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Самоусиливающаяся культура
Устойчивое лидерство (sustainable leadership) можно 
рассматривать как на индивидуальном, так и на орга-
низационном уровнях. На первом важны личностные 
характеристики человека: отношение к ответственным 
инициативам, моральные ценности, внимание к собст-
венным психологическим и физическим потребностям. 
Эти характеристики лидер транслирует организации, 
участвуя в формировании ее корпоративной культуры.

На организационном уровне под устойчивым лидер-
ством понимается специфическая корпоративная куль-
тура, пронизывающая всю организацию и формирую-
щая самоусиливающуюся систему внутри компании, 
способствующую достижению устойчивого развития 
благодаря стратегическому планированию и развитию 
человеческих ресурсов. Оба уровня неразрывно связа-
ны: лидеры способствуют формированию культуры, а 
культура взращивает определенный тип лидеров.

По данным некоторых исследований, устойчивое ли-
дерство периодически сравнивается или даже исполь-
зуется в качестве синонима других стилей: зеленого 
трансформационного лидерства (green transformational 
leadership, фокус на экологические цели), этического 
лидерства (moral leadership, фокус на взаимоуважении 
и терпимости) и ответственного лидерства (responsible 
leadership, фокус на взаимодействии со стейкхолдерами). 
Они, безусловно, обладают некоторыми общими черта-
ми, но практика устойчивого лидерства гибче и шире.

Навыки и компетенции
Существует несколько подходов к определению навы-
ков и компетенций устойчивого лидера. Один из них 
был сформулирован Институтом устойчивого лидерст-
ва в 2010 году в виде «Пирамиды устойчивого лидерст-
ва», состоящей из 23 практик. Они относятся к так назы-
ваемому медоносному лидерству и противопоставляют-
ся неустойчивым саранчовым методам, которые исполь-
зуются в традиционном управлении бизнесом. Практи-
ки распределяются по трем уровням: на нижнем — 14 
первоочередных практик, связанных с управлением со-
трудниками и развитием бизнес-среды, например дол-
госрочное планирование, взаимоуважение и др., далее 

6 более зрелых практик, относящихся преимуществен-
но к развитию команды, и вершина пирамиды — 3 клю-
чевых фактора эффективности бизнеса: вовлеченность 
персонала, качество продукта и инновации.

В 2017 году ЮНЕСКО также предложила восемь клю-
чевых компетенций, необходимых лидерам нового ти-
па. В их числе: системное мышление и принятие реше-
ний в условиях неопределенности, способность стро-
ить прогнозы и оценивать риски, понимать и критиче-
ски оценивать основополагающие нормы и принципы 
в области устойчивого развития, стратегическое мыш-
ление, сотрудничество и эмпатия, критическое мышле-
ние, саморефлексия и комплексное решение проблем.

Навыки устойчивых лидеров неразрывно связаны с за-
дачами, которые они решают. По данным Кембриджского 
института устойчивого лидерства, основные внутренние 
задачи включают принятие стратегических решений, по-
ощрение обучения и инноваций в организации, расши-
рение прав и возможностей сотрудников, создание каче-
ственных стимулов, повышение прозрачности и отчетно-
сти. Среди внешних — выстраивание партнерств, повы-
шение прозрачности взаимодействия со стейкхолдерами 
и осведомленности о деятельности организации, обеспе-
чение устойчивости услуг и продуктов компании.

Бизнес-эффект
Устойчивое лидерство полезно организации не только 
для соответствия общечеловеческим ценностям, но и в 
силу доказанного бизнес-эффекта. Оно может повысить 
эффективность организации и стать ее конкурентным 

преимуществом. Такая практика ассоциируется со сре-
дой, которая поощряет обучение и обмен знаниями, с 
большей адаптивностью.

Исследования показывают положительную связь 
между большей частью практик устойчивого лидерст-
ва и финансовыми показателями компаний. Заметный 
долгосрочный эффект на них оказывают дружеские тру-
довые отношения, забота о сотрудниках, социальная от-
ветственность, наличие сильной общей цели и видения.

Хотя положительный бизнес-эффект практик устой-
чивого лидерства доказан многочисленными исследо-
ваниями, посчитать его сложно из-за многокомпонент-
ности природы. Тем не менее отдельное влияние оце-
нить можно — например, в организациях, активно ин-
вестирующих в повышение разнообразия и инклюзив-
ности, лояльность сотрудников выше среднерыночной 
на 35%, уровень инноваций и производительности — на 
30%, понимание потребностей клиента — на 19%.

Эволюция устойчивого лидерства
Развитие устойчивого лидерства неразрывно связано с по-
вышением зрелости корпоративной ESG-повестки — пе-
реходом от модели ESG-лидерства 1.0 к ESG-лидерству 2.0. 
На западном рынке первая волна найма ESG-руководите-
лей (1.0) характеризовалась «минималистичным» подхо-
дом: многие организации приглашали такого сотрудника 
из внутренних практик: юридической, комплаенса, мар-
кетинга или IR. Школа управления СКОЛКОВО в 2021 го-
ду проанализировала около 2 тыс. профилей ESG-дирек-
торов на LinkedIn: большинство управленцев приходили 

из разных областей и зачастую являлись функциональны-
ми руководителями среднего звена без нужного опыта.

С развитием ESG-повестки, расширением и повыше-
нием сложности задач модель ESG 1.0 стала недостаточ-
ной. Выросли требования инвесторов, потребителей и 
регуляторов, мир столкнулся с рядом глобальных кри-
зисов, включая COVID-19. Это увеличило спрос на новые 
компетенции и породило необходимость в ESG-лидерах 
иного типа (2.0) — сочетающих знания об устойчивом 
развитии с отраслевым бизнес-опытом.

Зачастую в компаниях роль устойчивого лидера вы-
полняет директор по устойчивому развитию/CSO (Chief 
Sustainability Officer), но CSO и устойчивый лидер — дале-
ко не всегда тождественные понятия. Устойчивый лидер 
руководит любым направлением в организации, выстра-
ивая деятельность в соответствии с принципами устой-
чивого развития, а не только управляет ESG-процессами.

Новые тенденции
Хотя в 2022 году ESG-повестка трансформировалась, она 
осталась актуальной, а устойчивые практики перестают 
восприниматься как навязанная задача и начинают рас-
сматриваться как эффективный инструмент стратегиче-
ского управления. Сегодня на профессиональные тре-
бования к устойчивому лидеру влияют новые вызовы.

