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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
ВЫБРОСОВ ПАРНИКОВЫХ ГАЗОВ ОТ ПОЛИГОНОВ ТВЕРДЫХ 
КОММУНАЛЬНЫХ ОТХОДОВ (ОБЗОР) 
 

Россия является одним из крупнейших в мире эмитентов парниковых газов. 
Все более актуальными становятся задачи смягчения последствий изменения 
климата, в основе которых лежат реализуемые мероприятия по снижению 
эмиссии парниковых газов. Отходы, в том числе твердые коммунальные 
(ТКО), давно уже превратились в угрозу экологической безопасности Россий-
ской Федерации. Анализ статистических данных показывает, что объемы от-
ходов ТКО из года в год растут и в значительной мере зависят от масштабов 
городов и численности населения. На города приходится более 70 % выбросов 
парниковых газов, и они вносят основной вклад в климатический кризис. По-
лигоны захоронения ТКО являются третьим по величине антропогенным ис-
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точником атмосферного метана, поэтому важное значение имеет изучение об-
разования метана в условиях полигона твердых бытовых отходов и его зави-
симость от различных факторов. Статья посвящена обзору и сравнительному 
анализу функциональных возможностей наиболее известных расчетных мето-
дик, применяемых для моделирования выбросов парниковых газов от объектов 
размещения отходов. Сравнительный анализ таких методик позволил опреде-
лить их преимущества и недостатки, а также возможности взаимной замены 
параметров. Параметры методик взаимозаменяемы и могут быть уточнены для 
каждого конкретного полигона ТКО. Точность расчетного прогнозирования 
зависит от полноты учета всех влияющих на процесс факторов (климатических 
условий, морфологического состава отходов, типа полигона, наличия очагов 
возгораний и др.). В результате исследования установлено, что для разработки 
научно обоснованной методики оценки выбросов парниковых газов от объек-
тов размещения отходов необходимо проведение дополнительных комплекс-
ных исследований, в частности дополнение перечня отходов, рассматривае-
мых в методике IPCC, другими видами отходов в соответствии с Федеральным 
классификационным каталогом отходов, определение требуемых параметров 
для этих видов отходов, а также уточнение параметров модели для возможно-
сти использования ее в расчетах выбросов от конкретного объекта размещения 
отходов.  
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Введение 

Изменение климата — глобальная экологическая проблема, которая, по 
оценкам большинства ученых, носит антропогенный характер. Россия явля-
ется одним из крупнейших в мире эмитентов парниковых газов (ПГ), нахо-
дясь на 4-м месте после США, Китая и Индии. Исследование китайского 
Университета Сунь Ятсена (Wei T., Wu J., Chen S., 2021) показало, что на 25 
мегаполисов приходится 52 % выбросов городских ПГ в мире. Одним из них 
является Москва. В своей статье ученые из Китая впервые задокументирова-
ли уровни выбросов ПГ в 167 городах из 53 стран мира. Исследователи объ-
яснили, что даже несмотря на то, что города покрывают лишь около 2 % об-
щей площади поверхности Земли, они вносят основной вклад в климатиче-
ский кризис. «В настоящее время более 50 % мирового населения проживает 
в городах, — сказал автор статьи и исследователь управления городской ок-
ружающей средой доктор Шаоцин Чен из Университета Сунь Ятсена в Гуан-
чжоу. — На города приходится более 70 % выбросов ПГ, и они несут боль-
шую ответственность за декарбонизацию мировой экономики»1. Ученые об-

                                                            
1 Mr. Jingles. Больше половины выбросов городских парниковых газов в мире 

производят всего 25 мегаполисов. URL: https://fishki.net/3839979-bolyshe-poloviny-
vybrosov-gorodskih-parnikovyh-gazov-v-mire-proizvodjat-vsego-25-
megapolisov.html&utm_source=share_link_button (дата обращения: 13.02.2024). 
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наружили, что города с высоким уровнем выбросов ПГ есть как в развитых, 
так и в развивающихся странах.  

