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Как утверждает палеогеография, 

периоды потепления и похолодания были и 
в прошлом, однако особенность 
сегодняшнего потепления - его 
беспрецедентная скорость. Это связано с 
разбалансированностью всей 
климатической системы, в результате чего 
она перешла в неустойчивое состояние, а 
любая система, выведенная из равновесия, 
стремится найти новое равновесие. Отсюда 
вытекают все известные нам климатические 
неприятности: глобальное потепление 
климата и вызванные им наводнения, жара, 
засуха, повышение уровни Мирового 
океана, оттаивание вечной мерзлоты, 
таяние ледников, уменьшение стока рек, 
перестройка природных зон и их экосистем. 
Разбалансировка климатической системы 
отрицательно влияет и на здоровье людей. 

Все эти последствия изменения 
климата обуславливают необходимость 
дополнительных затрат — на 
предупреждение этих последствий, на 
защиту от них, па ликвидацию социальных, 
экономических, технических последствий, 
на компенсацию нанесенного ущерба 
жителям соответствующих районов. По 
подсчетам специалистов, размеры 
материального ущерба к середине XXI в. 
могут составить более 5 трлн. долл., или 
10% ВМП, а людские потери - 100 млн. чел., 
т.е. 1,5% населения Земли. 

Взгляд на проблему потепления 
климата очень сильно изменился буквально 
за последние 20 - 30 лет. Стало ясно, что 
проблема эта очень серьезная, отнюдь не 
менее важная, чем проблемы сокращения 
ядерных вооружений, терроризма, 
энергетической безопасности и др. В 80-е гг. 
ученые всего мира пришли к выводу, что 
глобальная проблема изменения климата 
требует глобальных совместных усилий. 

В 1988 г. Всемирная 
метеорологическая организация (ВМО) и 
ЮНЕП учредили Межправительственную 
группу экспертов по проблеме изменения 
климата (МГЭИК), куда вошли более 150 
крупнейших ученых мира, в основном 

географов (экологов, климатологов, 
почвоведов, экономикогеографов, 
гидрологов, океанологов) и экономистов. От 
Советского Союза, а позже - от России, в 
МГЭИКе работали академики М.И. Будыко, 
Ю.А. Израэль, а также В.М. Катцов, С.К. 
Гуляев, О.Н. Соломина и другие крупные 
ученые. Роль МГЭИК состоит в оценке па 
объективной и транспарентной основе 
имеющейся научно-технической и 
социально-экономической информации, 
связанной с пониманием научной основы 
риска изменения климата, вызванного 
деятельностью человека. При этом МГЭИК 
не ведет самостоятельных исследований. 
Основная задача группы экспертов — 
регулярный выпуск оценочных документов 
об изменении климата и другим вопросам, 
по которым требуется независимая научная 
информация. Последние годы группу 
возглавляет Раджендра К. Пачаурн. К 
настоящему времени было опубликованы 4 
доклада, каждый содержит резюме для 
политиков. В 2007 г. МГЭИК стала 
лауреатом Нобелевской премии мира. 

*** 
Как утверждает палеогеография, 

периоды потепления и похолодания были и 
в прошлом, однако особенность 
сегодняшнего потепления - его 
беспрецедентная скорость. Это связано с 
разбалансированностью всей 
климатической системы, в результате чего 
она перешла в неустойчивое состояние. 

Все эти последствия изменения 
климата обуславливают необходимость 
дополнительных затрат - на 
предупреждение этих последствий, на 
защиту от них и т. п. По подсчетам 
специалистов, размеры материального 
ущерба к середине XXI в. могут составить 
более 5 трлн. долл., или 10% ВМЛ, а 
людские потери - 100 млн. чел., т.е. 1,5% 
населения Земли. 

