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Экология

— тенденции —

Промышленное сельское хозяй-
ство производит 25% всех выбро-
сов парниковых газов, по данным 
WWF, c 2001 по 2015 год оно ста-
ло причиной потери 39% глобаль-
ного лесного покрова, а активно 
используемые в сельхозпроиз-
водстве химикаты — одна из основ-
ных причин гибели пчел и главная 
причина антропогенного загрязне-
ния почв. Сегодня около 30% всех 
сельхоз земель деградировало, 
что ухудшает качество жизни по-
чти 3,2 млрд человек в мире, а 9% 
населения планеты голодает. Вы-
ход из сложившегося кризиса уче-
ные и практики ищут в восстано-
вительном сельском хозяйстве, 
спрос на которое растет и со сто-
роны промышленных гигантов. 

Основной принцип регенератив-
ного или восстановительного сель-
ского хозяйства — «природа знает 
лучше». Идея в том, чтобы взаимо-
действовать с природой, а не контр-
олировать ее. Такой метод хозяйст-
вования ставит во главу угла здоро-
вье почв, используя растения и жи-
вые организмы, чтобы восстановить 
верхний слой, замкнуть углеродный 
цикл и сократить эмиссию парнико-
вых газов, повысить урожайность и 
устойчивость к изменению клима-
та, увеличить биоразнообразие, по-
высив качество экосистемных услуг.

Впервые о восстановительном 
землепользовании в 80-х годах 
прошлого века заговорили в Инсти-
туте Родаля, некоммерческой орга-
низации из США, занимающейся со-
ответствующими исследованиями. 
Впрочем, массово его принципы ста-
ли практиковаться только в послед-
ние десять лет. До сих пор не суще-
ствует единых методов регенератив-
ного сельского хозяйства, но к основ-
ным принципам относят сведение к 
минимуму обработки почвы, отказ 

от химических удобрений и пести-
цидов, интеграцию сельхозкультур 
и животноводства, сохранение кор-
ней в почве, применение различных 
севооборотов и высадку растений в 
промежутках между выращивани-
ем товарных культур (так называе-
мые покровные культуры).

Не стоит путать регенеративное 
и органическое сельское хозяйство. 
Ферма может быть органической, но 
при этом не придерживаться принци-
пов восстановительного сельского хо-
зяйства. Суть органического земледе-
лия — отказ от синтетических удобре-
ний и пестицидов. Но органические 
фермеры часто занимаются вспаш-
ками, не всегда выращивают покров-
ные культуры и поощряют биоразно-
образие в той степени, как это делает-
ся в восстановительном земледелии. 
В регенеративном сельском хозяйст-
ве действует принцип замкнутого ци-
кла, то есть корм для скота выращи-
вают там же, где и животных, а их от-
ходы применяют повторно. Органи-
ческие фермеры зачастую закупают 
корм и не всегда используют экскре-
менты для выращивания сельхозкуль-
тур, а просто их утилизируют. Органи-
ческое сельское хозяйство может стать 
значительным шагом на пути к реге-
неративному. Так поступил американ-
ский бренд одежды Patagonia, поддер-
живающий органические хозяйства, 
чтобы те переходили на регенератив-
ные практики.

Потенциальные  
преимущества метода
Почва — самое большое хранили-
ще углерода в наземных экосисте-
мах Земли. Ученые пришли к выво-
ду, что с помощью почвенных про-
цессов можно не только значитель-
но сократить количество CO2 в ат-
мосфере, но также препятствовать 
потерям углерода в результате эро-
зии. Ускоренная эрозия может яв-
ляться вторым по величине источ-

ником выбросов парниковых газов. 
По оценке Глобального углеродного 
проекта (The Global Carbon Project), 
большинство сельскохозяйствен-
ных земель потеряли от 30% до 75% 
исходного органического углеро-
да. Суть регенеративного земледе-
лия — восстановление естествен-
ных циклов почв.

В регенеративном сельском хо-
зяйстве решение климатического 
кризиса увидели и политики. Так, 
французское правительство высту-
пило с сельскохозяйственной ини-
циативой 4 per 1000, чтобы побу-
дить страны увеличивать содержа-
ние углерода в почве на 0,4% в год. В 
апреле текущего года члены Сената 
США представили законопроект об 
учреждении программы сертифи-

кации, помогающей фермерам и ле-
совладельцам участвовать в продаже 
углеродных единиц на карбоновом 
рынке. Таким образом они хотят сти-
мулировать фермеров переходить к 
регенеративным практикам сель-
ского хозяйства.

Аналитический центр Imaflora, за-
нимающийся исследованиями в об-
ласти экологии, провел оценку од-
ной из ферм Бразилии, где выращи-
вают кукурузу и сою с помощью вос-
становительных методов. Эксперты 
пришли к выводу, что за год на гектар 
пахотных земель пришлось 1,9 тон-
ны депонированного углерода. Для 
сравнения: гектар соснового леса по-
глощает 1–1,5 тонны углерода в год.

Некоммерческая организация Re-
generation International утверждает, 

что переход только 10–20% мирово-
го сельского хозяйства на регенера-
тивные методы позволит сократить 
достаточное количество углекислого 
газа, чтобы обратить вспять измене-
ние климата. В Институте Родаля под-
считали, что при помощи восстано-
вительного сельского хозяйства (при 
условии, что весь мир перейдет на по-
добные практики) каждый год можно 
удалять все мировые выбросы угле-
кислого газа. По их данным, гектар 
регенеративных почв способен улав-
ливать до 8–10 тонн углерода в год в 
зависимости от назначения земель 
и интенсивности их использования.

В России также обратили внима-
ние на взаимосвязь восстановитель-
ного сельского хозяйства и сокраще-
ния углерода в атмосфере. Экспер-
ты из Института права и развития 
ВШЭ-«Сколково» выпустили доклад 
«Битва за климат: карбоновое земле-
делие как ставка России», в котором 
подсчитали, что Россия могла бы за-
рабатывать на регенеративном сель-
ском хозяйстве около $50 млрд в год 
через продажу углеродных единиц 
на мировом рынке при цене за тон-
ну CO2 $100. Аналитики пришли к 
выводу, что восстановительные пра-
ктики могут способствовать погло-
щению углекислого газа в объеме 
500 млн тонн в год.

Однако вопрос о способности по-
чвы поглощать парниковые газы 
дискуссионен. Ученые и исследо-
ватели из неправительственной ор-
ганизации The Nature Conservancy 
подсчитали, что восстановитель-
ное сельское хозяйство может по-
глотить лишь 10% углерода от обще-
го объема выбросов. Пока в научном 
мире нет консенсуса, что удержива-
ет углерод в почве, и существует не-
определенность в отношении того, 
действительно ли методы регенера-
тивного сельского хозяйства улав-
ливают дополнительный углерод. 
Почвовед из Министерства сельско-
го хозяйства США Джон Бейкер про-
анализировал исследования, в кото-
рых измерялась эффективность ну-
левой обработки почвы. Большин-
ство экспериментов заключалось в 
исследовании только верхних сло-
ев в 20–30 см, где действительно на-
капливался углерод. Однако в более 
глубоких пробах часто обнаружи-
вали, что примерно такое же коли-
чество углерода исчезло в слоях ни-
же 30 см. Он пришел к выводу, что 
технология нулевой обработки из-
менила вертикальное распределе-
ние углерода в почве, а 
не его общее количество. 
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Нижегородские гидрологи фиксируют практически повсеместное истощение малых рек и ручьев, составляющих основу бассейна Волги на 
территории региона. Главные причины — вырубка лесов и распашка земель в истоках. В этом году Нижегородская область активно включи-
лась в федеральный проект «Сохранение уникальных водных объектов»: расчистили русла рек Сатис, Вичкинза и Теша в Арзамасском и Ди-
веевском районах. Расчистка, как говорят чиновники, восстановит способность рек к самоочищению. Ученые говорят об альтернативных ме-
рах оздоровления рек — лесопосадках у истоков и на склонах берегов.

От чистого истока

На здоровой почве

— экспертиза —

По информации министерства эко-
логии Нижегородской области, по 
территории региона протекает бо-
лее 9 тыс. рек и ручьев, из них толь-
ко 600 рек длиной более 10 км. К 
малым рекам относят все реки, за 
исключением крупнейших (Волга, 
Ока), крупных (Ветлуга, Сура, Ун-
жа, Клязьма, Мокша), средних (Узо-
ла, Линда, Теша, Сережа, Керже-
нец, Кудьма, Урга). Есть и трансгра-
ничные, частично протекающие по 
другим субъектам Российской Феде-
рации: Пьяна, Алатырь, Уста, Пиж-
ма, Сатис и др. Все реки области ти-
пично равнинные, входят в бассейн 
Волги и бассейны ее притоков.