Формирование основ климатической политики России началось с приня-
тия Климатической доктрины в 2009 г. и продолжилось в 2023 г. с утвержде-
нием новой Климатической доктрины Российской Федерации2. Доктрина ак-
центирует внимание на двух направлениях в реализации климатической по-
литики: смягчении последствий изменения климата и адаптации к ним. 
Выделяются тренды в смягчении последствий изменения климата, в основе 
которых лежат реализуемые мероприятия по снижению эмиссии ПГ. Подчер-
кивается необходимость использования в промышленности и сельском хо-
зяйстве климатически нейтральных технологий для достижения поставлен-
ной цели по обеспечению углеродной нейтральности российской экономики 
к 2060 г. (Веселова, 2023: 86). Данные задачи, как видится, обусловливают 
необходимость совершенствования расчетных методов оценки выбросов ПГ 
в различных отраслях хозяйственной деятельности. Отходы, в том числе 
твердые коммунальные (ТКО), давно уже превратились в угрозу экологиче-
ской безопасности Российской Федерации. Так, по данным Минприроды Рос-
сии, ежегодно в России образуется около 60 млн т ТКО, каждый год — на 
3 % больше. Перерабатывается всего 5—7 % отходов, остальное захоранива-
ется. На территории Российской Федерации расположено около 15 тыс. толь-
ко санкционированных объектов размещения отходов (ОРО), занимающих 
площадь примерно 4 млн га. Ежегодно из сельхозоборота под складирование 
отходов выводится 300—400 тыс. га3.  

Именно поэтому в части обращения ТКО в последнее время отмечено 
столько законодательных и технологических нововведений: это введение 
территориальных схем в области обращения с отходами, региональных опе-
раторов по обращению с отходами, расширенной ответственности произво-
дителей товаров и упаковки, создание условий для раздельного сбора ТКО. 
Одновременно ведется системная поэтапная информатизация отрасли обра-
щения с ТКО, российским экологическим оператором создана федеральная 
государственная информационная система учета твердых коммунальных от-
ходов. 

Вместе с этим анализ статистических данных показывает, что объемы 
отходов ТКО из года в год растут и в значительной мере зависят от масшта-
бов городов и численности населения (Калюжина, Самарская, 2014: 1). В свя-
зи с высокими темпами урбанизации происходит увеличение нагрузки на 
места временного накопления отходов, рост объема отходов за счет упако-
вочного материала, отсутствие в большинстве мест селективного сбора и сор-
тировки отходов от населения, несвоевременный вывоз ТКО (Стёпкин, Гай-
дукова, 2018: 694). 

                                                            
2 Указ Президента Российской Федерации от 26 октября 2023 № 812 «Об утвер-

ждении Климатической доктрины Российской Федерации». URL: 
http://www.kremlin.ru/acts/bank/49910 (дата обращения: 13.02.2024). 

3 Об утверждении Стратегии развития промышленности по обработке, утилиза-
ции и обезвреживанию отходов производства и потребления на период до 2030 года: 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 25.01.2018 № 84-р. 
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В России на сегодняшний день нет комплексной методологии, позво-
ляющей рассчитать объемы выбросов ПГ от различных объектов размещения 
ТКО. Это в значительной степени объясняется несовершенством статистиче-
ских данных в области обращения с отходами. Таким образом, разработка 
научно-методических основ моделирования выбросов ПГ от полигонов ТКО 
является весьма актуальной и многоплановой задачей. 

Цель статьи — сравнительный анализ математических моделей количе-
ственного определения объемов выбросов ПГ от полигонов ТКО. 

 
Объекты и методы исследования 

Как известно, полигоны ТКО являются весьма производительными ис-
точниками выбросов ПГ в атмосферу. При анаэробном разложении органиче-
ской фракции отходов происходит выделение биогаза (свалочного газа — 
СГ). Он состоит из больших количеств метана (СН4) и углекислого газа 
(СО2), являющихся ПГ, негативно влияющих на климат. Свалки и полигоны 
ТКО обеспечивают порядка 11 % общего количества ПГ, поступившего из 
антропогенных источников ежегодно. Несмотря на то, что СО2 и СН4 обра-
зуются на полигонах ТКО примерно в эквивалентных количествах, метан вы-
зывает бόльшее беспокойство. Это связано с его значительным вкладом в 
«парниковый эффект», поскольку метан аккумулирует энергию инфракрасно-
го излучения в 30 раз эффективнее углекислоты. Метан присутствует в атмо-
сфере в достаточно низких концентрациях (1,58—1,68 ppm), однако его атмо-
сферное содержание ежегодно возрастает в среднем на 1 % (Каллистова, 
2007: 13). Полигоны захоронения ТКО являются третьим по величине антро-
погенным источником атмосферного метана. Их вклад в глобальную эмис-
сию этого ПГ оценивается в 35—73 млн т/год, что составляет 10—20 % от 
антропогенной и 6—12 % общей глобальной эмиссии метана (Джамалова, 
2014: 1). Годовая эмиссия метана с полигонов твердых бытовых отходов 
(ТБО) в России оценивается в 1,1 млрд м3. Важное значение имеет изучение 
образования метана в условиях полигона ТБО, и это образование определяет-
ся интенсивностью процессов разложения органического вещества в ана-
эробной зоне полигона и микробного окисления метана в аэробном слое по-
крывающей свалочное тело почвы. Средняя эмиссия метана тем выше, чем 
моложе участок полигона и чем слабее окисляющая активность метанотроф-
ной микробной популяции (Каллистова, Глаголев, Шнырев и др., 2006). 

