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В статье рассматриваются вопросы разработки национальной системы мониторинга выбросов 

климатически активных веществ. Показывается, что климатическая повестка во все большей сте-
пени носит экономический характер, в этой связи ее необходимо учитывать при разработке долго-
срочной стратегии социально-экономического развития страны. Разработка в России Важнейшего 
инновационного проекта государственного значения (ВИП ГЗ) по климату должна позволить инте-
грировать естественно-научные знания в целях более эффективного управления экономикой. Рас-
сматриваются общая структура проекта и взаимодействия между отдельными консорциумами. 
Формулируются задачи экономических расчетов в рамках проекта. Делается вывод о том, что си-
стема мониторинга выбросов климатически активных веществ, ориентированная на прикладные ре-
шения в области экономической политики, предполагает интеграцию трех крупных направлений дол-
госрочного прогнозирования: социально-экономического, научно-технологического и экономико-кли-
матического. Показывается, что реализация проекта ВИП ГЗ способна оказать позитивный эф-
фект не только на обоснованность решений в области климатической политики, но и на механизмы 
формирования долгосрочной стратегии социально-экономического развития. 
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Введение. Климатическая политика становится неотъемлемым элементом формиро-

вания общей стратегии развития экономики и общества. Этот процесс носит глобаль-

ный характер, поэтому Россия как одна из крупнейших экономик мира не может его иг-

норировать. Более того, взвешенная климатическая политика может не только стать до-

полнительным инструментом повышения эффективности внутриэкономических про-

цессов, но и обеспечить России дополнительные возможности на мировых рынках. 

В октябре 2021 г. была принята «Стратегия социально-экономического развития 

Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года» 

(СНУР). Одновременно с этим Президент России декларировал возможность дости-

жения углеродной нейтральности в нашей стране к 2060 г. 

При разработке СНУР впервые были согласованы параметры развития экономики 

и выбросов парниковых газов (ПГ). При этом в рамках выбранного сценария сниже-

ния выбросов ПГ экономическая динамика прямо зависела от набора необходимых 

технологических и управленческих решений, а также инвестиций и связанных с ними 

эффектов. Таким образом, был сделан важный шаг к интеграции климатической по-

литики в общий контур решений по стратегическому развитию экономики. 

Однако для того, чтобы решения в области климатической политики были наибо-

лее эффективными, требуется создание системы, обеспечивающей новое качество 

 
1 Статья подготовлена при поддержке гранта в форме субсидий из федерального бюджета на выполнение научных 
исследований и работ в рамках реализации Важнейшего инновационного проекта государственного значения «Еди-
ная национальная система мониторинга климатически активных веществ» (соглашение о предоставлении из феде-
рального бюджета грантов в форме субсидий в соответствии с пунктом 4 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Рос-
сийской Федерации от 01.03.2023 № 139-15-2023-003 между Минэкономразвития России и ИНП РАН). 
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климатических измерений, опирающихся на решение целого комплекса научно-

практических задач, в том числе: 

– оценку вклада России в формирование глобального климата; 

– разработку единой методологии оценок поглощения климатически активных 

веществ (КАВ)2 российскими экосистемами; 

– создание системы мониторинга изменения климатической ситуации; 

– обеспечение развернутого мониторинга антропогенных выбросов КАВ; 

– формирование развитой системы оценок экономической эффективности мер 

в области климатической политики. 

Для решения этих задач Президентом России был инициирован в феврале 2022 г. 

и, в соответствии с распоряжением Правительства РФ от 29 октября 2022 г. № 3240-р, 

начал реализовываться Важнейший инвестиционный проект государственного значе-

ния (ВИП ГЗ) «Единая национальная система мониторинга климатически активных 

веществ». Он предполагает «…создание и развитие Единой национальной системы 

мониторинга климатически активных веществ путем научного, нормативного и ин-

фраструктурного обеспечения сбора, обработки, анализа, хранения и использования 
достоверных и признанных на международном уровне наблюдаемых и расчетных 

данных … для ее последующего использования на постоянной основе при реализации 

мер, направленных на экологическую (низкоуглеродную) трансформацию отраслей 
российской экономики, адаптацию экономики и населения страны к изменениям кли-

мата, а также защиту российских подходов на международных площадках». 