Значение малых рек огромно. 
«Любая река начинается с элемен-
тарных водотоков, или водотоков 
первого порядка, то есть ручейков, 
которые сами еще не имеют прито-
ков. По суммарной протяженности 
на их долю приходится больше по-
ловины русловой сети. Это самые 
чуткие элементы всей системы, 
они первыми реагируют на все из-
менения. Решение проблемы вод-
ности Волги надо начинать имен-
но с них», — поясняет доцент кафе-
дры географии, географического 
и геоэкологического образования 
Мининского университета Андрей 
Асташин. 

По его словам, в Нижегородской 
области протяженность элементар-
ных водотоков практически везде 
сокращается: «С 2015 года мы за-
нимаемся исследованиями бассей-
нов в разных ландшафтных зонах 
региона: в тайге на севере, в сме-
шанных лесах в центре, в лесосте-
пях на юге… Деградация везде. По-
ложительная динамика есть толь-
ко кое-где в северных районах, что 
понятно — деревни умирают, тай-
га наступает».

Главные факторы обмеления и 
сокращения протяженности малых 

рек — это лесистость и антропоген-
ная нагрузка, в первую очередь пока-
затель распаханности земель, кото-
рый влечет за собой снижение уров-
ня грунтовых вод, эрозию почв и т.д. 
«Очень показателен пример с бассей-
ном реки Велетьмы, расположенной 
в центре региона, в зоне смешанных 
лесов. Именно эта территория серь-
езно пострадала во время пожаров 
2010 года. Когда мы начинали там ис-
следования, я предполагал, что на ле-

систость повлияли именно пожары. 
Но оказалось, что лесистость там па-
дает на протяжении всех последних 
20 лет, планомерно, каждый год по 
несколько процентов. И это не круп-
ные ареалы — это рубки: тут делян-
ка, там делянка… В результате леси-
стость в бассейне Велетьмы за 20 лет 
сократилась на 8%, а протяженность 
элементарных водотоков — на 27%! 
Это огромный показатель», — расска-
зывает Андрей Асташин.

О негативном влиянии челове-
ческой деятельности говорит и ми-
нистр экологии и природных ресур-
сов области Денис Егоров: «Основ-
ной причиной истощения и иног-
да пересыхания малых рек (а также 
их притоков, ручьев, родников) яв-
ляется вырубка лесов на водосбор-
ных площадях и в водоохранных зо-
нах. К этому фактору добавляются 
лесные пожары, также приводящие 
к истощению малых рек. Поэтому 

важно ограничивать или запрещать 
рубки там, где это наносит вред ре-
кам, а также эффективно восстанав-
ливать леса после пожаров и выру-
бок». Министр считает, что сущест-
вующая система надзора эффектив-
на: «Кодексом об административ-
ных правонарушениях РФ предус-
мотрен ряд норм, направленных на 
защиту водных объектов. В послед-
нее время суммы штрафов увеличе-
ны. Кроме того, закон предусматри-

вает возможность исчисления вре-
да, нанесенного водным объектам, 
а минэкологии Нижегородской об-
ласти уполномочено предъявлять 
требования и иски о возмещении 
такого вреда, что находит приме-
нение на практике и говорит об эф-
фективности существу-
ющей системы надзора». 

В спасении нуждаются почти все  
малые реки Нижегородской области
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Органическое сельское хозяйство 
может быть прибыльнее 
традиционного
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экология

— туризм —

Глобальный тренд на осознанное 
потребление и массовый пере-
смотр бытовых привычек не обо-
шел стороной путешествия. Во 
всем мире активно развивает-
ся регенеративный туризм, по-
дразумевающий совмещение 
отпуска с возможностью вне-
сти вклад в улучшение состоя-
ния окружающей среды и жизни 
местных сообществ. Новая осоз-
нанность уже привела к появле-
нию профильных девелоперских 
проектов, продвигающих свои 
регенеративные возможности.

Идея регенеративного туриз-
ма — попытка создать концептуаль-
но новый подход к путешествиям 
в эпоху после пандемии COVID-19. 
Как говорится в манифесте проекта 
Regenesis, катастрофическое разру-
шение жизнеобеспечивающих си-
стем нашей планеты стало естест-
венным результатом веры челове-
чества в то, что мы всегда должны 
выбирать меньшее зло. Так, чтобы 
прокормиться, приходится унич-
тожать почву, чтобы обогревать до-
ма — разрушать атмосферу. В таких 
условиях очевидным решением яв-
ляется переход от защиты природы 
к ее активному восстановлению. Ав-
тор New York Times Элейн Глузак в 
августе 2020 года писала, что если 
устойчивый туризм, направлен-
ный на уравновешивание социаль-
ных и экологических воздействий, 
связанных с путешествиями, был 
верхней ступенью экологическо-
го туризма, то регенеративный ту-
ризм поднимает планку еще выше: 
это «возрождающее путешествие», 
которое предполагает, что турист 
покидает место отдыха в лучшем со-
стоянии, чем его нашел.

Глобальный сдвиг
В мире уже множество примеров 
проектов регенеративного туриз-
ма. Профильное издание Recycle 
рассказывает о заповеднике «Ал-
ладель» в Шотландии, который с 
помощью гостей ведет восстанов-
ление естественного леса, а так-
же проводит программу обучения 
жизни в условиях дикой природы. 
А туроператор Red Travel Mexico ор-
ганизует поездки для восстановле-
ния и сохранения флоры и фауны 
охраняемых районов Мексики, в 
том числе предлагая туристам при-
нять участие в наблюдении за попу-
ляциями морских черепах или по-
садке растений.

Представители туристического 
рынка делают новые проекты, ру-
ководствуясь принципами регене-
ративного туризма. К примеру, в 
Японии в этом году в городе Инабе 
должен открыться комплекс Ugakei 
Circles, который полностью возво-
дится из переработанных строи-
тельных отходов и материалов. Ком-
плекс, расположенный на месте 
кемпинга, будет разделен на три зо-
ны: зона с домиками с защитой от 
ветра и дождя, прибрежная зона с 
местами для самостоятельной уста-
новки палаток и центральное зда-
ние с мастерскими, магазинами и 
прочим. Также планируется созда-
ние конференц-центра, ландшафт-

ных мостов и другой инфраструк-
туры. Для туристов будет разработа-
но несколько пешеходных оздоро-
вительных маршрутов. Гости Ugakei 
Circles могут стать не только ближе 
к природе, но и получить навыки бе-
режного использования ресурсов.

В России профильные проек-
ты регенеративного туризма пока 
развивают в основном энтузиасты. 
Наиболее яркий пример — проект 
«Альтуризм», который ставит свои-
ми целями возрождение малых го-
родов и деревень России: сплоче-
ние и мотивация местного сооб-
щества, изменение его сознания к 
инициативности, развитие тури-
стической инфраструктуры, под-

держка малого бизнеса и привле-
чение внимания к решениям про-
блем в регионах. Так, в 2019 году 
команда «Альтуризма» в рамках пу-
тешествия по Белоруссии очистила 
парк у реки Птичь, восстанавлива-
ла традиции пивоварения в Ленин-
градской области, участвовала в Ту-
таевской ярмарке в Ярославской 
области, форуме органического 
земледелия в Санкт-Петербурге. В 
числе достижений участников про-
екта — создание музея деревянно-
го быта в Архангельской области, 
сельского клуба в Псковской обла-
сти, экологического парка на Бал-
тийской косе в Калининградской 
области.

Основатель «Альтуризма» Ека-
терина Затуливетер рассказыва-
ла Forbes, что в первый приезд ко-
манды в Тутаев лишь два человека 
убирали набережную Волги от му-
сора, а «остальные крутили пальца-
ми у виска: мол, это должна делать 
власть». «Сейчас, спустя пять лет, 
это сообщество, в котором около 
50 человек, и они занимаются сра-
зу несколькими проектами по бла-
гоустройству. Это настоящие лиде-
ры»,— указывала госпожа Затули-
ветер. С учетом общего роста ин-
тереса к путешествиям по России 

в последние годы стоит ждать, что 
и принципам регенеративного ту-
ризма будет следовать все больше 
людей.