*** 
В посылаем докладе МГЭИК 

отмечается, что потепление климатической 
системы - неоспоримый факт, что очевидно 

База данных  
«Экология и современность» 



 2 

из наблюдений за повышением глобальной 
средней температуры воздуха и океана, 
широко распространенным таянием снега и 
льда, повышением глобального уровня 
моря». 11 из 12-ти последних лет (1995 - 
2006 гг.) попали в число самых теплых лет 
по результатам наблюдений глобальной 
температуры с 1850 г. При этом рост 
температуры наиболее значителен в 
высоких северных широтах: средние 
температуры в Арктике за последние 100 
лет повышались темпами, почти вдвое 
превышающими глобальные средние 
значения. С 1978 г. среднегодовая площадь 
арктического льда уменьшилась в среднем 
на 2,7%. Средний уровень Мирового океана 
с 1961 г. повышался со средней скоростью 
1,8 мм/год, а с 1993 г. - 3,1 мм/год за счет 
теплового расширения и таяния ледников, 
всего же за последние 100 лет уровень 
повысился на 20 см. Дальнейшее 
потепление вызовет серьезные проблемы 
для прибрежных городов и островных 
государств, а аномальная летняя жара 
приведет к массовой гибели людей и 
животных. 

Подобное быстрое изменение 
глобального климата не укладывается в 
рамки математических моделей развития 
климатической системы, поэтому 
большинство ученых пришло к единому 
мнению, что в последние десятилетия 
появился неучтенный в моделях фактор, в 
решающей степени влияющий на 
климатическую систему. И таким фактором 
может быть только антропогенная 
деятельность. Уже в первом докладе 
МГЭИК (1990 г.) был сделан вывод: рост 
концентрации двуокиси углерода и других 
парниковых газов в атмосфере, вызванный 
человеческой деятельностью, может 
привести к повышению температуры в 
масштабе всей планеты с 
соответствующими изменениями климата. 
Человечество ежегодно выбрасывает в 
атмосферу около 30 млрд. т двуокиси 
углерода (СО,.). В XXI в. атмосфера может 
потеплеть на 1,4° - 5,8°, если выбросы 
парниковых газон не будут ограничены. 
Даже если потепление достигнет величины 
Г - 2°, это приведет к большим рискам для 
уникальных и исчезающих экосистем и к 
возрастанию риска стихийных бедствий. 

Современные модели способны 
разделять естественные и антропогенные 

факторы, и такие модели показали, что 
именно антропогенный фактор вносит 
главный вклад в изменение климата 
начиная примерно с I960 г. Если взять 
только естественные причины, то 
модельные кривые изменения температуры 
кардинально отличаются от данных 
наблюдений. Но, если взять только 
антропогенный фактор, то модельные 
кривые имеют резкий положительный 
тренд, почти совпадающий с трендом 
фактически измеренных температур. 

В докладе МГЭИК отмечается, что 
глобальные выбросы парниковых газов в 
результате человеческой деятельности 
превзошли доиндустриальные значения, 
увеличившись на 70% за 35 лет (с 1970 по 
2004 гг.). И далее делается вывод «Весьма 
вероятно, что наблюдаемое с середины XX 
столетия повышение глобальных средних 
температур большей частью вызвано 
наблюдаемым повышением концентраций 
антропогенных парниковых газов. Вероятно, 
в последние 50 лег в среднем на каждом 
континенте, кроме Антарктиды, имеет место 
значительное антропогенное потепление, 
которое, в свою очередь, оказывает 
существенное влияние на глобальные 
изменения во многих физических и 
биологических системах. 

В докладе приводятся оценки 
последствий глобального потепления по 
отдельным регионам. В частности, в Европе 
и Северной Америке повысится риск бурных 
паводков и затопления прибрежных 
областей. В горных районах будут 
наблюдаться отступление ледников, 
уменьшение площади снежного покрова, 
зимние наводнения, значительные потери 
биологических видов - в некоторых районах 
они составят до 60%. В ряде городов будет 
наблюдаться повышенная летняя 
температура. В Южной Европе участятся 
засухи и лесные пожары, снизятся 
водообеспеченность и урожайность 
сельскохозяйственных культур. 

В Африке к 2020 г. урожайность на не 
орошаемых землях сократится до 50%, 
усугубится проблема голода и недоедания; 
к 2080 г. на 5-8% увеличится площадь 
засушливых земель. 

В Южной, Юго-Восточной и Восточной 
Азии прибрежные густонаселенные районы 
подвергнутся самому большому риску в 
связи с возможным морским и речным 
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затоплением. Из-за изменений в 
гидрологическом цикле возрастут 
распространение эпидемических 
заболеваний и смертность вследствие 
диарейных заболеваний, связанных с 
наводнениями и засухой. 

