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хрониКа

всероссийсКая с международным учасТием  
научная Конференция  

«бореальные леса: сосТояние, динамиКа, 
ЭКосисТемные услуги» 

(петрозаводск, 11–15 сентября 2017 г.)

В сентябре 2017 года в Петрозаводске со-
стоялась Всероссийская с международным 
участием научная конференция «Бореальные 
леса: состояние, динамика, экосистемные ус-
луги». Конференция была организована Ин-
ститутом леса Карельского научного центра 
РАН (ИЛ КарНЦ РАН) и Научным советом РАН 

по лесу при поддержке Российского фонда 
фундаментальных исследований, Отделения 
биологических наук РАН, ФАНО России, Ми-
нистерства по природопользованию и эколо-
гии Республики Карелия.

С начала текущего века наблюдается замет-
ное сокращение площади коренных хвойных 
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лесов Российской Федерации, обусловленное 
их вырубкой, а также пожарами, промышлен-
ным загрязнением, вспышками численности 
вредителей, грибными болезнями. Сущест-
венные недостатки в системе планирования 
восстановления лесов способствуют измене-
нию их состава, структуры и функциональнос-
ти. Предотвращение дальнейшей деградации 
лесов России должно опираться на фундамен-
тальные знания об их структуре и динамике, по-
нимание молекулярно-физиологических основ 
продукционного процесса древесных растений 
и учитывать соответствующие современным 
вызовам методы и технологии охраны, защиты, 
использования и воспроизводства лесов с со-
хранением их видового и ценотического разно-
образия и других экосистемных функций.

Для обсуждения указанных вопросов и учас-
тия в конференции зарегистрировались более 
200 исследователей из 53 учреждений: инс-
титутов, подведомственных ФАНО (ИЛ КарНЦ 
РАН, ЦЭПЛ РАН, ИЛАН РАН, ИЛ им. В. Н. Сука-
чева ФИЦ КНЦ СО РАН, ИБ КомиНЦ УрО РАН, 
БИН РАН, ИПЭЭ РАН им. А. Н. Северцова, ИФ-
ХиБПП РАН, ИМПБ РАН, ИМГГ ДВО РАН и др.), 
ведущих университетов России (МГУ, СПбГУ, 
МГТУ им. Баумана, СПбЛТУ, СФУ, С(А)ФУ, КФУ 
и др.), отраслевых институтов России (ВНИ-
ИЛМ, СПбНИИЛХ, СевНИИЛХ и др.) и Финлян-
дии (LUKE, SYKE), профильных академических 
учреждений Беларуси (Институт леса НАН Бе-
ларуси) и Украины (ГУ Институт экономики при-
родопользования и устойчивого развития, Ин-
ститут эволюционной экологии НАН Украины), 
а также ряда заповедников и научных станций 

со всей территории РФ. На конференцию при-
ехали 120 человек из 23 организаций, в том 
числе 70 ученых из учреждений, подведомст-
венных ФАНО, 24 преподавателя вузов.

На трех пленарных и пяти секционных сес-
сиях были представлены более 80 докладов, 
отразивших весь спектр заявленных вопросов.

Открыла конференцию член-корреспондент 
РАН, доктор биологических наук Наталья Ва-
сильевна Лукина, представившая программ-
ный доклад «Приоритетные направления раз-
вития лесной науки» от коллектива авторов 
(А. С. Исаев, А. М. Крышень, А. А. Онучин, 
А. А. Сирин, Ю. Н. Гагарин, С. А. Барталев).

Представитель Института биологии КомиНЦ 
УрО РАН доктор биологических наук Капитоли-
на Степановна Бобкова (соавторы Э. П. Гален-
ко, В. В. Тужилкина, С. Н. Сенькина, А. Ф. Оси-
пов, М. А. Кузнецов, С. Н. Кузин) рассказала 
участникам конференции о развитии теории 
лесной биогеоценологии на Европейском Се-
вере России, вспомнив основные достижения 
и труды лесоводов, работавших в научных цен-
трах Северо-Запада РФ.

Заведующий лабораторией ландшафтной 
экологии и охраны лесных экосистем Института 
леса КарНЦ РАН доктор сельскохозяйственных 
наук Андрей Николаевич Громцев представил 
доклад на тему «Исследования европейских та-
ежных лесов на ландшафтной основе: история, 
современное состояние, перспективы».