Возможности деревень
На фоне регенеративного туризма в 
России развивается сельский туризм. 
В Минсельхозе его называют одним 
из наиболее заметных трендов в ин-
дустрии отдыха в России: сейчас он 
заметен во многих субъектах страны, 
принося фермерам дополнительный 
доход. В лидерах — южные регионы, 
где интерес представляют виноград-
ники, чайные плантации, сады, пасе-
ки, многоотраслевые фермы, а также 
центральная Россия — животновод-
ческие хозяйства, конные клубы, сы-
роварни. Представители туристиче-
ского рынка подтверждают, что у рос-
сиян в целом сформировался интерес 
к таким проектам: посещения ферм 
и сельхозугодий часто входят в про-
граммы поездок по центральной ча-
сти страны. Но говорить об устойчи-
вом развитии сегмента, по их словам, 
все же пока нельзя. Сдерживающий 
фактор — нормы земельного и градо-
строительного законодательства, ре-
гулирующие вопросы строительства 
на сельхозугодьях.

Тем не менее в Минсельхозе все-
рьез делают ставку на дальнейшее 
развитие этого сектора. Агротуризм 
способен помочь социально-эконо-
мическому развитию сельских тер-
риторий, вовлечению граждан в ма-
лое и среднее предприниматель-
ство в сфере АПК, рассказывают в 
пресс-службе министерства. Одной 
из стимулирующих рынок сельско-
го туризма мер по планам властей 
станут гранты, которые со следую-
щего года планируется предостав-
лять бизнесу на развитие таких про-
ектов. Одновременно с прошлого 
года действует госпрограмма ком-
плексного развития сельских тер-
риторий, нацеленная на создание 
комфортных условий и необходи-
мой инфраструктуры в селах.

В Минсельхозе добавляют, что от-
дельное внимание сейчас уделяет-
ся вопросу реализации фермерами 
собственной продукции. Пока им 
доступно получение господдержки 
на приобретение мобильных тор-
говых объектов, строительство и 
модернизацию павильонов. В бли-
жайшее время аграрии могут полу-
чить право сбыта продукции на сво-
их участках — соответствующий за-
конопроект уже одобрен правитель-
ством и внесен в Госдуму.

Илья Вадимов

Больше, чем путешествия

На здоровой почве
— тенденции —

Впрочем, кроме решения 
климатической проблемы 

восстановительное земледелие важно 
с точки зрения мировой продоволь-
ственной безопасности. По данным 
ООН, при нынешних темпах деграда-
ции (эрозия, опустынивание, химиче-
ское загрязнение и т. п.) в течение бли-
жайших 60 лет может исчезнуть весь 
верхний плодородный слой почвы. 
Это приведет к серьезному ущербу для 
здоровья людей из-за ухудшения про-
довольственного обеспечения, недо-
статку жизненно важных микроэле-
ментов по причине ограниченного 
рациона и истощению почв, военным 
конфликтам и миграции населения.

Исследования Института Родаля 
свидетельствуют, что регенератив-
ные методы приводят к улучшению 
здоровья почвы, сохранению углеро-
да в ней, повышают конкурентоспо-
собность урожаев за счет меньшего 
расхода энергии и удобрений, а ра-
стения становятся более устойчивы 
к засухам. Опросы фермеров США 
показывают, что с применением ре-
генеративных практик повышается 
общая урожайность, снижаются за-
траты на удобрения, гербициды, пе-
стициды и антибиотики. Наблюде-
ния фиксируют, что популяции на-
секомых-вредителей в десять раз вы-
ше на фермах, обработанных инсек-
тицидами, чем на регенеративных 
фермах без применения химикатов.

Стоит отметить, что регенератив-
ные методы не всегда ведут к росту 
урожайности по сравнению с тра-
диционными. Однако те фермеры, 
которые получили меньше продук-
ции, смогли увеличить прибыль за 
счет выращивания более дорогих 
культур и сокращения издержек на 
энергию, воду, химикаты. Исследо-
вания Госуниверситета Южной Да-
коты (США) показывают, что регене-
ративные кукурузные поля прино-
сят почти вдвое больше прибыли, 
чем такие поля, управляемые тра-
диционным способом, хотя урожай-
ность снижается примерно на 30%.

Восстановительные 
практики
В России только начали говорить 
о регенеративном сельском хозяй-

стве. Наиболее заметными на этом 
рынке становятся крупные произ-
водители. В конце прошлого года 
компания Nestle представила план 
действий по снижению уровня вы-
бросов CO2 в два раза к 2030 году. 
Также к этому году компания рас-
считывает закупать у поставщиков 
более 14 млн тонн сырья, произ-
веденного благодаря методам вос-
становительного сельского хозяй-
ства. Следующие пять лет компа-
ния намерена получать 20% ключе-
вых ингредиентов с помощью ме-
тодов восстановительного сельско-
го хозяйства в России. Проекты по 
регенеративному земледелию уже 
запущены в Ставропольском крае, 
Самарской и Орловской облас-
тях. В общем компания объявила в 
2021 году о намерении инвестиро-
вать $1,8 млрд в развитие восстано-
вительного сельского хозяйства по 
всей цепочке поставок.

В апреле PepsiCo объявила о стра-
тегии в области устойчивого сель-
ского хозяйства, которая включает 
не только восстановительные пра-
ктики, но также проверку на соот-
ветствие целям устойчивого разви-
тия всего жизненного цикла товара 
от добычи сырья до производства 
конечной продукции. Из регенера-
тивных практик среди российских 
поставщиков компания продвига-
ет смену севооборотов, использова-
ние органических удобрений, ум-
ное управление поливом в целях 
экономии воды и другое. В компа-
нии не были готовы раскрыть объ-
ем инвестиций в российские про-
екты по регенеративному земледе-
лию, ссылаясь на сложность под-
счета средств в общем объеме ин-
вестиций в сельское хозяйство, но 
отметили, что такая стратегия для 
них экономически выгодна, так 
как сельское хозяйство — ключе-
вая составляющая бизнеса. В ком-
пании понимают, что поставки сы-
рья напрямую зависят от снижения 
плодородия почв, что стало основ-
ным аргументом, чтобы начать ин-
вестировать в восстановительные 
методы. В 2021 году Unilever объя-
вила о широкомасштабном плане 
перехода к регенеративному сель-
скому хозяйству в своих цепоч-
ках поставок. VF Corporation, мате-

ринская компания The North Face, 
Timberland и Vans, также объяви-
ла в 2021 году о партнерстве с Terra 
Genesis International для создания 
цепочек поставок каучука из источ-
ников, использующих регенератив-
ное сельское хозяйство.

Чтобы восстановительные пра-
ктики прижились в России, по мне-
нию Германа Куста, доктора биоло-
гических наук, члена бюро коми-
тета по науке и технологиям Кон-
венции ООН по борьбе с опусты-
ниванием, необходимо создать 
комплексную программу и прове-
сти инвентаризацию земельных 
ресурсов. «Надо понять географи-
ческие и экономические различия 
в разных областях нашей страны. 
Необходима не формальная инвен-
таризация земель по категориям, а 
реальная, показывающая качество 
каждой отдельной категории. Это 
позволит понять, где и какой ре-
сурс более эффективный и какой 
модели землепользования подхо-
дит. Последний раз такая инвента-
ризация в нашей стране проводи-
лась в начале 90-х годов»,— поясня-
ет эксперт.

Кроме инвентаризации земель-
ных ресурсов России не хватает ба-
зовых моделей землепользования 
для конкретных геоклиматиче-
ских и социально-экономических 
условий. «Сейчас все отдано на от-
куп конкретным землевладель-
цам, так как считается, что они зна-
ют и понимают лучше. И этот под-
ход тоже хороший, но для того, что-
бы они приняли какие-то решения 
по внедрению восстановительных 
практик, должны быть базовая ин-
формация и серьезная методоло-
гия»,— добавляет Герман Курс.

В России существует и проблема 
кадров. Пока наши университеты 
не готовят специалистов по восста-
новительному земледелию. Обуче-
ние агрономов ведется по тради-
ционной схеме, поэтому зачастую 
выпускники не имеют представле-
ния, как работать без применения 
пестицидов и удобрений. Помимо 
всего прочего среди специалистов 
высокого уровня часто встречает-
ся скептицизм в отношении реге-
неративного сельского хозяйства.

