2% до 29,1%; а за прошедшие 100 лет – с
29,1% до 17,5% (рис. 1).

Рисунок 1 - Динамика изменения площади лесов Республики Татарстан
DOI: https://doi.org/10.60797/JAE.2024.52.1.1

Кардинальное изменение площади покрытых лесом земель иных категорий связано с отнесением лесных участков
общей площадью 10481 гектар к землям лесного фонда [7].

Площади  лесов  в  регионе  уменьшались  с  годами  из-за  регулярной  расчистки  покрытых  древесной
растительностью участков для сельскохозяйственного использования, усиленной промышленной эксплуатации лесов,
заготовки  корабельной  древесины.  Практически  каждый  третий  гектар  в  регионе  –  это  искусственно  созданные
насаждения, быстрорастущие древесные породы – осина, береза, тополь.

Оценка оптимальной лесистости региона 
Оптимальное  соотношение  природных  угодий  и  сельскохозяйственных  земель  –  важный  вопрос  способный

повлиять на условия состояния земель каждого региона.  Современная организация агроландшафтов в Российской
Федерации часто обусловлена исторически сложившимися обстоятельствами. 

Современное  состояние  лесов  Республики  Татарстан  во  многом  определено  хозяйственной  деятельностью
человека.  Удобное  географическое  положение,  транспортная  доступность,  наличие  ценных  древесных  пород,
пригодных для кораблестроения, и густонаселённость территории дали возможность эксплуатировать леса республики
еще 300 лет назад [6].

Проблема  снижения  ресурсного  потенциала  лесов  в  Казанской  губернии  была  отмечена  еще  в  1836  году  М.
Лаптевым,  который  в  своем  отчёте  [10],  подготовленном  для  Военного  министерства,  писал,  что  со  времени
генерального межевания, проведённого в период с 1793 по 1803 гг., лесистость территории уменьшилась к 1836 году с
51,2 до 37,5%. Наибольший недостаток леса отмечался в Чистопольском уезде (современное Закамье), где площадь
крестьянских лесов уменьшилась на 30%, и местные жители вынуждены были приобретать лес и стройматериалы в
соседних губерниях. Интенсивная эксплуатация лесов продолжалась до 70-х годов прошлого столетия. Помимо их
вырубки под сельскохозяйственное использование и строительство различных коммуникаций (шоссейных и железных
дорог, линий электропередач, газо- и нефтепроводов), значительная доля земель республики оказалась покрыта водами
рукотворных морей:  Куйбышевского,  Нижнекамского,  Заинского.  Все  это  привело к  тому,  что  в  настоящее  время
Татарстан относится к малолесным регионам России [6].

Однако  с  научной  и  прикладной  точки  зрения  наиболее  рациональным решением  является  вариант  развития
событий, когда структура угодий в каждом регионе зависит в первую очередь от внешних естественных факторов, а
именно:  от  климата,  рельефа,  почвенных,  гидрографических  и  других  условий  местности.  Поэтому  для  каждого
региона сельскохозяйственное землепользование или отдельного его массива в соответствии с местными природными
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условиями должно быть установлено научно обоснованное соотношение площадей пашни, лугов, лесных насаждений,
водных объектов и других ландшафтных элементов [11].

Опыт  зарубежных  и  отечественных  исследований  показывает,  что  устойчивый  агроландшафт  может  быть
сформирован  в  том  случае,  если  соотношение  его  основных  компонентов  3⁄4  пашни,  леса  и  луга  находится  в
соотношении не менее 1/3 от площади каждого [11], [31].

В России, как правило, рекомендуемыми уровнями облесенности считаются следующие показатели:
1. Для регионов с хорошими лесными ресурсами — около 30% и более от общей площади.
2. Для регионов с менее благоприятными условиями (таких как степные и полупустынные районы) — 10-20%

могут считаться оптимальными.
Для  Республики  Татарстан,  учитывая  ее  климатические  и  экологические  условия,  оптимальный  уровень

облесенности  может  находиться  в  пределах  15-20%  от  общей  площади  республики.  Однако  эти  значения  могут
изменяться в зависимости от целей в области охраны окружающей среды, лесопользования и потребностей местного
населения. 