Модели газообразования описывают динамику образования СГ во вре-
мени в зависимости от состава и графика захоронения отходов. В работе 
Е. П. Волынкиной (Волынкина, Домнин, 2014: 63) представлены наиболее 
известные модели, опробованные в различных странах: 

– модель IPCC, разработанная Межправительственной группой экспер-
тов по изменению климата (МГЭИК IPCC) (Руководящие принципы…, 2006);  

– модель LandGEM (Landfill Emission Gas Model — LandGEM), разрабо-
танная Агентством защиты окружающей среды США (Landfill…, 2005); 

– Восточноевропейская модель (2013). 
С использованием программы LandGEM (3.02) и модифицированной мо-

дели треугольного метода (MTM) исследователями из Индии B. Das, T. Hazra 
(Das, Hazra, 2021) произведены оценка и сравнение выбросов СГ (LFG) с не-
контролируемой свалки, расположенной в Дхапе, Калькутта, Индия. Подсчи-
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тано, что выброс метана колеблется от 10,87 до 24,01 мм3 в год и от 28,36 до 
44,23 мм3 в год с использованием модели LandGEM и MTM соответственно 
за период 2010—2030 гг. 

В статье Jean Agustin Velásquez Piñas ( Piñas, Venturini, Lora и др., 2016), 
описывается, как в одном из муниципалитетов Бразилии для оценки парамет-
ров были использованы модели LandGEM (EPA) и биогаз (Cetesb), которые 
показали аналогичные результаты во время сравнения, имеющие всего 5 % 
расхождения.  

При учете эмиссии биогаза на территории Российской Федерации ис-
пользуют методические указания и руководства по количественному опреде-
лению объема выбросов ПГ, а также методические указания по количествен-
ному определению объема косвенных энергетических выбросов ПГ, описан-
ные в приказах Минприроды России4. Основой количественного определения 
является методика расчета выбросов ПГ при захоронении отходов, утвер-
жденная приказом Минприроды России № 3715, основанная на модели IPCC 
(МГЭИК). 

Также в нашей стране при проведении расчетов выбросов ПГ отечест-
венные исследователи часто используют методику, разработанную ОАО 
«АКХ им. К. Д. Памфилова» (Абрамов, Санников, Русаков и др., 2004). 

  
Сравнительный анализ математических моделей 

В работе (Волынкина, Домнин, 2014: 63) проведен достаточно полный 
сравнительный анализ математических моделей, откуда видно, что все они 
представляют собой экспоненциальные уравнения реакции первого порядка, 
но учитывают различные влияющие на процесс метанообразования факторы. 
При этом модели IPCC рассчитывают динамику образования метана, а Вос-
точноевропейская – в целом СГ (LFG – Landfill Gas). В отличие от них мо-
дель LandGEM позволяет проводить расчет эмиссии не только метана, но и 
диоксида углерода, неметановых органических компонент (NMOC).  

Отмечено, что значения константы реакций k значительно меняются от 
модели к модели. Если в модели IPCC даны только минимальные и макси-
мальные значения, то в LandGEM-модели предлагается уже 5 значений в за-
висимости от типа полигона, а в Восточноевропейской — 20 в зависимости 
от категории отходов и климата. В Восточноевропейской модели коэффици-
ент k зависит уже от типа климата и типа отходов. 