Евгений Аниськов

— экспертиза —

Ресурсные  
источники

Основной бюджетный источник 
финансирования мероприятий по 
спасению малых рек — федераль-
ный проект «Оздоровление Волги». 
Он касается не только самой реки, 
но и ее притоков. «В рамках этого 
проекта строятся очистные соору-
жения, что позволяет снизить объ-
ем попадающих в Волгу и ее прито-
ки неочищенных сточных вод», — 
поясняют в минэкологии. 

В этом году региону удалось по-
участвовать еще и в федеральном 
проекте «Сохранение уникаль-
ных водных объектов» нацпроек-
та «Экология». Его курирует Феде-
ральное агентство водных ресур-
сов (Росводресурсы). В конце октя-
бря ведомство сообщило, что на-
правило 93 млн руб. на расчист-
ку рек Сатис, Теша (приток Оки) и 
Вичкинза (приток Сатиса) на тер-
ритории паломническо-туристиче-
ского кластера «Арзамас — Дивее-
во — Саров». Со дна рек убрали му-
сор, иловые отложения, наносы и 
упавшие деревья. Работы охватили 
6,3 км Сатиса (длина реки — 89 км), 
7,9 км Вичкинзы (34 км) и 11,2 км 
Теши (311 км). Расчистка, по ин-
формации агентства, «необходима 
для восстановления способности 
рек к самоочищению».

По словам заместителя руково-
дителя Росводресурсов Наталии 
Сологуб, главная цель проекта — 
«улучшить экологические условия 
проживания населения». «В случае 
с Нижегородской областью эффект 
ощутят не только более 300 тыс. 
жителей региона, но и значитель-
ное количество туристов и палом-
ников, которые посещают Серафи-
мову землю — национальное до-
стояние России», — оценила Ната-
лия Сологуб результаты работы ре-
гиона в этом году. 

Синхронизация расчистки рек и 
благоустройства — обычная практи-
ка. Например, в феврале, когда об-
ластное минэкологии анонсирова-
ло расчистку рек Имза и Княгинка, 
об этом говорил глава местного са-
моуправления Княгининского рай-
она Дмитрий Тараканов: «Мы уже 

разработали целый комплекс рекре-
ационных зон, зон отдыха. В этом го-
ду мы планируем подать заявку на 
участие во всероссийском конкур-
се лучших проектов создания ком-
фортной городской среды „Малые 
города и исторические поселения“. 
Благодаря этому нам удастся приве-
сти в порядок свыше 6,5 га земли». 

Альтернативные меры
Однако, по словам Андрея Асташи-
на из Мининского университета, 
сам по себе термин «расчистка» в 
контексте спасения малых рек — в 
корне неверный: «Нельзя загонять 
экскаваторы и бульдозеры в малые 
реки! Это популистская мера, на-
правленная на достижение быстро-
го „результата“, для отчетности. Это 
как глушить любые жалобы на боль 
в животе антибиотиками — ниче-
го общего с оздоровлением». Уче-
ный подчеркивает, что такое вме-
шательство нарушает гидрологиче-
ский режим рек — из-за ям река ме-
няет скорость течения, усиливают-
ся процессы эрозии: «Ил — это не 
только питательная среда, поддер-
живающая биоразнообразие. Это 
еще и субстрат-водоупор, который 
не дает воде уходить через рыхлые 
породы. Были случаи, когда после 
таких „расчисток“ реки просто ухо-
дили в песчаники и исчезали». 

По словам Андрея Асташина, 
поиск проблем и их решение на-
до начинать не с устья и даже не 
из среднего течения рек, а с исто-
ков: «Все меры известны еще с Со-
ветского Союза. Главная пробле-
ма деградации малых рек — паде-
ние уровня грунтовых вод. Ее реша-
ют посадкой леса в истоках. Если 
истоки под лесом и не распахан-
ные — все в порядке. На примере 
реки Сундовик в Лысковском и Кс-
товском районах нам удалось про-
следить, что если площадь лесного 
массива в истоке ручья составляла 
не менее 5 га, то уже шел процесс 
развития водотока. Вторая пробле-
ма — занесение русла реки так на-
зываемым обломочным материа-
лом: поле распахали, а по весне та-
лые воды несут перепаханную зем-
лю вниз, в русло реки, и заносят 
его. Почему рубить деревья в водо-
охранной зоне уголовно наказуе-

мо? Потому что лес — последний 
фильтр на пути такой волны твер-
дого стока. Так что эта проблема то-
же решается высадкой леса, только 
уже на склонах, на верхних и ниж-
них бровках. В Татарстане, напри-
мер, как и у нас, активно распахи-
вают земли, но там следят за лесо-
защитными полосами и такой дег-
радации малых рек, как у нас, нет».  

Перспективы спасения
Проект «Сохранение уникальных 
водных объектов» рассчитан до 
декабря 2024 года. В Росводресур-
сах говорят, что регион может еже-
годно подавать заявки на финан-
сирование: «Решение, какой вод-
ный объект нуждается в восстанов-
лении, принимают региональные 
власти. Они ориентируются на со-
стояние реки или водоема, а также 
запрос населения. Комплект доку-
ментов с проектно-сметной доку-
ментацией направляется в Росвод-
ресурсы». 

В областном минэкологии от-
мечают, что в спасении нуждаются 
все реки, протекающие по террито-
рии крупных городов. «В них с диф-
фузным стоком попадает грязь, ко-
торая находится на городских ули-
цах и дорогах, противогололедные 
реагенты и так далее. Мы намечаем 
расчистку ряда таких рек, начиная 
с рек Имзы, Княгинки, Борзовки. 
Но это только первый шаг, после 
него должны быть реализованы ме-
ры по восстановлению водных эко-
систем — экологическая реабили-
тация водных объектов», — обеща-
ет министр Денис Егоров.

По мнению Андрея Асташина, 
региональным проектам по спасе-
нию рек не хватает серьезной ги-
дрологической экспертизы, а сжа-
тые сроки, очевидно, заставля-
ют работать «на скорую руку», что-
бы продемонстрировать результа-
ты освоения федеральных средств 
надзорным ведомствам и населе-
нию. В то же время, по словам со-
беседника „Ъ“, в недавно сформи-
рованную рабочую группу по ре-
ке Пьяне включили ученых, и есть 
надежда, что их голос и аргументы 
в пользу других, реально эффек-
тивных методов, будет услышан. 

Татьяна Салахетдинова

От чистого истока
с09 с09

В России набирает популярность 
сельский туризм
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экология

«Шаг за шагом мы формируем новую 
культуру взаимодействия с природой»

— интервью — 

Один из пунктов ESG-повестки — сокраще-
ние негативного влияния на природу: сни-
жение выбросов парниковых газов, сокра-
щение образования отходов, бережное 
использование водных ресурсов. Вык-
сунскому заводу Объединенной метал-
лургической компании (ОМК) за три го-
да удалось в семь раз снизить объемы за-
бора воды для своих цехов, на 60% сокра-
тить сбросы сточных вод и в шесть раз сни-
зить объемы образования твердых быто-
вых отходов. Подробнее об экологических 
инициативах рассказывает директор по 
безопасности производства предприятия 
Александр Пивиков.
— Выбросы в атмосферу — одна из глав-
ных претензий, которую всегда предъяв-
ляли градообразующим предприятиям. 
Для Выксы это по-прежнему актуально?
— Чистота воздуха — актуальный вопрос для 
любого города. В 2018 году мы закрыли марте-
новский цех завода. Исторически он распола-
гался в самом центре Выксы, являлся источ-
ником 92% всех валовых выбросов нашего 

предприятия в атмосферу — таковы были 
особенности технологии. Сейчас основное 
действующее электрометаллургическое про-
изводство — это современный литейно-про-
катный комплекс. Электрометаллургия — на-
иболее экологичное производство, фактиче-
ски представляет собой переработку вторсы-
рья, лома, в новый полезный продукт с воз-
можностью улавливания вредных веществ 
современным газопылеулавливающим обо-
рудованием на самом высоком уровне. Мы 
постоянно мониторим состояние воздуха на 
границе санитарно-защитной зоны предпри-
ятия и плотно сотрудничаем с метеоролога-
ми. С Верхневолжским управлением по ги-
дрометеорологии и мониторингу окружаю-
щей среды у нас действует договор, по кото-
рому ведомство информирует нас о неблаго-
приятных для рассеивания вредных приме-
сей метеоусловиях, и мы оперативно прини-
маем меры, чтобы минимизировать воздей-
ствие на окружающую среду. Сейчас прора-
батываем вопрос о вариантах автоматизации 
контроля выбросов, расширения штата эко-
логоаналитической лаборатории. 

