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Введение. В первой части работы 3 продемон-
стрировано наличие глобального потепления ан-
тропогенного характера, происходящее на фоне 
изменений климата естественного происхождения 
и перечислены главные негативные и позитивные 
последствия антропогенных климатических изме-
нений. Поскольку в целом преобладают негатив-
ные последствия, необходимы целенаправленные 
усилия по смягчению воздействий на изменения 
климата антропогенного происхождения. Поэтому 
дан и краткий исторический обзор международной 
деятельности по контролю за глобальным потепле-
нием в период между 1992 г. (когда была подписана 
Рамочная конвенция ООН об изменении климата) 
и 2015 г. (когда было заключено Парижское согла-
шение по климату). Во второй части статьи обсуж-
дены текущие вопросы правового регулирования 
контроля за антропогенными выбросами парни-
ковых газов и аэрозолей на международном и на-
циональном уровнях. Особое внимание уделяется 
смягчению последствий продолжающейся эмис-
сии парниковых газов в краткосрочной перспек-
тиве (10–20 лет).

Международное правовое регулирование основ-
ных направлений деятельности по смягчению воз-
действий на изменения климата. Приведенные в ра-
боте 4 данные о величине эмиссии парниковых га-
зов, аэрозолей и их радиационном воздействии на 
нижнюю тропосферу позволяют определить основ-
ные направления деятельности по смягчению воз-
действий на изменение климата по степени их эф-
фективности в краткосрочной (10–20 лет), средне-
срочной (40–60 лет) и долгосрочной (80–100 лет) 
перспективе.

Естественно, наиболее радикальным спосо-
бом уменьшения антропогенного воздействия на 

3 См.: Полонский А. Б., Пекарникова М. Е. Антропогенные 
изменения климата и международно-правовая деятельность 
по смягчению их последствий. Часть 1. От Рамочной конвен-
ции ООН до Парижского соглашения // Государство и право. 
2021. № 4. С. 104–113.

4 См.: там же.

радиационный баланс является полный отказ от 
использования углеводородного сырья и карди-
нальная перестройка всей существующей промыш-
ленной, транспортной и прочей хозяйственной 
инфраструктуры. Однако это, во-первых, нереа-
листично (по крайней мере в краткосрочной, а ве-
роятно, и среднесрочной перспективе), а во-вто-
рых, это не приведет к быстрому уменьшению ра-
диационного форсирования нижней тропосферы. 
Причина этого обстоятельства заключается в из-
вестном свойстве наиболее важного парникового 
газа –  СО2, а именно в том, что он относится к от-
носительно долгоживущим газам. Поэтому эмити-
рованный в атмосферу за последние десятки лет 
углекислый газ будет сохраняться в ней как мини-
мум до начала или середины ХХII в. Метан значи-
тельно быстрее (примерно на порядок) удаляется 
из атмосферного воздуха, чем углекислый газ. По-
этому быстрое сокращение его выбросов в атмос-
феру начнет значимо уменьшать дополнительный 
радиационный приток в нижнюю тропосферу уже 
в краткосрочной перспективе.

Количественный радиационный эффект от бы-
строго уменьшения эмиссии метана можно оце-
нить в 0.2–0.3 вт/м2 уже через 10–20 лет, а при поч-
ти полном прекращении выбросов метана в атмос-
феру эта цифра возрастет до более чем ~0.5 вт/м2. 
Именно из-за этого многие эксперты рекомендова-
ли начать деятельность по смягчению воздействий 
на изменение климата с сокращения эмиссии ме-
тана 5. И эта рекомендация нашла свое отражение 
в деятельности самых известных международных 
организаций. В частности, в 2012 г. на 38-й встре-
че лидеров стран «Большой восьмерки» была вы-
двинута принципиально новая международная 
инициатива об учете и контроле короткоживущих 
факторов антропогенного воздействия на окружа-
ющую среду, включая метан. Данная инициатива, 
поддержанная всеми участниками саммита, нашла 
продолжение в создании в феврале 2012 г. в ООН 

