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Анализируется роль лесов в национальной климатической политике России и Канады как ведущих
лесных стран мира. Канада делает упор на снижении прямых выбросов СО2 в народном хозяйстве,
интенсификации лесного хозяйства, повышении поглощения парниковых газов лесами. Россия де-
лает упор на максимизации усилий по уточнению и перерасчету поглотительной (углерододепони-
рующей) способности лесов. Анализируются российские и канадские стационарные модели оцен-
ки поглощающей способности лесов семейства РОБУЛ и CBM-CFS. Канадская и производная от
нее российская модель отражают стационарную динамику древостоев, что неизбежно приводит к
понижательному тренду поглощения CО2. Даже при регулярном обновлении инвентаризационных
данных прогностическая часть таких моделей не может учитывать изменчивость и адаптацию лес-
ных экосистем к изменениям климата. Модели, основанные на учете глобальных потоков углерода,
например с использованием данных FLUXNET и дистанционного зондирования Земли (ДДЗ), да-
ют существенно большие величины нетто-поглощения и показывают неуменьшающийся тренд
нетто-накопления углерода в лесах. Сделан вывод о том, что стационарные и ДДЗ-модели должны
использоваться совместно для оценки нетто-поглощения и для формулирования ключевых направ-
лений национальной климатической политики в странах с доминированием лесных ландшафтов.
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Важная роль лесов в национальной климати-
ческой политике объединяет Россию с другими
многолесными странами, в первую очередь – с
Канадой, Бразилией, США и рядом других. Це-
лью данной статьи является сравнение нацио-
нальных климатических политик стран с преиму-
щественно бореальными лесами – Российской
Федерации и Канады, а также анализ роли балан-
са парниковых газов (ПГ) в лесном секторе как
фактора ее формирования. Понимание роли ле-
сов в национальной климатической политике
многолесных стран востребовано в переговорном
процессе, который ведет Российская Федерация
в рамках Парижского соглашения, трансгранич-
ного углеродного регулирования (в т.ч. EU Car-
bon Border Adjustment Mechanism – CBAM) и ана-
логичных процессах.

Россия занимает первое место в мире по пло-
щади лесов, Канада находится на третьем месте,
после Бразилии. Площадь лесов в России в 2.3 ра-
за больше (815 млн га), чем в Канаде (347 млн га)
[1]. По оценкам на 2018 г. удельное поглощение
ПГ на 1 га леса в России составило �0.90 т/га, в
Канаде �0.65 т/га [14, 15]. Примерно 90% лесов
России и Канады относится к бореальным, почти
все леса в обеих странах находятся в государствен-
ной собственности. В обеих странах имеются зна-
чительные площади резервных лесов, в которых
лесное хозяйство не ведется. Также существуют
сходные проблемы в виде сохраняющегося экс-
тенсивного лесного хозяйства, усиления лесных
пожаров и болезней леса в последние годы как ре-
зультат изменений климата.

Приоритеты государственной климатической
политики Канады сформулированы в ряде прави-
тельственных документов, например, Canada Ac-
tion on Climate change [5]. Приоритеты государ-
ственной климатической политики России по ле-
сам в наибольшей степени отражены в Стратегии
развития лесного комплекса РФ до 2030 г., а так-
же в проекте Стратегии долгосрочного развития
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РФ с низким уровнем выброса парниковых газов
до 2050 г. [4]. Приоритеты отражены в табл. 1,
подготовленной на основе упомянутых источни-
ков.

Наиболее существенное различие между Рос-
сией и Канадой состоит в различной оценке роли
лесов в поглощении парниковых газов (рис. 1).

Так, согласно данным Национальных докладов
России [15] и Канады [14] в РКИК в России леса
поглощают примерно 30% от суммарных выбро-
сов ПГ, в Канаде – всего 3%.

Следует отметить, что в Национальном докла-
де Канады величина эмиссий ПГ от заготовлен-
ных лесоматериалов (фактор 4G) оценена при-
мерно в 125 млн т СО2 экв , в то же время в РФ эта
величина оценена всего примерно в 4 млн т СО2
экв в год, в то же время в РФ эта величина оцене-
на всего примерно в 4 млн т СО2 экв в год. Такое
большое различие, по всей видимости, возникает
из-за особенностей национальной оценки эмис-
сий от стока лесоматериалов. Если объединить
величины нетто-поглощения лесными землями в
секторе Землепользование, изменение земле-
пользования и лесное хозяйство (ЗИЗЛХ) и вклад
заготовленной древесины и изделий из нее
(HWP) в баланс ПГ, то различие в нетто-погло-
щении между Россий и Канадой составит 4.4 раза,
что представляется более обоснованным, чем
различие в 27 раз (рис. 1).