В Выксе компания «Эколант» начала реа-
лизацию проекта по строительству зелено-
го электрометаллургического комплекса по 
технологии прямого восстановления желе-
за. Такая технология позволяет втрое сни-
зить выбросы углекислого газа в сравнении 
с традиционной конвертерной технологи-
ей производства. В перспективе природный 
газ может быть смешан или заменен водоро-
дом. Вследствие этого выбросы парниковых 
газов возможно сократить еще существен-
нее. «Эколант» будет использовать и другие 
самые современные природоохранные тех-
нологии. После ввода в строй современного 
производства воздух в Выксе будет сущест-
венно чище, чем до закрытия мартеновско-
го цеха. Строительство комплекса позитив-
но повлияет на социально-экономическое 
развитие региона. Он обеспечит 5-процент-
ное увеличение внутреннего валового про-
дукта. В строительстве завода будет задей-
ствовано около 2000 человек, а после запу-
ска будут работать 700 специалистов. Рабо-
та «Эколанта» в синергии с другими произ-

водствами позволит в перспективе выпла-
чивать около 5 млрд руб. налогов в год. 
— Как завод работает с водными ресурса-
ми? Удается ли минимизировать сбросы 
сточных вод?
— Снижение сбросов сточных вод — только 
часть большой работы с водными ресурсами. 
За три года объем сбросов снижен на 60%. Но 
здесь пока есть пределы: все-таки производ-
ственный процесс без воды невозможен, так 
как необходимо охлаждать и оборудование, 
и металл. Поэтому в основе нашей концеп-
ции — возврат воды в производство и сокра-
щение забора прудовой воды с Нижнеивкин-
ского водохранилища. Оба этих направления 
демонстрируют впечатляющие результаты: за 
три года объем поверхностных вод, возвраща-
емых на производство, увеличился в 2,1 раза 
(с 891 тыс. куб. м в 2017 году и до 1,9 млн куб. м 
в 2020-м), а забор прудовой воды нам удалось 
сократить в 7,5 раза (с 2,7 тыс. куб. м в 2017-м 
до 372 куб. м в 2020-м). 

За этими цифрами — целый комплекс ме-
роприятий. Например, мы стали собирать та-
лую воду: ее максимальные объемы образуют-
ся в паводковые пики, мы к ним готовимся, на-
капливаем ее и используем длительное время. 
Кроме того, были модернизированы очистные 
сооружения. Кстати, если говорить об очистке 
стоков до рыбохозяйственных нормативов ка-
чества воды, то для понимания сложности про-
блемы достаточно сказать, что им не соответст-
вует даже та вода, которую мы поднимаем со 
скважин. Поэтому мы ее собираем с террито-
рии предприятия, очищаем, а потом возвра-
щаем на производство в оборотный цикл. 
— Есть ли перспективные проекты в этой 
части?
— Да, в перспективе мы планируем строи-
тельство объединенных очистных сооруже-
ний, которые будут рассчитаны на все пред-
приятия холдинга и смогут обеспечить до-
стижение рыбохозяйственных нормати-
вов (нормативы максимально допустимых 
содержаний загрязняющих веществ в во-
де, не снижающих ее рыбохозяйственную 
ценность — „Ъ“.). Мы надеемся, что в итоге 
удастся фактически ликвидировать водовы-
пуск — в производство будет направляться 

весь объем ливневых и дренажных вод с пло-
щадок завода. Есть и другие проекты. 
— Какая политика действует на предприя-
тии в сфере обращения с отходами?
— Сейчас сортировка мусора — одна из основ-
ных задач городского хозяйства. А мы начали 
заниматься этим на наших производствах еще 
с 2013 года. Тогда я только вернулся из Японии, 
где по президентской программе мы изучали 
опыт утилизации мусора в больших городах. 
У себя мы начали с малого. Выбрали пилотный 
участок на одном из производств, проанали-
зировали морфологический состав образую-
щихся на нем отходов, начали сортировку и ба-
нально стали искать, кто бы мог их купить для 
вторичной переработки. Это непросто и сей-
час — в России этот бизнес только начал раз-
виваться, а тогда тем более. Первым делом мы 
выделили из всей массы металл, который са-
ми перерабатываем, а также картон, деревян-
ную тару и стекло. Буквально в ручном режиме 
мы искали рынки сбыта. В 2014 году процесс 
был впервые стандартизирован: детально рас-
писано, как должен быть организован раздель-
ный сбор отходов, приведены параметры ви-
зуализации площадок для сортировки, вплоть 
до цветовой идентификации контейнеров. Это 
помогло быстро масштабировать опыт пилот-
ного участка на все предприятие. В результате 
нам удалось снизить объем захораниваемых 
отходов в шесть раз — с 40 тыс. куб. м в 2013 го-
ду до 6,5 тыс. куб. м в 2020-м. Подчеркну, что та-
кой темп — заслуга всего коллектива, от каж-
дого рабочего до топ-менеджеров. У нас, напри-
мер не считается зазорным в процессе аудита 
безопасности подойти к мусорному баку, от-
крыть его и посмотреть, а действительно ли то, 
что находится в этом контейнере, соответству-
ет тому, что на нем написано. 

Эффект от этой работы многоплановый. 
С одной стороны, это значительная экономия 
средств: ведь увеличение объемов отходов ве-
дет к росту затрат на их транспортировку, а за-
хоронение на полигонах — повышает расхо-
ды за негативное воздействие на окружающую 
среду. С другой — и этот эффект, на мой взгляд, 
куда более важный — это реальная социаль-
ная ответственность бизнеса перед будущими 
поколениями: не хочется оставлять детям по-

лигоны мусора. А если рабочий на заводе при-
вык сортировать мусор, он и дома может рас-
сказать об этом и начать применять похожие 
инструменты. Так, постепенно, шаг за шагом 
формируется общая культура взаимодействия 
с природой. 
— Какие отходы кроме металла вы перера-
батываете сами?  
— Например, полиэтилен, который при-
меняется при покрытии и зачистке концов 
труб. Мы его отдельно собираем, а специаль-
ное подразделение завода дробит, плавит и 
выпускает пластмассовый гранулят, который 
используем повторно — выпускаем заглуш-
ки для труб, резинокомпозитные изделия. 
Кроме того, на предприятии есть специаль-
ная станция, где смазывающая охлаждающая 
жидкость сжигается в специальных котлах и 
используется как альтернативный источник 
энергии. По металлу, кстати, мы тоже посто-
янно продолжаем искать новые возможно-
сти для переработки. Как и в любых других 
вопросах экологии, главное здесь — не фор-
мальный подход, а искренняя заинтересо-
ванность в том, чтобы меняться к лучшему. 
— На сайте Росприроднадзора не так дав-
но опубликовано сообщение об очеред-
ной плановой проверке Выксунского за-
вода ОМК. Как эксперты оценили деятель-
ность предприятия? 
— Специалисты Росприроднадзора регуляр-
но контролируют деятельность нашего пред-
приятия и соблюдение требований в области 
окружающей среды. Мы оказываем содейст-
вие, чтобы проверки проходили быстро и эф-
фективно. В этом году эксперты выявили не-
сколько замечаний по направлениям «вода», 
«отходы» и «воздух», которые по большей ча-
сти, как говорят, «бумажные», то есть касаются 
ведения документооборота по экологии, пре-
доставления отчетов, правильного заполне-
ния паспортов на оборудование, разработки 
нормативно-разрешительной документации. 
Мы всегда благодарим комиссию за объектив-
ные замечания, они помогают нам становить-
ся лучше. Выявленные в ходе проверки несоот-
ветствия предприятие приняло в работу, устра-
ним их в обозначенные в предписании сроки. 

Подготовила Людмила Аристова

— правила игры —

Непрерывно и автоматически
В большинстве крупных предприятий Ниже-
городской области экологические програм-
мы формируются на годы вперед, и компа-
нии последовательно работают над модер-
низацией оборудования и снижением тех-
ногенного воздействия на окружающую сре-
ду. Эти работы оказались в числе приоритет-
ных и сейчас, несмотря на сложную эконо-
мическую ситуацию, вызванную пандемией 
новой коронавирусной инфекции. В этом го-
ду крупные проекты вводили, в частности, в 
автомобилестроении и химпроме. 

