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Аннотация. Статья посвящена проблемам становления и развития региональных углеродных 
рынков в Российской Федерации. С учетом международной практики регионального углеродного регу-
лирования и условий национальных климатических экспериментов, предлагаются рекомендации по 
обоснованию финансовых решений субъекта федерации для обеспечения работы регионального угле-
родного рынка в РФ, в том числе по развитию рыночной инфраструктуры и совершенствованию фи-
нансовой поддержки регулируемых организаций. 

 
Abstract. The article addresses the problems of formation and development of regional carbon markets in 

the Russian Federation. Taking into account the international practice of regional carbon regulation and the condi-
tions of national climate experiments, recommendations are proposed to substantiate financial solutions of a re-
gion to ensure the operation of the regional carbon market in the RF, including the development of market infra-
structure and the improvement of financial support for regulated organizations. 
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Введение 
Целевым сценарием устойчивого соци-

ально-экономического развития России преду-
смотрено, что страна должна стать углеродно-
нейтральной не позднее 2060 г. [11, с. 26]. Важ-
нейшим условием достижения этой цели являет-
ся формирование национальной системы угле-
родного регулирования, которая должна способ-
ствовать внедрению чистых технологий эконо-
мической деятельности. Причем, помимо техни-
ческого требований к уровню выбросов парнико-
вых газов, необходимо ввести финансовое регу-
лирование, стимулирующее мобилизацию фи-
нансовых ресурсов для технологической пере-
стройки экономики [см. подробнее: 11, с. 17]. 

Главными нормативно-правовыми доку-
ментами, заложившими финансовый фундамент 
углеродного регулирования в Российской Феде-
рации, являются федеральные законы «О про-
ведении эксперимента по ограничению выбросов 
парниковых газов в отдельных субъектах РФ» 
[13] и «Об ограничении выбросов парниковых 
газов» [12], принятые в 2022 и 2021 гг. соответ-
ственно. Согласно данным законам, на этапе 
становления финансовой модели углеродного 
регулирования в России будет действовать уг-
леродный рынок, включающий следующие инте-
грированные сегменты: углеродные рынки обя-
зательных требований регионального уровня и 
добровольный рынок национального уровня. 

Таким образом, финансовая модель угле-
родного регулирования в России развивается по 
рыночной траектории с применением региональ-
ного подхода. Ожидается, что в дальнейшем 
успешные результаты региональных климатиче-
ских экспериментов будут масштабированы на 
федеральном уровне [11, с. 17]. Особенности 
текущего этапа развития финансовых подходов к 
углеродному регулированию в России актуали-

зируют исследование региональных углеродных 
рынков. Под региональными углеродными рын-
ками мы будем понимать рынки субнациональ-
ного уровня, то есть рынки штатов, провинций, 
субъектов федерации, городов и т. п. В статье 
мы рассмотрим международную практику регио-
нального углеродного регулирования и условия 
климатических экспериментов в РФ, предложив 
рекомендации по обоснованию финансовых ре-
шений региона в этой области. 

1 Международный ландшафт регио-
нального углеродного регулирования 

Ранние финансовые модели углеродного 
регулирования появились в Польше, Финляндии 
и скандинавских странах (Швеции, Норвегии и 
Дании) в начале 1990-х гг. [17]. Эти модели име-
ли национальный охват, были исключительно 
налоговыми (предусматривали углеродный 
налог) и действовали на обязательной основе. 
Пионерным углеродным рынком обязательных 
требований стал рынок Европейского Союза (Eu-
ropean Union Emissions Trading System, EU ETS), 
первый этап работы которого стартовал в 2005 г. 
В том же году в нескольких штатах США была 
введен Региональный механизм компенсаций 
выбросов углекислого газа (Regional Greenhouse 
Gas Initiative CO2 Offset Mechanism, RGGI CO2 
Offset Mechanism) – первый добровольный угле-
родный рынок субнационального уровня [15]. 