Климатическая политика и развитие экономики. Многочисленные доклады 

исследовательских групп, опубликованные в последние годы, демонстрируют кон-

сенсус в признании реальности изменения климата [1-5]. Одновременно с этим при-

знается неблагоприятное влияние этого процесса на ухудшение условий жизни для 

большой части населения мира [6-8]. Однако в отношении влияния деятельности че-

ловека на климатические процессы мнения уже не столь однозначны [9]. 

Глобальные выбросы ПГ (рис. 1), очевидно, подвержены влиянию экономических 

процессов. Так, колоссальный рост выбросов в Китае и Индии был вызван рывком 

в уровне экономического развития, произошедшим в этих странах в последние 30 лет. 

Стабилизация и снижение выбросов в развитых странах во многом обусловлены общим 

ослаблением роли реального сектора при формировании экономической динамики. 

 

 
Рис. 1. Мировые выбросы ПГ: 

ЕС и Великобритания;      США;      прочие страны ОЭСР;      Россия;  

Китай;      Индия;       прочие страны не ОЭСР 

Источник: данные World Bank. 

 
2 Под КАВ понимается совокупность ПГ и аэрозолей, оказывающих влияние на климат. 
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В России облегчение структуры экономики и общий рост эффективности ис-

пользования первичных ресурсов обеспечили снижение выбросов ПГ за 1990-

2019 гг. примерно на 20% (при том, что ВВП страны возрос за этот период почти 

на 25%). Учитывая, что выбросы ПГ в мире увеличились за этот период почти 

на 60%, можно уверенно говорить о существенном вкладе нашей страны в ограни-

чение антропогенного воздействия на климат. Не следует забывать, что это стало 

результатом, в том числе, и масштабного структурного кризиса, который пере-

жила российская экономика в 1990-е годы. 

Формирование транснациональных цепочек добавленной стоимости в рамках 

процесса глобализации привело к смещению центров производства, а значит, и вы-

бросов ПГ в крупные развивающиеся страны. При этом спрос на выпускаемую про-

дукцию во многом сохранился в странах с высоким уровнем доходов. Таким обра-

зом, возникло одно из ключевых противоречий текущих процессов декарбонизации 

– высокие выбросы в развивающихся странах являются, среди прочего, результатом 

спроса на их продукцию со стороны развитых стран [10; 11]. 

Международные переговоры о принципах климатической политики ведутся 

в рамках Рамочной конвенции Организации Объединенных Наций об изменении 

климата (РКИК ООН) – ключевого документа в этой области. Одним из главных 

вопросов при формировании глобальных договоренностей является оценка их вли-

яния на экономическое развитие, как отдельных стран, так и всей мировой эконо-

мики. Огромное воздействие климатической политики на структурно-технологи-

ческие изменения делает ее обсуждение ключевым элементом международных 

торгово-экономических переговоров. 

Национальная система мониторинга и анализа КАВ. В глобальном масштабе 

задачи комплексного анализа изменений климата и влияния на него политики 

по снижению выбросов ПГ решает Межправительственная группа экспертов по из-

менению климата (МГЭИК, Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC), в ко-

торую входят специалисты из многих стран, в том числе, России. Деятельность этой 

группы насчитывает уже более трех десятков лет и обеспечивает экспертное сопро-

вождение работы в рамках РКИК ООН. 

Пока систем, аналогичных уровню IPCC, практически не существует на националь-

ном уровне. Даже крупнейшие развитые страны, обладающие существенными ресур-

сами для проведения соответствующих исследований, не обеспечивают всесторонней 

и скоординированной экспертной поддержки мероприятий климатической политики. 

Это приводит к тому, что в продвижении решений в области глобального регулирова-

ния климата формируется множество суждений и предложений, далеко не всегда бази-

рующихся на объективных научных данных. Эта ситуация провоцирует напряженность 

между странами и мешает гармоничному встраиванию климатической повестки в меха-

низмы достижения целей устойчивого развития в глобальном масштабе. 

Для формирования национальной климатической политики России целесооб-

разно создание полноценной системы исследований, позволяющей вести обоснован-

ный диалог на ведущих мировых площадках и оказывать поддержку принятию 

управленческих решений в связке климат-экономика. 