Директор Института лесоведения РАН док-
тор биологических наук Андрей Артурович 
Сирин от группы авторов в докладе «Долго-
временный мониторинг – основа стратегии 
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устойчивого лесопользования в условиях из-
менения природной среды и хозяйственно-
экономических условий» убедительно пока-
зал важность долговременных наблюдений 
на постоянных пробных площадях, ознакомив 
собравшихся с результатами исследований 
института.

Директор Института леса Красноярского НЦ 
СО РАН доктор биологических наук Александр 
Александрович Онучин от группы авторов 
(Т. А. Буренина, Д. А. Прысов) представил до-
клад «Зонально-географические особенности 
гидрологических функций бореальных лесов», 
в котором ярко продемонстрировал зависи-
мость водного режима от состояния лесов, 
их географической привязки, спроецировав 
на проблемы изменения климата.

Заведующая аналитической лабораторией 
ИЛ КарНЦ РАН кандидат биологических наук 
Наталия Алексеевна Галибина в докладе «Фи-
зиолого-биохимические и молекулярно-ге-
нетические особенности разных сценариев 
ксилогенеза древесных растений» (соавторы 
Л. Л. Новицкая, Ю. Л. Мощенская, К. М. Ни-
керова, М. Н. Подгорная, И. Н. Софронова) 
на примере карельской березы продемонстри-
ровала механизмы формирования древесины 
с различными свойствами.

Старший научный сотрудник Центра про-
дуктивности и экологии лесов кандидат био-
логических наук Василий Исаакович Грабов-
ский с соавторами из МГУ и ЦЭПЛ (Д. Г. За-
молодчиков, О. В. Честных) представили 
очень важные с точки зрения оценки роли ле-
сов в регуляции климатических изменений 

результаты исследований в докладе «Ретро-
спективная оценка и прогноз углеродного бюд-
жета лесов Карелии с использованием систе-
мы РОБУЛ-М».

Заведующий лабораторией лесной геобо-
таники и лесного почвоведения ИЛАН РАН док-
тор биологических наук Александр Анатолье-
вич Маслов в соавторстве с директором ИЛАН 
РАН А. А. Сириным в докладе «Встречаемость 
видов березы в заболоченных типах леса Цен-
тра Русской равнины по данным анализа ДНК 
и признакам морфологии» ознакомил участни-
ков конференции с результатами молекулярно-
генетического анализа нескольких популяций 
березы, показавшими несоответствие обще-
принятым представлениям морфологических 
признаков берез пушистой и бородавчатой.

Старший научный сотрудник лаборатории 
динамики и продуктивности таежных лесов ИЛ 
КарНЦ РАН кандидат биологических наук Ека-
терина Владимировна Шорохова от большого 
коллектива авторов (Е. А. Боровичев, Н. А. Га-
либина, И. А. Казарцев, Е. А. Капица, А. М. Кры-
шень, И. Н. Курганова, Е. В. Кушневская, В. Ло-
пес де Гереню, А. В. Мамай, Е. В. Мошкина, 
М. В. Окунь, А. В. Полевой, И. В. Ромашкин, 
А. В. Руоколайнен) представила доклад «Морт-
ценоз таежного леса: как связаны видовое раз-
нообразие и экосистемные функции?» с неко-
торыми результатами исследования роли коры 
на валежных стволах в сохранении биоразно-
образия и балансе углерода в коренных лесах, 
полученными в рамках проекта РНФ.

Профессор МГУ доктор биологических наук 
Нина Георгиевна Уланова в докладе «Динамика 
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растительности сплошных вырубок южнота-
ежных ельников: итог 35-летнего мониторин-
га» показала некоторые механизмы форми-
рования лесного растительного сообщества 
на вырубках.

Заведующий лабораторией экологии широ-
колиственных лесов ИЛАН РАН доктор биоло-
гических наук Василий Васильевич Рубцов в со-
авторстве с И. А. Уткиной в докладе «Влияние 
филлофагов на состояние лесов в современ-
ных экологических условиях» рассказал о слож-
ных взаимоотношениях насекомых и древесных 
растений в лесных экосистемах.

Аспирант ЦЭПЛ РАН Надежда Георгиевна 
Беляева в соавторстве с Т. В. Черненьковой 
в докладе «Возможности анализа и простран-
ственного отображения биоразнообразия лес-
ного покрова с использованием дистанционных 
данных» на конкретных результатах показала 
возможности дистанционных методов в иссле-
довании лесного растительного покрова.

