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регенерация

— природный капитал —

По оценке Всемирного экономического фору-
ма в Давосе (ВЭФ), $44 трлн — более полови-
ны мирового ВВП — находится под угрозой в 
результате экологических рисков и зависимо-
сти бизнеса от потока экосистемных услуг — 
благ, которые человек бесплатно получает от 
природы, но чаще всего не учитывает в эко-
номических расчетах. Например, очищение и 
фильтрация воды в природных водоемах, по-
глощение углерода лесами и опыление сель-
скохозяйственных культур не имеют эконо-
мической стоимости. Потеря биоразнообра-
зия и коллапс экосистем, по мнению ВЭФа, 
входят в топ-5 угроз, с которыми столкнется 
человечество в ближайшие десять лет. «Если 
экосистема — это машина, которая вырабаты-
вает услуги для людей, то биоразнообразие — 
это детали в этой машине. Снижение биораз-
нообразия от естественных уровней ведет к 
ухудшению экосистемных услуг»,— объясня-
ет доктор биологических наук, редактор про-
тотипа национального доклада «Экосистем-
ные услуги России» Елена Букварева.

Значительные экономические издержки в 
случае ухудшения качества таких услуг угро-
жают и России. По подсчетам ученых—участ-
ников проекта по оценке экосистемных услуг 
и биоразнообразия РФ TEEB-Russia, их эко-
номическая стоимость составляет несколько 
процентов ВВП страны, а во многих регионах 
может достигать 10–50% (и более) валового ре-
гионального продукта (см. рис. 1). Таким обра-
зом, здоровые экосистемы вносят значитель-
ный вклад в благополучие страны, хотя неко-
торые из важнейших услуг используются пол-
ностью или уже недостаточны для удовлетво-
рения текущих потребностей российской 
экономики. Например, пригородные леса не 
справляются с поглощением загрязнений из 
воздуха, а наземные экосистемы в некоторых 

регионах не могут в полном объеме выпол-
нять услугу по очистке поверхностного стока 
воды (см. рис. 2).

Чтобы не допустить деградации экосис-
темных услуг в России, необходимо учиты-
вать их ценность при планировании и при-
нятии решений, считают авторы прототипа 
национального доклада «Экосистемные услу-
ги России». В перспективе их экономическая 
ценность должна быть интегрирована в сис-
тему экспериментального экосистемного уче-
та в рамках природно-экономического учета 
в соответствии со стандартами ООН. «Самые 
важные экосистемные услуги — регулирую-
щие, они создают благоприятную окружаю-
щую среду. К ним относятся климаторегуля-
ция, регуляция водного цикла, очистка воды 
и воздуха в городах. Надо произвести сущест-
венную работу, чтобы включить представле-
ния об их ценности в существующую эконо-
мическую систему»,— предупреждает Елена 
Букварева. Недооценка регулирующих эко-
системных услуг может привести к приня-
тию радикально неверных решений. По ее 
словам, идея об оценке экосистемных услуг 
уже есть в Минприроды, а Росстат занимается 
внедрением в систему национальных счетов 
природно-экономический учет по стандарту 
ООН. «Для проведения местных, региональ-
ных или корпоративных оценок экосистем-
ных услуг не нужно ждать завершения этой 
работы — их можно и нужно начинать делать 
уже сегодня»,— говорит эксперт.

Учет экосистемных услуг при принятии ре-
шений на государственном уровне — относи-
тельно новая практика даже для развитых го-
сударств. Руководство по включению экосис-
тем и их услуг в процесс принятия решений 
было опубликовано Европейской комиссией 
только в 2019 году. Оно носит рекомендатель-
ный характер и дополняет обязательные юри-
дические требования к сохранению экосис-

тем, изложенные в других природоохранных 
документах (например, Директива ЕС по ох-
ране мест обитания и птицам, Рамочные ди-
рективы по водным ресурсам и по морской 
стратегии). Но учет таких услуг не редкость на 
уровне регионов и муниципалитетов. Напри-
мер, на оценке экосистемных услуг основаны 

новый план города Тренто в Италии и План 
управления речным бассейном Шотландии, 
а в Осло с помощью геоинформационных тех-
нологий были выявлены и сохранены наибо-
лее важные местообитания опылителей.

По данным недавнего доклада ВЭФа «Буду-
щее природы и бизнеса», за 80% потерь био-

разнообразия ответственны известные соци-
ально-экономические системы: производст-
во продовольствия, землепользование и экс-
плуатация морских ресурсов, создание ин-
фраструктуры, энергетика и добыча полез-
ных ископаемых. Именно бизнес, по мне-
нию авторов доклада, несет ответственность 
за разрушение экосистем, и именно он обла-
дает необходимыми ресурсами, чтобы обер-
нуть их деградацию вспять. Для этого авто-
ры предлагают 15 тактических преобразова-
ний для компаний. Например, добывающим 
предприятиям предложен переход на цирку-
лярное производство и повторное использо-
вание ресурсов, внедрение ответственных 
цепочек поставок и снижение углеродоемко-
сти производства, а также внедрение эколо-
гичных технологий добычи и обязательная 
рекультивация земель.

