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В статье анализируется роль повышения поглощения парниковых газов в секторе “Землепользова-
ние, изменение в землепользовании, лесное хозяйство” (ЗИЗЛХ) для достижения углеродной ней-
тральности России. Даны рекомендации по совершенствованию текста “Стратегии социально-эко-
номического развития РФ с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 г.” (СНУР). Пока-
зан интерес бизнес-сообщества к инвестированию в климатические проекты в ЗИЗЛХ, особенно в
лесоклиматические. Представлены последние изменения в правовом регулировании, открываю-
щие возможность увеличения отдачи от инвестиций в лесоклиматические проекты и проведён де-
тальный анализ содержания операционного плана реализации СНУР в секторе ЗИЗЛХ (ОП СНУР).
Дана перспективная оценка баланса парниковых газов в лесах России в 2050 г. при допущении не-
изменного объёма лесозаготовки и площади гарей. Рассчитано соотношение государственного и
частного инвестирования при реализации мероприятий и климатических проектов в ЗИЗЛХ, пред-
ложенных в ОП СНУР (4 : 1), что говорит о неоправданном перекосе в направлении государствен-
ного финансирования. Авторы обосновывают необходимость существенной доработки ОП СНУР
и продолжения работы по поиску оптимального сценария декарбонизации РФ с использованием
потенциала ЗИЗЛХ.
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История вопроса и обзор литературы. Согласно
Парижскому соглашению об изменении климата,
все его стороны должны сформулировать и пред-
ставить в Рамочную конвенцию ООН по измене-
нию климата (РКИК ООН) к 2020 г. долгосроч-
ные стратегии развития с низким уровнем выбро-
сов парниковых газов. К настоящему времени это

условие выполнила 51 страна [1]. Россия начала
разработку стратегии низкоуглеродного развития
(СНУР) в 2019 г., а 29 октября 2021 г. она была
одобрена Правительством РФ.

Определяемые на национальном уровне вкла-
ды (ОНУВ) – ключевые элементы Парижского
соглашения, способствующие достижению его
долгосрочных целей. Они отражают усилия кон-
кретных стран по снижению выбросов на нацио-
нальном уровне и по адаптации к последствиям
изменения климата. В соответствии с положени-
ями ст. 4 Парижского соглашения каждая сторо-
на подготавливает и направляет в секретариат
РКИК ООН свои ОНУВ, которых она придержи-
вается и намеревается достичь. Они подлежат об-
новлению один раз в 5 лет [2]. Долгосрочная стра-
тегия развития с низким уровнем выбросов пар-
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никовых газов должна быть увязана с текущим
ОНУВ, так как оба документа представляют со-
бой официальную позицию страны в Парижском
соглашении. 25 ноября 2020 г. Россия заявила о
своём первом ОНУВ в рамках реализации Па-
рижского соглашения – последовательном и
предусматривающем сокращение выбросов пар-
никовых газов к 2030 г. до 70% по сравнению с
уровнем 1990 г., с учётом максимально возмож-
ной поглощающей способности лесов и иных
экосистем и при условии устойчивого и сбалан-
сированного социально-экономического разви-
тия страны [3].

Леса России занимают примерно 1/5 общей
площади лесов планеты и являются одним из воз-
обновляемых природных ресурсов. Они удовле-
творяют множественные потребности экономи-
ки и общества, выполняют важнейшие средооб-
разующие, средозащитные и иные полезные
функции [4]. Фундаментальная роль лесов – де-
понирование углерода из углекислого газа в атмо-
сфере в результате процесса фотосинтеза. По со-
стоянию на 2021 г. лесные экосистемы России
имеют нетто-поглощение (разницу между погло-
щением и эмиссиями парниковых газов – ПГ)
около 620 млн т СО2-экв./год, а размер эмиссий
ПГ составляет 2.1 млрд т СО2-экв. [5]. Достиже-
ние максимально возможной поглощающей спо-
собности лесов возможно путём сокращения
эмиссий ПГ, образующихся в результате рубок и
лесных пожаров, а также реализации лесохозяй-
ственных мероприятий, направленных на увели-
чение площади лесов (лесоразведение, облесение
и т.п.) и повышение их продуктивности (накоп-
ления биомассы) за счёт хорошего ухода за леса-
ми. Соответственно, в ОНУВ и СНУР России
большое внимание уделяется увеличению погло-
щения парниковых газов лесными экосистемами.

Целый ряд исследований посвящён роли лесов
в декарбонизации экономики, реализации ОНУВ
и достижению углеродной нейтральности РФ.
В работе А.А. Романовской с коллегами [6] отме-
чается, что площадь лесов России увеличивается
(на 15.2% в 2016 г. по сравнению с 1990 г.) в основ-
ном за счёт фактического перехода зарастающих
сельскохозяйственных земель в лесные. Сокра-
щение объёмов лесозаготовок на управляемых
лесных землях с 1990 по 2010 г. привело к общему
увеличению поглощения парниковых газов леса-
ми. После 2010 г. годовой объём поглощения не-
много снизился из-за возрастания лесозаготовок.
Выявлен высокий потенциал сокращения выбро-
сов при предотвращении лесных пожаров (220–
420 млн т СО2-экв./год). Без принятия мер по оп-
тимизации заготовки ожидается последующее со-
кращение нетто-поглощения ПГ на управляемых
лесных землях.

Многие авторы посвящают свои работы
оценке углеродного баланса лесов. Например,
Д.Г. Щепащенко с соавторами [7] оценивает нет-
то-поглощение российских лесов в 1988–2014 гг.
в 354 млн т С/год (в живой биомассе). Это на 47%
превышает значение, указанное в Национальном
кадастре парниковых газов. Разница возникает
вследствие использования методики оценки нет-
то-поглощения, построенной на первых данных
Государственной инвентаризации лесов (ГИЛ) в
комбинации с дистанционным зондированием
Земли вместо данных Государственного лесного
реестра (ГЛР) – они на 39% превышают данные
ГЛР. В работе [8] отмечалось более значительное
поглощение углерода лесами – 535 млн т С/год.
По данным авторов, объём нетто-депонирования
углерода в лесах потенциально может достигать
90% от общего объёма выбросов парниковых га-
зов в России. В докладе [9] поглощающая способ-
ность лесов на заброшенных сельскохозяйствен-
ных землях оценивается в 7 раз выше, чем на лес-
ных землях.