Создание таких национальных систем, пожалуй, под силу лишь крупным странам, 

имеющим значительный научный потенциал. В связи с этим еще одной целью их созда-

ния должны стать возможность тиражирования их функционала в как можно большее 

количество стран и формирование на этой основе развитой платформы для количе-

ственных и качественных оценок последствий решений в области климатической поли-

тики, как в глобальном, так и в национальном масштабе. 
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С учетом описанных выше обстоятельств наиболее важной задачей национальной 

системы мониторинга КАВ в России является возможность комплексного использова-

ния данных о формировании климата и влияющих на него факторов. Система под-

держки решений в области климатической политики должна оценивать вклад нашей 

страны в формирование глобального климата, а также обладать возможностью обеспе-

чения независимой экспертизы потерь и выгод от реализации инициатив в рамках низ-

коуглеродного развития для нашей страны, ведущих стран и регионов. 

Российские исследования в области изучения климата насчитывают не одно де-

сятилетие [12-15]. В постсоветский период наиболее серьезные научные заделы 

были сформированы в области математического моделирования климатических 

процессов [16], мониторинга взаимодействия климата и экосистем [17; 18], прогно-

зирования возникновения негативных природных явлений под воздействием изме-

нения климата [19], разработки методик учета антропогенных выбросов [20]. Инте-

грация этих исследований с расчетами экономического характера дает возможность 

сформировать единый комплекс мониторинга КАВ, совмещенный с оценками эф-

фектов экономической политики в области низкоуглеродного развития, а также мер 

адаптации к изменению климата. 

С учетом наиболее важных направлений исследования климатических процессов 

и задач по сопровождению климатической политики как элемента общей экономи-

ческой стратегии конфигурация система мониторинга должна включать следующие 

ключевые элементы: 

– глобальная климатическая модель – создающая представление о наиболее важ-

ных механизмах формирования климата в глобальном масштабе, вкладе стран, в том 

числе России, в этот процесс; 

– система мониторинга Мирового океана и морей России – позволяющая анализиро-

вать влияние гидросферы на глобальные и региональные климатические процессы; 

– система климатического мониторинга суши – обеспечивающая сбор и обра-

ботку данных об изменении климатической ситуации на территории России, в том 

числе о вероятности наступления неблагоприятных природных явлений, связанных 

с изменением климата; 

– система учета эмиссии и поглощения КАВ в экосистемах; 

– модельный комплекс для оценки влияния климатической политики (митига-

ции3 и адаптации) на развитие экономики России и крупнейших стран мира; 

– расчетные оценки антропогенных выбросов, формализованные в виде Нацио-

нального кадастра антропогенных выбросов парниковых газов. 

В рамках ВИП ГЗ для решения каждой из описанных задач создан специальный кон-

сорциум научных организаций РАН, университетов, институтов Росгидромета (всего 

более 55 организаций). В рамках работы этих консорциумов должно быть обеспечено 

активное взаимодействие, что делает ВИП ГЗ одним из крупнейших междисциплинар-

ных научных проектов в гражданской сфере в современной российской истории. 

Экономическое измерение системы мониторинга КАВ. Система мониторинга 

выбросов КАВ имеет серьезное экономическое измерение (рис. 2). С одной стороны, 

экономические расчеты и базирующиеся на них оценки антропогенных выбросов 

КАВ являются важным фактором для моделирования глобального климата. С дру-

гой, оценка эффективности мер климатической политики должна учитывать и соци-

ально-экономические эффекты, которые можно качественно рассчитать только 

на основе широкого спектра естественно-научных данных. 

 
3 Под митигацией понимаются любые действия, направленные на снижение опасного воздействия на климат 
деятельности человека. 
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Климатическая повестка и действия стран в этой сфере могут быть разделены 

на две крупные цели. Первая – снижение выбросов КАВ и защита климата от антро-

погенного воздействия. Вторая – планирование действий по адаптации к изменению 

климата. Поэтому экономический блок проекта ВИП ГЗ ориентирован на решение 

двух ключевых задач: 

– разработка сценариев декарбонизации мировой и российской экономик 

и оценка эффектов их влияния на макроэкономическую и отраслевую динамику; 

– разработка политики и оценка эффектов от мероприятий по адаптации к изме-

нению климата. 