5 См., напр.: Семенов С. М., Говор И. Л., Уварова Н. Е. Роль 
метана в современном изменении климата. М., 2018.
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Abstract. The second part of the paper analyzes of current activities on legal regulation of control over anthropogenic 
emissions of greenhouse gases and aerosols at the international and national levels. Particular attention is paid 
to the potential for mitigating the effects of continued greenhouse gas emissions in the short term (10–20 years). 
A comprehensive approach to controlling greenhouse gas and aerosol emissions is proposed to prevent the so-
called “ecological and climate paradox” (i. e., increasing the greenhouse effect with the introduction of cleaner 
technologies that reduce aerosol emissions without concomitantly limiting greenhouse gas emissions).
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Коалиции за климат и чистый воздух, цель кото-
рой –  реализация идеи снижения выбросов корот-
коживущих климатически загрязняющих веществ. 
Соглашение о коалиции не является юридически 
обязательным документом для государств –  участ-
ниц. Однако документ нацелен на практическую 
реализацию и уже принес свои результаты. Так, на 
саммите ООН по климату в 2014 г. в г. Нью-Йорке 
по инициативе Коалиции нефтяные и газовые ком-
пании совместно с правительственными и между-
народными экологическими организациями реши-
ли объединить усилия по сокращению выбросов 
метана, в связи с чем было создано «Нефтегазовое 
партнерство по метану», в которое вошли крупные 
добывающие государства, в т. ч. Российская Феде-
рация. В ноябре 2016 г. Коалицией было представ-
лено Марракешское коммюнике, в котором объяв-
лено о намерении предпринять конкретные меры 
по сокращению выбросов короткоживущих пар-
никовых газов. Отметим, что Российская Федера-
ция не присоединилась к этому документу. Можно 
упомянуть здесь еще один документ –  Регламент 
Европейского Парламента и Совета Европейско-
го Союза 517/2014 от 16 апреля 2014 г. «О фтори-
рованных парниковых газах», действие которого 
распространяется на Европейское экономическое 
пространство и основной целью которого являет-
ся защита окружающей среды путем сокращения 
объема выбросов фторированных парниковых га-
зов. Европейский Союз вообще можно считать ли-
дером в проведении последовательной климатиче-
ской политики. Рассмотрим в следующем разделе 
основные инициативы ЕС в этом направлении за 
последние 40 лет.

Европейский опыт в области климатической по-
литики. Конечно, международная (и европейская) 
деятельность по смягчению воздействий на кли-
матические изменения далеко не ограничивается 
мерами по сокращению эмиссии короткоживущих 
парниковых газов. В Европе первые попытки по 
смягчению воздействий на изменение климата от-
носятся к 1990 г., когда Европейский Совет (вклю-
чающий на тот момент 12 государств-членов) впер-
вые принял обязательство стабилизировать выбро-
сы парниковых газов к 2000 г. на уровне 1990 г. Это 
было важное политическое решение Совета, хотя 
и не имеющее юридической силы. С присоедине-
нием к Киотскому протоколу в 2002 г. Евросоюз 
(включающий в тот период 15 государств-членов) 
принял конкретное обязательство снизить выбро-
сы парниковых газов на 8% к 2012 г. от уровня ба-
зисного 1990 г. При этом соответствующее Реше-
ние Совета 2002/358/EC от 25  апреля 2002 г. об 
утверждении от имени Европейского сообщества 
Киотского протокола к Рамочной конвенции ООН 
об изменении климата и совместном выполнении 

обязательств по нему 6 не предусматривало возмож-
ности наложения каких-либо санкций в случае не-
выполнения принятых обязательств. В этом же 
году в Решении Европейского Парламента и Сове-
та Европейского Союза 1600/2002/ЕС от 22 июля 
2002 г. о Шестой программе действий Сообщества 
в области охраны окружающей среды 7 Европар-
ламент и Совет постановили, что Программа дей-
ствий должна быть «направлена на удержание гло-
бального повышения температуры в долгосрочной 
перспективе на уровне 2 °C по отношению к до-
индустриальному периоду и концентрации СО2 
на уровне ниже 550 ppm». Программа в Решении 
1600/2002/ЕС была рассчитана на 10 лет, однако 
при этом в ней не были сформулированы конкрет-
ные юридические обязательства по соблюдению 
«двухградусной» границы.