В настоящее время региональное угле-
родное регулирование, помимо США, действует 
в Канаде, Мексике, Китае, Японии и России. Ре-
гиональные финансовые модели углеродного 
регулирования являются как обязательными, так 
и (или) добровольными, по-разному интегриро-
ваны в систему национальных требований (при 
наличии), имеют разный отраслевой охват (чаще 
всего это электроэнергетика, другие промыш-
ленные отрасли, транспорт и строительство), 
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демонстрируют инструментальную специфику. 
Так, функционируют налоговые, рыночные и ги-

бридные модели регионального уровня (Таблица 
1). 

 
Таблица 1 

Инструментальная характеристика регионального углеродного регулирования по состоянию на 31.03.2023 г. 
 

Вид модели Страны Регионы с обязательным углеродным регулированием 

Налоговая 
Мексика Штаты Дуранго, Керетаро, Сакатекас, Юкатан, город Мехико 

Канада 
Провинция Остров Принца Эдуарда; Северо-Западные территории 

Гибридная Провинции Британская Колумбия1, Нью-Брансуик, Ньюфаундленд и Лабрадор 

Рыночная 

Провинции Альберта1, Квебек1, Новая Шотландия, Онтарио, Саскачеван 

США 
Штаты Вашингтон, Калифорния1, Орегон; 
штаты в составе RGGI2: Вермонт1, Вирджиния, Делавэр1, Коннектикут1, Массачусетс3, Мэн1, Мэ-
риленд1, Нью-Гэмпшир, Нью-Джерси1, Нью-Йорк1, Пенсильвания, Род-Айленд 

Китай 
Провинции Гуандун1 (исключая Шэньчжэнь), Фуцзянь1, Хубэй; 
города Пекин1, Тяньцзинь, Чунцин1, Шанхай, Шэньчжэнь 

Япония Города Токио1, Сайтама1 
Россия Сахалинская область1;4 

_________________ 
Примечания: 
1 – в данных регионах также функционируют добровольные углеродные рынки; 
2 – добровольный сегмент RGGI (RGGI CO2 Offset Mechanism) охватывает штаты Вермонт, Делавэр, Коннектикут, Мэн, Мэриленд, Нью-
Джерси и Нью-Йорк; 
3 – штат Массачусетс также имеет отдельный углеродный рынок; 
4 – в Сахалинской области проект углеродного рынка в части сегмента обязательных требований находится на подготовительной стадии
и не учитывается Всемирным банком на указанную дату в числе действующих. 
Сост. автором по [15; 17]. 
 

Отметим, что углеродные рынки обяза-
тельных требований могут быть организованы в 
соответствии с двумя основными альтернатив-
ными принципами: квотирование и торговля (cap 
and trade) или базовая линия и кредит (baseline 
and credit). 

Применение принципа «квотирование и 
торговля» означает, что допустимый уровень 
выбросов парниковых газов устанавливается в 
масштабе экономической территории, а далее 
квоты на выбросы распределяются безвозмезд-
но и (или) за плату в формате аукциона среди 
регулируемых организаций. Если квоты приоб-
ретаются, оплата за выбросы парниковых газов, 
соответственно, осуществляется до того, как 
произведены данные выбросы. Система угле-
родных требований при этом обычно подлежит 
поэтапному ужесточению. Это может проявлять-
ся в расширении ее отраслевого охвата, сниже-
нии предельного уровня выбросов парниковых 
газов, аннулировании возможности бесплатного 
получения квот и пр. На региональном уровне 
принцип «квотирование и торговля» действует в 
Китае, США и двух провинциях Канады (Квебек и 
Новая Шотландия). 

Если углеродный рынок организован по 
принципу «базовая линия и кредит», квоты на 
выбросы парниковых газов утверждаются при-
менительно к отдельным производственным 
процессам и (или) видам регулируемой деятель-
ности, зачастую предполагая постепенное со-
кращение [1, с. 141]. Действие квот начинается 
по итогам отчетного периода. Регулируемая ор-
ганизация, осуществляющая за этот период 
меньше выбросов парниковых газов, чем преду-
смотрено квотой, получает право на выпуск уг-
леродных единиц («единиц выполнения квоты» 
по терминологии российского Законодателя), 
которые могут быть приобретены другими лица-

ми, в том числе организациями, заинтересован-
ными компенсировать перерасход квоты. Дан-
ный принцип работы региональных углеродных 
рынков введен в Японии, некоторых регионах 
Канады и предусмотрен в Российской Федера-
ции. 