Все модели учитывают морфологический состав отходов при расчете по-
тенциала метанообразования L0, но в модели IPCC потенциал метанообразо-
вания рассчитывается по эмпирической формуле, а в остальных моделях 
принимается в зависимости от типа полигона (в LandGEM) или типа отходов 
(в Восточноевропейской). 

                                                            
4  Об утверждении методов расчетов рассеивания выбросов вредных (загряз-

няющих) веществ в атмосферном воздухе: Приказ Министерства природных ресур-
сов и экологии Российской Федерации от 06.06.2017 № 273. 

5  Об утверждении методик количественного определения объемов выбросов 
парниковых газов и поглощений парниковых газов. Приказ Министерства природных 
ресурсов и экологии РФ № 371 от 27.05.2022.  
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При расчете параметра L0 предлагается использовать известные данные о 
морфологическом составе отходов. При отсутствии таких данных в Восточ-
ноевропейской модели используется по умолчанию имеющаяся в базе дан-
ных информация для разных стран, но такой метод имеет значительную не-
точность, особенно в условиях старых закрывающихся свалок, по следующим 
причинам: 

– морфологический состав отходов, захораниваемых в разные периоды 
эксплуатации свалки, был различным и неизвестен; 

– в период закрытия свалки и создания системы дегазации органические 
отходы уже разложились, причем в различной степени в зависимости от кон-
кретных условий; 

– начальное состояние захороненных отходов в период создания системы 
дегазации совершенно не соответствует морфологическому составу исход-
ных отходов, направляемых на захоронение в этот период. В связи с этим для 
достижения наиболее точного модельного прогнозирования образования СГ 
на старых закрывающихся свалках целесообразно использовать в расчетах L0 
данные о фактическом состоянии захороненных отходов (свалочном грунте), 
включая их фактический морфологический состав и степень разложения ор-
ганических компонентов. 

Во всех моделях присутствует поправочный коэффициент метанообразо-
вания, численные значения которого различаются, но всегда зависят от глу-
бины свалки и от типа управления свалкой. В Восточноевропейской модели 
шире, чем в остальных моделях, рассмотрена зависимость этого коэффициен-
та от глубины свалки.  

Восточноевропейская модель включает в себя структуры модели IPCC и 
допускает возможность расчета объемов образования СГ по собственным 
данным о климате и составе отходов. В целом Восточноевропейская модель 
основана на LandGEM, но содержит некоторые элементы модели IPCC. Не-
обходимо отметить, что LandGEM, Восточноевропейская и модель IPCC бы-
ли разработаны для климатических условий и высоких стандартов захороне-
ния отходов западных стран. Применение моделей в странах с другим соста-
вом отходов, неразвитой системой управления ТБО может приводить к 
существенным погрешностям. В связи с этим требуется учитывать такие не-
характерные для западных полигонов факторы, как окисление метана на от-
крытых свалках, влияние возгораний и др. 

Модель LandGEM представлена в виде программы LandGEM (3.02), реа-
лизуемой на базе MS Excel. Модель разрабатывалась для полигонов США и 
на основе данных о них. Она рекомендуется для оценки загрязнения воздуха 
вблизи полигонов, для проведения инвентаризации эмиссии ПГ и для оценки 
энергетического потенциала всей массы отходов. Первичной рассчитываемой 
величиной программы LandGEM является образование метана, эмиссия ди-
оксида углерода и других газов в атмосферу рассчитывается исходя из зада-
ваемого состава биогаза и коэффициента окисления метана. Расчетная модель 
содержит ряд параметров, значения которых зависят от состава отходов и 
условий их разложения для конкретных условий. В программе LandGEM 
предусмотрен расчет среднегодовых значений образования и эмиссии газов. 
В своих исследованиях ученые (Сафранов, Приходько, Шанина, 2017; При-
ходько, Сафранов, Шанина, 2018) продолжили сравнение наиболее известных 
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математических моделей и провели их адаптацию на региональном уровне. 
Было выявлено, что для получения более точных результатов расчета эмис-
сии метана на региональном уровне следует использовать значения парамет-
ра k, которые максимально соответствуют условиям его образования — кли-
матическим особенностям и морфологическому составу отходов в местах за-
хоронения. В модели LandGEM параметр k используется в качестве 
сомножителя, тогда как в других моделях он используется как показатель 
степени. Кроме того, в данной модели значения параметров k и L0 не зависят 
от морфологического состава ТБО, а для всей массы отходов принимаются 
одинаковые значения данных параметров в зависимости от типа полигона. 
Для уточнения параметров модели на региональном и национальном уровнях 
необходимо определение значений параметра k на основе климатического 
районирования территории, что значительно повысит точность расчетов. 