Директива Европейского Парламента и Сове-
та Европейского Союза 2003/87/ЕС от 13 октября 
2003 г. об учреждении системы торговли квотами 
на выброс парниковых газов ввела торговлю кво-
тами, в которой приняло участие около 12  тыс. 
компаний. Ее целью было удешевление инвести-
ций в технологии сокращения выбросов в надежде, 
что это косвенно поспособствует сокращению вы-
бросов. С января 2005 г. начал функционировать 
внутренний европейский рынок торговли квота-
ми. Предполагалось, что квоты и соответствую-
щие углеродные единицы выдаются эмитентам ча-
стично бесплатно, а частично путем продажи их 
на аукционах на основании национальных планов 
размещения квот, согласованных с Еврокомисси-
ей, исходя из установленных эмитентам заданий 
по сокращению выбросов парниковых газов. При 
этом эмитенты имеют право продавать и покупать 
квоты, а также использовать проектные механиз-
мы Киотского протокола (приобретать углеродные 
единицы на рынке) для сокращения выбросов пар-
никовых газов в соответствии с полученным зада-
нием. За выбросы парниковых газов, не обеспе-
ченные соответствующими правами (углеродными 
единицами), с эмитентов взимается штраф.

В соответствии с Решением Европейского Пар-
ламента и Совета Европейского Союза 406/2009/
EC от 23 апреля 2009 г. о действиях государств –  
членов ЕС по снижению эмиссии парниковых га-
зов обязательства государств –  членов ЕС были 
уточнены. В Решении декларировалась решимость 
интенсифицировать усилия последних «в отноше-
нии выполнения обязательств Сообщества по сни-
жению выбросов парниковых газов к 2020 г.». Ста-
тья 3 обязывала каждого члена ЕС уменьшить на-
циональные выбросы парниковых газов в период 

6 См.: URL: http://europa.eu.int/eur-lex/pri/en/oj/dat/2002/
l_130/l_13020020515en00010020.pdf

7 См.: Система ГАРАНТ // http://base.garant.ru/2564515/
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с 2013 по 2020 г. в процентном соотношении к по-
казателям 2005 г. в соответствии с приложением 
к Решению. Статья  7 предусматривала «коррек-
тирующие меры» на случай, если годовые выбро-
сы государства превышают обозначенные в ст. 3 
границы, но оставила открытым вопрос о том, 
что произойдет, если отдельное государство не до-
стигнет совокупного объема снижения выбросов 
к 2020 г. В обоих случаях единственно возможным 
последствием является инициируемая Еврокомис-
сией процедура, предусмотренная на случай нару-
шения членом ЕС договорных обязательств, кото-
рая, заканчивается решением Суда ЕС о призна-
нии факта нарушения.

Регламент Европейского Парламента и Совета 
Европейского Союза 2018/1999 от 11 декабря 2018 г. 
об управлении Энергетическим союзом и действи-
ями в области климата, об изменении Регламентов 
(ЕС) 663/2009 и (ЕС) 715/2009 Европейского Пар-
ламента и Совета ЕС, Директив 94/22/EC, 98/70/
EC, 2009/31/EC, 2009/73/EC, 2010/31/ЕС, 2012/27/
ЕС и 2013/30/ЕС Европейского Парламента и Со-
вета ЕС, Директив 2009/119/EC и (ЕС) 2015/652 
Совета ЕС и об отмене Регламента (ЕС) 525/2013 
Европейского Парламента и Совета ЕС 8 применя-
ется в отношении пяти аспектов Энергетического 
союза, которые взаимосвязаны и взаимно допол-
няют друг друга: энергетической безопасности; 
внутреннего рынка электроэнергии; эффективно-
сти использования электроэнергии; декарбони-
зации; научных исследований, инноваций и кон-
курентоспособность. Согласно Регламенту ЕС 
2018/1999 с 1 января 2019 г. и каждые 10 лет впо-
следствии каждое государство –  член ЕС должно 
уведомлять Европейскую Комиссию о комплекс-
ном национальном плане в области энергетики 
и климата. Первый план должен охватывать период 
с 2021 по 2030 г., с учетом долгосрочной перспек-
тивы. Последующие планы должны охватывать де-
сятилетний период, который непосредственно сле-
дует за окончанием периода, охватываемого пре-
дыдущим планом.

Наконец, в марте 2020 г. ЕС разработаны пред-
ложения по созданию основы для достижения кли-
матической нейтральности и внесении поправок 
в Регламент ЕС 2018/1999 (или, как его называют 
в некоторых публикациях, Европейский климати-
ческий закон), которые направлены на создание 
ресурсноэффективной и конкурентоспособной 
экономики. Эти предложения предусматривают, 
что уже к 2050 г. негативное воздействие на климат 
парниковых газов, производимых промышленны-
ми предприятиями ЕС, должно быть компенсиро-
вано за счет высаживания лесов и использования 

8 См.: Official Journal of the European Union. December 21, 2018.