Так, один из таких проектов, реализован-
ных на Горьковском автозаводе, — оснаще-
ние плавильных печей в литейном цехе си-
стемой фильтровентиляционного оборудо-
вания, которая обеспечивает максималь-
ную очистку промышленных выбросов, 
образующихся от процесса плавки метал-
ла. «Система включает оборудование по от-
воду выбросов и двухступенчатую очистку с 
автоматическим контролем концентрации 
загрязняющих веществ, поступающих в ат-
мосферный воздух. На первой ступени про-
исходит механическая очистка в картридж-
ных тканевых фильтрах, на второй — плаз-
менно-каталитическое окисление. В ре-
зультате очистки происходит удаление пы-
ли, оксида углерода, диоксида серы, окси-
да и диоксида азота», — поясняют в холдин-
ге. Показатели работы системы и значений 
концентраций загрязняющих веществ в вы-
бросах непрерывно, автоматически контр-
олируются газоанализаторами и дистанци-
онно передаются в экологическую служ-
бу предприятия. «За последние 10 лет на  
ГАЗе было реализовано множество экологи-
ческих, энергетических и производствен-
ных проектов, которые позволили снизить 
за этот период сокращение выбросов в воз-
дух на 59%; в водные объекты — на 57% и т.д. 
В том числе были построены очистные со-
оружения сточных вод и внедрен термиче-
ский дожиг выбросов вредных веществ от 
сушильных камер цеха окраски кузовов и 
др.», — комментируют в холдинге. 

На ООО «СИБУР-Кстово» в этом году была 
построена и в мае введена в эксплуатацию 
новая установка локальных очистных соо-
ружений, благодаря которой предприятию 
удалось достичь нормативных требований 
к составу промышленных стоков, которые 
утверждены администрацией города Ксто-
ва. «Ранее соответствующих требований уда-
валось достигать только на районных очист-
ных сооружениях (ЭКОИН-НОРСИ), куда сто-
ки передавались недостаточно очищенны-
ми», — поясняют в компании. Точное сни-
жение объема загрязнений стоков СИБУР 
обещает назвать, когда установка прорабо-
тает полный год. Кроме того, на предприя-
тии завершаются строительно-монтажные 

работы факельной системы закрытого типа, 
благодаря которой будет полностью исклю-
чено интенсивное дымное горение, шум, ви-
димое пламя. Пуск установки намечен на ко-
нец 2021 года — начало 2022-го.

Максимум — в переработку
В сфере обращения с отходами на крупных 
производствах уже несколько лет применя-
ются технологии сортировки европейского 
уровня, которым могут позавидовать муни-
ципалитеты. Так, на Выксунском заводе ОМК 
отходы сортируют с 2013 года. С тех пор пред-
приятию удалось сократить объем захорани-
ваемых отходов в шесть раз — с 40 тыс. куб. м 
в 2013 году до 6,5 тыс. куб. м в 2020-м. «Эффект 
от этой работы многоплановый. С одной сто-
роны, это значительная экономия средств: 
ведь увеличение объемов отходов ведет к ро-
сту затрат на их транспортировку, а захоро-
нение на полигонах — расходов за негатив-
ное воздействие на окружающую среду. С дру-
гой — и этот эффект, на мой взгляд, куда бо-
лее важный — это реальная социальная от-
ветственность бизнеса перед будущими по-
колениями: не хочется оставлять детям по-
лигоны мусора», — говорит директор по без-
опасности производства предприятия Алек-
сандр Пивиков. 

На предприятиях холдинга «Группа ГАЗ» 
с 2015 года выстроена собственная система 
раздельного сбора промышленных и комму-
нальных отходов, направленная на миними-
зацию их захоронения на полигонах и увели-
чение доли их переработки. По информации 

холдинга, за 10 лет таким образом удалось 
снизить образование отходов на 63%: в насто-
ящее время на переработку направляется 11 
групп отходов в общем объеме около 5 тыс. 
тонн в год.

Увеличение оборотов
Один из главных трендов экологической по-
вестки на промпредприятиях — стремление 
организовать замкнутый цикл производства, 
в котором максимально используются все ре-
сурсы. Пример подобного замкнутого цикла — 
целлюлозно-бумажная промышленность, про-
дукция которой может многократно перераба-
тываться там же, где была выпущена. «100% по-
ставок лесосырья на АО „Волга” сертифици-
рованы по системе FSC, свидетельствующей 
о том, что компания является ответственным 
лесопользователем, получает сырье из прове-
ренных источников и полностью использует 
древесину в своем замкнутом цикле», — рас-
сказала на экологическом онлайн-марафоне 
редакции «Коммерсантъ-Приволжье» дирек-
тор по экологии АО «Волга» Светлана Ломаш. 
По ее словам, новая экологическая програм-
ма бумкомбината, рассчитанная до 2025 года, 
ориентирована на максимальное вовлечение 
ресурсов в хозяйственный оборот: макулатура 
используется в производстве, древесные отхо-
ды становятся биотопливом для собственных 
же энергетических установок, вода возвраща-
ется на повторные циклы производства. 

Выксунский завод ОМК,  благодаря кон-
цепции оборотного цикла сокращает забор 
прудовой воды: за три года предприятию уда-

лось удвоить объем поверхностных вод, воз-
вращаемых на производство (с 891 тыс. куб. м 
в 2017 году до 1,9 млн куб. м в 2020-м), и в 7,5 
раза сократить забор прудовой воды (с 2,7 тыс. 
куб. м до 372 куб. м). 

Экологичные перспективы 
На повторное использование энерго- и вод-
ных ресурсов ориентированы и перспек-
тивные проекты компаний. Так, расширяя 
свое нижегородское производство окиси 
этилена и гликолей (строительно-монтаж-
ные работы должны завершиться во время 
планового остановочного ремонта в 2022 
году), СИБУР планирует отказаться от про-
изводства части пара собственной генера-
ции за счет использования тепла, образую-
щегося в технологическом процессе. «Это 
повлечет снижение расхода всех видов ре-
сурсов: электричества, пара, воды, сниже-
ние стоков, выбросов парниковых газов и 
т.д.», — поясняют в компании. Кроме того, 
в будущем году на «СИБУР-Нефтехиме» нач-
нется строительство системы сбора и тран-
спортировки углекислого газа, образующе-
гося в процессе окисления этилена, для его 
последующей передачи на соседнее пред-
приятие «Линде Газ Рус», где из него будут 
выпускать пищевую углекислоту. Главный 
ожидаемый эффект — прекращение сброса 
и монетизация углекислого газа. 

Создание собственной генерации элек-
трической энергии предусматривает и круп-
нейший в современной России проект чер-
ной металлургии, инициированный вла-
дельцем ОМК Анатолием Седых, — электро-
металлургический комплекс «Эколант», ко-
торый будет построен в 2025 году в Выксе. 
«Тепло отходящих газов будет использовать-
ся для производства пара, а затем — электри-
ческой энергии. Установленная мощность ге-
нератора составит 24 МВт. Полученная путем 
утилизации тепла электроэнергия позволит 
повысить энергоэффективность и свести до 
минимума потребность в закупке ресурса на 
оптовом рынке», — рассказывает начальник 
отдела охраны окружающей среды ООО «Эко-
лант» Ирина Кулева. Сама по себе технология 
производства «Эколанта» тоже ориентирова-
на на полный цикл: сталь будет производить-
ся из горячевосстановленного железа, полу-
чаемого здесь же из природного газа и желе-
зорудного сырья. Процесс исключает при-
вычные коксохимический и доменно-кон-
верторный переделы, что позволит в три ра-
за снизить выбросы парниковых газов (СО2) 
в атмосферу по сравнению с традиционной 
технологией выпуска стали. 

«Инновационный подход промышлен-
ных предприятий к вопросам экологии по 
определению более технологичен и эконо-
мичен, — говорит доцент кафедры экологии 
и природопользования Нижегородского го-
сударственного архитектурно-строительно-
го университета, эксперт Росприроднадзора, 
кандидат экономических наук Елена Петро-
ва. — Загрязнение окружающей среды доста-
точно затратно как с точки зрения постоянно-
го взаимодействия с надзорными органами, 
так и платежей за „негативку”, которые дохо-
дят до миллиардных сумм. Поэтому эколо-
гические концепции современного бизнеса 
строятся по двум ключевым принципам: это, 
во-первых, снижение воздействия на окружа-
ющую среду, а, во-вторых, включение макси-
мального спектра отходов и переработанных 
ресурсов в повторный оборот». По словам экс-
перта, ответственные производители ориен-
тированы на снижение техногенного воздей-
ствия и не нуждаются в дополнительной мо-
тивации в этих вопросах со стороны государ-
ства — это требование времени, но от чинов-
ников компании ждут взаимности, прежде 
всего с точки зрения подходов к нормативам: 
«В плане требований к производству приня-
то сравнивать наше законодательство с евро-
пейским, и российские нормативы действи-
тельно жестче. Но в то же время пол-Европы 
пьет воду из-под крана без дополнительной 
очистки и кипячения: например, мэр Зальц-
бурга каждый год в день города зачерпывает 
стакан воды из реки и выпивает его на глазах 
собравшихся. У нас подобное пока все-таки 
равносильно самоубийству. Так что нам есть, 
к чему стремиться». 