Ключевая информация, необходимая для решения первой задачи и собираемая 

в Национальном кадастре выбросов и поглощений ПГ, – это набор статистических 

данных об антропогенных выбросах парниковых газов. 

Для решения второй задачи потребуются данные об изменении климата в Рос-

сии, благоприятных и неблагоприятных последствиях этих изменений, а также ха-

рактеристики мер адаптации экономики и населения. 

В свою очередь данные, формируемые на основании экономических расчетов, 

позволят обеспечить необходимой информацией в части антропогенного воздей-

ствия глобальную климатическую модель. Кроме того, прогнозные оценки выбросов 

ПГ по видам деятельности являются важным элементом предоставления информа-

ции в рамках обязательств, взятых на себя Россией на международном уровне. 

Итоговой целью системы расчетов экономических эффектов в рамках ВИП ГЗ 

должно стать повышение эффективности национальной климатической политики 

на основе научно обоснованного анализа ее социально-экономических последствий 

с использованием модельно-информационной системы. Для этого последовательно 

должны быть решены задачи по разработке методики прогнозирования последствий 

решений в области климатической политики и адаптации к изменению климата, 

а также соответствующего прогнозно-аналитического инструментария. 

Общие требования к экономическим расчетам в рамках ВИП ГЗ. Ключевой 

задачей комплекса экономических расчетов в рамках ВИП ГЗ является оценка по-

следствий действий в области климатической политики, предпринимаемых на наци-

ональном или межгосударственном уровнях, для основных показателей социально-

экономического развития России. 

Ключевая гипотеза, которая лежит в основе большинства работ по взаимодей-

ствию экономики и климата, состоит в том, что в хозяйственной деятельности чело-

века любой процесс в той или иной степени сопровождается использованием энер-

гии, а значит, потенциально может быть обеспечен сжиганием ископаемого топлива. 

Аналогичным образом могут быть оценены и неэнергетические выбросы, связан-

ные, например, с деятельностью трубопроводов или сельского хозяйства. В наибо-

лее наглядном виде эти взаимодействия могут быть описаны с использованием ме-

тодологии «затраты-выпуск» [21]. В этом случае мы можем определить своеобраз-

ные коэффициенты полных затрат углерода при функционировании экономической 

системы с учетом межотраслевых взаимодействий (1): 

       EM = c • x = (E-A)-1 • y,             (1) 

где EM – вектор отраслевой эмиссии ПГ; с – вектор отраслевой карбоноемкости; x – 

вектор валовых выпусков; E – единичная матрица; А – матрица коэффициентов пря-

мых затрат; y – вектор конечного спроса. 

Использование формулы (1) позволяет определить полные объемы отраслевых 

выбросов ПГ с учетом комплекса имеющихся в экономике межотраслевых взаимо-

действий. 
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Таким образом, имея данные о структуре генерации и потребления энергии, 

а также технологические коэффициенты, связывающие производство в отдельных 

видах деятельности с неэнергетическими выбросами, можно создать модельную 

конструкцию, описывающую взаимодействие динамических и структурных харак-

теристик развития экономики с выбросами ПГ. При этом важную роль должна иг-

рать информация Национального кадастра антропогенных выбросов. Другим важ-

ным дополнением системы расчетов должны стать данные о карбоноемкости теку-

щих и перспективных технологий в различных секторах экономики. 

Создание такой модели позволяет получать количественные оценки эффектов, 

обусловленных решениями как в области экономической, так и климатической по-

литики, строить соответствующие сценарные прогнозы. В связи с этим важнейшими 

результирующими показателями расчетного комплекса должны быть, с одной сто-

роны, совокупные значения эмиссии парниковых газов, отражающие вклад России 

в достижение глобальных целей по защите климата, а с другой стороны, показатели 

социально-экономического развития (ВВП, производство, доходы населения, пара-

метры бюджета). Итоговый прогноз должен позволять производить оценку взаимо-

связи между климатическими и экономическими показателями. 

Необходимость включения в систему расчетов международной составляющей 

определяется важностью для мировой экономики, а значит, и для экономики России, 

процессов глобального климатического регулирования, формирования обоснован-

ной позиции в отношении возможного распределения выгод и потерь от реализации 

отдельных решений в этой области. С учетом вклада крупнейших экономик в фор-

мирование антропогенных выбросов КАВ следует иметь расчеты для таких стран, 

как США, ЕС-27, Китай, Индия, Бразилия, Япония. 