Первый из них — необходимость реагирования на 
неопределенность — включает навыки антикризисно-
го управления, сценарного планирования, риск-менед-
жмента, адаптивности, умения перепрофилироваться 
и находить решения в условиях неопределенности. Вто-
рой — необходимость демонстрировать экономическую 
эффективность, поскольку интересы бизнеса вновь вы-
ходят на первый план. ESG все больше становится при-
кладным бизнес-инструментом, чем имиджевой исто-
рией. Третий — поиск системных решений. Устойчивое 
развитие уходит от формата разрозненных проектов и 
мероприятий на стратегический уровень компаний, в 
том числе как возможность достигать экономии и конку-
рентоспособности. Четвертый — универсальность под-
ходов. Переориентация российского бизнеса на новые 
рынки показала международный и универсальный ха-
рактер ESG-повестки, избежать ее будет трудно. Пятый 
— личная устойчивость. На первый план выходят осоз-
нанность и управление собой, эмоциональный интел-
лект, ментальная гибкость. Такие навыки рассматрива-
ются не только как составляющая soft skills, но и как не-
обходимые для устойчивого лидера компетенции, осо-
бенно во времена кризиса.

Сегодня лидеры в области устойчивого развития все 
чаще относят себя к «борцам» — людям, которые счита-
ют, что мир меняется в худшую сторону, но у них есть воз-
можность изменить его, в том числе делая организацию 
гибче, улучшая ее ключевые показатели и обеспечивая 
ей долгосрочные конкурентные преимущества. Лидеры 
нового типа видят свою задачу в привнесении большего 
смысла в деятельность бизнеса, не жертвуя ее финансовы-
ми показателями, а создавая долгосрочную ценность де-
ятельности предприятия для всех.Об опасности господ-
ствующей экономической модели одними из первых на 
мировом уровне заявили авторы доклада «Пределы ро-
ста», подготовленного исследователями Массачусетско-
го технологического института (MIT) по заказу Римского 
клуба и опубликованного в 1972 году. Они пришли к вы-
воду, что при интенсивных способах производства и по-
требления фактически игнорируются возм
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Новые проблемы и вызовы современ-
ного мира требуют большего внимания 
и верных реакций, а необходимость 
ESG-трансформации невозможна без 
соответствующего лидерства, которое 
в текущей турбулентной реальности 
можно рассматривать как эффектив-
ное стратегическое преимущество. 
Кто такой устойчивый лидер, какими 
навыками он обладает и какие преиму-
щества дает компании, разбираются 
Елена Дубовицкая, Анастасия 
Опанасенко и Надежда Кленина, 
эксперты Центра устойчивого разви-
тия Школы управления СКОЛКОВО.

— управление —

В первых строках романа Хелен Филдинг 
«Дневник Бриджит Джонс» главная геро-
иня, имя которой стало нарицательным, 
перечисляет список своих новогодних 
обещаний: сбросить вес, отказаться 
от курения, изменить диетические при-
вычки, перестать влюбляться в токсич-
ных мужчин. С точки зрения проблем по-
стпандемийного мира эти цели могут 
выглядеть несколько наивно, а практи-
ка составления подобных списков пока-
жется в лучшем случае очаровательной 
традицией. Тем не менее составление 
списка обещаний, может рассматри-
ваться и как мощный метод работы с на-
шей основополагающей способностью 
желать или устремляться.

Понятие «конативный» происходит от су-
ществительного «конация» — так психоло-
гия иногда обозначает свойственную нам 
способность желать, проявлять волю, стре-
миться и намереваться. По мысли автора те-
ории конативного интеллекта доктора Ала-
на Уоллеса, работа с этой способностью иг-
рает необычайно важную роль как в дости-
жении устойчивого внутреннего благополу-
чия, так и в развитии других форм разумно-
сти, включая пользующийся заслуженной 
популярностью эмоциональный интеллект.

Доктор Уоллес рассматривает нашу спо-
собность желать и стремиться как динамич-
ную систему, активно взаимодействующую 
с другими аспектами нашей психики. Эта си-
стема, по мнению Алана Уоллеса и профессо-
ра психологии калифорнийского Универси-
тета Санта-Клары Шоны Шапиро, может на-
ходиться в четырех основных состояниях: 
равновесия, дефицита, гиперактивности или 
дисфункции. Попытка приложить эти четы-
ре возможных варианта к желаниям и целям, 
которые мы формируем в своей профессио-
нальной или личной жизни, поможет нам 
понять, находимся ли мы в уравновешенном 
состоянии. Подобный самоанализ — уже ко-

нативная практика, приводящая к более глу-
бокому пониманию направления, в котором 
мы сознательно или неосознанно движемся 
и в своей жизни в целом, и на уровне своей 
профессиональной активности.

Как описать четыре состояния системы же-
ланий простыми словами? Конативное рав-
новесие предполагает, что мы ставим перед 
собой краткосрочные и долгосрочные цели 
именно в таком количестве, чтобы продол-
жать двигаться вперед и не терять из виду 
радости повседневной жизни. В противопо-
ложность этому гиперактивность в сфере ко-
нации связана с навязчивой одержимостью 
планами на будущее, а дефицит — с отсутст-
вием устремлений и невозможностью воо-
бразить большие уровни счастья. Что нема-
ловажно, наши цели и устремления в идеале 
также должны вести к устойчивому благопо-
лучию для нас и других людей. Так, стабиль-
ное стремление к реализации разрушитель-
ной цели (например, к популяризации куре-
ния табака среди подростков) будет считаться 
дисфункцией. Отсутствие гиперактивности, 
дефицита и дисфункции и есть равновесие, 
а потому любые попытки уйти от этих про-
блем и вернуться к золотой середине будут 
способствовать и росту конативного равнове-
сия, и укреплению конативной разумности.

Конативный самоанализ
Простейшие вопросы, которые мы можем по-
ставить перед собой для проверки своей ко-
нативной активности, будут весьма близки к 
тем, на которые своим списком обещаний от-
вечает Бриджит Джонс:

Каково мое видение большего благополу-
чия и процветания для меня лично, а также 
моих близких, моих сообществ и, возможно, 
человечества в целом?

Какова моя обобщенная стратегия для 
продвижения к этому благополучию?

Каковы ресурсы, которые мне необходи-
мо для реализации этой стратегии привлечь?