В Латинской Америке и Австралии к 
2050 г. произойдет замена тропических 
лесов саваннами, утратится 
биоразнообразие, возникнут проблемы с 
водой, снизится урожайность 
сельскохозяйственных культур и 
продуктивность скота, что усилит проблему 
голода. 

В Арктике уменьшится толщина и 
протяженность ледников, морского льда, 
изменятся естественные экосистемы, что 
отрицательно скажется на млекопитающих 
и перелетных птицах. Огромное 
отрицательное воздействие будут 
испытывать инфраструктура и среда 
обитания местных жителей. 

Как отмечает В.И. Данилов-Данильян, в 
XXI в. в результате глобального потепления 
будут наблюдаться катастрофический рост 
нищеты, дальнейшая дифференциация 
уровня жизни, усиление социальной 
напряженности, нагнетание угроз 
терроризма и, как следствие, - разрушение 
всех механизмов социальной и 
политической стабилизации. 

К концу XX в. в значительной мере под 
влиянием выводов, сделанных МГЭИК, 
человечество пришло к заключению, что 
надвигающуюся катастрофу необходимо 
остановить. В обращении 49 нобелевских 
лауреатов и 700 членов Академии наук 
США говорилось о «широком консенсусе 
среди ученых относительно того, что 
усиление парникового эффекта из-за 
антропогенных выбросов может вызвать 
сильнейшие изменения климата. Только 
начав срочные действия, мы снизим риск 
для будущих поколений». Это и другие 
обращения мировой научной 
общественности привели к подписанию в 
1992 г. в Рио-де-Жанейро 155-ю главами 
правительств и государств Рамочной 
конвенции ООН по изменению климата 
(РКИК, вступила в силу в 1994 г.), 
заложившей правовые и политические 
основы для дальнейших действий. 
Конвенция поставила своей целью 
стабилизацию атмосферных концентраций 
парниковых газов на уровне, который 

предотвратил бы антропогенное 
вмешательство в климатическую систему. 

В середине 90-х гг. США предложили 
всем странам принять на себя 
обязательства по сокращению эмиссии в 
атмосферу и одновременно разработали 
механизмы, позволяющие гибко исполнять 
эти обязательства, в частности, 
международную торговлю квотами. Эти 
предложения легли в основу Протокола, 
принятого 159-ю странами в 1997 г. в Киото. 

В Протоколе содержатся юридические 
обязательства стран по сокращению 
выбросов в развитых странах в период 2008 
- 2012 гг. Цель соглашения добиться 
совокупного сокращения этих эмиссий на 
5% по сравнению с уровнем 1990 г., 
который принимается в качестве базового. 
Что касается стран с переходной 
экономикой, включая Россию, то эмиссия в 
них сократилась именно па такую величину 
или даже еще больше из-за падения 
производства, а в других странах-членах 
ОЭСР такое снижение потребовало бы 
значительных усилий. 

С целью смягчения обязательств стран 
ОЭСР в Протоколе вводятся три механизма 
гибкости: проекты совместного 
осуществления (ПСО) по снижению 
выбросов; торговля между странами 
квотами на выбросы углекислого газа-, 
механизм чистого развития (МЧР). Таким 
образом, Киотский протокол превращался в 
первое международное соглашение о 
рыночных принципах охраны окружающей 
среды. 

ПСО - это система, при которой страна 
(или компания) «инвестиционный донор», 
взявшая на себя обязательства по 
сокращению эмиссий, делает инвестиции в 
проекты, позволяющие сократить эмиссию в 
другой стране (или компании) - 
«инвестиционный реципиент», - не 
включенной в систему количественного 
учета выбросов; как правило, это 
развивающиеся страны. «Инвестиционный 
донор» может претендовать на получение 
разрешения (зачета) па эмиссию, т.е. на 
получение разрешения зачесть 
определенное количество эмиссий, 
сокращенных благодаря реализации 
проекта в стране - «реципиенте», в счет 
собственных обязательств. В результате в 
выигрыше остаются обе стороны. Однако 
проблема заключалась в том, каким 
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образом будут осуществляться ПСО между 
промышленными странами, каждая из 
которых имеет свои обязательства по 
эмиссии. Исключение составляли страны с 
переходной экономикой, которые по 
понятным причинам поддержали идею ПСО, 
и в результате концепция ПСО попала в 
Протокол. 