Независимо от принципа организации уг-
леродного рынка, регулируемая организация, 
превысившая квоту выбросов, имеет возмож-
ность заплатить штраф или компенсировать 
превышение за счет накопленных / приобретен-
ных единиц выполнения квоты. В некоторых фи-
нансовых моделях углеродного регулирования 
допускается компенсация превышения квоты за 
счет углеродных единиц, полученных по резуль-
татам реализации инициативных климатических 
проектов. Однако допустимая доля таких ком-
пенсаций в объеме квоты обычно ограничена. 
Например, на текущем этапе функционирования 
углеродного рынка обязательных требований в 
штате Вашингтон (2023-2026 гг.) за счет резуль-
татов инициативных проектов может быть ком-
пенсировано не более 8% квоты, из них: до 5% 
за счет проектов, реализуемых за границами 
земель коренных племен, признанных на феде-
ральном уровне, и до 3% на землях данных пле-
мен [16]. 

Наибольший интерес для России, с нашей 
точки зрения, представляет опыт Канады, де-
монстрируя возможность внедрения гибкого 
дифференцированного подхода к углеродному 
регулированию в регионах с разными характери-
стиками [16], что было бы весьма уместно в 
нашей стране с ее неоднородными региональ-
ными условиями [5]. В отличие от Мексики, фи-
нансовые модели углеродного регулирования в 
Канаде не ограничиваются углеродными нало-
гами, а в отличии от США, Китая и Японии – уг-
леродными рынками. Важно также отметить, что 
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Канада, являющаяся, наряду с Россией, круп-
нейшей страной в Северном полушарии, более 
сопоставима с ней по климатическим характери-
стикам, чем другие страны с региональными уг-
леродными рынками. Тем не менее, на данном 
этапе российский подход к развитию углеродного 
рынка заметно отличается от канадского, в том 
числе отсутствует финансовый инструментарий 
обязательного углеродного регулирования наци-
онального уровня, а условия региональных кли-
матических экспериментов в России в значи-
тельной степени более унифицированы. Рас-
смотрим их подробнее. 

2 Условия региональных климатиче-
ских экспериментов в РФ 

Региональный подход к развитию угле-
родного рынка обязательных требований в Рос-
сии реализуется в первую очередь согласно 
требованиям Федерального закона от 06.03.2022 
№34-ФЗ «О проведении эксперимента по огра-
ничению выбросов парниковых газов в отдель-
ных субъектах Российской Федерации», которым 
установлены единые условия реализации регио-
нальных климатических экспериментов в отно-
шении их целей, задач, принципов и важнейших 
параметров финансовой модели углеродного 
регулирования (Таблица 2). 

 
Таблица 2 

Рамочные условия региональных климатических экспериментов в Российской Федерации 
 

Условия экспери-
мента 

Характеристика условий 

Цель Достижение углеродной нейтральности в установленные Законодателем сроки1 
Задачи 1) Стимулирование внедрения технологий сокращения выбросов парниковых газов и увеличения их поглоще-

ния. 
2) Формирование системы независимой верификации. 
3) Создание системы обращения углеродных единиц и единиц выполнения квоты. 

Принципы 1) Приоритет устойчивого социально-экономического развития участника эксперимента с низким уровнем вы-
бросов парниковых газов при достижении целей сокращения выбросов парниковых газов и формирования эко-
номики с низким уровнем выбросов парниковых газов. 
2) Прозрачность сведений о массе выбросов парниковых газов и поглощений парниковых газов. 
3) Отсутствие двойного зачета углеродных единиц и единиц выполнения квоты. 
4) Обращение и зачет углеродных единиц и единиц выполнения квоты на территории Российской Федерации и 
на международном уровне. 
5) Участие региональных регулируемых организаций в формировании предложения по установлению квот. 
6) Дифференцированный учет показателей углеродоемкости региональных регулируемых организаций при 
установлении квот. 
7) Соответствие верификации документам национальной системы стандартизации в области ограничения вы-
бросов парниковых газов. 