Уже на уровне первого вопроса ответы 
могут оказаться разнообразными. Выделяя 

среди часто важных категорий такие поня-
тия, как «творческая самореализация» или 
«счастье в семье», мы формируем обобщен-
ное понимание того, как могла бы выглядеть 
достойно прожитая человеческая жизнь, и 
исследуем свое понимание понятия устой-
чивого счастья. На этом уровне перед нами 
встает дополнительный вопрос: каков уро-
вень совместимости между нашими личны-
ми пожеланиями и более глобальными тен-
денциями, определяющими движение на-
шего бизнеса, отрасли и человечества в це-
лом? В выступлении на тему альтруизма на 
платформе TED.com гуманист и переводчик 
Матье Рикар приглашает нас рассматривать 
в этой сфере как минимум три основных из-
мерения: личное, экономическое и эколо-
гическое. Попытка учесть все три вектора в 
формировании индивидуальных видения и 
пожеланий делает из нас визионера — чело-
века, способного совместить продвижение 
к самоактуализации с глобальными устрем-
лениями в пространстве социальной транс-
формации и экологической безопасности.

Немалый интерес представляет и вопрос 
стратегии, при ответе на который мы риску-
ем впасть в крайности: чрезмерно сосредо-
точиться либо исключительно на внешних 
показателях успеха, либо на одном только 
внутреннем развитии (включающем то, что 
в 2023 году все чаще называют метанавыка-
ми). Сам по себе поиск равновесия между раз-
витием внутренних ресурсов и их практиче-
ским применением на уровне проектов так-
же становится важной формой конативно-
го самоанализа. Мы всегда можем обосно-
вать временный перекос в сторону одного из 
этих двух пластов насущными проблемами, 
но именно равновесие между внутренними 
и внешними формами развития представля-
ется наиболее разумным решением.

Неожиданные, но важные с точки зрения 
конативной разумности ответы можно обна-
ружить и при анализе ресурсов. Например, 
не склонны ли мы считать других людей ис-
ключительно ресурсом, забывая об их способ-

ности чувствовать и о необходимости чутко-
сти и эмпатии с нашей стороны? Погоня за ре-
ализацией лишь наших собственных поже-
ланий уподобит нас тем самым токсичным 
мужчинам, которых Бриджит Джонс обеща-
ет себе избегать. Восприятие других людей 
как субъектов—носителей своего собствен-
ного опыта, способных чувствовать и желать, 
а не просто пешек в стратегической игре по-
зволит нам более чутко откликаться на нужды 
других и многократно укрепит нашу способ-
ность к формированию здоровых команд, а 
значит, и к повышению групповой эффектив-
ности. Именно тут зачастую обнаруживают-
ся провальные попытки пробудить в сотруд-
никах искреннюю преданность брендам или 
корпорациям, которые совершенно не близ-
ки их собственным ценностям. Если личные 
желания сотрудников от нас сокрыты, а сами 
сотрудники представляются нам ресурсом, 
мы не будем поддерживать стремление к це-
лям, которые учитывали бы максимальную 
пользу для всех участников процесса. Кона-
тивная разумность в вопросах ресурсов в иде-
але предполагает системное мышление.

Конативные практики: 
от сложного к простому
Анализ триады «видение, стратегия, ресур-
сы» или самопроверка на предмет конатив-
ных гиперактивности, дефицита и дисфунк-
ции — лишь часть процесса развития исклю-
чительной разумности в сфере желаний, ко-
торая, в свою очередь, влияет и на разум-
ность в вопросах эмоций (то есть на эмоцио-
нальный интеллект), и на нашу социальную 
активность. Подобные виды самопроверки 
и любые другие конативные методы — ме-
тоды отстройки и корректировки желаний, 
на которые мы опираемся, заслуживают того, 
чтобы обращаться к ним регулярно. Посколь-
ку конация как функция нашей психики — 
нечто весьма динамичное, она требует тако-
го же пристального и систематического вни-
мания, как и работа наших внутренних орга-
нов или здоровье наших зубов. Теория Алана 

Уоллеса и Шоны Шапиро призывает нас зани-
маться конативной гигиеной, а вместе с тем 
и внутренней гигиеной в трех других клю-
чевых сферах психической активности: в во-
просах внимания, эмоций и осмысления ре-
альности.

Помимо различных форм самопроверки, 
иногда выполняемых в формате письмен-
ных размышлений, диалога с коучем или да-
же группой людей, к числу конативных пра-
ктик относятся и методы когнитивной трени-
ровки, связанные с доброжелательностью, на-
пример техники развития любящей доброты 
и сострадания. Даже несколько минут ежед-
невной тренировки в этих просоциальных со-
стояниях в долгосрочной перспективе повли-
яют на общее направление наших устремле-
ний, помогая нам мыслить в более системном 
и в то же время эмпатическом ключе.

На самом приземленном уровне все еще 
проще: многие конативные методы нам уже 
хорошо знакомы. Следуя по стопам кинопер-
сонажей, мы можем составлять списки поже-
ланий, целей или, скажем, формировать гра-
фические карты своих устремлений (самосто-
ятельно или на уровне коллектива). Если по-
сле этого мы спросим себя, насколько наши 
цели сонастроены с долгосрочным благопо-
лучием («Будет ли все это приносить счастье 
мне, моим сообществам и другим людям че-
рез 5, 10 или 50 лет?») и учитывают интерес-
ны максимального числа людей, у нас поя-
вится шанс уберечь себя от конативных гипе-
рактивности, дефицита и дисфункции и по-
степенно прийти к состоянию устойчивого 
равновесия. Это равновесие — признак вы-
сокого уровня конативного интеллекта — бу-
дет играть динамичную и важную роль в пла-
нировании и проектов, и семейного отпу-
ска. В конце концов, наши профессиональ-
ные и личные устремления, как и у Бриджит 
Джонс, всегда тесно переплетены между со-
бой, а объединяющим их фактором является 
сама конация как способность желать и осмы-
слять желания.

Лобсанг Тенпа

Не бойтесь своих желаний

Тематические страницы газеты  Коммерсантъ

W
E

S
TE

N
D

6
1 

/ 
G

E
TT

Y 
IM

A
G

E
S



14     Пятница 16 июня 2023 №106      Тематические страницы газеты «Коммерсантъ»      kommersant.ru

регенерация

— управление —

Травма как психологическая реак-
ция на интенсивные стрессовые со-
бытия — интенсивный или плохо 
управляемый длительный стресс — 
может стать коллективной, если за-
трагивает значительную часть обще-
ства. Сильные индивидуальные пе-
реживания, ставшие общими для 
многих, меняют состояние и поведе-
ние людей, трансформируются в кол-
лективную память и формируют ори-
ентиры, по которым люди определя-
ют, кто они и каковы их цели. Распро-
страненный источник коллективных 
травм — массовые угрозы для жиз-
ни и события, меняющие жизнь на 
до и после. Недавней причиной гло-
бальной коллективной травмы ста-
ла, например, пандемия COVID-19 — 
из-за интенсивности и длительности 
стресса, сопровождавшегося невоз-
можностью избежать опасности.