Следует  отметить  несколько  разный  подход  к  вопросу  оптимального  уровня  облесенности  в  Российских  и
зарубежных исследованиях; так как вопрос рассматривается в области лесного хозяйства, экологии и экономике [19],
[20], [21], [22], [23]. Так, например исследуются направления:

Экономические  модели  и  экологическое  разнообразие.  В  таких  работах  анализируются  затраты  и  выгоды  от
различных  уровней  вырубки  и  восстановления  лесов.  Также  оптимальный  уровень  лесистости  также  важно
рассматривать с точки зрения сохранения биоразнообразия. Например, книга "Forest  Economics and Policy" Дж. У.
Хейнса [19] включает экономические аспекты, которые помогают определить, как оптимальный уровень лесистости
может повысить общую эффективность использования лесных ресурсов; там же рассматриваются вопросы управления
лесами и влияние различных уровней лесистости на экосистемы и их биоразнообразие [31].

Устойчивое  управление  лесами:  В  контексте  устойчивого  управления  много  внимания  уделяется  концепции
оптимальной лесистости,  которая  учитывает  как экономические,  так и  экологические факторы.  Книга "Sustainable
Forest Management: From Concept to Practice" Д. С. Джонсона [23] изучает принципы устойчивости и предлагает рамки
для оценки оптимального уровня лесистости [29], [30], [31].

Изменения климата: Ряд исследований посвящён, вопросу влияния уровеня лесистости на углеродный баланс и
климатические  изменения.  В  книге  "Forests  and  Global  Change"  Р.  А.  Хоутона  [20]  обсуждаются  эти  вопросы  и
возможные стратегии,  направленные на  достижение  оптимального уровня  лесистости  для  смягчения последствий
изменений климата.

Распространены  в  современных  исследованиях  и  направления  моделирования  и  мониторинга  экосистем,  а
создаваемые модели управления лесами помогают исследовать оптимальный уровень лесистости и его экономические
последствия. В научных статьях и отчетах часто рассматриваются подходы к моделированию устойчивого управления
лесами, чтобы оценить влияние различных уровней лесистости.

Если  рассматривать  работы  Российских  авторов,  то  можно  увидеть  те  же  направления  исследований,  однако
подход к вопросу носит более междисциплинарный характер [28], [29].

Так,  В.  Н.  Синегуб  и  В.  С.  Ким  в  своих  работах  рассматривали  связи  между  лесистостью и  экосистемами,
акцентируя внимание на необходимости балансировать экономические и экологические аспекты управления лесами.

А.  Г.  Игнатов с  соавторами в  статьях по  лесным экологическим системам обсуждали методы моделирования,
которые  позволяют  оценить  оптимальный  уровень  лесистости,  принимая  во  внимание  изменения  климата  и
антропогенное воздействие [28], [29], [31].

Следует учитывать и то, что вопрос сохранения и поддержания оптимального уровня лесистости охватывает не
только  экологические  и  экономические  аспекты,  но  также  социальные,  включая  традиционные  права  коренных
народов и местных сообществ. Исследования показывают, что оптимальный уровень лесистости должен учитывать
интересы всех заинтересованных сторон.
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Рисунок 2 - Распределение земельного фонда РТ по категориям земель
DOI: https://doi.org/10.60797/JAE.2024.52.1.2

Примечание: [1]

Цель же данной статьи рассмотреть условия наиболее активно влияющие на особенности землепользования на
территории  РТ;  оценить  оптимальное  соотношение  имеющихся  типов  агроландшафтов  для  максимально
эффективного землепользования данных территорий и рассмотреть перевод зарастающих с/х территорий в лесной
фонд – как одно из направлений стабилизации соотношений угодий в рассматриваемом регионе.

Особенности региона, влияющие на лесоразведение и лесовосстановление 
3.1. Почвы Республики Татарстан 
Около  40% территории  Республики  Татарстан  покрыты плодородными  черноземными  почвами,  и  столько  же

среднего качества – серыми лесными почвами. Нормативная урожайность составляет 15 ц/га [12], [30]. Однако почвы
в  регионе  имеют  преимущественно  тяжелый  гранулометрические  параметры.  Глинистые  и  тяжелосуглинистые
разновидности  расположены  на  85,3%  от  площади  региона,  лишь  в  северной  части  республики  распространены
небольшие массивы супесчаных и песчаных дерново-подзолистых почв, занимающих 2,6% территории [4].

При  активном  сельскохозяйственном  использовании  такие  почвы  склонны  к  переуплотнению  и  утрате  своей
структуры, что ухудшает водный, воздушный и тепловой режимы, приводит к возникновению эрозионных процессов.

Для  почвенного  гумуса  почв  данного  региона  характерна  слабая  подвижность  и  пониженная  биологическая
активность.  При  достаточно  высоком  содержанием  гумусе  (в  среднем  –  4,5%)  все  типы и  подтипы почв  имеют
естественный укороченный профиль – серые лесные 28-31 см, черноземы 40-65 см [4].