Эти преобразования, по оценкам ВЭФа, 
могут принести дополнительные возможно-
сти для бизнеса на сумму до $10 трлн ежегод-
но и создать 395 млн рабочих мест к 2030 го-
ду. Затраты на трансформацию компаний из 
упомянутых социально-экономических си-
стем — $2,7 трлн в год до 2030 года, в том чи-
сле на внедрение технологических новаций, 
критически важных для реализации 80% воз-
можностей, выявленных для бизнеса. Под до-
полнительными возможностями в ВЭФе по-
нимают инновационные бизнес-модели: от 
производства альтернативных белков до эф-
фективных технологий уменьшения объема 
пищевых отходов, бизнес-модели, связанные 
с восстановлением земель и устойчивым ры-
боловством, а также созданием всего многоо-
бразия экологичных решений и технологий.

«До последнего времени почти никто из 
российских компаний не занимал позицию 
использования экоответственности в качест-
ве конкурентного преимущества. На корпо-
ративных заседаниях обсуждается, что нуж-
но сделать, чтобы «догнать», а не чтобы «пере-
гнать». Это свидетельствует о неразвитости и 
серьезном отставании российских инженер-
но-технических, научных и особенно бизнес-
идей»,— рассказывает Евгений Шварц, до-
ктор наук, независимый директор—член со-
ветов директоров ОК «Русал» и ПАО «ГМК „Но-
рильский никель“».

Но российскому бизнесу приходится ме-
няться. Визионерские доклады междуна-
родных организаций, отдельные предложе-
ния ученых и экспертов трансформируют-
ся в жесткую госполитику и экономические 
рычаги влияния на крупный бизнес. К та-
ким экономическим инструментам относят-
ся, например, вводимое ЕС трансграничное 
углеродное регулирование (налог на углеро-
доемкий импорт) и требования к экоответ-
ственности продукции, предъявляемые ин-
весторами и покупателями. «Немногие рос-
сийские чиновники понимают, что мир из-
менился и требования экостандартов и от-
ветственности (например, сохранения девст-
венных лесов), особенно если они вытекают 
из ратифицированных международных кон-
венций, не являются „заговором американ-
ского правительства против российского“ — 
это требования потребителей среднего клас-
са,— говорит господин Шварц.— Бизнес, в 
отличие от государства, более прагматичен. 
Компании понимают новые правила игры и 
не хотят терять рынки и инвесторов, поэто-
му из 20 крупнейших компаний российско-
го лесного сектора 18 сертифицированы по 
стандартам добровольной лесной сертифика-
ции FSC. Глобальная конкуренция заставля-
ет их меняться и продолжит стимулировать 
этот процесс».

Дарья Кузнецова

Счет естественных услуг
Экосистемы и биоразнообразие, обеспечивающие жизнь 
на планете, стремительно разрушаются из-за неразумной 
эксплуатации человеком. Ученые говорят о шестом мас-
совом вымирании видов, а государства и компании несут 
колоссальные издержки из-за растущих с каждым годом 
экологических рисков. Чтобы сохранить экосистемы функ-
циональными, необходимы кардинальные перемены — 
business as usual больше не актуален ни для государств, 
ни для бизнеса. Вместе с тем экологическая трансформа-
ция сулит не только издержки, но и новые возможности,  
исчисляемые триллионами долларов в год.

— тенденции —

Пересыхание малых рек России, глав-
ным образом из-за изменения клима-
та и расточительной хозяйственной 
деятельности, убивает крупные реки. 
Последние впадают в моря, которые, 
если не бороться с обмелением рек, 
в  обозримой перспективе начнут ис-
чезать. Государство принимает меры 
по спасению рек страны, но эксперты 
считают их малоэффективными.

Не все течет
Малыми считаются реки, располагающиеся в 
одной географической зоне, имеющие длину 
не более 100 км и площадь бассейна в преде-
лах 1–2 тыс. кв. км. Они питают крупные ре-
ки, но в последние годы малые реки усиленно 
истощаются. «Русла этих рек обмелели и отми-
рают. Деградация характеризуется заиливани-
ем и заболачиванием поймы»,— говорит ди-
ректор Института экологии ВШЭ Борис Мор-
гунов. «Маловодье в реках характерно для рек 
всей России, но чаще ее европейской части»,— 
добавляет председатель РО «Российское эколо-
гическое общество» Виолетта Черная.