Различия в опубликованных оценках углерод-
ного баланса российских лесов связаны в основ-
ном с разными методическими подходами, к ко-
торым обращались авторы. При этом официаль-
ная методика, использованная при составлении
Национального кадастра парниковых газов, даёт
наиболее консервативный результат. Однако
только она была неоднократно верифицирована
Межправительственной группой экспертов по
изменению климата при рассмотрении нацио-
нальных докладов РФ в секретариате РКИК
ООН.

Углеродная нейтральность России и пути её до-
стижения. Цели достижения углеродной ней-
тральности нашей страны были зафиксированы в
заявлениях и последующих поручениях Прези-
дента РФ в 2021 г. Согласно одобренной Прави-
тельством РФ “Стратегии развития с низким
уровнем выбросов парниковых газов до 2050 г.”,
Россия будет стремиться достичь углеродной
нейтральности не позднее 2060 г., о чём в ходе
пленарного заседания Российской энергетиче-
ской недели 12 октября 2021 г. заявил Президент
РФ В.В. Путин [10].

В принятой 29 октября 2021 г. СНУР заложены
инерционный и целевой сценарии развития.
Инерционный сценарий не приводил к углеродной
нейтральности на горизонте планирования, по-
этому за основу был взят целевой сценарий, кото-
рый гарантировал достижение углеродной ней-
тральности к 2060 г. В нём в качестве ключевой
задачи обозначено обеспечение конкурентоспо-
собности и устойчивого экономического роста
России в условиях глобального энергоперехода.
Исполнение целевого сценария потребует инве-
стиций в снижение выбросов парниковых газов в
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объёме около 1% ВВП в 2022–2030 гг. и до 1.5–2%
ВВП в 2031–2050 гг. [11]. Процесс декарбониза-
ции включает меры поддержки внедрения, тира-
жирования и масштабирования низко- и безугле-
родных технологий, стимулирование использова-
ния вторичных энергоресурсов, изменения
налоговой, таможенной и бюджетной политики,
развитие зелёного финансирования, сохранение и
увеличение поглощающей способности лесов и иных
экосистем, поддержку технологий улавливания,
использования и утилизации парниковых газов.
В рамках целевого сценария станет возможным
рост экономики при уменьшении выбросов пар-
никовых газов: к 2050 г. их чистая эмиссия сни-
зится на 60% от уровня 2019 г. и на 80% от уровня
1990 г. Следование этому сценарию позволит
России достичь углеродной нейтральности к
2060 г.

Цели и задачи исследования. Наше исследова-
ние посвящено анализу роли лесных экосистем в
достижении углеродной нейтральности России
(в контексте научной дискуссии по этому вопро-
су) и разбору недавно принятых, либо находя-
щихся в стадии активного обсуждения докумен-
тов стратегического планирования, в которых
определяются пути и мероприятия обеспечения
углеродной нейтральности страны с использова-
нием повышения поглощения парниковых газов
лесными и иными экосистемами. К числу таких
документов мы отнесли прежде всего СНУР, опе-
рационный план СНУР, отчасти ОНУВ РФ,
а также законопроект «О внесении изменений в
Лесной кодекс Российской Федерации и статью 9
Федерального закона “Об ограничении выбросов
парниковых газов”», играющий важную роль в
раскрытии потенциала климатических проектов.
Документы были проанализированы на предмет
наличия концептуальной основы предложенных
мероприятий, корректности их формулировок,
повышения привлекательности для инвестирова-
ния (соинвестирования) со стороны корпоратив-
ного сектора, в том числе исходя из существующих
трендов на углеродных рынках и международного
опыта вовлечения бизнеса в климатические про-
екты в лесах.

Операционный план стратегии низкоуглеродного
развития. План мероприятий (операционный
план) реализации “Стратегии социально-эконо-
мического развития Российской Федерации с
низким уровнем выбросов парниковых газов до
2050 г.” (далее операционный план СНУР или ОП
СНУР) в первом варианте был подготовлен к со-
вещанию на уровне первого вице-премьера А.Р. Бе-
лоусова 11 февраля 2022 г. Данный документ об-
суждался на площадках Торгово-промышленной
палаты (ТПП), Деловой России и в федеральных
органах исполнительной власти. Известно, что
работа над ОП СНУР продолжается, однако на
сегодняшний день публично доступна только

версия, которая рассматривается в данном иссле-
довании.

В операционном плане СНУР намечены сле-
дующие ключевые направления: стимулирующие
регуляторные меры, реструктуризация промыш-
ленности, адаптация и внедрение наилучших до-
ступных технологий, увеличение поглощающей
способности в секторе “Землепользование, изме-
нение в землепользовании, лесное хозяйство”
(ЗИЗЛХ), климатические проекты, технологиче-
ские новации (включая водородные проекты),
реструктуризация энергетики, международное
сотрудничество. Все направления включают пе-
речень мероприятий, определяющих соответ-
ствующие наборы показателей (табл. 1).

Позиция бизнеса касательно реализации лесо-
климатических проектов. Дискуссия о роли лесов
в достижении углеродной нейтральности России
развернулась после принятия СНУР в октябре
2021 г. в процессе обсуждения первого варианта
ОП СНУР, а также поправок к Лесному кодексу
РФ для реализации климатических проектов. Об-
суждения прошли, в частности, на площадках
Российского союза промышленников и предпри-
нимателей (РСПП) и Российского климатиче-
ского партнёрства (РКП) в конце 2021 г. В пози-
ции РСПП “О развитии климатической полити-
ки и углеродного регулирования”, принятой
24 ноября 2021 г., отмечается необходимость со-
вершенствования методики оценки поглощения
парниковых газов российскими лесами. Предло-
жен перечень мероприятий по ключевым направ-
лениям, который можно рекомендовать Прави-
тельству РФ в качестве основы при работе с во-
просами обеспечения объективной оценки и
увеличения поглощения парниковых газов эко-
системами [13]. По итогам круглого стола Рос-
сийского климатического партнёрства (РКП)
“Климатические проекты – вспомогательный
инструмент или основа для декарбонизации на

Таблица 1. Ключевые направления и планируемые ме-
роприятия операционного плана реализации СНУР
для сектора ЗИЗЛХ [12]

Ключевые 
направления Мероприятия ОП СНУР

Увеличение 
поглощающей 
способности 
ЗИЗЛХ и климати-
ческие проекты

• Меры по увеличению поглоще-
ний в секторе ЗИЗЛХ

• Оценка поглощающей способ-
ности лесов и иных экосистем

• Увеличение поглощающей спо-
собности

• Стимулирование реализации 
климатических проектов
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ближайшее десятилетие?” в декабре 2021 г. было
предложено максимально задействовать потен-
циал российских лесов с целью декарбонизации
путём реализации климатических проектов в ле-
сах.