Завершал конференцию пленарный доклад 
директора ИЛ КарНЦ РАН доктора биологичес-
ких наук Александра Михайловича Крышеня 
в соавторстве с Н. В. Гениковой «Эколого-ди-
намическая типология лесов Восточной Фен-
носкандии», в котором была продемонстриро-
вана важность динамического подхода в класси-
фицировании лесных растительных сообществ 
и необходимость разработки типологий, отра-
жающих современное состояние лесов России.

На секционных заседаниях традицион-
но много внимания уделялось теоретическим 
и прикладным вопросам изучения и сохранения 
биоразнообразия лесных экосистем. Пробле-
ма ассоциируется главным образом с редкими 
видами грибов, растений и животных, которые 

надо оберегать. Но для лесных экосистем важно 
и другое – сохранение разнообразия сообществ, 
то есть лесов в целом. Этим задачам была по-
священа работа одной из секций конференции.

Другая традиционная тематика «лесных» 
конференций – исследование структуры, ди-
намики и воспроизводства лесов. Леса меня-
ются под воздействием человека, и мы должны 
не только нести ответственность за их состоя-
ние, но и прогнозировать изменения, научиться 
предотвращать последствия катастрофических 
явлений. Обсуждение этих проблем состоялось 
на заседаниях двух секций: «Структура и дина-
мика лесных растительных сообществ» и «Вос-
производство лесов».

В последнее время становятся обычными 
словосочетания «экосистемные услуги», «эко-
системные функции» лесов, и они несут в себе 
большой смысл. До сих пор принято считать 
главным ресурсом леса древесину, которая 
имеет реальную стоимость и может продавать-
ся, а все остальное – поглощение углекислого 
газа и выделение кислорода, очистка воздуха 
от пыли и загрязняющих веществ, защита на-
ших водоемов, рекреация, грибы и ягоды, охо-
та и многое другое трудно поддается экономи-
ческим расчетам. В настоящее время предпри-
нимаются первые, очень неуверенные, попытки 
придать всему этому денежное выражение. Эти 
и другие вопросы рассматривались на секции 
«Экосистемные функции лесов».

Еще одно важное направление, обсуждавше-
еся на конференции, – возможность регулиро-
вания качества древесины, в том числе и на мо-
лекулярно-генетическом уровне. Представ-
лены механизмы формирования тех или иных 
свойств древесины, физиолого-биохимические 
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аспекты роста древесных растений и т. п. Эти 
знания уже позволяют ускоренно выращивать 
деревья с заданными свойствами.

Помимо аудиторных были организованы два 
выездных заседания, одно из которых посвя-
щалось проблемам интенсификации лесополь-
зования и проходило на экспериментальных 
объектах ИЛ КарНЦ РАН. Сотрудники института 
продемонстрировали участникам конферен-
ции примеры ведения хозяйства в защитных 
лесах. К. с.-х. н. В. А. Ананьев представил итоги 
20-летних наблюдений на участках интенсив-
ных выборочных и проходных рубок в сосняках, 
к. с.-х. н. С. М. Синькевич ознакомил с результа-
тами оценки естественного возобновления по-
сле первого приема чересполосно-постепенных 
рубок, В. А. Харитонов рассказал о сравнитель-
ной эффективности искусственного и естест-
венного лесовосстановления сосновых насаж-
дений, подчеркнув важность учета многообразия 
естественных условий. На всех объектах состо-
ялись оживленные дискуссии о необходимости 
совершенствования нормативной базы плани-
рования и ведения лесовыращивания как единой 
системы взаимоувязанных мероприятий. Второе 
выездное заседание, с демонстрацией исследо-
ваний ИЛ КарНЦ РАН в заповеднике «Кивач», ка-
салось проблем оценки биоразнообразия и ес-
тественной динамики лесных сообществ.

Вопросы интенсификации лесопользо-
вания остро обсуждались на круглом столе 
«Интенсификация лесного хозяйства: эколо-
гия и экономика». На него были приглашены 

представители власти, бизнеса и обществен-
ных природоохранных организаций. Тон дис-
куссии задавали арендаторы, которые из-за 
истощенности ресурсов и несовершенного за-
конодательства, не учитывающего региональ-
ные особенности лесов, не имеют возможнос-
ти вести разумное хозяйство. Еще раз всеми 
участниками подчеркивалась необходимость 
изменения лесного законодательства, которое 
может снять очень серьезную напряженность 
в этой области.