Согласно действующей методике из Приказа Минприроды России от 
27.05.2022 № 371 для количественной оценки перехода углерода, содержаще-
гося в отходах, в метан использована методика на основе метода затухания 
(разложения) первого порядка (ЗПП), учитывающего медленное разложение 
органических компонентов отходов с выделением CH4 на протяжении не-
скольких десятилетий, в том числе на закрытых ОРО (Руководящие принци-
пы…, 2006). 

Метод ЗПП, базирующийся на модели анаэробной деструкции органиче-
ского вещества с образованием соответствующих продуктов разложения, по-
зволяет дать оценку количества углерода в отходах, размещенных на ОРО, а 
также скорости и эффективности процесса биологического разложения со-
держащих углерод органических веществ. Считается, что такому разложению 
подвергается только органическое вещество с углеродом биологического 
происхождения, т. е. все виды пластика, синтетики и других веществ, содер-
жащих органику с углеродом ископаемого происхождения, в этих условиях 
считают неразложимыми. Под углеродом ископаемого происхождения пони-
мается углерод, полученный из ископаемого топлива или другого ископаемо-
го источника. Углерод биологического (биогенного) разложения — это угле-
род, поступивший из биогенных (растительных или животных) источников за 
исключением ископаемого углерода. 

Часть органического вещества в захороненных на ОРО в разные годы 
отходах, которая каждый год разлагается на CH4 и CO2, описывается экспо-
ненциальной функцией, т. е. количество образующегося за год CH4 соответ-
ствует не количеству захороненных в этот период отходов, а общему количе-
ству органического вещества, оставшегося неразложившимся к этому году на 
ОРО. В модели также учтено окисление образованного метана в верхних сло-
ях ОРО и его возможное извлечение с целью сжигания для получения энер-
гии и тепла или в факельной установке. 

Различаются подходы 3 уровней. Методика оценки выбросов ПГ на всех 
уровнях одинакова и отличается только возможностью использования нацио-
нальных исходных данных, коэффициентов и параметров. 

Уровень 1: принцип оценки основан на методе ЗПП, в основном исполь-
зующем значения данных, коэффициентов и параметров методики (Там же, 
2006).  
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Уровень 2: использует метод ЗПП и значения некоторых параметров, ко-
эффициентов в соответствии с Руководящими принципами национальной 
инвентаризации ПГ (Там же, 2006), однако также предполагается наличие 
достоверных данных по размещению отходов на конкретном ОРО в настоя-
щее и прошедшее время. 

Уровень 3: основан на использовании достоверных данных по размеще-
нию отходов на конкретном ОРО в настоящее и прошедшее время, а также 
использование либо метода ЗПП (Там же, 2006), либо других методик для 
расчета при условии, что они позволяют получить такую же точность, как и 
метод ЗПП. 

Как видно из табл. 1:  
1. Модели в основном разработаны для климатических условий и стан-

дартов захоронения отходов западных стран, при других условиях имеется 
большая погрешность, что характерно для Land GEM Model. 

2. Точность расчета обусловлена корректностью данных о морфологиче-
ском составе.  

3. Метод МГЭИК дает приемлемую годовую оценку реальных выбросов, 
только если количество и состав отходов меняются медленно с течением 
времени, в иных случаях имеются значительные неточности. 

4. Наиболее соответствующей требованиям в области учета ПГ в РФ яв-
ляется методика из Приказа Минприроды России от 27.05.2022 № 371. Одна-
ко она требует уточнений и корректировки, так как параметры и коэффици-
енты определены на основе данных 2000—2006 гг., динамика накопления 
отходов, изменение морфологического состава и ряд других показателей не 
учитываются. Для получения приемлемых результатов необходимы данные 
об удалении отходов за период не менее 50 лет. 