Активное обсуждение ОП СНУР прошло на
площадках РСПП, ТПП и Деловой России в фев-
рале–марте 2022 г. На совещании в ТПП участни-
ки отметили необходимость использования меха-
низмов государственной поддержки в стимулиру-
ющих мерах реализации лесных климатических
проектов [14]. На конференции “Климатические
проекты: риски и возможности для бизнеса” в
июне 2022 г. (организаторы Global climate initia-
tive for boards и компания “Деловые решения и
технологии” – бывшая “Делойт”) представители
бизнеса выразили своё видение реализации лесо-
климатических проектов. Мнения 44 ведущих
компаний из различных секторов подтвердили,
что климатические проекты могут стать одним из
ключевых инструментов декарбонизации в Рос-
сии. Они имеют существенный потенциал с точ-
ки зрения сокращения эмиссии и увеличения по-
глощения парниковых газов, а также монетиза-
ции результатов. Для запуска рынка углеродных
единиц в России необходимо создать подходящие
условия, стимулирующие компании инвестиро-
вать в климатические проекты, а также решить
ряд существующих проблем в отношении их регу-
лирования. Более половины компаний проявля-
ют заинтересованность в продолжении этой ра-
боты в текущей ситуации, главным образом для
внедрения собственных стратегий декарбониза-
ции. Однако также они говорят о необходимости
уточнения нормативно-методологической базы с
целью реализации проектов и получения под-
держки от государства [15].

На круглом столе РКП “Парижское соглаше-
ние и российский ОНУВ: вклад природных (ле-
со)климатических решений” отмечено, что важ-
ным отличием России от других стран в данном
процессе служит соотношение снижения выбро-
сов парниковых газов и их поглощения природ-
ными экосистемами. Ожидается, что компенса-
ция выбросов лесами к 2050 г. может составить
65%. Технически такой показатель возможен, но
для его достижения требуются масштабные дей-
ствия: юридические нововведения в отношении
естественных поглотителей и практическая дея-
тельность, затрагивающая сохранение лесов, их
лучшую защиту от пожаров и усовершенствован-
ную практику ведения лесного хозяйства [16].

Таким образом, крупный бизнес готов участ-
вовать в лесоклиматических проектах, макси-
мально задействовать потенциал лесов для гене-
рации сертифицированных по международным
стандартам углеродных единиц, включая реали-
зацию проектов по устойчивому управлению и

сохранению лесов. Однако компании ожидают
прояснения ситуации с регулированием в этой
области от федеральных органов исполнительной
власти, включая приобретение компаниями-ин-
весторами прав собственности на полученные в
результате реализации проектов углеродные еди-
ницы, а также надеются на поддержку климати-
ческих проектов государством.

Правовое регулирование климатических проек-
тов в области лесных отношений. Весной 2022 г.
Минприроды России инициировало внесение
изменений в Лесной кодекс РФ и статью 9296-ФЗ
“Об ограничении выбросов парниковых газов”
для поддержки реализации климатических про-
ектов в области лесных отношений (лесоклима-
тических проектов). Основным барьером для их
осуществления стало отсутствие методологий для
национальной системы сертификации/нацио-
нального реестра климатических проектов, за-
труднения с переходом лесных углеродных еди-
ниц из собственности государства в собствен-
ность инициатора проекта. Текст документа
изменений в Лесной кодекс РФ представлен на
сайте обсуждений нормативно-правовых актов
(regulation.gov.ru) [17].

Основные критические замечания при обсуж-
дении законопроекта со стороны бизнеса были
связаны с тем, что Минприроды России предло-
жило отнести к климатическим проектам в обла-
сти лесных отношений только те, которые преду-
сматривают осуществление работ по охране, за-
щите, воспроизводству лесов, лесоразведению,
обеспечивающих сокращение (предотвращение)
выбросов парниковых газов или увеличение их
поглощения (табл. 2). Это противоречит между-
народной практике, согласно которой до 60% уг-
леродных единиц могут дать проекты по сохране-
нию и восстановлению экосистем, и не больше
40% – проекты по улучшению управления экоси-
стемами [18]. Однако перед представлением зако-
нопроекта в Правительстве РФ и в Федеральном
собрании (август 2022 г.) в него были внесены
важные дополнения, которые позволяют полнее
раскрыть потенциал лесных экосистем.

Результаты исследования. Проблемные вопросы
в тексте СНУР. Нужно отметить, что в тексте
стратегии имеется противоречие. На с. 21 указа-
но, что повышение поглощения будет осуществ-
ляться именно в лесном хозяйстве: “В рамках це-
левого (интенсивного) сценария предполагается
рост поглощающей способности управляемых
экосистем с текущих 535 млн тонн эквивалента
углекислого газа до 1200 млн тонн эквивалента уг-
лекислого газа в лесном хозяйстве”. Тем не менее
на с. 22, помимо мер повышения поглощения в
лесном хозяйстве, отмечены аналогичные меры в
сельском и водном хозяйствах. Если руковод-
ствоваться текстом, количественная оценка по-
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вышения поглощения дана именно для лесного хо-
зяйства. Хотя распоряжение Правительства РФ
по СНУР не является нормативным документом
(в толковании № 4-ФКЗ “О Правительстве Рос-
сийской Федерации”), формулировки стратегии
должны быть согласованы с последующими доку-
ментами уже нормативного характера. Само же
увеличение поглощения до 1200 млн т, по всей
видимости, относится к нетто-поглощению (ба-
лансу) парниковых газов в лесах, а не к чистому
поглощению. Рекомендуем сделать необходимые
корректировки при согласовании новой редак-
ции СНУР.

Проблемные вопросы в первой версии операци-
онной стратегии СНУР. В разделе 3.2 ОП СНУР
отсутствует чёткое разделение понятий “клима-
тический проект” и “мероприятие”. Данные тер-
мины не расшифровываются, однако их опреде-
ление имеет первостепенное значение. Под
климатическим проектом в ЗИЗЛХ Межправи-
тельственная группа экспертов по изменению
климата РКИК ООН понимает деятельность или
виды деятельности, направленные на обеспече-
ние устойчивого развития, изменяющие условия,
перечисленные в базовом сценарии, которые
приводят к сокращению выбросов или увеличе-
нию удаления парниковых газов. Климатические
проекты помогают компаниям достигать целей в
области декарбонизации с наименьшими финан-
совыми и временными издержками. К климати-
ческим проектам предъявляются следующие тре-
бования [19, 20]:

• наличие базового сценария управления;
• наличие дополнительного поглощения/сни-

жения эмиссий ПГ в результате применения
улучшенного сценария управления;

• низкая маржинальность проекта (прибыль
от проекта ниже установленной для данной орга-
низации величины);

• выполнение требований по постоянству,
рискам, утечкам и др.