Суть международной торговли квотами 
на эмиссию следующая. Каждый участник 
имеет право на определенный уровень 
эмиссии. Однако участникам разрешается 
войти в рыночный механизм - торговать 
своими объемами: те страны, которым 
сокращение эмиссии обходится дешево, 
заинтересованы в том, чтобы сократить 
побольше и продать другой стране право на 
сэкономленную эмиссию, т.е. излишек, и эта 
страна сможет произвести эмиссий больше, 
чем записано в ее обязательствах. Те 
страны, которые должны были бы заплатить 
очень дорого за сокращение эмиссий, 
предпочтут купить право на 
дополнительную эмиссию. Американский 
опыт торговли квотами показал ее 
эффективность. 

Однако здесь возникли определенные 
трудности. В странах ОЭСР эмиссии 
продолжали расти, в то время как в странах 
с переходной экономикой и, прежде всего в 
России, из-за экономических трудностей 
они резко упали. В сложившихся условиях 
эти страны получили бы возможность 
продавать значительные объемы квот на 
выбросы странам ОЭСР, прежде всего США 
и Японии. Россия согласилась с этой идеей 
при условии принятия показателей 1990 г. 
как базового уровня. Торговля квотами 
оказалась единственным механизмом, 
чтобы вынудить страны ОЭСР пойти на 
сокращение эмиссий, т.е. торговля квотами 
стада квинтэссенцией Киотского протокола, 
и Россия оказалась в этой ситуации чуть ли 
не главным игроком, как основной 
держатель «излишних» эмиссий. В то же 
время страны ЕС опасались, что торговля 
квотами помешает реально сократить 
эмиссии в США благодаря их «играм» со 
странами Восточной Европы. Они 
опасались, что США просто закупят у 
России то, что ЕС назвали «hot aif» (горячий 
воздух). Это намного осложнило 
подписание Киотского протокола. 
Развивающиеся страны высказали свое 
опасение насчет Протокола. Они опасались, 

что весь вопрос о стратегическом 
сокращении эмиссий уже предрешен, США 
просто смогут уйти от серьезных 
сокращений эмиссий, а Россия, как 
промышленная страна, выиграет еще 
больше. Поэтому они начали отстаивать 
принцип, согласно которому объемы 
эмиссий должны определяться в 
зависимости от численности населения, т.е. 
подушевой принцип должен быть 
критерием, определяющим размер 
обязательств. Вполне попятно, что 
наиболее активно эту идею поддержали 
Китай и Индия. 

13 результате из Протокола были 
вычеркнуты параграфы, которые вызывали 
недовольство, и вместо них появилась 
новая статья о механизмах реализации 
Протокола. 

Кроме механизма передачи квот 
Киотский протокол устанавливает 
«механизм чистого развития» (МЧР) для 
развивающихся стран. Цель этого 
механизма - помочь развивающимся 
странам в обеспечении устойчивого 
развития и в содействии достижения целей 
Конвенции. Профаммы, осуществляемые 
для реализации МЧР, должны принести 
выгоду развивающимся странам, создать 
«сертифицированные сокращения 
выбросов», которые страны ОЭСР и страны 
с переходной экономикой могли бы 
использовать для "соблюдения части их 
определенных и количественных 
обязательств». 

В 2003 г. в Москве была проведена 
представительная Всемирная конференция 
по изменению климата с целью 
окончательно определиться с вопросом о 
целесообразности присоединения России к 
Киотскому протоколу. В работе этого 
международного научного форума 
участвовали более 2200 делегатов - 
географов, экономистов, политологов из 86 
стран, а также руководители ряда 
международных организаций: 
исполнительный директор ЮНЕП К. 
Топфер, генеральный секретарь ВМО ГП. 
Обаси, исполнительный секретарь РКИК 
ООН Дж. Валлер-Хантер, председатель 
МГЭИК Р. Шчаури, генеральный директор 
ФАО Ж. Диуф. Конференция была открыта 
президентом России В.В. Путиным, который 
в своем выступлении по поводу 
ратификации Киотского протокола отметил: 
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«Правительство России тщательно 
рассматривает и изучает этот вопрос, 
изучает весь комплекс связанных с ним 
непростых проблем. Решение будет 
принято после того, как эта работа будет 
закончена. И, конечно, в соответствии с 
национальными интересами Российской 
Федерации». Кроме того, по мнению 
президента РФ, «современной науке важно 
определить степень реальной опасности 
глобального изменения климата. Ученые 
должны помочь найти ответ и на другой 
принципиальный вопрос. А именно: каковы 
пределы антропогенного воздействия на 
климатическую систему. 