 
Заключение 

Проведенный в рамках настоящей статьи анализ расчетных моделей вы-
бросов ПГ показал, что для количественной оценки перехода углерода, со-
держащегося в отходах, в метан и другие ПГ наиболее часто применяется мо-
дель IPCC, предложенная Межправительственной группой экспертов по из-
менению климата (Intergovernmental Panel on Climate Change). Она 
предусматривает возможность использовать национальные методики расчета 
на втором и третьем уровне. Использовать применимые к конкретным стра-
нам методы можно только в том случае, если они показывают достоверность 
не менее, чем методика IPCC. Точность расчетного прогнозирования зависит 
от полноты учета всех влияющих на процесс факторов (климатических усло-
вий, морфологического состава отходов, типа полигона, наличия очагов воз-
гораний и др.). Так как модели разработаны для климатических условий и 
стандартов захоронения отходов западных стран, применение моделей в 
странах с другим составом отходов, неразвитой системой управления ТБО 
может приводить к существенным погрешностям.  

В России основой количественного определения является методика из 
Приказа Минприроды России от 27.05.2022 № 371, основанная на модели 
IPCC. В качестве национальной методики 2 и 3-го уровня предлагается ис-
пользовать положения методики, разработанной ОАО «АКХ им. К. Д. Пам-
филова» (Абрамов, Санников, Русаков и др., 2004).  



Моделирование выбросов парниковых газов от полигонов твердых бытовых отходов   _______ 

102   ____________________________________   СОЦИОЛОГИЯ ГОРОДА. 2024. № 2. С. 94—107 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



___________________________________________    М. В. Оводков, Н. А. Давлекаев, В. Н. Азаров 

URBAN SOCIOLOGY. 2024. No. 2: 94—107   _________________________________________   103 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Моделирование выбросов парниковых газов от полигонов твердых бытовых отходов   _______ 

104   ____________________________________   СОЦИОЛОГИЯ ГОРОДА. 2024. № 2. С. 94—107 

Для разработки научно обоснованной методики оценки выбросов ПГ от 
ОРО необходимо проведение дополнительных комплексных исследований, в 
частности дополнение перечня отходов, рассматриваемых в методике IPCC, 
другими видами отходов в соответствии с Федеральным классификационным 
каталогом отходов, определение требуемых параметров для этих видов отхо-
дов, а также уточнение параметров модели для возможности использования 
ее в расчетах выбросов от конкретного ОРО. Обязательным является также 
определение сопоставимой достоверности расчетов. 
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ACTUAL PROBLEMS OF MODELING GREENHOUSE GAS EMISSIONS 
FROM MUNICIPAL SOLID WASTE LANDFILLS (REVIEW) 

 
Abstract. Because Russia is one of the world’'s largest emitters of greenhouse gases. 
The tasks of mitigating the effects of climate change, which are based on ongoing 
measures to reduce greenhouse gas emissions, are becoming increasingly urgent. Waste, 
including municipal solid waste (MSW), has long become a problem that poses a 
threat to the environmental safety of the Russian Federation. Analysis of statistical data 
shows that the volume of MSW waste is growing from year to year and largely depends 
on the scale of cities and population. Cities account for more than 70 % of greenhouse 
gas emissions, and they are the main contributor to the climate crisis. MSW landfills are 
the third largest anthropogenic source of atmospheric methane. Therefore, it is impor-
tant to study the formation of methane in the conditions of landfill and its dependence 
on various factors. This article is devoted to a review and comparative analysis of the 
functional capabilities of the most well-known calculation methods used to model 
greenhouse gas emissions from waste disposal facilities. A comparative analysis of such 
techniques made it possible to determine their advantages and disadvantages, as well as 
the possibility of mutual substitution of parameters. The parameters of the methods are 
interchangeable and can be specified for each specific MSW landfill. The accuracy of 
the calculated prediction depends on the completeness of accounting for all factors af-
fecting the process (climatic conditions, morphological composition of waste, type of 
landfill, the presence of fires, etc.). As a result of the study, it was found that in order to 
develop a scientifically sound methodology for estimating greenhouse gas emissions 
from waste disposal facilities, additional comprehensive studies are necessary. In partic-
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ular, supplementing the list of wastes considered in the IPCC methodology with other 
types of waste in accordance with the Federal Waste Classification Catalog, determining 
the required parameters for these types of waste, as well as clarifying the parameters of 
the model for the possibility of using it in calculating emissions from a specific waste 
disposal facility. 
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