В стратегии развития малых рек Воронеж-
ской области до 2020 года сказано: малые ре-
ки наиболее уязвимы и восприимчивы к 
внешним воздействиям. «За последние 50 лет 
с территории Воронежской области исчез 31 
водоток длиной от 10 до 27 км»,— рассказыва-
ет эксперт правительства области, глава мест-
ного отделения российской экологической 
академии Виктор Ступин.

Пересыханию малых рек способствуют 
естественные и антропогенные факторы. «В 
последние годы нет паводков, зимой не про-
мерзает почва, снега недостаточно, а когда 

начинается весна и таяние, то весь снег ухо-
дит в почву. Ранее вели распашку водоохран-
ных зон и прибрежных защитных полос, 
в результате в малые реки поступало мно-
го воды»,— поясняет научный руководи-
тель Института водных проблем РАН Виктор 
Данилов- Данильян.

Чиновники считают причины обмеле-
ния естественными (к ним они относят и из-
менение климата, об антропогенной приро-
де которого существует научный консенсус). 
«Сегодня в ряде речных бассейнов наблюда-
ется маловодный цикл. Наиболее ярко он 
выражен на реках Волжско-Камского, Дон-
ского и Кубанского бассейнов. Потепление 
климата оказывает большое влияние и на 
сезонный сток рек — этот процесс уже про-
исходит практически на всей территории 
России, и ожидается его усиление»,— гово-
рит глава департамента госполитики и регу-
лирования в области водных ресурсов Мин-
природы Роман Минухин.

От мала до велика
Малые реки пересыхают, и падение уров-
ня больших рек неизбежно. Например, об-
мелела река Воронеж, а следом и Дон (длина 
1870 км, а площадь водозаборного бассейна — 
422 тыс. кв. км): уровень воды в нем упал на 
1,5 м. Распространенная причина обмеления 
рек — добыча песка и гравия в их поймах. На 
Оке (приток Волги) это происходит повсемест-
но. «Берутся в аренду участки реки для получе-
ния песчано-гравийных смесей. Река уже про-
вела работу по разделению песка и гравия. 
Технология добычи зачастую нарушается. Вы-
капывают яму глубиной 25–30 м. Ока со сво-
ей средней глубиной воды 5 м заполняет эти 
карьеры, происходит так называемая посадка 
уровня. Те участки, которые ранее имели глу-

бину 2 м, достаточную для естественной про-
мывки, мелеют до метра»,— поясняет глава ор-
ганизации «Без рек как без рук» Олег Ломаков.

Обмеление Оки влияет на уровень воды 
в Волге, которая в последние годы также вы-
сохла. В Казани несколько лет назад уровень 
воды в ней упал так, что обнажилась доре-
волюционная мостовая. В Ульяновске, Аст-
рахани, Костроме, Саратовской, Тверской 
и Самарской областях, в районе Рыбинска 
(Ярославская область) посреди реки в чер-
те города в прошлом году образовывались 
заметные островки, что опасно для русла, 
говорят ученые. «Вода в обмелевшей реке 
прогревается и цветет быстрее, в ней рас-
тет концентрация вредных веществ. Ситу-
ация весьма опасна»,— предупреждает Вик-
тор Данилов-Данильян.

Схожа ситуация и на Кавказе: русло Тере-
ка, самой длинной реки на северных склонах 
восточного Кавказа (площадь — 43 710 кв. км, 
длина — 623 км, впадает в Каспийское море), 
обмелело за последние годы, а ее излучины в 
20 км от Махачкалы больше нет: можно прой-
тись по песчаному дну, которое еще пять лет 
назад было полноводным руслом. На берегу 
реки работает строительная техника. Рабочие 
укрепляют берега: говорят, что пару лет на-
зад Терек разливался на километры, а ущерб 
от разливов затронул более 100 тыс. человек. 
«Маловодье и пересыхание реки мы связыва-
ем с потеплением климата и малоснежными 
зимами. В моем детстве, 30 лет назад, снег вы-
падал обильно, сейчас его ничтожно мало»,— 
говорит глава филиала «Дагводресурсов» Ма-
рат Алиомаров. Местные экологи считают 
иначе. Причина — в бесконтрольном заборе 
воды со стороны частного сектора.

В последние годы ученые отмечают тен-
денцию к снижению и стока реки Урал (впа-

дает в Каспийское море), что связано как с 
климатическими изменениями, так и с высо-
ким водопотреблением. «Из реки подпитыва-
ются 4 крупных водохранилища, 80 гидроуз-
лов, более 3 тыс. плотин. Пагубно сказывают-
ся на уровне воды в реке распашка целинных 
земель, вырубка пойменных и водораздель-
ных лесов, деятельность предприятий»,— го-
ворит главный научный сотрудник отдела гео-
экологии Оренбургского федерального иссле-
довательского центра Уральского отделения 
РАН Юрий Нестеренко.