Под базовым обычно понимается сценарий
управления лесами, основанный на наиболее
распространённой региональной практике лесо-
пользования, в условиях действующих правовых
ограничений. При улучшенном сценарии аренда-
тор/лесовладелец добровольно вводит опреде-
лённые модификации базового сценария, при ко-
торых увеличивается поглощение либо снижают-
ся эмиссии парниковых газов в применимых
углеродных пулах (исключая утечки и вычеты из
буферного пула). Количественная разница в ба-
лансе ПГ между этими сценариями управления
представляет собой итог климатического проекта
в виде углеродных единиц, которые могут быть
направлены на исполнение обязательств стран
(ОНУВ), реализовываться на рынках, переда-
ваться в качестве единицы митигации (ITMO) в
рамках ст. 6.2 Парижского соглашения, исполь-
зоваться для декарбонизации. Так как углерод-
ные единицы имеют рыночную цену, то климати-
ческие проекты, которые приводят к их форми-
рованию, можно назвать монетизируемыми.

Наглядным примером климатического проек-
та служит защитное лесоразведение (лесополосы)
на ранее безлесной территории в аридных клима-
тических условиях. В этом случае точка отсчёта –
безлесное состояние (поглощение парниковых
газов минимально), улучшенным сценарием для
которого служит увеличение поглощения ПГ ле-
сопосадками в процессе их роста. Проекты по-
садки защитных лесов без климатической состав-
ляющей окупаются не ранее возраста 15–20 лет за
счёт повышения продуктивности сельскохозяй-
ственных культур и поэтому малопривлекатель-
ны для инвесторов-землевладельцев. Оформле-
ние посадки защитных лесополос как климатиче-
ского проекта позволяет продать углеродные
единицы данного проекта и тем самым суще-
ственно повысить его маржинальность для инве-
сторов. Государство также заинтересовано в улуч-
шении плодородия земель и инвестирует в посад-
ку лесополос. Оформление климатического

Таблица 2. Сравнение версий законопроекта «О внесении изменений в Лесной кодекс Российской Федерации и
статью 9 Федерального закона “Об ограничении выбросов парниковых газов”» [17]

Формулировка ст. 22.1
Лесного кодекса при внесении на рассмотрение

Доработанная формулировка ст. 22.1
Лесного кодекса после проведения публичного 

обсуждения

К климатическим проектам в области лесных отноше-
ний принадлежат климатические проекты, предусмат-
ривающие осуществление работ по охране, защите, 
воспроизводству лесов, лесоразведению, обеспечиваю-
щих сокращение (предотвращение) выбросов парнико-
вых газов или увеличение поглощения парниковых 
газов

В защитных, эксплуатационных и резервных лесах с 
учётом ограничений, предусмотренных настоящим 
кодексом, могут осуществляться мероприятия, обеспе-
чивающие сокращение (предотвращение) выбросов 
парниковых газов или увеличение поглощения парни-
ковых газов, в том числе мероприятия по сохранению 
лесов, реализуемые в рамках климатических проектов 
в области лесных отношений



ВЕСТНИК РОССИЙСКОЙ АКАДЕМИИ НАУК  том 93  № 1  2023

СТРАТЕГИЯ НИЗКОУГЛЕРОДНОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ 41

проекта возможно лишь в том случае, если инве-
стиции в него поступают от частных инвесторов и
реализуются самостоятельно или в дополнение к
планам и проектам государства. Таким образом,
далеко не вся деятельность в области повышения
поглощения/снижения эмиссий может быть
оформлена в виде проекта. Частным инвесторам
интересны прежде всего монетизируемые клима-
тические проекты, так как только они могут обес-
печить получение углеродных единиц для после-
дующей передачи или продажи.

Стимулирующие регуляторные меры в ОП
СНУР осуществляются различными путями.
В секторе ЗИЗЛХ к ним относятся мероприятия
по увеличению поглощений (п. 3.1.1), включаю-
щие оценку и повышение поглощающей способ-
ности лесов и иных экосистем, а также стимули-
рование реализации климатических проектов
(п. 3.2.2): повышение поглощения и снижение
эмиссий ПГ (например, проведение агролесоме-
лиоративных и фитомелиоративных мероприя-
тий), защита лесов от вредителей, охрана от по-
жаров и т.д. Так как понятия “климатический
проект” и “климатическое мероприятие” не раз-
делены, что усложняет выбор инвесторов, мы
предлагаем следующее. Климатические меропри-
ятия (например, в толковании 296-ФЗ) в ЗИЗЛХ
должны иметь базовый и улучшенный сценарий
управления, характеризоваться углеродной до-
полнительностью (эффектом изменения погло-
щения ПГ в сравнении с базовым сценарием), от-
вечать требованиям по постоянству, рискам и
утечкам. Требования касательно финансовой
маржинальности проектов к мероприятиям могут
не применяться (табл. 3).

Сокращения выбросов и повышение поглоще-
ния парниковых газов, достигаемые в мероприя-
тиях, которые не соответствуют требованиям к
климатическим проектам, интересны прежде
всего государству для выполнения обязательств
по ОНУВ. В этой связи важно разделить клима-
тические проекты и мероприятия в ОП СНУР и
других нормативно-правовых документах для
правильного ориентирования частных инвесто-
ров в проекты в секторе ЗИЗЛХ.

Примером оценки дополнительности в клима-
тическом мероприятии в ЗИЗЛХ служит работа
[21], где представлен анализ реализуемых проек-
тов крупной металлургической компании в Крас-
ноярском крае и Иркутской области. Цель проек-
та – повышение поглощающей способности ле-
сов в регионах присутствия компании с помощью
лесовосстановления [22]. Также в [21] дан про-
гноз базового и улучшенного сценариев при реа-
лизации лесоклиматического проекта по лесо-
восстановлению в резервных лесах Красноярско-
го края и Иркутской области. Проект заключался
в создании монокультур сосны обыкновенной
(Pinus sylvestris L., густота посадки 4–4.2 тыс. шт.
на 1 га) на месте гарей 2014–2018 гг. с предвари-
тельной расчисткой территории от подроста и су-
хостоя и нарезкой борозд (рис. 1).