Необходимость учета взаимного влияния экономических процессов и действий 

в области защиты климата формирует минимально необходимый набор расчетных 

показателей разрабатываемой прогнозной системы, к которым можно отнести: 

– динамику ключевых агрегированных показателей социально-экономического раз-

вития (ВВП, промышленное производство, потребление населения, инвестиции и т. д.); 

– динамику показателей ключевых секторов экономики, оказывающих наиболь-

шее воздействие на антропогенные выбросы КАВ; 

– показатели спроса на ключевые виды сырьевой продукции; 

– антропогенные эмиссии КАВ. 

Прогноз должен носить макроструктурный характер, для чего целесообразно ис-

пользовать показатели отраслевой структуры, позволяющие связать между собой 

параметры актуального прогноза социально-экономического развития России 

и Национального кадастра антропогенных выбросов парниковых газов. 

Ключевое направление влияния климатической политики на экономическую дина-

мику происходит через изменение технологий, следствием внедрения которых становится 

декарбонизация [22]. В связи с этим одним из важнейших требований к результатам рас-

четов в части взаимодействия процессов формирования антропогенных выбросов КАВ, 

экономики, климатической и экономической политик является оценка совокупных инве-

стиций, необходимых для выбранного сценария декарбонизации, а также их влияния 

на динамику производства, цен и доходов в современной российской экономике. 

Система расчетов должна позволять выполнить их итеративный цикл, обеспечи-

вающий выбор наиболее эффективных сценариев декарбонизации в рамках опреде-

ленного варианта развития общей внешне- и внутриэкономической ситуации. При 

этом недостижение целевых показателей развития экономики может быть причиной 

пересмотра решений в области климатической политики и выбора приоритетных 

технологий декарбонизации. 
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Например, предварительные расчеты показывают, что достижение к 2050 г. уг-

леродной нейтральности в нашей стране может потребовать (с учетом капиталоем-

кости внедрения необходимых технологий) порядка 125 трлн руб. инвестиций (в це-

нах 2021 г.). Рост издержек при таком объеме инвестиций формирует значительный 

негативный импульс для ВВП, несовместимый с долгосрочными целями роста эко-

номики (рис. 3). В то же время сценарий, предполагающий совокупные объемы ин-

вестиций в размере 60 трлн руб., является оптимальным с точки зрения достижения 

максимально возможного снижения нетто-выбросов ПГ с минимальным (приемле-

мым) негативным влиянием на экономику. Такой сценарий позволяет обеспечить 

цели СНУР к 2050 г. и создает условия для достижения Россией углеродной 

нейтральности в 2060 г. Более амбициозные объемы вложений в декарбонизацию 

ускорят нарастание негативных последствий для социально-экономического разви-

тия вследствие чрезмерной капиталоемкости. 

 

 
 

Рис. 3. Взаимосвязь накопленных инвестиций в декарбонизацию, выбросов ПГ и их влияния на ВВП: 

накопленный эффект на ВВП до 2050 г. (выгоды от инвестиций минус потери от спада 

потребления), трлн руб. (2018); –  – нетто-эмиссии парниковых газов в 2050 г., млн т CO2-экв 

Источник: расчеты ИНП РАН. 

 

Приведенная иллюстрация показывает, каким образом выбранная схема расчетов 

увязывает между собой сразу три крупных направления долгосрочного прогнозиро-

вания: социально-экономическое, научно-технологическое и экономико-климатиче-

ское. В такой конфигурации она может быть встроена в существующую систему 

анализа и прогнозирования социально-экономического развития страны. 

Экономика такой большой страны, как Россия, с существенно отличающимися 

как в климатическом, так и в социально-экономическом отношении территори-

ями, требует учета пространственных факторов. Поэтому прогнозно-аналитиче-

ские расчеты в рамках оценки экономических последствий климатической поли-

тики должны быть дополнены оценками, которые могли бы демонстрировать вли-

яние различных аспектов климатической политики на региональное социально-

экономическое развитие. 