Особенности 
финансовой мо-
дели углеродного 
регулирования 

1) Рыночный подход к углеродному регулированию (организация углеродного рынка обязательных требований 
по принципу «базовый уровень и кредит»). 
2) Интеграция с добровольным сегментом национального углеродного рынка без ограничений по доле, которую 
можно зачесть для выполнения квоты выбросов. 
3) Право регионов вводить меры финансовой поддержки перехода к углеродной нейтральности. 

Виды регулируе-
мой деятельности 
/ производствен-
ных процессов2 

1) Стационарное сжигание газообразного, жидкого и твердого топлива (согласно утвержденному перечню видов 
топлива). 
2) Сжигание на факельных установках природного газа или попутного нефтяного газа. 
3) Сжигание топлива в транспорте. 
4) Проведение технологических операций, осуществляемых при разведке, добыче, переработке, транспорти-
ровке, хранении нефти и газа; добыче, обработке, транспортировке и хранении угля. 
5) Черная и цветная металлургия. 
6) Производство минеральных материалов. 
7) Химическая промышленность. 
8) Нефтехимическая промышленность и производство сажи. 
9) Обращение с отходами. 

_________________ 
Примечания: 
1 – в настоящее время такой срок установлен только в отношении Сахалинской области (до 31.12.2025 г.); 
2 – деятельность в интересах обороны и безопасности РФ не учитывается. 
Сост. автором по [7; 13, п. 1.4 ст. 2, ст. 3, ст. 5, п. 8 ст. 8, ст. 12; 3, ч. 9 ст. 8]. 
 

Отметим, что перечень регулируемых ор-
ганизаций и размер квот выбросов парниковых 
газов утверждаются на региональном уровне. 
Однако методики обоснования по этим вопро-
сам, как и другие основные условия региональ-
ных экспериментов, унифицированы. 

Определение размера квот для регули-
руемых организаций осуществляется по методи-
ке, утвержденной Приказом Минэкономразвития 
РФ от 24.08.2022 №452 [8]. Соблюдение принци-
па дифференцированного учета углеродоемко-
сти, согласно данной методике, обеспечивается 
благодаря введению поправочных коэффициен-
тов, отражающих факт внедрения организацией 

наилучших доступных технологий (при наличии), 
индивидуальное налоговое бремя и (или) ожи-
даемый уровень выбросов по объектам, которые 
планируются к вводу в эксплуатацию и находят-
ся в высокой степени строительной готовности 
[8, п. 4]. Однако, как отмечают Матненко А.С. и 
Гершинкова Д.А., результаты применения по-
правочных коэффициентов будут иметь скорее 
индикативный характер [6, с. 79]. 

Региональный перечень регулируемых 
организаций формируется в соответствии еди-
ным руководством (Постановление Правитель-
ства РФ от 14.03.2022 №355) с учетом видов 
регулируемой деятельности / производственных 
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процессов и оценки углеродоемкости бизнеса [7, 
п. п. 2, 7]. Данная оценка может проводиться 
двумя альтернативными способами: с использо-
ванием установленных отраслевых критериев 
или на основе верифицированной климатиче-
ской отчетности регулируемой организации в 
сравнении с предусмотренным в регионе пре-
дельным уровнем выбросов парниковых газов [7, 
п. п. 2, 7]. Предельный уровень выбросов для 
целей распределения квот пока установлен 
только для Сахалинской области и составляет 
20 тыс. CO2e т в год – организации с более низ-
кой углеродоемкостью в число регулируемых не 
включаются [7, п. 2]. 