Татьяна Салахетдинова

«Озеленение» по плану
Пандемия COVID-19 не повлияла на экологические инициативы крупных промышленных предприятий Нижегородской области: они продол-
жили модернизировать очистные сооружения, обновлять фильтрационное оборудование и совершенствовать системы обращения с отхода-
ми. Этот процесс непрерывен: несколько крупных проектов заявлены и на будущий год. Главный тренд — создание замкнутого цикла произ-
водства и вторичной переработке отходов. 

В этом году СИБУР ввел в эксплуатацию 
новые очистные сооружения на своей 
кстовской площадке
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экология
Свалки выводят на чистоту
Нижегородская область признана одним 
из лидирующих российских регионов в 
реализации реформы обращения с отхо-
дами. Сейчас область активно участвует 
в федеральном проекте «Чистая страна», 
занимаясь ликвидацией несанкциони-
рованных свалок. Эксперты говорят, что 
властям необходимо расставить приори-
теты по классам опасности отходов, пре-
жде чем добиваться включения свалок в 
федеральный проект.

На Российском экологическом форуме в 
июле этого года вице-премьер Виктория Аб-
рамченко объявила 13 регионов-лидеров, 
которые могут завершить реформу обраще-
ния с твердыми коммунальными отходами 
к 2024 году. Помимо Нижегородской обла-
сти к регионам-лидерам также отнесли Мо-
сковскую, Тюменскую, Саратовскую, Мур-
манскую, Тульскую, Астраханскую, Кали-
нинградскую, Сахалинскую, Пензенскую, 
Ярославскую области и Ханты-Мансийский 
автономный округ. 

Мусорная реформа, предусматривающая 
полную передачу полномочий по обраще-
нию с ТКО с муниципального на областной 
уровень стартовала в 2019 году с повыше-
ния тарифов для граждан и проблем регио-
нальных операторов, которые поначалу не 
всегда справлялись с потоками отходов. Од-
нако логистика обращения с ТКО сформи-
ровалась достаточно быстро, и бизнес вско-
ре адаптировался к новым требованиям 
экологического законодательства. 

В Нижегородской области сегодня ра-
ботают семь региональных операторов об-
ращения с отходами. В соответствии с ука-
зом президента к 2030 году все субъекты 
РФ должны обеспечить стопроцентную 
сортировку. В Нижегородской области, по 
данным минэкологии, этот показатель по-
ка равен 71%. Также к 2024 году правитель-
ство планирует удвоить уровень утилиза-
ции коммунальных отходов, который по-
ка составляет 6,7%, за счет новых объектов 
обращения с ТКО. Размещением и пере-
работкой отходов в Нижегородской обла-
сти сейчас занимаются пять комплексов, в 
2023 году планируется строительство еще 
двух, с мусоросортировочными линиями 
и переработкой пластиковой упаковки — 
в Уренском и Арзамасском районах. Кро-
ме того, по информации министра эколо-
гии Нижегородской области Дениса Егоро-
ва, регион рассматривается в числе пилот-
ных для строительства одного из первых в 
России экотехнопарков — кластеров, где 
могут быть объединены предприятия все-
го цикла обращения с отходами, от прие-
ма до производства вторичной продукции. 

Пока неразвитая инфраструктура обез-
вреживания и утилизации ТКО — одна из 

главных причин образования многочи-
сленных несанкционированных мусорных 
полигонов. По данным главы регионально-
го управления Росприроднадзора Сергея 
Соломатина, ежегодно ведомство выявля-
ет около сотни таких свалок. 

Основной источник финансирования 
их ликвидации сегодня — федеральные 
средства. В частности, такие объекты ста-
раются включить в госпрограмму «Чистая 
страна» национального проекта «Эколо-
гия», рассчитанную до 2024 года. Так, мас-
штабная Шуваловская свалка в Автозавод-
ском районе Нижнего Новгорода должна 
быть ликвидирована к ноябрю 2022 года, 
работы оцениваются в 1,2 млрд руб. Также 
за счет федеральных субсидий в Нижнем 
планируется рекультивировать хранили-
ще кислых гудронов на Московском шоссе, 
куда с 1953 года свозили отходы промпред-
приятий, пруд-накопитель на станции Ва-
ря, бывшую территорию завода «Авиа-
техмас» на улице Коминтерна и крупные 
свалки строительного мусора на улице За-
овражной и в садоводческом товарищест-
ве «Родник».

В районах области в рамках «Чистой 
страны» планируется обследование объек-
тов прудов-накопителей кислых гудронов 
и мазутного хранилища открытого типа 
«Нефтеямы» в Балахне, полигона промыш-
ленных отходов бывшего завода «Корунд» 
и свалки на территории химического пред-
приятия «Заря» в Дзержинске, свалки про-
мотходов компании «Экотехойл» в Павло-
во, а также несанкционированных свалок 
в Первомайске и Богородске. 

Стратегия федеральных властей предус-
матривает, что в границах городов свалки 
должны быть ликвидированы уже в 2023 
году, однако одна из главных сегодняш-
них претензий надзорных органов к регио-
нальному минэкологии — срыв сроков под-
готовки документов по объектам. «До нача-
ла ликвидации свалок проектные решения 
должны пройти оценку специалистов. Мы 
должны быть уверены, что на каждом объ-
екте учтены все необходимые экологиче-
ские нормы и требования», — заявил в кон-
це октября глава регионального управле-
ния Росприроднадзора Сергей Соломатин, 
попросив минэкологии активизировать ра-
боты в районах области. А незадолго до это-
го вице-премьер Виктория Абрамченко на 
совещании с главами регионов называла 
Нижегородскую область в числе регионов, 
где есть риски неисполнения проекта «Чи-
стая страна». 

В министерстве заверяют, что работы не-
прерывно ведутся по всем объектам, а клю-
чевой фактор задержек — долгие перегово-
ры с собственниками участков, на которых 
расположены свалки, как, например, свал-
ка в «Роднике»: это частная территория, и 

на ней региональный бюджет не может фи-
нансировать проектирования работ — это 
будут нецелевые расходы. 

Заслуженный эколог России Клара Рома-
нова полагает, что властям необходимо рас-
ставить приоритеты по классам опасности 
отходов, прежде чем добиваться включения 
свалок в федеральный проект: «Сегодня за 
счет программы „Чистая страна“ планиру-
ется ликвидировать свалки строительных и 
коммунальных отходов IV–V классов опас-
ности. Однако только в черте Нижнего Нов-
города есть куда более опасные химические 
свалки. Например, пруды-накопители кис-
лых гудронов в районе Бурнаковской низи-

ны недалеко от завода 70-летия Победы и на 
территории „Авиатехмаса“ в Сормовском 
районе. Именно такими объектами необхо-
димо заниматься в первую очередь». 

«Новые свалки появляются в основном 
в местах выброса строительных материа-
лов, — комментирует руководитель эколо-
гического центра „Дронт“ Асхат Каюмов. 
Региональные операторы бесплатно их 
не вывозят, поскольку это не коммуналь-
ные отходы. А застройщики начинают эко-
номить: одно дело заплатить регоперато-
ру по тарифу, а другое — нанять машину, 
которая вывезет и свалит все в Артемов-
ские луга». По мнению эксперта, необхо-

димо «обязать строителей доказывать, ку-
да они дели строительный мусор»: «Мож-
но в государственные и муниципальные 
контракты заложить требования, чтобы за-
стройщики обязательно информировали 
надзорные органы о маршрутах отходов, а 
машины отслеживались по трекерам GPS. 
Сделать это несложно: достаточно пропи-
сать эти требования в государственных и 
муниципальных контрактах». 