В итоговом документе Конференции 
особо отмечено, что «впервые модельные 
прогнозы экстремальных температур 
подтверждают, что в возникновении 
экстремальных климатических явлений 
важная роль принадлежит антропогенному 
фактору». Высказана рекомендация помочь 
развивающимся странам в осуществлении 
решений Киотского протокола, в том числе 
путем оказания финансовой и 
технологической поддержки. Отмечена 
необходимость в укреплении партнерства 
между Севером и Югом. Высказана 
уверенность, что проблема изменения 
климата должна рассматриваться в свете 
справедливости по отношению к будущим 
поколениям. Были также высказаны 
рекомендации усилить диалог между 
правительствами, руководителями 
природоохранных ведомств, учёными и 
общественностью, шире распространять 
экосистемный подход к решению 
глобальных экологических проблем с 
учетом взаимозависимости проблем 
изменения климата с проблемами 
опустынивания, деградации водных 
ресурсов и сокращения биоразнообразия, 
настойчивее осуществлять мероприятия по 
разведению и восстановлению лесов. 

*** 
Киотский протокол должен был 

выступить в силу при условии, если его 
ратифицируют не менее 55 стран (это 
развитые страны и страны с переходной 
экономикой), причем на их долю должно 
приходиться не менее 55% выбросов 
углекислого газа от объема выбросов этими 
странами. Без США и России все страны, 
вместе взятые, не набирали требуемых 
55%. Промышленное лобби в США 

заставило правительство выйти из 
Киотского протокола. 

Многие ученые полагают, что нет 
прямых доказательств тому, что 
парниковые газы вообще провоцируют 
повышение температуры атмосферы. 
Академик Ю.А. Израэль подчеркивал, что по 
данным ледовых колонок, полученных в 
Антарктиде, количество С02 в атмосфере 
миллионы пет назад было в 10 -15 раз 
больше, чем сейчас и тем не менее никаких 
катаклизмов на Земле не происходило. 

*** 
Киотский протокол должен был 

вступить в силу при условии, если его 
ратифицируют не менее 55 стран (это 
развитые страны и страны с переходной 
экономикой), причем па их долю должно 
приходиться не менее 55% выбросов 
углекислого газа от объема выбросов этими 
странами. Без США и России все страны, 
вместе взятые, не набирали требуемых 
55%. Промышленное лобби в США 
заставило правительство выйти из 
Киотского протокола, несмотря на то, что 
именно США внесли основной вклад в идеи, 
заложенные в Протоколе. Но ратификация 
Протокола Россией позволяла перейти 
критическую черту даже без США. 

Вскоре после московской Конференции 
Президент России В.В. Путин 4 ноября 2004 
г. подписал Федеральный закон «О 
ратификации Киотского протокола и 
Рамочной конвенции ООН об изменении 
климата», который вступил в силу 16 
февраля 2005 г. Первый период 
осуществления Протокола начался 1 января 
2008 г. и завершится 31 декабря 2012 г. 

В течение первого года действия 
Киотского протокола - 2005 г. - его механизм 
на территории РФ так и не начал 
действовать: на неопределенный срок было 
приостановлено создание национальной 
биржи по торговле квотами на выброс 
парниковых газов, отсутствовали проекты 
по замене оборудования на российских 
предприятиях па более эффективное и 
экологически чистое. Причина состояла в 
отсутствии документов, необходимых для 
создания национального реестра выбросов 
парниковых газов. К 2008 г. ситуация 
несколько сдвинулась с «мертвой точки», 
были готовы процедуры работы по 
Протоколу, в 1910 г. Секретариат РКИК 
ООН опубликовал информацию о 
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представлении Россией первого проекта 
совместного осуществления, связанного с 
вводом в эксплуатацию нового энергоблока 
на Шатурской ГРЭС. Объем сокращенных 
выбросов парниковых газов составит 
ежегодно более 1 млн. т двуокиси углерода. 