Чем дольше люди переживают 
травмирующий опыт, тем глубже бу-
дут чувства боли и страха, которые 
также останутся с ними надолго. Сле-
ды, оставленные такими эмоциями, 
влияют на мировосприятие, поведе-
ние, нервную систему и мозг чело-
века. Исследования доктора Дугласа 

Бремнера в Университете медици-
ны Эмори (США) показали, что пере-
живание травмы меняет работу моз-
га, в том числе — повышает реактив-
ность психики, увеличивая количе-
ство автоматических, а не сознатель-
ных реакций на события. Она же ста-
новится предпосылкой к формиро-
ванию зависимостей, вызывает про-
блемы здоровья и развития и осла-
бляет запреты на применение наси-
лия, способствуя распространению 
травмы и связанных с ней состоя-
ний в обществе.

Коллективная травма имеет не 
только человеческие, но и эконо-
мические последствия. Так, один из 
«следов» травмирующего опыта — 
снижение доверия для защиты от 
повторения болезненных событий; 
кроме того, травма лишает социум 
важных для стабильного благополу-
чия в будущем коллективных когни-
тивных способностей, физическо-
го и психического здоровья, а также 
способностей к созданию здоровых 
отношений, необходимых для совре-
менной экономики, которая строит-
ся на сотрудничестве и кооперации.

Выйти из порочного круга поро-
ждающих друг друга насилия и трав-
мы можно — но для этого нужно при-

знать травмирующий опыт таковым 
и переосмыслить, прожить его зано-
во — в безопасном контексте. Так со-
здаются другие способы обращения 
как с собственным, так и с коллек-
тивным прошлым — и возникает 
культура, в которой можно выстро-
ить здоровые отношения.

Интенсивный стресс продол-
жительностью более двух месяцев 
и с неопределеннным финалом вво-
дит социум в состояние психиче-
ской защиты — диссоциации, вытес-
нения, отрицания — а часть общест-
ва — в процесс горевания. В слож-
ных событиях люди теряют многое: 
деньги, родных, перспективы, при-
вычный уклад жизни — и зачастую 
долго не осознают, как им от этого 
больно. Горевать приходится откры-
то или скрыто, но это всегда требует 
психической энергии.

Поэтому в такие периоды нуж-
ны изменения и корпоративному 
управлению: у людей нет прежних 
сил, гибкости и ясности. Работни-
ки могут полностью отказываться 
от субъектности, терять инициати-
ву, становиться исполнителями «на 
автомате» либо переключиться в ре-
жим выживания, выполняя лишь не-
обходимый минимум работы.

Корпоративная же среда никогда 
и не была здоровой — за вычетом раз-
ве что последнего десятилетия, когда 
ситуация стала меняться — она явля-
лась машиной воспроизведения трав-
мирующего опыта и поддержания по-
рочного круга насилия. Даже в компа-
ниях с более современной культурой, 
которая чуть лучше адаптируется к из-
менениям за счет повышенного уров-
ня свободы и доверия, общая утрата 
инициативы, апатия, ощущение по-

тери смысла на фоне травмирующего 
опыта — не редкость.

Как командам  
справляться с травмой
Во время масштабных травмирую-
щих событий среда вне компании 
транслируется и внутрь, делая рабо-
чие отношения более уязвимыми. На-
силие всегда стремится стать нормой: 
люди, которые сдерживали себя вче-
ра, начинают проявлять больше пси-
хологического насилия сегодня. Вме-
сте с ростом случаев неконструктив-
ной обратной связи это неизбежно 
увеличивает общий стресс и снижает 
гибкость и результативность команд.

В такой ситуации любые измене-
ния нужно запускать бережно, раз-
говаривая с людьми и создавая мак-
симальную прозрачность и безопас-
ность в новых процессах. Не стоит 

ожидать прежней производитель-
ности от сотрудников, которые нахо-
дятся в психической обороне и дей-
ствительно не осознали новую реаль-
ность. Важно привлекать травмаин-
формированных консультантов по 
коммуникации, которые обладают 
навыками ненасильственной комму-
никации и не станут усиливать чувст-
во небезопасности сотрудников, по-
могая группе быстрее двигаться к це-
ли в обстоятельствах травмы.

Работая с токсичностью лидеров 
или сотрудников, специалистам по 
психологическому климату при-
ходится не только создавать общие 
принципы и правила в отношении 
того, как можно и как нельзя посту-
пать с этим микрообществом — но 
и информировать команды о трав-
ме и помогать с индивидуальной 
проработкой личных историй, ведь 
без этого никуда не уйдет внутрен-
няя боль, побуждающая к агрессив-
ному — а на самом деле защитному 
или адаптационному — поведению.

Если общество действительно за-
хочет не повторять свою трагичную 
агрессию, а стремиться к тому, чтобы 
вступить на путь соединенности, здо-
ровья и сотрудничества, ему необхо-
димо провести работу над исцелени-
ем травмирующего опыта. А до тех 
пор, пока работа над коллективной 
травмой не начата, крайне важно со-
здавать здоровые сообщества, кото-
рые помогают их участникам прожи-
вать, а не подавлять стресс. На коман-
ды и горизонтальные сообщества се-
годня ложится крайне важная соци-
альная функция — находить спосо-
бы быть в контакте со сложностями 
сегодняшнего дня и создавать остров-
ки культуры, в которой насилие не яв-
ляется нормой, а, наоборот, культиви-
руются поддержка и сотрудничество. 
Именно из таких островков в будущем 
и начнет появляться новая обществен-
ная культура, способная остановить 
воспроизводство травм прошлого.