Таким образом, сроки климатических экс-
периментов, перечни регулируемых организа-
ций, учет их углеродоемкости будут, как предпо-
лагается Законодателем, дифференцированы. 
Однако регионы ограничены в выборе базового 
инструментария и критериев охвата углеродного 
регулирования. Тем не менее, самостоятель-
ность в финансовом обосновании решений по 
развитию регионального углеродного рынка мо-
жет проявляться в отношении его инфраструкту-
ры, а также при формировании и совершенство-
вании институтов финансовой поддержки регу-
лируемых организаций. Создание углеродных 
бирж в свою очередь обеспечивает предпосылки 
для развития финансовых инструментов угле-
родного регулирования. Специальный инстру-
ментарий востребован и в системе финансовой 
поддержки перехода к углеродной нейтрально-
сти. 

3 К вопросу обоснования финансовых 
решений по развитию региональных угле-
родных рынков в РФ 

Обоснование финансовых решений по 
развитию региональных углеродных рынков в РФ 
должно опираться на оценку экономической 
конъюнктуры в стране, регионе и ведущих от-
раслях региональной экономики, ключевые фи-
нансово-экономические показатели деятельно-
сти региональных организаций и пр. В частности, 
О.С. Андреева и Ю.Ф. Аношина справедливо 
подчеркивают, что существенную угрозу успеш-
ному достижению планов Сахалинского экспе-
римента создают дефицит федерального бюд-
жета и спад ВРП, негативно влияющие на воз-
можности финансирования перехода региона к 
углеродной нейтральности [1, с. 146]. На наш 
взгляд, помимо динамики ключевых макро- и 
мезоэкономических параметров, целесообразно 
учитывать финансовое состояние регулируемых 
организаций, уровень устойчивого развития ре-
гиона и достигнутый прогресс в этом отношении. 

Оценка экономической конъюнктуры раз-
вития регионального углеродного рынка должна 
осуществляться с применением методов сравни-
тельного и динамического анализа, позволяя 
сформулировать аргументированное экспертное 
мнение о вызовах и возможностях реализации 
финансовых решений, принятие которых нахо-
дится в компетенции субъекта федерации. Как 

отмечено ранее, потенциальное содержание 
этих решений имеет три плоскости: инфраструк-
турное обеспечение региональных рынков, ин-
ституты финансовой поддержки регулируемых 
организаций, новый финансовый инструмента-
рий углеродного регулирования. В то же время 
введение нового финансового инструментария 
неразрывно связано с инфраструктурными и 
институциональными инициативами, поэтому 
разделим проблемы обоснования анализируе-
мых финансовых решений на два системообра-
зующих направления: развитие рыночной ин-
фраструктуры и совершенствование системы 
финансовой поддержки регулируемых организа-
ций. 

Ключевые инфраструктурные инсти-
туты региональных углеродных рынков вклю-
чают организации, предоставляющие услуги по 
разработке дизайна, валидации, верификации и 
регистрации климатических проектов. Россий-
ский рынок вспомогательных услуг в этой сфере 
находится на этапе активного роста и развития, 
не требуя поддержки со стороны субъектов фе-
дерации. Тем не менее, вклад региона в разви-
тие рыночной инфраструктуры может быть свя-
зан с развитием регионального карбонового по-
лигона и (или) профильного сектора фондовой 
биржи. Финансовые решения в этом контексте 
мы будем понимать, согласно традиционному 
подходу к трактовке содержания финансовой 
деятельности, которая включат не только пере-
распределение финансовых ресурсов, но и 
вспомогательные финансовые операции, в том 
числе информационные и консультационные. 

Карбоновый полигон – это испытательная 
площадка для фундаментальных и прикладных 
исследований потоков климатически активных 
газов, включая оценку их поглощения почвой и 
растениями [см. подробнее: 19]. Карбоновые 
полигоны позволяют апробировать и совершен-
ствовать секвестрационные технологии, что мо-
жет быть востребовано при разработке про-
грамм климатических экспериментов и ESG-
стратегий регулируемых организаций. На сего-
дня в России действует лишь 17 карбоновых 
полигонов [4], что актуализирует обоснование 
финансовых решений в этой области. Участие 
региона в проекте карбонового полигона может 
проявляться как в предоставлении софинанси-
рования, так и в информационно-
консультационной поддержке взаимодействия с 
частными инвесторами. Важнейшими положи-
тельными факторами принятия финансовых ре-
шений по этому вопросу являются профицит 
регионального бюджета и положительные фи-
нансовые результаты крупнейших региональных 
организаций. 