И, тем не менее, процесс активного 
вступления России а реализацию 
положений Киотского протокола все время 
пробуксовывал. И причин здесь несколько. 
Прежде всего, в России очень сильны 
позиции тех ученых, которые выступают 
против исполнения требований Киотского 
протокола. Такие крупные российские 
ученые, как директор Института 
глобального климата академик Ю.А 
Израэль, а также И.М. Назаров, С.А. 
Рогинко, М.Л. Гитарский, АН. Илларионов и 
другие считают, что Киотский протокол еще 
не доработан с научной точки зрения; 
решение о масштабном сокращении 
выбросов парниковых газов -
трудновыполнимо и более того - вредно для 
России. Президент РАН, академик Ю.С. 
Осипов на встрече с Президентом России 
ДА Медведевым говорил, что «мы 
обсуждали Киотский протокол, наша точка 
зрения состояла в том, что должного 
научного обоснования под Киотским 
протоколом пет. Так, например, И.М. 
Назаров, ЮА. Израэль и их коллеги 
ссылаются на ключевую фразу Протокола о 
том, что необходимо добиться 
стабилизации концентраций парниковых 
газов в атмосфере на таком уровне, 
который не допускал бы опасного 
антропогенного воздействия на 
климатическую систему и в сроки, 
позволяющие не поставить под угрозу 
экономическое развитие. По этому поводу 
авторы отмечают, что до сих пор не 
проведено научных исследований, чтобы 
понять и определить, какой конкретно 
уровень концентрации парниковых газов в 
атмосфере не приведет к опасному 
антропогенному воздействию нa 
климатическую систему и какова должна 
быть скорость приближения к этому уровню, 
чтобы экосистемы могли бы адаптироваться 
к изменению климата, и не возникла бы 
угроза экономическому развитию, Кроме 
того, расчеты, проведенные авторами, 
показали, что реалистический прогноз 
эффективности Протокола в отношении 
сокращения парниковых газов практически 

нулевой. Они также отмечают, что 
результативность Протокола существенно 
снижается из-за того, что ограничения 
накладываются только на развитые страны, 
а развивающиеся, в том числе Китай и 
Индия, остаются вне обязательств. Многие 
ученые полагают, что нет прямых 
доказательств тому, что парниковые газы 
вообще провоцируют повышение 
температуры атмосферы. Академик ЮА 
Израэль подчеркивал, что по данным 
ледовых колонок, полученных в Антарктиде, 
количество СО2 в атмосфере миллионы лет 
назад было в 10 - 15 раз больше, чем 
сейчас и тем не менее никаких катаклизмов 
на Земле не происходило. Академик 
согласен с тем, что за последние 50 лет 
температура на планете в среднем 
повысиласьнаО,76°С, а в России даже на 
1°, однако однозначно утверждать, что 
виной этому является антропогенная 
деятельность, невозможно. По мнению 
ученых, дело, возможно, в изменении 
солнечной активности. Кроме того, 
сокращение выбросов газов автоматически 
будет означать сжатие рынка 
углеводородов, что нанесет прямой удар по 
экономике России, а также может поставить 
дополнительные барьеры для экспорта. 
Киотский протокол, - заключает академик 
Ю.А Израэль, - научно не обоснован, очень 
длителен, очень дорогой... Он потребует 
минимум 19 толп долл. и века для того, 
чтобы некоей стабилизации достигнуть». 

В то же время не менее крупные 
российские ученые - географы и 
экономисты — директор Института водных 
проблем Российской академии наук, член-
корреспондент РАН В.И. Данилов-Данильян, 
руководитель российской программы 
«Климат и энергетика» Всемирного фонда 
дикой природы А.О. Кокорин, а также К.С. 
Лосев, И.Г Грицевич, Г.В. Сафонов, А.А. 
Голуб и другие придерживались точки 
зрения, что Киотский протокол сыграет в 
будущем позитивную роль для Российской 
федерации. Во-первых, он стимулирует 
внедрение в российскую экономику 
передовых технологий и развитие всей 
природоохранной деятельности в стране. 
Во-вторых, речь идет только о пилотной 
фазе Киотского протокола, т.е. на период до 
2012 г. И если мы откажемся в нем 
участвовать, то новая конструкция 
Протокола уже после 2012 г. будет 
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создаваться без нашего участия и не будет 
обеспечивать России такую же 
геополитическую роль, какую Россия имеет 
сегодня. Эксперты полагают, что за 5 лет па 
своих квотах Россия может заработать от 
100 до 350 млн. долл. А.О. Кокорин с 
коллегами считают, что основная причина 
пробуксовывания реализации исполнения 
Киотского протокола - отсутствие 
политической воли. 