Лесоклиматическая политика Канады в ос-
новном ориентирована на повышение поглоще-
ния углерода лесами и адаптацию лесов к измене-
ниям климата. В России же даже ОНУВ (опреде-
ляемый на национальном уровне вклад) в
реализацию Парижского соглашения по климату

Таблица 1. Приоритеты лесоклиматической политики по лесам в Канаде и России

Направления 
лесоклиматической политики Канада Россия

Усиление поглощения Лучшая охрана лесов от пожаров и 
болезней, целевые программы 
повышения поглощения ПГ в лесах

Улучшение охраны и защиты лесов 
от пожаров и болезней

Политика по увеличению использо-
вания древесины и изделий из нее в 
народном хозяйстве

Значительное усиление использова-
ния лесоматериалов в строитель-
стве, промышленности, транспорте

Программа поддержки деревянного 
домостроения

Политика по биотопливу Значительное расширение исполь-
зования биотоплива и биопродук-
тов

Региональные программы под-
держки замены дизтоплива биотоп-
ливом

Инновационное сельское и лесное 
хозяйство

Продвижение инновационных 
практик в лесном хозяйстве, вклю-
чая интенсификацию лесного 
хозяйства

Улучшение лесовосстановления и 
лесоразведения

Адаптация и резилиентность Адаптация к изменениям климата с 
упором на повышение резилиент-
ности (устойчивости) лесов к изме-
нениям климата

Национальная и региональные про-
граммы адаптации лесных экосистем

Рис. 1. Эмиссии и нетто-секвестрирование парнико-
вых газов лесными землями в России, Канаде в 2017 г.
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жестко связывает обязательства страны по сниже-
нию выбросов ПГ с максимальным учетом депо-
нирующей роли лесов. В этой связи в РФ приори-
тетное значение должно придаваться реализации
углерододепонирующих (офсетных) лесоклимати-
ческих проектов, результаты которых потенци-
ально могут быть использованы для снижения уг-
леродного следа производственных компаний и
уменьшения числа и площади лесных пожаров в
неуправляемых лесах. Кроме этого, так же как и в
Канаде, должно быть усилено направление, свя-
занное с адаптацией лесных экосистем к измене-
ниям климата, в том числе при лесовосстановле-
нии – отказ от высокогоримых хвойных моно-
культур вне участков лесопромышленной аренды.

В настоящее время Российская Федерация и
Канада выбрали разные направления учета погло-
щающей способности лесов. Россия ориентирует-
ся на увеличение официальной оценки поглоще-
ния парниковых газов лесами, для чего были изме-
нены методические указания по количественному
определению объема поглощения парниковых
газов без изменения лесохозяйственной практи-
ки. По оценке Минприроды совокупный эффект
от реализации комплекса мероприятий по кор-
ректировке Методики может составить дополни-
тельно 270–450 млн тонн поглощенного СО2 [2].
Наиболее распространенные модели оценки ба-
ланса парниковых газов по лесам России демон-
стрируют 4,6-кратную вариацию данных (рис. 2).

Возможно целью изменения методических
указаний является повышение допустимого ли-
мита углеродных единиц для реализации клима-
тических проектов в рамках ст. 6.4 Парижского
соглашения. Известно, что ранее в рамках Киот-
ского протокола, Правительство РФ определяло
лимит для реализации проектов совместного осу-
ществления в размере 300 млн т СО2 экв, вероятно
имеется цель его повысить, исходя из перспектив
введения углеродного налога на экспортируемую
продукцию. Расширение вовлечения нелесных

компаний в лесоклиматические проекты может
теоритически способствовать решению наиболее
трудных и сложных вопросов лесного хозяйства,
таких как уменьшение воздействий лесных пожа-
ров и болезней, повышение лесистости в мало-
лесных регионах, улучшение качества и эффек-
тивности лесовосстановления и защитного лесо-
разведения и т.д.

Климатическая политика Канады не нацелена
в настоящий момент на пересмотр подходов по
расчету баланса ПГ в лесах и увеличению угле-
родного потенциала своих лесов для реализации
офсетных лесоклиматических проектов. Цели ле-
соклиматической политики Канады ориентиро-
ваны, в первую очередь, на увеличение депониро-
вания парниковых газов лесными экосистемами,
что является более консервативным, но надеж-
ным подходом. Проблемы, связанные с увеличе-
нием горимости лесов, роста болезней леса в Ка-
наде, также велики и значимы.