Макс Родин,  
Дарья Кравченко,  
deep mind

Остановить конвейер боли
Психологически травмированные люди зачастую 
распространяют свое состояние — а из травми-
рованных (неважно, физическим или психологи-
ческим насилием) людей складывается травми-
рованное общество. Однако несмотря на слож-
ность текущего момента и большую работу впе-
реди, общественный интерес к проблеме созда-
ет возможность добиться прогресса в исцеле-
нии коллективных травм — возможно, впервые 
в человеческой истории. Инструментом может 
стать распространение психологической культу-
ры в компаниях и построение в организациях бо-
лее устойчивой среды, на которую быстро растет 
спрос среди талантливых людей.
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— рейтинги —

При всем разнообразии крите-
риев, которые входят во вселен-
ную ESG, и подходов к оценке 
роли компаний в устойчивом раз-
витии экономики и общества су-
ществует прикладная область, 
где эти критерии и подходы всем 
нам хотелось бы видеть предель-
но стройными и сопоставимы-
ми,— составление рейтингов. 
Впрочем, идеальная модель шка-
лы ESG-рейтингов в мире не най-
дена. В ближайшей перспективе 
ее появление вряд ли возможно. 
О том, куда движется отраслевое 
регулирование и как выглядит 
российский рынок оценщиков, 
рассказывает глава экспертно-
аналитической платформы «Ин-
фраструктура и финансы устой-
чивого развития» СВЕТЛАНА БИК.

Источники давления
Рейтинговая индустрия находится 
под большим давлением: компании, 
инвесторы, регуляторы, эксперты — 
все требуют прозрачности, адекват-
ности, точности. Но институализа-
ция факторов ESG, их инкорпориро-
вание в процесс принятия инвести-
ционных решений начались отно-
сительно недавно — в 2006 году, по-
сле разработки PRI ООН шести прин-
ципов ответственного инвестиро-
вания. За прошедшее время к оцен-
ке состояния и прогресса в этой сфе-
ре подключились десятки рейтин-
говых и аналитических структур по 
всему миру. Их методики и вес факто-
ров могут существенно различаться. 
Даже лидеры рынка выдают по одно-
му и тому же объекту оценки резуль-
таты в широком диапазоне. Это вы-
зывает повсеместную критику. Про-
тивники ESG используют проблемы 
роста в качестве одного из главных 
аргументов против самой системы, 
в которой приоритет инвестирова-
ния основан не только на финансо-
вой возвратности и доходности, но 
и на оценке рисков воздействия на 
здоровье планеты и общества.

Первые кредитные рейтинги по-
явились примерно через 400 лет по-
сле того, как сформировалась систе-
ма двойного учета бухгалтерских за-
писей. Но столько времени на совер-
шенствование методологии учета 
и оценки факторов ESG у человече-
ства нет. Социально-экологические 
факторы в управлении организаци-
ями одновременно являются частью 
экзистенциальных рисков. И эти 
факторы сложнее: собрать и струк-
турировать, анализировать, потому 
что надо совместить количествен-
ные и качественные данные, упако-
вать для заинтересованных сторон, 
в первую очередь инвесторов, в по-
лезном для принятия решений виде.

Феномен и результаты 
интереса к ESG-рейтингам
В отличие от кредитных рейтингов, 
круг заинтересованных сторон в рей-
тингах ESG более широкий. Причи-
на — фокус на окружающую среду 
и социальное развитие. Он объясня-
ет феномен роста интереса общества 
к рейтингам ESG — метрике доверия 
к деятельности экономических субъ-
ектов и экономике в целом. Поэтому 
сфера ESG-рейтингования находится 
под увеличительным стеклом. На по-
вестке дня во многих странах ее пря-
мое госрегулирование.

В марте текущего года консалтин-
говая компания ERM (Environmental 
Resources Ma na ge ment), которая спе-
циализируется на поддержке клиен-
тов в охране окружающей среды, 
здоровья, безопасности, управлении 
рисками, социальном обеспечении 
и устойчивом развитии, выпустила 
результаты исследования «Оценить 
оценщиков» (Rate the Raters). В нем 
оценен актуальный ландшафт ми-
ровой рейтинговой системы ESG. 
Впервые исследование проводилось 
в 2010 году, а в опросе 2022-го участ-
вовали 104 представителя компаний 
и 33 — инвесторов.

Более 50% опрошенных компа-
ний сообщили, что они взаимодей-
ствуют как минимум с шестью по-
ставщиками рейтингов ESG. CDP 
был признан респондентами кор-
поративного опроса лучшим оцен-
щиком ESG как по качеству, так и по 
полезности. Спрос инвесторов — 
основная движущая сила взаимо-
действия с оценщиками ESG: 57% 
компаний назвали его главной мо-
тивацией, за которой следует оцен-
ка эффективности (21%).

Отчет показал, что более четверти 
(29%) компаний находятся на уровне 
от низкого до очень низкого доверия 
к утверждению, что рейтинги точно 
отражают эффективность ESG, а по-
ловина (52%) доверяют лишь умерен-
но. Общее же восприятие корпора-
циями качества и полезности оцен-
щиков ESG снизилось по сравнению 
с 2018–2019 годами.

Инвесторы также оценивают рей-
тинги ESG от CDP как самые полез-
ные, но считают ISS-ESG лидером по 
качеству. 43% респондентов-инвесто-

ров назвали требования своих акци-
онеров интегрировать рейтинги ESG 
и данные в свою практику основной 
причиной использования постав-
щиков таких рейтингов по сравне-
нию с 12% в 2018–2019 годах. Инвес-
торы при этом продемонстрировали 
более высокое доверие к рейтингам 
ESG, чем корпорации: 59% сообщили 
об умеренном доверии, а 38% — о вы-
соком или очень высоком.

Помимо CDP и ISS-ESG за качест-
во и полезность корпорации и инве-
сторы чаще всего отмечают и другие 
рейтинги ESG: Sustainalytics, MSCI, 
EcoVadis и Bloomberg. Около 50% всех 
респондентов считают «бОльшую со-
гласованность и сопоставимость ме-
тодологий рейтинга» и «улучшение 
качества и раскрытие методологии» 
ключевыми проблемами, которые 
оценщики ESG должны решить, что-
бы сохранить доверие.

В мае текущего года MSCI, один из 
самых влиятельных операторов эко-
логических, социальных и управ-
ленческих рейтингов, анонсировал 
снижение рейтингов ESG сразу для 
31 тыс. инвестфондов. Причина — 
решение обновить свою методоло-
гию в отношении лидеров уровней 
AA или AAA. Эксперты на фоне тако-
го методологического волюнтариз-
ма все заговорили о необходимости 
регулирования поставщиков ESG-
рейтингов. Управление финансово-
го надзора Соединенного Королевст-
ва, Совет по ценным бумагам и бир-
жам Индии, Европейская комиссия 
и Агентство финансовых услуг Япо-
нии уже изучают способы ужесточе-
ния стандартов рейтингов ESG.