Прогнозы по лесовосстановлению в Красно-
ярском крае и Иркутской области показывают,
что данный проект характеризуется отрицатель-
ной дополнительностью, то есть поглощение СО2
культурами сосны ниже поглощения мелколист-
венными насаждениями, формирующимися при
самозарастании территории гарей. Был сделан
вывод, что создание лесных культур сосны на га-
рях менее эффективно по сравнению с естествен-
ным возобновлением на территории проекта (в
резервных лесах), что, собственно, и следовало
ожидать, исходя из хорошо известных данных по
скорости накопления углерода в древесине [23,
24]. На конференции сторон IPCCC в Глазго в
2021 г. было принято, что зачётный период для
лесных проектов, реализуемых в рамках ст. 6.4
Рамочной конвенции, составляет до 15 лет с воз-
можностью трёхкратной пролонгации – то есть
до 45 лет в общей сложности. С учётом данного
фактора углеродная дополнительность меро-
приятий по секвестрации углерода путём лесо-
восстановления в Красноярском крае и Иркут-
ской области является отрицательной. Можно
предположить, что большинство проектов по лесо-
восстановлению в лесной зоне (зоне естественно-
го заращивания), ориентированных на выращи-
вание хвойных культур, будет проигрывать есте-
ственному восстановлению, происходящему в
большинстве случаев (кроме бедных песчаных

Таблица 3. Отличие климатических проектов от климатически ориентированных мероприятий

Признак Климатический проект Климатически ориентированное 
мероприятие

Базовый сценарий управления + +

Улучшенный сценарий управления + +

Финансовая маржинальность + Не обязательно

Учёт постоянства, риска, утечек + +
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или скальных почв) путём зарастания лиственны-
ми породами, депонирующими в 1.4–2 раза боль-
ше углерода, чем хвойные.

Таким образом, лесовосстановление не явля-
ется надёжным климатическим проектом, тем бо-
лее без его переориентации на лиственные поро-
ды с максимальной скоростью накопления угле-
рода по сравнению с хвойными монокультурами.
Несмотря на это, в первой версии формулировки
ст. 22.1 Лесного кодекса, внесённой Минприроды
России для общественных слушаний [17], проек-
ты по воспроизводству лесов были перечислены в
качестве климатических проектов в области лес-
ных отношений. К климатическим также были
отнесены проекты по борьбе с вредителями леса,
в отношении которых нам неизвестны какие-ли-
бо научные данные, говорящие о возможности
получения углеродной дополнительности в тече-
ние 45 лет. Большие вопросы вызывает также
причисление мероприятий по увеличению пло-
щади лесов в России к климатическим (п. 3.2.1.2).
Это справедливо, если леса создаются на ранее
безлесных территориях или на участках с про-
блемным лесовосстановлением. В случае заклад-
ки лесов на вырубках и гарях в зоне самозараста-
ния углеродная дополнительность обычно не об-
разуется.

Ориентация климатических проектов на ре-
зервные леса вместо арендованных. Проведённое
исследование показало, что ОП СНУР в значи-
тельной степени ориентирует реализацию клима-
тических проектов на резервные леса. Об этом
свидетельствует один из ключевых показателей
раздела 3.1.2 “Климатические проекты”: “Созда-
ны правовые условия для обеспечения охвата ре-
зервных лесов на территории Российской Феде-
рации климатическими проектами в области лес-
ных отношений (в % от площади всех резервных
лесов), который к 2030 г. должен составить
100%”.

По нашему мнению, себестоимость любых
климатических проектов в резервных лесах будет
существенно выше, чем в арендованных. Основ-
ная причина – слабое развитие дорог (в том числе
лесных), инфраструктуры и населённых пунктов.
По данным В.Н. Короткова (Институт глобаль-
ного климата и экологии им. академика Ю.А. Из-
раэля) в лесоклиматическом проекте крупной ме-
таллургической компании по восстановлению га-
рей в резервных лесах стоимость хозяйственных
мероприятий составила 20 млн руб. на 1 га [25].
Наша оценка себестоимости аналогичных хо-
зяйственных мероприятий (расчистка, закупка
посадочного материала, посадка культур, агро-
уход до возраста 5 лет), основанная на нормати-
вах Рослесхоза [26], предполагает затраты около
400 тыс. руб. на 1 га (по состоянию на 2020 г.).
Таким образом, реализация проекта в резервных
лесах может привести к существенному удорожа-
нию лесохозяйственных мероприятий, особенно
по сравнению с проектами в арендованных лесах,
где имеются лесные дороги, населённые пункты,
необходимая база для реализации хозяйственных
мероприятий.

По нашему мнению, реализация климатиче-
ских проектов должна начинаться с относительно
простых проектов в арендованных лесах. Прио-
ритетом могут стать проекты с наименьшей себе-
стоимостью углеродных единиц. Управление
климатическим проектом может происходить на
основе партнёрства компаний-инвесторов с
арендаторами с использованием технических
возможностей последних. Только после отработ-
ки различных методик в арендованных лесах име-
ет смысл переносить их в резервные леса на осно-
ве предварительной оценки себестоимости угле-
родных единиц.

Отсутствие важных показателей выполнения
мероприятий в ОП СНУР. В п. 3.2.1.2 ОП СНУР
перечислены мероприятия по увеличению погло-

Рис. 1. Прогноз кумулятивного нетто-поглощения СО2 в проекте по лесовосстановлению
в базовом и улучшенном сценариях [17]
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щающей способности экосистем. Они представ-
лены в таблице 4 (без учёта мероприятий по осна-
щению специализированных организаций спе-
циализированной техникой). Обращает на себя
внимание отсутствие количественной оценки по-
вышения поглощения парниковых газов при за-
щите лесов от вредителей, охране от пожаров и
лесовосстановлении. Количественный эффект
мероприятий по агро- и фитолесомелиорации,
увеличению площади лесов в ОП СНУР присут-
ствует. Итоги мероприятий в ЗИЗЛХ демонстри-
руют ожидаемый результат в диапазоне от 310 до
580 млн т СО2/год. Увеличение площади лесов
должно быть проведено до конца 2024 г., осталь-
ные мероприятия не имеют чётких временных
привязок. Включение мероприятий в ОП СНУР
без количественной оценки эффекта их примене-
ния вызывает вопросы, особенно с учётом крити-

ки оценки углеродной дополнительности при ле-
совосстановлении, борьбе с вредителями и созда-
нии новых лесов. Также обращает на себя
внимание отсутствие действий по сохранению
лесов, хотя в России ранее реализовались подоб-
ные климатические проекты (Бикинский про-
ект – сохранение лесов от вырубки в аренде) [27].