Основной моделью расчета баланса в лесах,
применяющейся на государственном уровне для
определения баланса углерода в лесах Канады,
является CBM-CFS3 [13] – последняя версия се-
мейства моделей, являющегося прародителем ис-
пользуемой в России модели РОБУЛ. Важно от-
метить, что модели типа CBM-CFS в расчетах
опираются прежде всего на инвентаризационные
данные, данные о различного рода нарушениях
лесного покрова (пожары, вредители, рубки), а
также на модели накопления биомассы в расти-
тельности и почве для различных древостоев в
различных условиях [12, 17]. Официальные ре-
зультаты моделирования [9] показывают, что на-
блюдается гладкий тренд снижения поглощения
управляемыми лесами Канады – с 210 Мт СО2 в
год в 1990 г. до 150 Мт СО2 в год. Основная часть
снижения поглощения соответствует 2000–2007 гг.,
в которых происходили масштабные поражения
древостоев вредителями.

Рис. 2. Величина углеродного баланса лесов России по различным моделям Модель IIASA [16], Модель Eddy co-
variance [8].
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Подход, опирающийся на традиционную ин-
вентаризацию лесов, имеет существенный недо-
статок – высокую зависимость от качества стар-
товых данных моделирования (т.е. качества ин-
вентаризации) и трудности учета процессов
сукцессии и адаптации экосистем к новым усло-
виям. В моделях типа CBM-CFS заложены 4 фазы
прироста биомассы лесов (подразумевается, что
рост наступает после развала предыдущего древо-
стоя, т.е. с нуля): регенерация – очень медленный
темп накопления массы первые 20 лет существо-
вания древостоя, рост незрелых насаждений –
наибольший темп накопления биомассы, рост
зрелых насаждений – фактически стационарное
состояние и рост перестойных насаждений – со-
провождается потерей биомассы и развалом дре-
востоя [11]. Таким образом, без проведения регу-
лярной инвентаризации древостоев мы получаем
непрерывно снижающийся тренд поглощения уг-
лерода лесами. За период моделирования (в слу-
чае Канады это около 90 лет) древостои могли не
только погибнуть, но и пройти фазу регенерации
и уже войти в фазу активного роста. Более того,
ретроспективно было показано, что существует
существенная динамика поглощения CO2 лесами
Канады – так в начале 19-го века леса служили
поглотителями углерода на уровне ~40 Мт, в
1870 г. леса превратились в эмитенты углерода на
уровне 130 Мт. В 1930 леса снова стали поглотите-
лями с объемом ~200 Мт год, снизив поглощение
до ~57 Мт/год в 1990-е годы [7]. Хотя данные
оценки не могут рассматривается как точные,
они дают представления о нелинейной динамике
поглощения в результате существенной изменчи-
вости состояния древостоев во времени, в том
числе с учетом процессов адаптации и смены ти-
пов растительных сообществ.

Схожая картина наблюдается при моделирова-
нии баланса углерода лесов России – учитывая
средний возраст данных таксации в 25–30 и более
лет, многие перестойные древостои уже транс-
формировались в молодняки или средневозраст-
ные. Подобные результаты на локальном уровне
продемонстрированы многими исследователями.
Так, для Центрально-Лесного биосферного запо-
ведника (ЦЛГБЗ) в результате естественных про-
цессов и адаптации к изменениям климата по
данным дистанционного зондирования (ДДЗ) за
30 лет 41% лесов сменили ведущую породу и лишь
21% перестойных древостоев сохранил свои ха-
рактеристики. Все эти изменения произошли без
влияния человека или крупных катастрофиче-
ских явлений [3].

На глобальном уровне исследователи с помо-
щью средств ДДЗ анализируют изменения Листо-
вого индекса (LAI) и констатируют наличие зна-
чимых адаптационных процессов в лесной расти-
тельности и увеличение LAI и фитомассы за
последние 35 лет в целом. Фиксируется общее

увеличение биологической продуктивности на
11.6% в северном полушарии за этот период [6],
это согласуется с данными об увеличении про-
дуктивности C3-фотосинтеза при увеличении со-
держания CO2 в атмосфере.