Россия в тренде
Ни одна из проблем ESG-рейтингов 
Россию стороной не обошла. Несопо-
ставимость шкал оценки, непрозрач-
ность расчетов и методологический 
волюнтаризм — все это у нас есть, 
только в меньшем масштабе. Дис-
куссии о состоянии и перспективах 
ESG-рейтингов в России начались 
с публикации доклада ЦБ. В январе 
текущего года регулятор предложил 
обсудить его видение модельной ме-
тодологии таких оценок.

Главная новация Банка России — 
два варианта рейтингов ESG. Пер-

вый — текущий ESG-рейтинг, кото-
рый представляет собой профиль 
компании, мнение о количествен-
ных и качественных характеристи-
ках ее пути к устойчивости в форме 
трех отдельных рейтинговых про-
дуктов: E (окружающая среда), S (об-
щество) и G (управление). Второй ва-
риант рейтинга должен отражать 
мнение об управлении и подвержен-
ности организации рискам устойчи-
вого развития на горизонте года. Он 
касается только компоненты Е.

Основной аргумент авторов до-
клада Банка России в защиту «разва-
ла» единой оценки на три отдельных 
рейтинга заключается в том, что эле-
менты комплексной оценки не явля-
ются ни компенсирующими, ни до-
полняющими. Рейтинговые баллы, 
полученные по одним компонентам, 
не замещают слабой оценки по дру-
гим компонентам. Поэтому в целом, 
по мнению авторов доклада, область 
применения сводного ESG-рейтинга 
сильно ограничена, если в принци-
пе она существует. ЦБ рассматрива-
ет ESG-рейтинг как пакетную услугу. 
В рамках нее рейтингуемое лицо мо-
жет получить три самостоятельных 
рейтинга по каждой компоненте.

На такой революционный подход 
со стороны регулятора крупный биз-
нес — и на площадке РСПП, и на пло-
щадке ESG Альянса — ответил почти 
единогласно: сохранение сводного 
ESG-рейтинга как продукта комплекс-
ной оценки компании для устойчиво-
го развития имеет самостоятельное, 
а не второстепенное значение. Эту 
же позицию стоит принимать во вни-
мание при формировании подходов 
к гармонизации рынка и всей систе-
мы оценочных инструментов.

Оценки на вырост
Судьба модельной методологии 
ESG-рейтингов от ЦБ пока неизвест-
на. С момента завершения общест-
венных консультаций и сбора отве-
тов рынка на 17 вопросов, обозна-
ченных в конце доклада, прошло 
уже больше трех месяцев. Возмож-
но, регулятор все-таки прислушает-
ся к мнению многих экспертов не 
только о том, что комплексная ESG-
оценка имеет смысл и значение, но 
и о том, что на данном этапе, когда 

по многим методологическим во-
просам нет однозначного ответа, на-
до позволить рынку проявиться.

Важно сохранять конкуренцию 
кредитных рейтинговых агентств 
с любыми лицами, которые хотят 
или могут присваивать ESG-рей тин-
ги. Иначе очевидно ограничение до-
ступа участников к рынку услуг не-
лицензируемого вида деятельности. 
Оценка ESG — это в первую очередь 
комплекс нефинансовых компетен-
ций, а также качество методологий, 
а не приоритета процедур, которые 
могут быть иными, чем у кредитных 
рейтинговых агентств. Целесообраз-
но продолжить наблюдение за силой 
рыночной конкуренции, а в даль-
нейшем нужно «мягкое» регулирова-
ние на основе модельной матрицы 
в поле ESG и накопленного опыта.

Как неоднократно заявляли пред-
ставители ЦБ, предложенная мо-
дельная методология — это не реко-
мендации регулятора и не его окон-
чательная позиция. Есть вероят-
ность, что система ESG-оценок полу-
чила карт-бланш на свободное раз-
витие. В российских условиях это 
жизненно необходимо. Пока для 
введения регулирования у нас слиш-
ком мало практики.

Коммуникации  
для лучших практик
Для развития системы ESG-оценок 
в России сейчас наиболее важны та-
кие три компоненты: качество ис-
ходных данных, качество и прозрач-
ность методологий, коммуникации 
и этика участников рынка по обе сто-
роны процесса.

Первые две компоненты будут 
совершенствоваться, если комму-
никации рейтингующих органи-
заций с рынком выстроены пра-
вильно. Для этого в июле 2022 года 
РСПП сформировал Совет по нефи-
нансовой отчетности, ESG-индексам 
и рейтингам устойчивого развития, 
а с конца 2022-го ESG Альянс стал 
взаимодействовать с рейтинговыми 
агентствами для рассмотрения их 
методологий. Сегодня гриф «Одобре-
но ESG Альянсом» получили методо-
логии двух рейтинговых агентств — 
НРА и АКРА. Такая практика вряд ли 
должна быть постоянной, но на эта-
пе становления рынка она принесет 
большую пользу, особенно с учетом 
того, что крупные компании-экспор-
теры имеют значительный и долгий 
опыт взаимодействия с крупнейши-
ми рейтинговыми компаниями ми-
ра. Они носители и лучших практик, 
и проблемного опыта, который, как 
известно, наиболее ценен.

Рейтинг рейтингующих 
в РФ
К началу 2022-го костяк методоло-
гий ESG-оценок в России был создан. 

В определенной степени формиро-
валась и практика их присвоения. 
В дополнение к системе запрошен-
ных (индивидуальных) рейтингов 
активно развивалась сфера рэнкин-
гов и индексов в контуре ESG.

Для учета и оценки воздействия 
рейтинговых агентств на процесс 
ESG-трансформации российской 
экономики Центром компетенций 
и зеленой экспертизы ИНФРАГРИН 
был рассчитан Импакт-рэнкинг ИН-
ФРАГРИН РА. Это список объектов 
рэнкинга, ранжированный по сум-
ме баллов, присвоенных на основа-
нии открытой методики. Факторы 
оценки разделены на две группы: ос-
новные и дополнительные. К каждо-
му фактору при расчете Импакт-рэн-
кинга применяется весовой коэффи-
циент. По понятным причинам весо-
вой коэффициент основных факто-
ров был максимальным.

На первом этапе (см. таблицу) 
объектами Импакт-рэнкинга ста-
ли ключевые российские рейтинго-
вые агентства АКРА, AK&M, НКР, НРА, 
«Эксперт РА», а также европейское 
агентство RAEX Europe (было вклю-
чено в состав Импакт-рэнкинга с уче-
том исторического присутствия на 
российском рынке). В базу расчета 
Импакт-рэнкинга вошли не только 
ESG-оценки рейтинговых агентств, 
но и их аналитические и методологи-
ческие продукты в сфере ESG и устой-
чивого развития с 2014 по 2022 год, 
а также публичные активности.