Принципиальной особенностью расчетов в описанной многоуровневой системе 

должна быть их абсолютная сбалансированность, позволяющая проводить ком-

плексный анализ эффектов влияния на все уровни экономической системы, от гло-

бального до регионального. 
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Организация взаимодействия между исполнителями. Важнейшим результа-

том создания системы расчетов, увязывающих климатическую и экономическую 

политики, должна стать интеграция в единый комплекс данных, получаемых раз-

личными элементами мониторинга КАВ, а также экономических оценок на гло-

бальном, национальном и региональном уровнях. Эта задача может быть решена 

путем последовательного расширения прогнозно-аналитического комплекса 

за счет использования новых данных и моделей, описывающих все циклы взаимо-

действий между климатом и экономикой. 

В настоящий момент расчеты в рамках национальных оценок последствий клима-

тической политики строятся преимущественно на использовании трех доступных ис-

точников данных: актуальной статистики в отношении социально-экономического раз-

вития, развернутых данных в отношении топливно-энергетического комплекса и ин-

формации, собираемой в рамках составления Кадастра антропогенных выбросов. 

На этапе развития модельного комплекса ставится задача использования новых 

данных, формируемых естественно-научными консорциумами ВИП ГЗ. Это позво-

лит расширить прогнозно-аналитические возможности комплекса в следующих 

направлениях: 

– более полного учета поглощающей способности сектора «Землепользование, 

изменения в землепользовании и лесное хозяйство» (ЗИЗЛХ); 

– расширения номенклатуры КАВ, учитываемых в Кадастре антропогенных вы-

бросов, и детализации источников их выбросов; 

– введения в расчет новых технологий декарбонизации. 

В рамках формирования экономических расчетов ВИП ГЗ по климату предпола-

гается научная кооперация деятельности нескольких институтов, специализирую-

щихся в различных областях расчетов, связанных с взаимодействием экономиче-

ской и климатической политик (рис. 4). 

Комплекс макроструктурных расчетов в системе прогнозно-аналитического ин-

струментария, разрабатываемого в рамках ВИП ГЗ, представлен двумя ключевыми 

модельными блоками: «Экономика-Мир» и «Экономика-Россия». 

Состав блока «Экономика-мир» подразумевает набор макроструктурных моде-

лей для ведущих экономик мира, систему обработки международной информации 

об определяемом на национальном уровне вкладе (NDC – Nationally Determined 

Contributions) в снижение глобальных выбросов КАВ и методику формирования 

на этой основе сценариев экономической и климатической политик (работа выпол-

няется ИМЭМО РАН им. Е.М. Примакова). Эти сценарии должны быть гармонизи-

рованы со сценариями развития энергетики в разрезе крупнейших экономик мира 

(ИНЭИ РАН, ОИВТ РАН). Основой разрабатываемых сценариев в области клима-

тической политики должен быть набор конкретных механизмов регулирования, при-

меняемых тем или иным правительством, а также набор технологических решений 

в рамках реализуемой стратегии декарбонизации. 

Важнейшие параметры макроэкономического и отраслевого сценариев развития 

российской экономики разрабатываются ИНП РАН с учетом актуальных прогнозов 

Минэкономразвития РФ и иных документов в области стратегического развития 

экономики. Сценарии развития и технологических изменений в энергетике разраба-

тываются ИНЭИ РАН совместно с ОИВТ РАН. 

Модельный комплекс «Экономика-Россия» носит двухуровневый характер. По-

мимо параметров развития экономики и отраслей на национальном уровне, он дол-

жен содержать уровень региональных расчетов, позволяющих оценивать ряд эффек-

тов влияния взаимодействия экономической и климатической политик на регио-

нальное развитие и параметры межрегиональной дифференциации. 
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Рис. 4. Ключевые взаимодействия в экономическом блоке ВИП ГЗ по климату 
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Как показывает анализ ретроспективной динамики изменения выбросов парни-

ковых газов в России, ключевыми факторами для их удельного снижения являются 

общий уровень инвестиционной активности и скорость обновления производствен-

ных мощностей в отдельных секторах экономики. Таким образом, основополагаю-

щим направлением анализа взаимодействия национальных экономической и клима-

тической политик должна стать оценка того, как в рамках выбранного сценария эко-

номического развития будут формироваться антропогенные выбросы КАВ с учетом 

фактического уровня инвестиций. 