Фондовые биржи в России функциониру-
ют только в Москве и Санкт-Петербурге, что 
ограничивает возможности принятия соответ-
ствующих инфраструктурных решений в других 
регионах. На начало ноября 2023 г. лицензию 
бирж и торговых систем имеет шесть организа-
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ций: ПАО «Московская Биржа ММВБ-РТС» (Мо-
сбиржа), АО «Национальная товарная биржа», 
АО «Центральная торговая система», ПАО «СПБ 
Биржа», АО «Санкт-Петербургская Международ-
ная Товарно-сырьевая Биржа» (СПбМТСБ), АО 
«Санкт-Петербургская Валютная Биржа», АО 
«Биржа “Санкт-Петербург”» [9]. Несмотря на па-
дение позиций в 2022-2023 гг., Москва и Санкт-
Петербург сохраняют статус мировых финансо-
вых центров, занимая во влиятельном британ-
ском рейтинге Z/Yen 114 и 118 позиции с харак-
теристиками глобального и международного 
центров соответственно [18, p. 5]. 

Биржевая торговля углеродными едини-
цами в России организована в Москве на Нацио-
нальной товарной бирже (первые торги углерод-
ными единицами на этой площадке состоялись в 
сентябре 2022 г.) и в Санкт-Петербурге на 
СПбМТСБ (сектор углеродного рынка образован 
в апреле 2023 г.). В настоящее время преду-
смотрена возможность спотовых продаж, но в 
дальнейшем целесообразно развитие финансо-
вых инструментов срочного углеродного рынка 
(прежде всего фьючерсных контрактов). Участие 
региона в данном случае может распространять-
ся на вопросы информационной и консультаци-
онной поддержки участников рынка. Помимо 
этого, мировой статус финансовых центров 
Москвы и Санкт-Петербурга создает предпосыл-
ки для финансовой интеграции с углеродными 
рынками других стран, одним из разработчиков 
стратегии которой могут выступать профильные 
правительственные комитеты субъектов феде-
рации. Ключевыми факторами принятия реше-
ний по этим вопросам выступают наличие угле-
родных бирж и региональных выпусков углерод-
ных единиц. 

Система финансовой поддержки регули-
руемых организаций, как правило, ассоциирует-
ся с бюджетным финансированием. При этом 
очевидно, что методика обоснования инструмен-
тария и объема бюджетной поддержки не может 
быть строго регламентирована, поскольку долж-
на опираться прежде всего на программу регио-
нального эксперимента, стимулируя приоритет-
ные направления деятельности по переходу к 
углеродной нейтральности, как это предусмот-
рено в Сахалинской области [см. подробнее: 10]. 
Необходимые факторы принятия финансовых 
решений по этому вопросу включают оценку 
бюджетных параметров, внешних условий регу-
лируемого бизнеса (общеэкономических, регио-
нальных, отраслевых) и финансового состояния 
регулируемых организаций, в том числе финан-
совых результатов, инвестиционной активности, 
уровня зависимости от внешних источников фи-
нансирования. 

На наш взгляд, в концепции совершен-
ствования финансовой поддержки регулируемых 
организаций главный акцент должен быть сде-
лан на смешанное финансирование, позволяю-
щее мобилизовать частный капитал при госу-
дарственной поддержке, принимающей разные 
формы и не ограничивающейся предоставлени-

ем финансовых ресурсов. Согласно позиции экс-
пертов ОЭСР, смешанное финансирование ха-
рактеризуется разным сочетанием частных и 
государственных источников, осуществляясь с 
применением различных инструментов, в том 
числе грантов, долговых (кредиты, облигации и 
др.), долевых (инструменты участия в корпора-
тивной капитале, инвестиционные паи) и гибрид-
ных инструментов финансирования (привилеги-
рованные акции, субординированные кредиты), 
гарантий, инструментов страхования [14, p. 6-7]. 