*** 
Климатическая доктрина РФ, 

утверждена Государственная программа 
энергосбережения и повышения 
энергоэффективности российской 
экономики, более чем в 50 субъектах 
России приняты региональные программы 
энергосбережения, функционирует 
механизм отчетности и мониторинга и т. д. 

Участники Конференции договорились, 
что ко времени проведения следующей 
встречи в Дурбане в конце 2011 г. все 
страны установят сроки, в которых выбросы 
должны достичь глобального «пика», т.е. 
достичь своего максимума, причем Китай 
ранее выступал против такого решения. 

*** 
В 2008 г. был проведен опрос в 

основном среди ученых США / и Канады в 
области естественных наук. Были 
сформулированы два вопроса: "Считаете 
ли Вы, что наступает глобальное 
потепление? Считаете ли Вы, что 
антропогенная деятельность «важный 
фактор в росте температуры?» Ответ «да» 
по 1 вопросу дали 90% ученых-
естественников, по 2 вопросу - 82%. В то же 
время среди геологов «да» сказали только 
47% опрошенных, а среди климатологов, 
специально занимающихся проблемами 
изменения климата, - 97,4%. Приведенные 
цифры говорят сами за себя. 

В 2007 Г. на Бали было принято 
политическое решение о подготовке нового 
международного соглашения по климату, 
где бы участвовали все страны мира. 
Предполагалось, что соглашение будет 
принято на конференции в Копенгагене в 
конце 2009 г. и начнет действовать с 2013, 
т.е. когда закончится срок действия 
пилотного Киотского протокола. Цель новых 
соглашений - более чем в 2 раза снизить 
глобальные выбросы парниковых газов к 
середине XXI в. Эта цель была одобрена 
странами большой восьмерки» в 2008 г. 

Теперь встает задача создания «дорожной 
карты» - численных показателей объемов 
выбросов на каждую страну по годам. 

Кардинально изменилась 
природоохранная политика США после 
прихода новой администрации. Президент 
США Б. Обама заявил о своем позитивном 
отношении к планам образования 
североамериканской системы торговли 
квотами и снижении выбросов в 2005 - 2020 
гг. на 15%. «США готовы стать лидером в 
процессе решения проблем глобального 
изменения климата на планете», - заявил 
советник Президента США Джон Подеста. 
Последним актом повой администрации 
США стало принятие нижней палатой 
Конгресса США Закона «Об энергетике и 
изменении климата». Закон еще должен 
быть утвержден в Сенате, но уже этот 
первый шаг трудно переоценить. В Закон 
заложена система ограничений в торговле 
квотами, которая устанавливает 
предельные объемы общих выбросов 
парниковых газов. Предусмотрено снижение 
выбросов I в США на 17% от уровня 2005 г. 
к 2020 г. и на 83% - к середине века. Другим 
ключевым, параметром закона является 
обязательство по производству 20% 
электроэнергии из возобновляемых 
источников к 2020 г. Закон обязывает 
предприятия либо получить, разрешение на 
выбросы, либо «нейтрализовать» их путем 
инвестирования в проекты по снижению 
содержания углекислого газа в атмосфере, 
например, в посадку деревьев. И, наконец 
предполагаются дополнительные пошлины 
па товары, поступающие из стран, не 
занимающихся снижением выбросов 
парниковых газов, таких как Китай. Таким 
образом, новый Президент США 
демонстрирует готовность работать в 
рамках уже существующих международных 
правовых структур. 

(Окончание статьи в ближайших 
номерах.) 

 
Источник: География и экология в 

школе XXI века.-2011.-№6.-С.20-27. 
 

 