Волга, Урал и Терек впадают в Каспий-
ское море, которое ученые считают самым 
крупным озером в мире (его площадь — 
371 тыс. кв. км, максимальная глубина — 
1025 м). Как сообщили «Ъ-Регенерации» в Ка-
спийском морском научно-исследователь-
ском центре, уровень воды в море за послед-
ние 30 лет упал примерно на 1,5 м. В его вос-
точной части уровень снижается быстрее, 
поскольку там к морю примыкает пустыня 
с высоким испарением в теплый период го-
да. «Падение произошло с отметки –26,54 м в 
1995 году до –28,18 м в 2019 году. При дости-
жении отметок уровня ниже –30 м может на-
блюдаться разделение северной части моря 
на восточный и западный районы. Основной 
причиной регрессии моря стало снижение 
водного стока впадающих в него рек, прежде 
всего Волги, которая доставляет до 80% прес-
ной воды»,— говорит директор Каспийского 
морского научно-исследовательского центра 
Елена Островская.

Цифровая вода России
Для спасения малых рек нужно строить 
очистные сооружения поверхностного сто-
ка в городах и райцентрах, прекратить сбро-
сы производственных и хозяйственно-бы-

товых сточных вод без очистки, говорят экс-
перты. «Кроме того, нужно прекратить выру-
бать деревья в поймах рек, запретить осуше-
ние пойменных болот, начать строить запру-
ды и дамбы в балках и в руслах рек, спрям-
лять русла, чтобы предотвратить интенсив-
ный размыв берегов рек. Пока государству не 
удается спасти реки от пересыхания»,— гово-
рит Виктор Ступин. «Нужно внедрять замкну-
тые циклы и другие водосберегающие техно-
логии на предприятиях, вовремя ремонтиро-
вать водопроводы (много воды теряется в ста-
рых водораспределительных системах) и т. д. 
Многое уже сейчас делается в рамках госпро-
грамм „Экология“, „Оздоровление Волги“»,— 
считает Елена Островская.

Например, одной из целей федеральной 
программы «Сохранение уникальных вод-
ных объектов» (входит в нацпроект «Эколо-
гия») является улучшение состояния гидро-
графической сети. Впрочем, эксперты гово-
рят, что пока средства нацпроекта «Экология» 
используются не очень эффективно. «Многие 
проекты до сих пор не имеют проектно-смет-
ной документации, без которой невозможно 
получить финансирование. Но это часть про-
блемы. Главное — проблема выбора приори-
тетов для финансирования, которая так и не 
решена»,— резюмирует Борис Моргунов. Чи-
новники считают, что проблему решит гото-
вящаяся к запуску единая цифровая информ-
система управления «Вода». В Росводресурсах 
поясняют, что борьба с обмелением предус-
матривает набор мероприятий и решения о 
том, какое из них финансировать первым, с 
внедрением цифровой платформы будут при-
ниматься быстрее, поскольку будет поступать 
оперативная консолидированная информа-
ция о состоянии рек.

Анна Героева

Рукотворное маловодье
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РИС 2. ПРИМЕРЫ СРЕДООБРАЗУЮЩИХ УСЛУГ, УЖЕ НЕДОСТАТОЧНЫХ 
ДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ ПОТРЕБНОСТЕЙ ЛЮДЕЙ И ЭКОНОМИКИ
ИСТОЧНИК: ЦЕНТР ОХРАНЫ ДИКОЙ ПРИРОДЫ.

Избыток или дефицит услуги по очистке воздуха: остаток токсичных газов, который не может быть 
уловлен пригородными лесами (красный цвет), или избыток способности лесов по улавливанию 
токсичных газов по сравнению с их выбросами (зеленый цвет) (т/гa/год)

Дефицит услуги по очистке поверхностного стока наземными экосистемами: остаток загрязненного 
стока, неочищенного наземными экосистемами (куб. м/га/год)

Избыток или дефицит услуги по очистке воды в пресноводных экосистемах: остаток неочищенных 
загрязненных вод (красный цвет) или избыток возможностей экосистем по нейтрализации загрязнений
(зеленый цвет; куб. м/га/год)
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РИС 1. СТОИМОСТЬ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ЭКОСИСТЕМНЫХ УСЛУГ (% К ВРП)
ИСТОЧНИК: ЦЕНТР ОХРАНЫ ДИКОЙ ПРИРОДЫ
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