Таким  образом  почвы  региона  по  своим  агрохимическим  показателям  хорошо  подходят  для  множества
направлений  использования  –  от  сельскохозяйственного  до  лесоразведения.  Тяжелый  гранулометрический  состав
может усложнить агротехнические мероприятия, но не является нерешаемой проблемой. 

Второй, на наш взгляд, наиболее критичной особенностью является рельеф территории РТ.
3.2. Рельеф территории
Рельеф региона отличается большой расчлененностью и является основой для почвенной эрозии. 
Сельскохозяйственная  освоенность  территории  республики  составляет  68,1%,  а  её  облесенность  –  18%,

распаханность  сельскохозяйственных угодий –  76%,  балл бонитета  пашни в  среднем по региону составляет  31,2.
Следует отметить, что в регионе облесенность пашни составляет 3,4%, при необходимом минимальном значении 4,7%
[30]. 

Высокая степень распаханности территории при низкой облесенности пашни до 3,7% (при оптимуме 5-7%) и
низком показателе лесистости региона служит предпосылкой развития активных процессов водно-ветровой эрозии [4].

Относительно  облесённости  территории  РТ  –  Общий  процент  лесистости  по  отдельным  районам,  городским
округам республики различен и зависит от физико-географических, климатических, почвенных условий, стихийных
явлений и хозяйственной деятельности человека [7], [30]. 

3.3. Эрозионная опасность региона
Сочетание неоднородного почвенного покрова и крайней несбалансированности лесных и сельскохозяйственных

угодий на фоне расчлененного рельефа местности приводит к значительным эрозионным процессам [13].
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Количество  земель,  подверженных  этому  процессу,  за  последние  40  лет  по  физико-географическим  зонам
республики увеличилась в зоне Предкамья – на 31% (от общей площади пашни), в зоне Предволжья – на 35%, в зоне
Закамья – на 12%, из них площадь эродированной пашни увеличилась на 27% [14].

Эрозия  вносит  существенную  пестроту  в  структуру  почвенного  покрова  и  снижает  плодородие  почв.  На
эродированных  почвах  снижается  эффективность  удобрений,  возрастают  расходы  на  их  обработку  [13].  Участки
эрозионно-опасных  земель  сельхозназначения  составляет  всего  1390  тыс.  га.  [15].  В  РТ  свыше  70%  площади
сельхозугодий расположено на склонах различной крутизны, в т.ч. пашни на склонах крутизной до 10 – 42,3%, 1-30 –
52,0%, 3-5 – 5,5%. В связи с этим кардинально ситуация в сторону повышения плодородия, снижения степени риска
деградации почв пока не меняется [4].

Оптимальная  лесистость,  при  которой  устанавливается  экологическая  стабильность  территории  республики,
составляет  от  25%  (для  равнинных  районов  Закамья  и  Предволжья)  до  30%  и  более  (для  возвышенных,  с
расчлененным  рельефом  районов  Предкамья  и  Предволжья),  в  среднем  по  республике  –  27,8%.  При  сравнении
удельного  веса  и  доли  компонентов  в  общей  структуре  агроландшафтов  намного  предпочтительнее  в  плане
экологической  устойчивости  выглядят  агроландшафты  лесостепной  зоны  за  счет  большей  зональной  лесистости,
облесенности, обводненности и других средостабилизирующих угодий [16], [29].

Сохранение в республике экологического ландшафтного равновесия, невозможно без учета основного положения
оптимизации природной среды,  а  именно:  сбалансированного соотношения между эксплуатацией,  консервацией и
улучшением земельных угодий [29].

Деградация  земель,  процесс  уменьшения  потенциала  продуктивности  земельных ресурсов,  является  одной  из
серьезных  экологических  проблем  мирового  масштаба.  Этот  процесс  в  основном  вызван  демографическими
факторами,  расширением  сельскохозяйственных  угодий,  обезлесением  и  чрезмерной  эксплуатацией  природных
ресурсов.  Мировой опыт показывает,  что  защитное  лесоразведение является  долгосрочной глобальной стратегией
устойчивого землепользования, которая решает проблему деградации почв [30], [31].