«зеленых» технологий, а эмиссия парниковых газов 
будет сведена к нулю 9.

Климатическая политика США и Российской Фе-
дерации. Политика США в вопросе о контроле за 
климатическими изменениями антропогенного ха-
рактера принципиально зависят от того, какая ад-
министрация контролирует принятие соответству-
ющих решений 10. Демократы, которые выигра-
ли президентские выборы 2020 г. и контролируют 
Конгресс США, неоднократно заявляли о нали-
чии у них программы перехода на безуглеродную 
экономику, которую они намерены реализовать 
к 2050 г. Причем в ближайшие годы они готовы 
потратить на реализацию этой программы более 
1.5 трл долл. К сожалению, республиканская ад-
министрация, регулярно сменяющая демократиче-
скую в результате выборов, придерживается прямо 
противоположной стратегии. При республиканцах 
США регулярно выходят из соглашений по клима-
ту, к которым перед этим присоединилась преды-
дущая (демократическая) администрация.

Что касается российских законодательных ак-
тов, регулирующих контроль над климатическими 
изменениями антропогенного характера, то по-
следние изменения в национальном законодатель-
стве свидетельствуют о благоприятных тенденци-
ях в этом направлении. Так, например, разработан 
проект распоряжения об утверждении Страте-
гии долгосрочного развития Российской Федера-
ции с низким уровнем выбросов парниковых га-
зов до 2050 года, которая принята с целью реали-
зации ст. 4 Парижского соглашения от 12 декабря 
2015 г., ратифицированного Российской Федера-
цией в 2019 г.

В целях реализации Климатической доктри-
ны Российской Федерации, утверждённой Указом 
Президента РФ от 4 ноября 2020 г. № 666 «О со-
кращении выбросов парниковых газов» 11, согласно 
которому к 2030 г. должно произойти сокращение 
выбросов парниковых газов до 70% относительно 
уровня 1990 г. с учетом максимально возможной 
поглощающей способности лесов и иных экоси-
стем и при условии устойчивого и сбалансирован-
ного социально-экономического развития Россий-
ской Федерации; Правительство РФ должно разра-
ботать с учетом особенностей отраслей экономики 
Стратегию социально-экономического развития 
Российской Федерации с низким уровнем выбро-
сов парниковых газов до 2050 года.

Распоряжением Правительства РФ от 25  де-
кабря 2019 г. № 3183-р утвержден Национальный 
план мероприятий первого этапа по адаптации 

9 См.: ibid.
10 См.: Полонский А. Б., Пекарникова М. Е. Указ. соч.
11 См.: СЗ РФ. 2020. № 45, ст. 7095.
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к изменению климата на период до 2022 года 12, ко-
торым определены меры экономического и соци-
ального характера, осуществляемые федеральны-
ми и региональными органами исполнительной 
власти в целях уменьшения уязвимости населения 
Российской Федерации, экономики и природ-
ных объектов к последствиям изменений клима-
та, а также использования благоприятных воз-
можностей, обусловленных такими изменениями. 
Национальный план включает в себя институци-
ональные, организационные и методические ме-
роприятия, направленные на формирование госу-
дарственных подходов к адаптации к изменениям 
климата. Федеральным органам исполнительной 
власти, ответственным за реализацию мероприя-
тий национального плана, поручено утвердить от-
раслевые планы адаптации к изменениям климата, 
а высшим исполнительным органам государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации, от-
ветственным за реализацию мероприятий наци-
онального плана, рекомендовано организовать 
работу по адаптации к изменениям климата и ут-
вердить соответствующие региональные планы.

Согласно документу, задачами планирования 
мер адаптации Российской Федерации к измене-
ниям климата являются:

реализация решений, обеспечивающих повы-
шение уровня безопасности личности, общества 
и государства от последствий изменений климата 
и значительное сокращение потерь и ущерба эко-
номике от опасных природных явлений;

научное обеспечение процесса разработки 
и принятия органами государственной власти 
и хозяйствующими субъектами решений, направ-
ленных на повышение уровня безопасности (защи-
щенности жизненно важных интересов личности, 
общества и государства) от последствий измене-
ний климата для населения и экономики, включая 
опасные природные явления и чрезвычайные ситу-
ации природного характера;