Роман Рыскаль

— госрегулирование —

Павловская свалка промотходов, по мнению экспер-
тов, должна быть ликвидирована одной из первых — 
слишком близко к ней расположен жилой массив

— финансы —

Концепции устойчивого развития и фи-
нансирования прочно закрепились в об-
иходе политиков и финансистов и пере-
шли в мейнстрим, но на горизонте уже 
виднеется новая идея, которая захватит 
умы через несколько лет: регенератив-
ные финансы. Eе суть такова: инвестиции 
должны направляться не просто на мини-
мизацию и предотвращение экологиче-
ского или социального ущерба, а на актив-
ное исправление уже допущенных ошибок 
и оздоровление систем. Если идея устой-
чивого финансирования говорит о необхо-
димости сделать более безопасной суще-
ствующую модель капитализма, то идея 
регенеративных финансов предполагает 
существенные преобразования.

Термин «регенеративная экономика» 
был впервые предложен в 2015 году быв-
шим управляющим директором JP Morgan 
Джоном Фуллертоном, основателем органи-
зации Capital Institute. Он сформулировал 
восемь идей, лежащих в основе этой пара-
дигмы. Во-первых, это взаимосвязанность 
человека и всего, что его окружает, в еди-
ном неразрывном целом. «Ущерб любой ча-
сти целого волной докатится до всех»,— пи-

шет он. Во-вторых, капитал не может изме-
ряться лишь деньгами, он должен включать 
в себя человеческий, социальный, экологи-
ческий и иные его формы. Копить деньги 
не имеет смысла, если теряешь все осталь-
ное. В-третьих, ключевой характеристи-
кой организации должна стать ее адаптив-
ность — готовность измениться и подстро-
иться под окружающую среду. В-четвертых, 
все части сообщества должны иметь рав-
ный доступ к его ресурсам и возможность 
вносить вклад в его благополучие. В-пятых, 
необходимо проявлять уважение и вни-
мательность к местным сообществам, ка-
ждое из которых уникально и имеет длин-
ную историю. В-шестых, инновации следу-
ет искать на границах пересечения дисци-
плин, сообществ и парадигм. «К примеру, 
одна из самых богатых взаимозависимыми 
формами жизни зон — марши (соленые бо-
лота), где река впадает в океан,— пишет го-
сподин Фуллертон.— В таких пограничных 
зонах встречаются наиболее интересные 
формы жизни и идеи». В-седьмых, должна 
быть обеспечена бесперебойная циркуля-
ция капитала, информации и людей. Нако-
нец, в-восьмых, необходимо всегда искать 
баланс и при принятии решения учитывать 
все факторы.

«Ранний пример регенеративных финан-
сов — микрофинансовая программа Grameen 
Bank, который поддерживал капиталом груп-
пы самопомощи женщин в Азии,— поясни-
ла замглавы по вопросам устойчивого разви-
тия Азиатской сети венчурной филантропии 
Комал Саху.— Эта программа показала потря-
сающие результаты. Процент невозврата был 
очень низок, и банк сумел качественно улуч-
шить жизнь сообществ. Сейчас этому приме-
ру следуют многие азиатские банки».

Наиболее известные работающие в этой 
парадигме организации занимаются во-
просами сельского хозяйства и расовой ди-
скриминации. Регенеративное сельское хо-
зяйство — «материнская концепция» для ав-
торов парадигмы регенеративных финан-
сов, так как именно на его примере хорошо 
видны все те принципы, которые заложены 
в их основу. Так, работающая в США компа-
ния RFS Group финансирует создание устой-
чивых сельскохозяйственных кооперати-
вов, выращивающих органическую еду для 
местного потребления и коллективно про-
тивостоящих большим агропромышлен-
ным конгломератам. Приоритет всегда от-

дается финансированию снизу, и первыми 
гранты и кредиты получают наиболее мар-
гинализированные группы.

Если подобного рода сельскохозяйствен-
ные инициативы существуют во многих стра-
нах мира, то фондирование с целью исправ-
ления расовой дискриминации пока распро-
странено преимущественно в США. К приме-
ру, Boston Impact Initiative Fund при выделе-
нии кредитов оценивает в первую очередь то, 
кем была основана компания (приоритет от-
дается этническим меньшинствам), а также 
то, насколько сильно ее деятельность помо-
гает трансформировать бедные и неблагопо-
лучные сообщества. По мнению основателей 
подобных фондов, таким образом они про-
тивостоят фундаментально несправедливой 
финансовой системе США, которая сильно за-
трудняет получение обычных кредитов пред-
ставителями маргинализируемых групп.

Регенеративные финансы пересекаются 
с импакт-инвестированием, существующим 
на десятилетие дольше. Концепция импакт-
инвестирования состоит в том, что парал-
лельно с прибылью коммерческая деятель-
ность должна приносить позитивный эффект 
для общества, по возможности решая какие-
то отдельные социальные или экологические 
проблемы. «Евангелист» этой парадигмы Кэ-
рол Сэнфорд выделила семь уровней погру-
жения в парадигму импакт-инвестирования, 
начиная от простой заявки на то, что компа-
ния начнет более внимательно относиться 
к природе и обществу, и заканчивая созна-
тельными лоббистскими усилиями, кото-
рые должны привести к установлению более 
справедливых законов на государственном 
уровне. Предпоследним шагом является пе-
реход к системе регенеративных финансов: 
компания меняет собственную парадигму от-
ношений с местным сообществом, ищет спо-
собы исправления несправедливости и дис-
криминации и официально включает это в 
свою политику. Госпожа Сэнфорд утверждает, 
что организация Seventh Generation, где она 
долгое время была инвестором, сумела еже-
годно увеличивать прибыль на 40–65%, сле-
дуя этим принципам. «Большинство импакт-
инвесторов поднимаются по этой лестнице 
максимум на третий-четвертый этаж, не отда-
вая себе отчета в том, насколько больше еще 
можно сделать»,— полагает она.

Управляющий директор госкорпорации 
ВЭБ.РФ Михаил Алашкевич, курирующий в 
организации направление импакт-инвести-
рования, считает, что для развития этой сфе-
ры в России необходимы серьезные измене-
ния в стратегической культуре предпринима-
телей. «В России такие инструменты, как про-
екты социального воздействия или проек-

ты, обеспеченные регенеративными финан-
сами, только зарождаются и могут развиться 
при условии некоторой регенерации самой 
культуры коммерческих компаний,— заме-
тил он.— Стратегия развития частных игро-
ков на рынке должна быть ориентирована 
на максимизацию прибыли в том числе че-
рез достижение социально значимых эффек-
тов, через создание и восстановление эколо-
гических, культурных и социальных благ для 
жителей территории, где они осуществляют 
свою деятельность. Хотя сегодня в России со-
циальная ответственность бизнеса пока по-
падает в разряд благотворительности, нам не 
уйти от общемировых трендов, а опыт пере-
довых стран показывает, что социальная от-
ветственность в рамках реализации импакт-
инвестиционных проектов позволяет дости-
гать лучшего финансового результата».

Может показаться, что регенеративные 
финансы и регенеративная экономика — 
просто новые модные слова для несколько 
заезженных уже «устойчивых финансов» и 
«зеленой экономики». Немало этому поспо-
собствовали модные бренды, которые взя-
ли термин на вооружение. Использование 
такими компаниями, как Gucci или Prada, 
термина «регенеративные модели произ-
водства» и им подобные фактически означа-
ет то же самое, что раньше обозначал термин 
«устойчивые модели»: материалы для созда-
ния одежды добываются наименее вред-
ным для окружающей среды способом. Не-
которые, впрочем, идут дальше. North Face, 
к примеру, начала применять термин еще в 
2017 году. «Для нас это обозначение того, что 
своими действиями мы не просто не делаем 
хуже, но делаем лучше»,— говорит старший 
управляющий в области устойчивого разви-
тия компании Кэрол Шу.

Партнер программы «Навстречу импакт-
инвестициям» Любовь Шерышева считает, 
что в настоящий момент в российском сооб-
ществе социально ориентированных инве-
сторов термин «регенеративные финансы» 
пока мало известен. «У нас эта сфера только 
зарождается, инвесторы пытаются понять 
общие принципы и механику, обрести веру 
в этот сектор,— отмечает она.— Главное — 
что капитал находится „в поисках смысла“ 
как в России, так и за рубежом. Во многих 
странах накоплен значительный уровень 
благосостояния, но серьезные проблемы по-
прежнему не решаются: сохраняются бед-
ность, неравенство, загрязнение окружаю-
щей среды. Для решения этих проблем по-
являются новые инструменты: импакт-инве-
стиции, „зеленые“ облигации и в том числе 
регенеративные финансы».

Афанасий Сборов

Деньги, которые лечат

Главный принцип регенеративных финансов — 
инвестиции в оздоровление систем