О необходимости сбалансированности угодий региона 
Для снижения интенсивности процессов эрозии; стабилизации и улучшения состояния почв РТ, предотвращения и

прекращения  развития  этих  процессов,  обеспечения  надежной  защищенности  пашни  и  высокопродуктивного
агроландшафта  необходимо  в  виде  экологического  каркаса  иметь  в  РТ  не  менее  190,0  тыс.  га  защитных
лесонасаждений,  т.е.  создать  дополнительно  не  менее  100  тыс.  га  противоэрозионных  и  полезащитных  лесных
насаждений, чтобы достичь оптимального значения показателя облесенности пашни на уровне не менее 5-7% с учетом
природно-климатических особенностей и ландшафтного районирования РТ [14],  [15],  [30],  [31].  Для оптимизации
состояния агроландшафта и в целом экологической ситуации в РТ крайне необходимо увеличить площади лесов,
создаваемых на  деградированных и  зарастающих древесно-кустарниковой растительностью землях,  в  достижении
показателя  25%  от  общей  площади  земельного  фонда  РТ,  т.к.  географически  регион  расположен  в  зоне  тайги,
смешанных лесов и лесостепи [3], [28]. 

Таким образом, основная задача на данный момент времени представляется в увеличении лесистости региона.
Основной действенный способ это защитное лесоразведение – создание овражно-балочных насаждений; облесение
песков, неудобных земель, берегов рек и водоемов; закладка полезащитных и придорожных снегозащитных лесных
полос  в  Татарстане  —  это  необходимость.  В  настоящий  момент  более  2  млн  га  сельскохозяйственных  угодий
республики подвергаются дефляции, ветровой и водной эрозии почв. Ежегодно из активного сельскохозяйственного
оборота уходит более одной тысячи гектаров земель [4], [28]. Создаваемые в ходе защитного лесоразведения защитные
лесные насаждения — это участки с  многофункциональным воздействием.  Они могут регулировать микроклимат,
улучшают гидрологический режим, уменьшают сток, предотвращают процессы эрозии и дефляции почв,  снижают
негативное  воздействие  засух  и  жарких  ветров,  оптимизируют  процессы  почвообразования,  стимулируют
разнообразие флоры и фауны и повышают биопродуктивность сельскохозяйственных ландшафтов [18].

Потенциал  республики  для  повышения  лесистости  региона  по  оценке  природоохранных  общественных
организаций составляют участки сельскохозяйственных земель, заросшие древесно-кустарниковой растительностью
возрастом свыше 20 лет 342 тыс га и 1818 тыс. га возрастом свыше 3-х лет. Итого 2160 тыс. га или 32% от общей
площади региона 6 785 тыс. га [4], [28], [31].

Улучшение земель с помощью лесных насаждений является одним из наиболее длительных видов мелиорации с
точки зрения эффекта. При благоприятных условиях эффект наблюдаться в течение длительного времени. В настоящее
время  общая  площадь  всех  лесозащитных древостоев  в  регионе  составляет  почти  145  000  га.  С  использованием
посадочного  материала  с  закрытой  корневой  системой  ежегодно  на  неудобных  землях  сельхозформирований  РТ
создаются  противоэрозионные  лесные  насаждения  на  площадях  2200–2500  гектаров,  включая  террасированием
крутых склонов путем устройства выемочно-насыпных террас – 670–700 гектаров [7].

Заключение 
По оценкам международных природоохранных организаций в Российской Федерации имеется около 80 миллионов

гектаров сельскохозяйственных земель, выведенных из активного оборота, на которых возможно вести интенсивное
лесное хозяйство и развивать лесное фермерства.

Для  республики  возможность  передачи  таких  земель  в  лесной  фонд  могла  бы стать  хорошей  возможностью
решения проблемы малой лесистости. Увеличение площади лесов – главная задача, с учётом современного состояния
региона. Для повышения площади лесов на один процент, в регионе необходимо создать насаждения на площади в 65
тысяч гектаров. 

Вопрос  естественно  формируемых  лесных  насаждений  на  сельскохозяйственных  землях  является  спорным  и
требует дальнейшего изучения. Однако следует понимать, что возобновившиеся древесные сообщества выступают как
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один из инструментов восстановления природных экосистем и повышения биологического разнообразия территорий.
Поэтому  ведение  хозяйства  в  таких  насаждениях  в  интересах  охраны  окружающей  среды  должно  стать  важной
составляющей территориального планирования и управления земельными ресурсами на местном уровне. Очевидно,
что формируемые древесно-кустарниковые насаждения, нуждаются в поддержке, уходе и защите со стороны человека
от  различных  негативных  воздействий,  таких  как  пожары,  энтомовредители,  и  т.д.  Поскольку,  естественное
возобновление  лесных  растений  происходит  естественным путем,  то  такие  экосистемы  будут  более  устойчивы  к
различным природным явлениям и более ценными для увеличения биологического разнообразия территории,  чем
культивируемые человеком леса.
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