Оценка эффекта климатических проектов и ме-
роприятий в ОП СНУР. Стратегия развития РФ с
низким уровнем выбросов парниковых газов под-
разумевает увеличение поглощения в секторе
“Землепользование, изменение в землепользова-
нии, лесное хозяйство” с текущих 535 млн т
СО2-экв. до 1200 млн т СО2-экв., или на 665 млн т
СО2-экв. Мы провели верхнеуровневый анализ с
целью прояснения путей и оценки достижения
данного показателя с учётом текста ОП СНУР.

Таблица 4. Предлагаемые основные мероприятия по увеличению поглощающей способности (экосистем), со-
гласно п. 3.2.1 ОП СНУР “Меры по увеличению поглощений в секторе ЗИЗЛХ”

Предлагаемые мероприятия Ожидаемый результат и показатель

П. 3.2.1.1

Актуализация пересчётных коэффициентов измене-
ния запасов углерода, в пулах живой и мёртвой био-
массы, подстилки

Уточнение объёма накопления углерода в пулах под-
стилки и почвы (возможно увеличение поглощения угле-
рода лесами на 35–250 млн т СО2/год)

Разработка и совершенствование методов и технологи-
ческих решений, направленных на сокращение выбро-
сов парниковых газов в результате гибели лесов от 
пожаров и других неблагоприятных факторов и увели-
чение накопления углерода в лесах

Потенциал поглощения углерода лесами увеличен на 
100–150 млн т СО2-экв.

П. 3.2.1.2

Проведение агролесомелиоративных и фитомелиора-
тивных мероприятий на (сельскохозяйственных) зем-
лях, подверженных эрозии и опустыниванию

Агролесомелиоративные и фитомелиоративные меро-
приятия проведены. Целевая площадь реконструкции 
и создания новых лесных полос на землях с/х назначе-
ния – 100 тыс. га. Увеличен объём поглощения ПГ на 
120 млн т СО2-экв.

Защита лесов от вредителей (ликвидация очагов вред-
ных насекомых)

Сокращение площади очагов вредных насекомых на
1 млн га/год

Охрана лесов от пожаров Сокращение площадей лесных пожаров на 0.5 млн 
га/год. Средняя площадь лесных пожаров в России за 
5 лет – 8.6 млн га

Увеличена площадь лесов России К 31.12.2024 г. на 5 млн га (нарастающим итогом). Уве-
личен объём поглощения на 62.5 млн т СО2 к 2025 г.

Увеличена площадь лесовосстановления Увеличена площадь лесовосстановления и лесоразве-
дения на землях лесного фонда на 6929 тыс. га нараста-
ющим итогом начиная с 01.01.2019 г. (с начала 
реализации прогаммы “Сохранение лесов”)

Проведение мероприятий по интенсификации исполь-
зования и воспроизводства лесов

Изменение технологии рубки и переход к новым моде-
лям заготовки древесины
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Как отмечено выше, количественные показатели
выполнения мероприятий ОП СНУР в ЗИЗЛХ
дают результат в диапазоне 310–580 млн т СО2/год
(медианный результат 445 млн т СО2-экв./год).
Совокупный итог добровольных климатических
проектов на территории России – 100 млн т
СО2-экв./год к 2030 г. (согласно п. 3.1.2 ОП СНУР).
При этом информации о том, какие именно ме-
роприятия планируется проводить в качестве
климатических проектов, в оперативном плане
нет. Если считать мероприятия и климатические
проекты разными направлениями деятельности,
то суммарно ОП СНУР устанавливает эффект от
деятельности по увеличению поглощения углеро-
да лесами примерно в 545 млн т СО2-экв./год, или
на 120 млн т ниже, чем запланировано в СНУР.

Также важно отметить, что ОП СНУР опреде-
ляет показатель реализации климатических про-
ектов в 100 млн т СО2-экв./год к 2030 г. Это до-
вольно амбициозно, если учитывать, что за
предыдущие 15 лет в секторе ЗИЗЛХ были осу-
ществлены климатические проекты с ежегодным
накоплением не более 400 тыс. т СО2-экв. Рас-
смотрим обоснованность этих значений. Ранее
нами был предложен перечень эффективных ле-
соклиматических проектов в России, основан-
ный на отечественном и международном опыте,
соответствующих методах и особенностях управ-
ления лесами в стране [28–30]. Под эффективны-
ми подразумеваются климатические проекты, со-
ответствующие базовым требованиям Межпра-
вительственной группы экспертов по изменению
климата [19, 20], методологиям лесоклиматиче-
ских проектов (в международных системах серти-
фикации), особенно апробированные на терри-
тории России в рамках Киотского цикла клима-
тических проектов. Наши проекты предлагаются
для реализации на арендованных лесных участ-
ках, либо на сельскохозяйственных землях.

Мы составили прогнозный расчёт выхода уг-
леродных единиц при себестоимости их получе-
ния меньше 30 долл. за единицу (1 т СО2) (см.
табл. 3). Себестоимость была оценена нами в ходе
выполнения хоздоговорных работ для ряда рос-
сийских теплоэнергетических компаний в 2021 г.
при участии экспертов компании GFA Climate
Competence Center и представлена в докладе на
заседании Российского климатического партнёр-
ства в декабре 2021 г. [31]. Эксперты GFA Climate
Competence Center имеют уникальный успешный
опыт реализации в России лесоклиматических
проектов в рамках механизма совместного осу-
ществления Киотского протокола (Бикинский
проект [32, 33]) и проекта по международной си-
стеме сертификации Verra VCS (Тернейский про-
ект [34]). В таблице 5 мы представили перечень
применимых методологий лесоклиматических
проектов системы Verra VCS и соответствие меж-

ду эффективными климатическими проектами (в
нашем понимании) и мероприятиями в ОП
СНУР. Анализ этих данных позволяет сделать
следующие выводы:

• имеется только частичное соответствие
между мероприятиями в ОП СНУР и списком
эффективных лесоклиматических проектов;

• некоторые из эффективных лесоклиматиче-
ских проектов отсутствуют в перечне мероприя-
тий ОП СНУР, например, проекты по доброволь-
ному сохранению и обводнению водно-болотных
угодий;

• потенциальный суммарный выход углеродных
единиц от эффективных лесоклиматических про-
ектов составляет примерно 200 млн т СО2-экв./год
до 2050 г.; совокупный результат климатиче-
ских проектов, согласно ОП СНУР, составляет
100 млн т СО2/год к 2030 г., что с учётом результа-
тов в секторе ЗИЗЛХ, достигнутых в 2008–2020 гг.
(400 тыс. т СО2-экв.), представляется сверхопти-
мистичным.