Особый интерес в этом отношении, поми-
мо проектов государственно-частного партнер-
ства, представляют специальные инвестицион-
ные контракты, региональные условия заклю-
чения которых потенциально могут предусмат-
ривать стимулирование климатических инициа-
тив. Развитием этого инструмента может стать 
специальный кредитный контракт, предполага-
ющей субсидирование процентной ставки по 
банковским кредитам [3, с. 127], условия которых 
могут быть направлены на стимулирование пе-
рехода к чистым технологиям. Финансовые ре-
шения о поддержке регулируемых организаций 
должны приниматься регионом во взаимодей-
ствии с институтами развития, кредитными орга-
низациями и (или) другими участниками финан-
совой индустрии. Существенными факторами 
обоснования этих решений, помимо оценки их 
бюджетной обеспеченности, внешних условий 
бизнеса и финансового состояния регулируемых 
организаций, является позиция региона в рей-
тинге устойчивого развития, отражающая широ-
кий спектр экологических, социальных и эконо-
мических параметров, значительное внимание 
среди которых уделяется инвестиционному кли-
мату [2, с. 106-107]. 

Заключение 
Обобщим основные результаты и выводы 

исследования. 
 Финансовые модели углеродного регу-

лирования регионального уровня применяются в 
международной практике с середины 2000-х гг. 
Они различаются по охвату, имеют инструмен-
тальную и правовую специфику. В настоящее 
время региональные углеродные рынки функци-
онируют в США, Канаде, Китае, Японии, Россий-
ской Федерации. Наибольший интерес пред-
ставляет опыт канадских регионов, подход к 
формированию углеродных рынков в которых 
является наиболее гибким и дифференцирован-
ным. В России региональные углеродные рынки 
планируется развивать в формате климатиче-
ских экспериментов. Условия их реализации, в 
отличие от Канады, в значительной степени бо-
лее унифицированы, в том числе введены еди-
ные параметры финансовой модели углеродного 
регулирования. 

 Методика обоснования финансовых 
решений по вопросам, инфраструктурного, ин-
ституционального, инструментального обеспече-
ния регионального углеродного рынка должна 
учитывать требования федерального законода-
тельства и особенности региональной програм-
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мы климатического эксперимента. Основой 
обоснования релевантных решений в этой обла-
сти должна выступать оценка экономической 
конъюнктуры в стране, регионе и приоритетных 
отраслях региональной экономики, финансовое 
состояние регулируемых организаций, уровень 
устойчивого развития субъекта федерации. 

 Область компетенций региона по фи-
нансовым вопросам развития углеродных рын-
ков подразделяется на два основных направле-
ния: развитие рыночной инфраструктуры и со-
вершенствование системы финансовой под-
держки регулируемых организаций. В рамках 
первого направления финансовые решения ре-
гиона могут быть связаны с работой карбоновых 
полигонов, а для российских финансовых цен-
тров (Москвы и Санкт-Петербурга) – также с 
функционированием биржевого сегмента угле-
родного рынка. Финансовую поддержку регули-
руемых организаций, с нашей точки зрения, не-
целесообразно ограничивать бюджетной состав-
ляющей, отдавая приоритет инструментарию 
смешанного финансирования, который позволя-
ет объединять ресурсы региона и бизнеса. 

Результаты исследования вносят вклад в 
развитие научных представлений о региональ-
ных углеродных рынках и могут найти примене-
ние при разработке региональных программ 
климатических экспериментов и стратегий 
устойчивого развития. Ограничения предложен-
ных рекомендаций связаны в первую очередь с 
доступностью информации о финансовом состо-
янии регулируемых организаций. Кроме того, 
рекомендации должны быть апробированы при-
менительно к конкретным субъектам федерации, 
что определяет вектор наших будущих исследо-
ваний. 
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