В 2023 году методология продукта 
будет расширена: увеличится число 
объектов рэнкинга за счет добавле-
ния других рейтингующих организа-
ций (их в России больше 15), будут до-
бавлены результаты оценок методик 
и продуктов таких организаций со 
стороны бизнеса и финансовых ком-
паний. Так в России появится полно-
ценный, ежегодно обновляемый ин-
струмент оценки ESG-оценщиков.

Этика ESG-рейтингования
Этика процесса — отнюдь не част-
ный вопрос, и его решение зависит 
от самоорганизации участников. Для 
подготовки кодекса или хартии по-
ставщиков данных никаких распо-
ряжений сверху ждать не надо. По-
мимо прибыли и сопутствующих до-
ходов от деятельности, которая, кста-
ти, может приводить к конфликту 
интересов, рейтинговым агентствам 
важно заботиться об укреплении до-
верия. Интерес к рейтингам и иным 
ESG-оценкам будет постоянно расти, 
и потому самим рейтингующим ор-
ганизациям надо выходить на новый 
уровень открытости и прозрачности.

Интересно, какое российское 
рейтинговое агентство первым при-
мет стратегию устойчивого разви-
тия и начнет регулярно отчитывать-
ся о ее реализации?

Мутное зеркало устойчивого прогресса
Импакт-рэнкинг рейтинговых агентств центра ИФРАГРИН в 2022 году

Названия 
рейтингового 
агентва

Основные факторы оценки Дополнительные факторы оценки Итого 
(баллы)Верификация 

финансовых 
инструментов 

(ед.)

Запрошенные 
ESG-рейтинги 

(ед.)

Списочные 
ESG-рейтинги 

(ед.)

Всего,  
(ед./

баллов)

Аналитические  
материалы

Мероприятия Всего 
баллов

Ед. 
продуктов

Баллы Ед. Баллы

«Эксперт РА» 19 14 2 35 7 5,3 6 1,5 6,8 41,8

RAEX Europe 3 8 2 13  109 27,3 27,3 40,3

АКРА 10 12 4 26 12 9 2 0,5 9,5 35,5

НРА 1 6 7 14 3 2,3  2,3 16,3

AK&M  3 5 8   8

НКР  1 1 2  2 0,5 2,5 2,5

Источник: Центр компетенций и зеленой экспертизы ИНФРАГРИН.
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— интервью —

— Почему именно страны ШОС и на-
сколько ESG-повестка актуальна для ази-
атских стран?
— Расширение взаимодействия в рамках 
ШОС в настоящий момент является одним 
из приоритетов внешней политики России. 
При этом фокус работы ШОС уже давно вы-
шел далеко за рамки первоначально заявлен-
ных целей. Принятие Самаркандской декла-
рации и Заявления Совета глав государств—
членов ШОС по реагированию на изменение 
климата в сентябре прошлого года создали 
дополнительный импульс для обсуждения 
вопросов ESG-повестки в рамках объедине-
ния. Отмечу, что среди стран ШОС есть как 
страны с развитыми ESG-практиками, такие 
как Индия, Китай, Казахстан и, конечно же, 
Россия, так и страны, только начинающие 
развивать ESG-регулирование. На развитие 
ESG-практик в странах ШОС помимо расту-
щего спроса со стороны инвесторов достаточ-
но сильно влияет развитие регулирования 
в странах—партнерах Европы и Азиатско-ти-
хоокеанского региона (АТР), где наблюдает-

ся резкий рост числа инициатив в области 
развития ESG-стандартов, связанной инфра-
структуры и регулирования. За последние 
пять лет количество мер регулирования ESG 
в АТР удвоилось, и сейчас это второй регион 
в мире по этому показателю (20% от всех гло-
бальных мер ESG-регулирования, 44% прихо-
дится на страны Западной Европы).

При этом одним из наименее унифици-
рованных и непрозрачных, но очень значи-
мых инструментов ESG-инфраструктуры яв-
ляется ESG-рейтингование. ESG-рейтинги 
позволяют инвесторам оценивать компании 
c точки зрения социальных и экологических 
критериев, качества корпоративного управ-
ления. Именно на этом основании принима-
ются решения по оценке рисков и в конеч-
ном счете об инвестировании.

Мы видим, что инвесторы все чаще обра-
щают внимание на вопросы ESG. Но сдвиг 
финансового сектора в сторону явного вклю-
чения ESG-факторов в инвестиционный 
процесс также требует изменений и в ме-
тодологиях инвестирования и инструмен-
тарии финансового сектора. Даже на уров-
не суверенных кредитных рейтингов. Хотя 
в настоящее время кредитные факторы E и S 
могут не считаться релевантными или зна-
чимыми для оценки страновых кредитных 
рейтингов, этот статус, вероятно, изменится 
в будущем. Кроме того, очевидно, что инве-
сторы будут требовать все большей прозрач-
ности в вопросах ESG. 

Сегодня в мире выпускается более 600 ESG-
рейтингов разной степени распространения. 
Но если корреляция между основными ми-
ровыми кредитными рейтингами составляет 
0,99, то для ESG-рейтингов этот показатель со-
ставляет всего 0,61. Есть куда развиваться.
— Как сейчас выглядит рынок ESG-рей-
тингования в странах ШОС?
— Рейтинговые агентства эволюционирова-
ли за последние два столетия, став неотъем-
лемой частью экосферы финансового секто-
ра, и рассматриваются как важнейший фак-
тор трансформации архитектуры финансо-
вой системы в направлении большей устой-
чивости. В связи с этим «в меню» услуг рей-
тинговых агентств к обычным кредитным 
рейтингам в последние годы добавились ESG-
рейтинги, возникли и специализированные 
агентства. В странах ШОС, в частности на та-
ких рынках, как Китай, Индия, Россия, Казах-
стан, существует значительный спрос на услу-
ги ESG-рейтингования. И это неудивительно, 
учитывая объем инвестиций, направляемых 
в этих странах, в «новую» экономику, а имен-
но в зеленую энергетику, декарбонизацию, 
электротранспорт и т. д. Так, Китай уже се-
годня — крупнейший глобальный инвестор 
в энергетический переход. В 2022 году на Ки-
тай пришлось 49% от $1,1 трлн глобальных ин-
вестиций в ВИЭ, экологически чистый транс-
порт, хранение энергии, производство водо-
рода и ядерной энергии, улавливание, хране-
ние и захоронение углерода.