Согласно ведущим исследованиям последних
лет, лесоклиматические проекты могут обеспе-
чить до 30% поглощения парниковых газов, необ-
ходимых для сдерживания повышения глобаль-
ной температуры в пределах 1.5°С. При этом себе-
стоимость таких решений находится в диапазоне
10–40 долл. за 1 т СО2-экв. Следует отметить су-
щественное различие подходов к декарбонизации
с помощью мероприятий в ОП СНУР и в глобаль-
ной практике. Анализ ведущих исследований в
области природно-климатических решений [35–
37] показал, что наибольший эффект могут при-
нести проекты сохранения экосистем (лесов), да-
лее следуют проекты по восстановлению экоси-
стем, а на третьем месте – по лучшему управле-
нию лесами. Соотношение поглощения между
ними, соответственно, 2.1 : 1.2 : 1. В то же время
почти все предложенные в ОП СНУР мероприя-
тия, за исключением лесоразведения, относятся к
лучшему управлению лесами и не включают про-
екты по сохранению и восстановлению экоси-
стем (рис. 2). В ОП СНУР отсутствует разделение
на монетизируемые климатические проекты и
немонетизируемые мероприятия, а это важно для
инвесторов в проекты ЗИЗЛХ. В этой связи мы
предлагаем включить в следующую редакцию ОП
СНУР примерную классификацию мероприятий
(табл. 6).

Оценка баланса парниковых газов в лесах в 2050 г.
В СНУР делается упор на повышение поглоще-
ния лесами в качестве ведущего инструмента до-
стижения углеродной нейтральности России. Это
объясняется тем, что в общем случае декарбони-
зация с применением технологий обходится в
1.5–2 раза дороже, чем с помощью природных ре-
шений [36, 37]. Столь существенное повышение
поглощения экосистемами планируется достичь
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путём внедрения комплекса мер в лесном и сель-
ском хозяйстве, направленных на снижение
эмиссий и повышение поглощения.

Осуществление масштабной программы улуч-
шений и реформирования лесного хозяйства с
целью учёта показателей поглощения и баланса
углерода – основа для предлагаемого увеличения
поглощения парниковых газов экосистемами. В
настоящее время активно обсуждается изменение
информационной основы расчёта поглощения
ПГ лесами – вместо данных государственного
лесного реестра (ГЛР) планируется использова-
ние данных государственной инвентаризации ле-
сов (ГИЛ). По материалам ГИЛ общий запас дре-

весины составляет 112 млрд м3, что на 35.6% боль-
ше показателя в ГЛР и напрямую коррелирует с
объёмом поглощённого и запасённого лесами уг-
лерода [38, 39]. Опубликованные научные оценки
с использованием первых данных ГИЛ и дистан-
ционного зондирования Земли отмечают погло-
щение парниковых газов лесами России на 39%
выше, чем при обращении к данным ГЛР [7]. При
этом нередко упускается тот факт, что используе-
мые в расчётах углеродного баланса лесов данные
ГЛР существенно занижают площади лесов,
пройденные пожарами, а значит, и лесопожар-
ные эмиссии. Это происходит из-за того, что ГЛР
оперирует понятием “гари”, а не “площади,

Таблица 5. Сравнение эффективных лесоклиматических проектов (версия ИГ РАН) и мероприятий операцион-
ного плана СНУР

Тип эффективного 
лесоклиматического проекта Мероприятие в ОП СНУР Методология

(стандарт Verra VCS)

Потенциал накопления 
углеродных единиц (при 

себестоимости ниже 
30 долл. за единицу) по 
расчётам авторов, млн т 

СО2-экв. [10]

Добровольное сохранение 
лесов высокой природо-
охранной ценности в аренде 
сверх требований законода-
тельства

Отсутствует VM0010 20–30

Переход к интенсивной 
модели использования и вос-
производства лесов (ИИВЛ)

Интенсификация использова-
ния и воспроизводства 

лесов – ИИВЛ

Адаптация методоло-
гии VM0012

15–20

Снижение горимости лесов Охрана лесов от пожаров На основе VM0029 90–100 (для арендованных 
лесных участков)

Облесение/защитное лесо-
разведение на сельскохозяй-
ственных землях и в лесном 
фонде

Проведение агролесомелио-
ративных и фитомелиоратив-

ных мероприятий на с/х 
землях, подверженных эро-

зии и опустыниванию

AFOLU ARR 50–60

Лесовосстановление там, где 
оно затруднено (очень бед-
ные или очень богатые 
почвы, регулярное сгорание 
подроста)

Воспроизводство лесов ALOFU ARR Нет данных

Восстановление обсохших 
водно-болотных угодий
(торфяников)

Не выделено как мероприя-
тие

WRC, AM0036 5–10

Итого (диапазон), 
млн т СО2 экв./год

180–220

Медианное значение, 
млн т СО2 экв./год

200
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пройденные пожарами”. Учитываются только
площади гарей (появляются в результате верхо-
вых пожаров и низовых пожаров высокой интен-
сивности), а в реальности до 70–90% площадей,
пройденных пожарами, возникает из-за низовых
пожаров слабой и средней интенсивности без об-
разования гарей.

В используемой Рослесхозом системе дистан-
ционного мониторинга лесных пожаров “ИСДМ
Рослесхоз” разница в площадях, пройденных лес-
ными пожарами, по сравнению с данными ГЛР

по гарям достигает в среднем трёх раз [40, 41]. Од-
нако величина эмиссий парниковых газов в ре-
зультате верховых пожаров и низовых пожаров
высокой интенсивности, приводящих к появле-
нию гарей, с единицы площади будет выше, чем
эмиссии из-за низовых пожаров средней и малой
интенсивности, не приводящих к гарям. Поэтому
коэффициент перерасчёта величины лесопожар-
ных эмиссий при учёте всех пожаров будет мень-
ше 3.

Мы провели региональные оценки лесопо-
жарных эмиссий у крупных арендаторов лесов
России в Архангельской и Иркутской областях по
данным проектов освоения лесов (основанных на
ГЛР) и по информации самих компаний о факти-
ческой горимости на основе полевых и дистанци-
онных методов. Сравнение показало существен-
ное (от 2 до 10 раз) занижение лесопожарных
эмиссий у арендаторов в случае использования
ГЛР (данных проектов освоения лесов) по срав-
нению с информацией самих арендаторов о пло-
щадях, пройденных пожарами. Данная вариация
сильно зависит от качества учёта лесных пожаров
в конкретной арендной базе.