По материалам конференции издан сбор-
ник, в котором опубликованы 155 тезисов до-
кладов 323 авторов. Это представители разных 
научных организаций: институтов Российской 
академии наук, университетов и других высших 
учебных заведений, а также ученые Финляндии, 
Беларуси, Украины. В сборнике представлены 
результаты экологического мониторинга, ис-
следования биологического разнообразия и со-
стояния популяций редких видов биоты, опыт 
использования современных методов научных 
исследований, проблемы сохранения культур-
ного наследия, экологического образования 
и рекреационного использования территорий.

Завершая форум, участники особо подчер-
кнули необходимость разработки и внедрения 
методов и технологий интенсивного лесополь-
зования и лесовосстановления, которые долж-
ны базироваться на фундаментальных знани-
ях структуры и динамики лесных сообществ 



и совершенствования правовых и финансовых 
механизмов частно-государственного парт-
нерства. Необходимо развивать разумный 
подход к использованию лесов, нужны смелые 
производственные эксперименты в лесном хо-
зяйстве с одной стороны, а с другой – заповед-
ные леса и зоны отдыха, сбора грибов и ягод, 
где человек уверен в чистоте среды. Эти вопро-
сы отражены в решении конференции, кото-
рая выражает озабоченность:
– отсутствием взаимодействия органов ис-

полнительной власти и научных организаций 
при подготовке документов стратегического 
значения по развитию лесного комплекса;

– отсутствием координации между научным 
и ведомственным мониторингом лесов Рос-
сии;

– снижением числа мест в вузах по направле-
нию «Лесное хозяйство» и качества подго-
товки специалистов;

– сокращением числа мест в аспирантуре 
по направлению «Лесное хозяйство».
Участники конференции, заслушав и обсу-

див доклады и выступления, отмечают:
1. Высокий научный уровень представлен-

ных результатов.
2. Необходимость разработки и внедрения ме-

тодов и технологий интенсивного лесополь-
зования и лесовосстановления, которые 
должны базироваться на фундаментальных 
знаниях структуры и динамики лесных рас-
тительных сообществ.

3. Необходимость совершенствования право-
вых и финансовых механизмов частно-госу-
дарственного партнерства для проведения 
производственных экспериментов в лесном 
хозяйстве и научных экспертиз.

4. Необходимость оценки компромиссов и си-
нергии между всеми экосистемными функ-
циями/услугами лесов:

– обеспечение древесиной, волокнами
– сохранение биоразнообразия
– регулирование гидрологического режима 

и климата
– недревесные ресурсы
– рекреация и др.
5. Необходимость разработки системы стои-

мостной оценки и платежей за экосистем-
ные услуги лесов.

6. Необходимость поддержания и развития на-
учной инфраструктуры:

– сети стационаров и постоянных пробных пло-
щадей, которая предназначена для проведе-
ния долговременных научных экспериментов 
и мониторинга состояния и динамики лесов;

– аналитической базы, в том числе для разви-
тия молекулярно-генетических, химических, 

физических и эколого-физиологических ме-
тодов;

– информационных ресурсов и центров ана-
лиза и обработки наземных и дистанцион-
ных данных;

– биологических коллекций.
7. Необходимость организации и финансово-

го обеспечения комплексных междисцип-
линарных исследований в области лесной 
науки, в том числе в рамках международно-
го сотрудничества.

8. Необходимость организации специализиро-
ванных советов по защите докторских и кан-
дидатских диссертаций по специальностям 
«Лесоведение, лесоводство, лесоустрой-
ство и лесная таксация» и «Лесные культуры, 
селекция, семеноводство».

9. Необходимость научно обоснованного 
планирования зеленых зон и сохранения 
лесов и парков при расширении город-
ских территорий.
Участники конференции отмечают, что со-

зданный 60 лет назад Институт леса Карель-
ского научного центра РАН за годы своего 
существования сумел не только сохранить, 
но и развить основные направления исследо-
ваний. В ИЛ КарНЦ РАН работает много моло-
дых талантливых ученых, продолжающих тра-
диции созданной профессором Н. Е. Декато-
вым лесоводственной научной школы, а также 
развивающих исследования в области лесной 
экологии и почвоведения, физиологии и биохи-
мии древесных растений, ландшафтоведения, 
биоразнообразия и охраны природы. Создано 
и успешно развивается направление лесных 
биотехнологий. Успехи института были проде-
монстрированы на конференции, показавшей, 
что он по праву считается одним из основных 
центров развития лесной науки в России.

А. М. Крышень, О. О. Предтеченская 
Фото И. Георгиевского,  

А. Трубина, С. Синькевича