Можно сделать вывод, что существующая
официальная канадская и производная от нее
российская модель отражают стационарную ди-
намику древостоев, которая является лишь ча-
стью реальности. Эти модели всегда будут описы-
вать тенденцию к снижению поглотительной
способности лесов. Даже при регулярном обнов-
лении инвентаризационных данных прогности-
ческая часть модели не может учитывать измен-
чивости и адаптации лесного покрова. Другой ча-
стью “спектра” моделирования баланса углерода
являются модели, опирающиеся на определение
типов леса и прироста фитомассы дистанцион-
ными методами. Такие модели часто тяготеют к
завышению поглощающей способности ланд-
шафтного покрова. Так, модель глобальных пото-
ков углерода в лесной растительности World Re-
sources Institute [10] дает для территории Канады
среднее за 20 лет поглощение в 4320 Мт СО2 в год
(и еще больше для территории РФ). Для России
модели, которые опираются на использование
дистанционной информации и измерения систем
FLUXNET, образуют диапазон в 1800–2500 Мт
СО2/год. Публикация, опирающаяся на комби-
нацию данных первого цикла государственной
инвентаризации лесов (ГИЛ) в 2007–2020 гг. и
данных дистанционного зондирования [16], дает
“промежуточную” оценку в ~1270 Мт СО2/год.
При этом разнонаправлен и тренд – стационар-
ные модели дают снижение поглощающей спо-
собности лесов, тогда как исследования глобаль-
ного и регионального масштабов на основе ДДЗ
показывают увеличение скорости роста биологи-
ческой продукции и адаптацию лесных экоси-
стем к росту содержания CO2 в атмосфере.

Между подходами существует семантическая
разница. Подход стационарных моделей семей-
ства CBM-CFS полезен с точки зрения выработ-
ки политики в области управления лесами – так
подход национальной инвентаризации парнико-
вых газов Канады направлен на стимуляцию ин-
тенсивного лесопользования, увеличение срока
службы продуктов из древесины, стимуляцию
развития производства сложной долговечной
продукции, а также развитие интенсивной, эко-
логически устойчивой модели, ведения лесного
хозяйства в целом [18]. Подход, опирающийся на
дистанционные методы, напротив, дает картину
адаптации среды к изменениям содержания пар-
никовых газов.

Для научного описания процессов круговорота
парниковых газов в лесных экосистемах и выработ-
ки глобальной климатической политики на этой
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основе необходимо учитывать влияние различных
экономических и политических факторов на наци-
ональные оценки углеродного баланса. Результаты
текущей инвентаризации парниковых газов в Рос-
сии трудно назвать исчерпывающими, однако при-
нятие “наибольшей” оценки поглощающей спо-
собности, как источника административно-поли-
тических решений, может создать не меньше
проблем. Для их решения и обеспечения макси-
мальной объективности требуется интеграция со-
временных подходов (ДДЗ, данные сети FluxNet и
т.п.) в первичные и обобщенные материалы лесо-
устройства одновременно с выработкой проду-
манной стратегии управления лесами и принци-
пов административного учета баланса парнико-
вых газов в лесах, а также дальнейшее развитие
международной кооперации для обеспечения со-
поставимости информации и ее однотипной
трактовки.
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We analyze forest’s role in national climate policy of Russia and Canada as the leading forest countries in the
world. The general directions of forest-climatic policy are improvement of forest protection from fires and
pests, adaptation of forests and forest management to climate change. Unlike the Russia, Canada focuses on
reducing direct CO2 emissions in the national economy, intensifying forestry and increasing the absorption
of greenhouse gases by forests. Russia focuses on maximizing monetization of forest carbon-saving services,
which is reflected in efforts to recalculate absorbency of forests. Russian and Canadian stationary models for
assessing the absorptive capacity of forests, ROBUL and CBM-CFS, are analyzed in the article. We conclud-
ed that the Canadian and Russian models reflect the stationary dynamics of forests, which inevitably leads to
a downward trend in CO2 absorption. Even with regular updating of inventory data, the predictive part of such
models cannot take into account variability and adaptation of forest ecosystems to climate change. Models
based on accounting for global carbon fluxes, for example, using FLUXNET and remote sensing data, give
significantly large net removals and show a non-decreasing trend in net carbon storage in forests. Stationary
and remote sensing models should be used together to estimate net absorption and to formulate key directions
of national climate policy in forest countries.

Keywords: National Climate Policy, boreal forests, carbon balance, Russian Federation, Canada
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