Принимая во внимание показатели “ИСДМ
Рослесхоз” и собственные данные, мы оценили
эффект увеличения нетто-поглощения лесами к
2050 г. Оценка сделана для ситуации ожидаемого
перевода расчёта поглощений парниковых газов
лесами с данных ГЛР на ГИЛ, а также более пол-
ного учёта лесопожарных эмиссий с использова-
нием данных дистанционного зондирования

Рис. 2. Поглощение парниковых газов в разных типах
лесоклиматических проектов с себестоимостью ниже
45 долл. за углеродную единицу для удержания гло-
бального потепления ниже 2°С. По данным [35–37]

0.5

1.5

1.0

2.5

2.0

3.5

3.0

4.5

4.0

0
Сохранение

ЭС
Управление

ЭС
Восстановление

ЭС

[37]

[36]

[35]

П
ог

ло
щ

ен
ие

 П
Г,

 Г
т 

С
О

2-
эк

в.
/г

од

Таблица 6. Предлагаемая классификация мероприятий в ОП СНУР

*включает в себя лесопосадку и уход за насаждениями

Типы мероприятий ОП СНУР Климатический 
проект Мероприятие

Все проекты и мероприятия, реализуемые в рамках федеральных и регио-
нальных проектов, целевых программ, на 100% бюджетные средства

– +

Добровольное сохранение лесов сверх требований законодательства + –

Защитное лесоразведение и облесение на сельскохозяйственных землях 
(лесополосы) и землях лесного фонда*

+ –

Снижение горимости лесов (арендаторами) + –

Защита лесов от вредителей – +

Лесовосстановление (плановое) при нормальных условиях восстановления – +

Интенсификация использования и воспроизводства лесов (в том числе на 
сельскохозяйственных землях)

+ –

Обводнение торфяников и водно-болотных угодий + –
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Земли, например, “ИСДМ Рослесхоз”1, при усло-
вии неизменного объёма заготовки леса. Со-
гласно нашим расчётам, в этих условиях нетто-
поглощение лесами может увеличиться на 85 млн т
СО2-экв./год (с 616 до примерно 701 млн т
СО2-экв./год). В то же время в ОП СНУР предпо-
лагаемое увеличение нетто-поглощения путём
пересчёта коэффициентов поглощения составля-
ет от 35 до 250 млн т СО2-экв./год (в среднем
142.5 млн т СО2/год. Двукратная разница между
приведёнными цифрами может говорить о недо-
статочном внимании к роли лесопожарных эмис-
сий при прогнозировании нетто-поглощения ле-
сами в 2050 г. Оценка баланса парниковых газов в
указанном сценарии представлена на рисунке 3.

Роль лесов в реализации целевого сценария низ-
коуглеродного развития России. Для корректного
понимания возможностей поглощения парнико-
вых газов экосистемами важно определить как
полный потенциал поглощения, так и экономи-
чески доступный потенциал, включающий в себя
технические возможности и экономическую це-
лесообразность его использования. В Институте
глобального климата и экологии им. академика
Ю.А. Израэля (ИГКЭ) потенциал поглощения
СО2 наземными экосистемами России оценива-
ют в диапазоне 545–940 млн т СО2-экв./год [6].
По нашему мнению, эти цифры основаны на ис-
следовании полного потенциала без учёта себе-
стоимости и технологических ограничений тако-
го рода мероприятий. Потенциал снижения лесо-
пожарных эмиссий в работе [6] оценён в 220–
420 млн т. Общий потенциал поглощения в лесах
России в работе А.А. Романовской с коллегами

1 Принята консервативная оценка разницы в лесопожарных
эмиссиях между ГЛР и ГИЛ / дистанционным зондирова-
нием с коэффициентом 2.2.

составляет примерно 235–480 млн т СО2-экв., без
учёта потенциала проектов по долгосрочному
хранению лесоматериалов (harvested wood pro-
ducts, HWP).

Согласно нашим расчётам, экономически до-
ступный потенциал поглощения в рамках клима-
тических проектов (с себестоимостью углеродных
единиц до 30 долл.) составляет до 200 млн т
СО2-экв./год к 2050 г. (см. табл. 3). Суммарный
потенциал экономически эффективных клима-
тических проектов – около 200 млн т СО2-экв.,
потенциал повышения поглощения парниковых
газов за счёт изменения методик – порядка
85 млн т СО2 без учёта проектов в сфере увеличе-
ния срока жизни лесоматериалов (HWP) (табл.7).
При сравнении оценок целевого потенциала уве-
личения поглощения парниковых газов важно
отметить следующие моменты:

• величина целевого потенциала в ЗИЗЛХ,
представленная в СНУР, находится примерно в
середине диапазона ИГКЭ; в этом смысле целе-
вой показатель СНУР по увеличению поглоще-
ния является реалистичным;

• анализ соотношения мероприятий по повы-
шению поглощений в ОП СНУР показывает яв-
ный крен в реализации данной программы за счёт
действий, большая часть которых невозможна без
государственного финансирования (соотноше-
ние между климатическими проектами и меро-
приятиями – 1 : 4);

• анализ Института географии РАН показыва-
ет возможность увеличения потенциала климати-
ческих проектов примерно в 2 раза по сравнению
с ОП СНУР, что говорит о перспективах расши-
рения вовлечения бизнеса в его реализацию.

Приведённое сравнение представляет собой
материал для дальнейшего обсуждения, в частно-

Рис. 3. Оценка баланса парниковых газов в Российских лесах в 2019 и 2050 г. при неизменном объёме лесозаготовки и
площади гарей, с учётом перехода на использование данных ГИЛ по поглощению СО2 лесами и данных дистанцион-
ного зондирования Земли по лесным пожарам
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сти, соотношения роли государственных расхо-
дов и частных инвестиций, роли структурных мер
(таких как изменение нормативной базы и прак-
тик ведения лесного хозяйства) и лесоклиматиче-
ских проектов в стратегии декарбонизации Рос-
сии. Для характеристики вклада в реализацию
СНУР Федерального проекта “Сохранение ле-
сов” Национального проекта “Экология” (до
31.12.2024 г.) и госпрограммы “Развитие лесного
хозяйства” (до 2030 г.) важно дать количествен-
ную оценку поглощения парниковых газов в рам-
ках проводимых мероприятий. Большой разброс
прогнозных значений параметров декарбониза-
ции, различные толкования роли мероприятий и
климатических проектов, государственных и
частных инвестиций обусловливают необходи-
мость диалога и работы по поиску оптимального
сценария декарбонизации России в операцион-
ном плане “Стратегии социально-экономическо-
го развития РФ с низким уровнем выбросов пар-
никовых газов до 2050 года”.
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