получение дополнительных выгод в погодоза-
висимых и климатозависимых отраслях экономи-
ки путем определения и реализации оптимальных 
хозяйственных решений на основе информации 
о текущем и прогнозируемом состоянии окружа-
ющей среды;

актуализация стратегий развития видов эко-
номической деятельности и секторов экономики 
с учетом влияния на них изменений климата и обе-
спечение их реализации в рамках государствен-
ных программ и инвестиционных проектов, а так-
же проектов и программ государственно-частного 
партнерства;

12 См.: Система ГАРАНТ // http://base.garant.ru/products/
ipo/prime/doc/73266443/

снижение рисков внешнеэкономической дея-
тельности путем разработки и осуществления мер 
защиты российских товаропроизводителей от не-
добросовестных действий иностранных партнеров 
по ограничению их конкурентоспособности;

обеспечение выполнения международных обя-
зательств Российской Федерации по Рамочной 
конвенции ООН об изменении климата и других 
международных договоров, в которых участвует 
Российская Федерация.

В настоящее время рассматривается представ-
ленный Минэкономразвития России 3  января 
2019 г. доработанный проект Федерального зако-
на «О государственном регулировании выбросов 
парниковых газов и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Фе-
дерации (подготовлен Минэкономразвития Рос-
сии 07.12.2018 г.)» 13, который выгодно отличается 
от предыдущего варианта. В нем учтены некото-
рые важные замечания, ранее высказанные экс-
пертами. Так, источник выбросов парниковых га-
зов –  это теперь не только объект, но и процесс. 
Предусматривается использование средств, полу-
ченных в виде сбора за выбросы, на цели финан-
сирования мероприятий по сокращению выбро-
сов. Про специальные требования к руководителям 
и специалистам предприятий, деятельность кото-
рых связана с выбросами парниковых газов, ниче-
го не говорится. Все это, безусловно, положитель-
ные сдвиги, однако общая концепция регулирова-
ния выбросов осталась прежней.

Контроль за выбросом аэрозолей и «экологический 
парадокс». Второй и очень важный эффект, потен-
циально существенно влияющий на политику смяг-
чения воздействий на изменение климата, связан 
с отмеченным в первой части работы фактом о том, 
что дополнительные выбросы аэрозолей уменьшают 
величину радиационного притока тепла в нижнюю 
тропосферу. Иными словами, их воздействие на те-
пловой баланс тропосферы прямо противоположно 
действию парниковых газов. Их суммарный радиа-
ционный эффект оценивается почти в –0.9 Вт/ м2   14. 
В связи с этим введение в широкую практику чи-
стых технологий хозяйственной деятельности, 
уменьшающих выброс аэрозолей, но без принципи-
ального изменения правил использования углеводо-
родного сырья, приведет лишь к дополнительному 
радиационному форсированию нижней тропосфе-
ры. Мы называем этот эффект «эколого-климати-
ческим парадоксом». Его наличие свидетельствует 
о необходимости комплексного решения клима-
тических и экологических проблем, начиная с со-
ответствующего законодательного регулирования. 

13 См.: Система ГАРАНТ // http://base.garant.ru/56777252/
14 См.: Полонский А. Б., Пекарникова М. Е. Указ. соч.
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Нельзя сказать, что эта проблема вообще не нашла 
своего отражения в законотворческой деятельности. 
Так, в Европе принято, в частности, несколько за-
конодательных актов.

Главным законодательным актом ЕС являет-
ся Директива Европейского Парламента и Сове-
та Европейского Союза 2008/98/ЕС от 19 ноября 
2008 г. «Об отходах и упраздняющая определенные 
директивы», которая создает основу для управле-
ния отходами. Она получила свое развитие в про-
изводных директивах.

Директива Европейского Парламента и Сове-
та Европейского Союза 2010/75/ЕС от 24 ноября 
2010 г. «О промышленных выбросах (о комплекс-
ном предотвращении загрязнения и контроле над 
ним)» 15 устанавливает нормы по комплексному 
предотвращению загрязнения от промышленной 
деятельности и контроле над ним, а также уста-
навливает нормы, направленные на предотвраще-
ние или в случае, если это неосуществимо, на сни-
жение выбросов в воздух, воду и землю, а также на 
предотвращение образования отходов в целях до-
стижения определенного уровня защиты окружа-
ющей среды в целом.