Задача расчетов в части оценки влияния климатической политики на экономиче-

скую динамику также связана с выбором наиболее эффективных отраслевых и тех-

нологических решений, которые обеспечивают, с одной стороны, реализацию обя-

зательств России по снижению антропогенного воздействия на климат, а с другой 

стороны, экономическую динамику на уровнях, соответствующих целевым ориен-

тирам социально-экономического развития. 

 

 
 

Рис. 5. Система оценки эффектов влияния климатической политики на экономическую динамику 
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развития промышленности, занятости, цифровизации экономики и т. д. При этом дол-

госрочные глобальные цели по декарбонизации стали основой для разработки решений 

по смежным видам деятельности. Таким образом, Европейская комиссия де-факто при-

знала эффекты от проведения климатической политики одним из наиболее существен-

ных драйверов развития европейской экономики в долгосрочной перспективе. 

Заключение. На современном этапе развития исследований в сфере взаимодей-

ствия экономики и климата в нашей стране появилась возможность разработки ком-

плексной системы мониторинга выбросов КАВ и анализа решений в области экономи-

ческой политики, ориентированной на снижение уровня антропогенного воздействия 

на климат. Задачи, поставленные в рамках проекта ВИП ГЗ по климату, фокусируют 

естественно-научные исследования в данной области на вопросы по обеспечению 

устойчивого развития экономики. При этом экономические расчеты могут быть суще-

ственно дополнены информацией о процессах, происходящих при формировании кли-

мата, баланса углерода в экосистемах и многими другими данными, позволяющими 

глубже понять причинно-следственные связи в рамках климатических процессов. 

Важно отметить, что государство нашло возможность профинансировать столь 

крупное междисциплинарное исследование, в том числе и за счет существенного 

расширения возможностей российских исследователей по мониторингу климатиче-

ских процессов. Нет сомнений, что эти инвестиции в знания приведут не только 

к качественному улучшению понимания вклада нашей страны в глобальные цели 

по защите климата, но и существенно поддержат позицию России по климатической 

повестке на международных площадках. 

С точки зрения прикладного макроструктурного анализа и прогнозирования фор-

мируется серьезный импульс для расширения прогнозно-аналитических расчетов 

в области научно-технологического развития, интеграции в экономические расчеты 

повестки устойчивого развития, совершенствования методологии поддержки стра-

тегических решений в области социально-экономического развития. 

Программа ВИП ГЗ пока рассчитана на период 2022-2024 гг. Понятно, что 

за столь короткий срок многие вопросы, особенно в части мониторинга климатиче-

ских процессов, не могут быть в полной степени реализованы. В связи с этим вовле-

ченные в проект институты и в целом научное сообщество должны задуматься 

о том, как должно развиваться это направление научной деятельности в будущем. 

Реализация проекта ВИП ГЗ по климату в 2022-2023 гг. показала, что интеграция ис-

следований в различных предметных областях формирует несомненный мультиплика-

тивный эффект как в части получения знаний, так и в части их прикладного использо-

вания органами власти для принятия решений. В связи с этим представляется, что дан-

ный формат финансирования научных исследований заслуживает самого пристального 

внимания для поддержки тех направлений научных исследований, где необходима меж-

дисциплинарная кооперация для достижения результатов, ориентированных на при-

кладные решения в области управления экономикой и развитием общества. 
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Abstract: The article considers the development of a national system for monitoring emissions 
of climatically active substances. It is shown that the climate agenda is becoming increasingly 
interwoven with economic issues, and in this regard must be part of any long-term strategy for 
national socio-economic development. The development of the Critical Innovation Project of Na-
tional Significance (Critical Project) on Climate in Russia aims to integrate natural science 
knowledge for the purposes of more effective economic management. The general structure of 
the project and interactions between individual consortiums are considered. The objectives of 
economic calculations involved in the project are formulated. It is concluded that the development 
of a monitoring system of emissions of climatically active substances for primary use as support 
for applied solutions in the field of economic policy involves integration of three major areas of 
long-term forecasting: socio-economic, scientific-technological, and economy-climate. It is 
shown that implementation of the Critical Project can be useful not only for substantiation of 
decisions related to climate policy, but also for mechanisms used to form a long-term strategy of 
socio-economic development. 

Keywords: economic policy, climate policy, climatically active substances, greenhouse gases, 
interdisciplinary research, macrostructural models, forecasting. 
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