Директива Европейского Парламента и Сове-
та Европейского Союза 2016/2284/ЕС от 14 дека-
бря 2016 г. «О сокращении национальных выбросов 
в атмосферный воздух определенных загрязняю-
щих веществ, об изменении Директивы 2003/35ЕС 
и об отмене Директивы 2001/81/ЕС» 16 подтвержда-
ет долговременную задачу Союза по достижению 
определенного уровня качества воздуха, который 
не вызывают роста значительных негативных воз-
действий и рисков для здоровья людей. Одной из 
важных целей является стремление к сохранению 
биоразнообразия и экосистем Союза, соответству-
ющим 7-й Программе действий по охране окружа-
ющей среды. Кроме того, освещается проблема по-
вышения уровня взаимодействия между политикой 
Европейского Союза в отношении качества возду-
ха и соответствующей политикой Союза относи-
тельно климата и потребления энергии.

Несмотря на имеющиеся проблемы, можно 
утверждать, что законодательная база ЕС в части 
регулирования правоотношений по охране клима-
тической системы и предотвращению (снижению) 
выбросов загрязняющих веществ представляет со-
бой эффективную взаимосвязанную систему дей-
ствующих международных обязательств, о чем уже 
упоминалось выше. Она может и должна быть ис-
пользована для разработки соответствующих пра-
вовых актов в российском законодательстве.

15 См.: Система ГАРАНТ // http://base.garant.ru/70161770/
16 См.: Система ГАРАНТ // http://base.garant.ru/71832114/

Нельзя при этом ни отметить, что и другие го-
сударства, ответственные за значительную долю 
общей эмиссии парниковых газов и аэрозолей, не 
отличаются последовательной и сбалансирован-
ной политикой по комплексному решению об-
суждаемой проблемы. О США уже было сказано 
выше. Что касается таких стран, как КНР и Индия, 
то они пока еще далеки от проведения последова-
тельной эколого-климатической политики. Прав-
да, в КНР анонсируется принятие жестких мер по 
контролю над эмиссией парниковых газов и аэро-
золей, но практическая их реализация скорее всего 
может начаться после утверждения соответствую-
щей программы на очередном съезде Коммунисти-
ческой партии Китая в 2021 или 2022 г.

Заключение. Подводя итоги, можно констати-
ровать, что, несмотря на подписание достаточно 
большого числа международных соглашений по 
климату, сегодня отсутствует действенная юри-
дически обязывающая система, позволяющая до-
стичь основной цели Парижского соглашения по 
климату 2015 г., а именно ограничить рост глобаль-
ной температуры полутора-двумя градусами по 
сравнению с доиндустриальным периодом. В целях 
совершенствования нормативно-правового регу-
лирования охраны климата в Российской Федера-
ции целесообразно заимствовать положительный 
опыт ЕС и установить четкую иерархию норматив-
но-правовых документов климатического регули-
рования в стране. Предпринимаемые в настоящее 
время усилия по контролю над антропогенными 
изменениями климата и разработке комплексной 
адаптационной стратегии продолжают эту прак-
тику. Для России крайне важно участие в реализа-
ции климатических соглашений, поскольку потен-
циальные угрозы от неконтролируемого изменения 
климата очень опасны для устойчивого развития 
государства. Одними из важнейших и потенциаль-
но опасных негативных последствий потепления 
для Российской Федерации является деградация 
вечной мерзлоты, сопровождаемая увеличением 
повторяемости и интенсивности особо опасных 
гидрометеорологических явлений и масштабных 
пожаров. В этой связи необходима разработка кон-
кретных мер по смягчению воздействий на измене-
ние климата, а также адаптационных мероприятий, 
минимизирующих негативные последствия антро-
погенных изменений климата. Причем эти меры 
должны учитывать комплексный характер пробле-
мы контроля над изменениями климата и их вза-
имосвязанность с экологическими вызовами (что, 
в частности, проявляется в наличии «эколого-кли-
матического парадокса»). Первоочередное сокра-
щение выбросов короткоживущих парниковых га-
зов (таких как метан) –  наиболее перспективное 
(в краткосрочной перспективе) направление дея-
тельности по смягчению воздействий на изменение 
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климата. Вместе с тем необходимо предпринимать 
активные усилия по линии МИД России для вов-
лечения в процесс комплексного контроля над 
эмиссией парниковых газов и аэрозолей других 
государств, ответственных за значительную долю 
общей антропогенной эмиссии, в первую очередь 
таких как КНР, США и Индия.
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