Несмотря на то что в большинстве стран 
рынок развивается за счет зарубежных, гло-
бальных провайдеров ESG-рейтингов, на 
рынках присутствуют и национальные ком-

пании (включая кредитные рейтинговые 
агентства, осуществляющие функции ESG-
рейтингования). Например, в Индии это 
ESGRisk, в Казахстане — ESGQ, в Китае — 
Sino Securities Index Information, SynTao 
Green Finance, China Alliance of Social Value 
Investment. 

Что касается России, то, как известно, ры-
нок ESG-рейтингования занимают кредит-
ные рейтинговые агентства — это «Эксперт 
РА», АКРА, НРА, НКР.
— Как можно оценить состояние регули-
рования ESG-рейтингования на рынке 
стран ШОС?
— В странах ШОС, впрочем, как и в ми-
ре в целом, отсутствуют единые стандар-
ты предоставления ESG-рейтингов. Кроме 
того, ни в одной из стран региона деятель-
ность поставщиков услуг в области ESG-рей-
тингования не является предметом регули-
рования на государственном уровне и фор-
мализуется на уровне руководств, рекомен-
даций, частных или добровольных стандар-
тов. На данном этапе развития рынка по-
добная ситуация характерна для большин-
ства стран мира.

Всего в мире насчитывается около 160 ор-
ганизаций, присваивающих ESG-рейтин-
ги. У большинства из них разнятся термино-
логия, набор рейтинговых факторов и фор-
мат итоговых оценок. В результате отсутст-
вия прозрачной системы ESG-рейтингова-
ния рынок фрагментируется, что приводит 
к несправедливой конкуренции. К приме-
ру, согласно результатам опроса Европей-
ской комиссии в августе 2022 года, 84% опро-
шенных инвесторов, эмитентов, националь-
ных органов регулирования и прочих заин-
тересованных сторон отметили, что рынок 
ESG-рейтингов не функционирует должным 
образом. Необходимость вмешательства со 
стороны органов регулирования отметили 
94%, из них 80% поддержали внесение изме-
нений в законодательство, остальные высту-
пили за более мягкий подход — разработку 
рекомендаций / кодексов поведения.

На этом фоне выделяются российские 
практики. Банк России фактически являет-
ся единственным регулятором, подготовив-

шим модельную методологию ESG-рейтин-
гования — документ был представлен в на-
чале года.

Среди других стран ШОС также делаются 
определенные шаги в направлении гармони-
зации и повышения прозрачности ESG-рей-
тингов. Например, есть оптимистичные сиг-
налы и из Китая — там в декабре 2022 года 
под руководством Бюро социальной ответст-
венности создан «Альянс ESG среди предпри-
ятий центрального подчинения», к которому 
присоединились 11 компаний для создания 
национальной рейтинговой ESG-системы.
— С какими сложностями сейчас сталки-
ваются рынок ESG-рейтингования и не-
посредственно регуляторы? Для всех ли 
проблемы идентичны или есть страно-
вые особенности?
— Выделю три основные проблемы, с кото-
рыми в целом сталкивается рынок ESG-рей-
тингования: отсутствие единого методиче-
ского подхода к определению ESG-рейтинга, 
низкий уровень прозрачности методологий 
ESG-рейтингования и ограниченность ESG-
данных, предоставляемых со стороны рынка.

Для каких-то стран отдельные вопросы сто-
ят не так остро, но в целом именно эти три ас-
пекта являются основными ограничителями.

Отмечу особенности российского рынка. 
Определенным нашим преимуществом яв-
ляется то, что ESG-рейтинги предоставляют-
ся кредитными рейтинговыми агентствами, 
деятельность которых зарегулирована. Банк 
России уже сделал важный шаг по «лечению» 
двух первых проблем. Выпущенные недав-
но рекомендации содержат модельную ме-
тодологию ESG-рейтингов, то есть показа-
тельную методологию, которой кредитные 

рейтинговые агентства могут следовать с не-
которыми вариациями. Также предложены 
универсальное определение ESG-рейтинга, 
подход к определению минимального на-
бора факторов и их весов, введение единой 
рейтинговой шкалы для всех кредитных 
рейтинговых агентств.

Все это снижает остроту вопросов незави-
симости, прозрачности и конфликта инте-
ресов при присвоении ESG-рейтингов — то, 
с чем наши зарубежные коллеги только на-
чинают разбираться.

Для нас ключевым вопросом в развитии 
ESG-рейтингования является формирова-
ние требований к самому продукту — созда-
ние минимального набора переменных для 
расчета рейтинга и общая рейтинговая шка-
ла. Банк России уже начал прорабатывать 
данный вопрос. Наибольшую сложность вы-
зывают ограниченность ESG-данных и со-
здание минимального перечня перемен-
ных. Эта проблема особенно актуальна, так 
как в России все еще не введены требования 
к обязательному раскрытию нефинансовой 
отчетности, хотя с 2021 года действуют реко-
мендации Банка России публичным компа-
ниям по раскрытию ESG-факторов.

Такая же проблема актуальна и для стран 
ШОС. Требования к раскрытию компания-
ми ESG-данных законодательно закреплены 
только в Индии, причем там данный процесс 
развивается с 2012 года. В Китае требования 
к раскрытию информации в настоящий мо-
мент закреплены по экологическим факто-
рам, однако в июне 2022 года вступил в си-
лу набор добровольных руководящих прин-

ципов для китайских компаний по ESG-от-
четности. БОльшая часть показателей анало-
гична международным стандартам. Фактиче-
ски это был первый подход со стороны Китая 
к унификации подходов отчетности и, веро-
ятно, задел для дальнейшего перевода реко-
мендаций в регуляторный формат. Также от-
мечу, что китайские регуляторы приступили 
к разработке требований по ESG-раскрытию 
для публичных компаний.
— Предпринимаются ли какие-то шаги, 
чтобы выровнять процессы, связанные 
с ESG-рейтингованием в ШОС?
— Важно отметить, что ESG-рейтинги, конеч-
но, должны отражать национальную специ-
фику стран, учитывать актуальные социаль-

ные и экологические риски, особенности 
странового регулирования, целеполагание 
в области устойчивого развития и другие 
факторы. Поэтому уместно говорить о гар-
монизации методологий на уровне принци-
пов и какого-то базового набора критериев, 
оставляя достаточное пространство для на-
циональной компоненты.

При этом ESG-рейтингование является 
лишь одним из направлений, которое требу-

ет более детальной проработки как на наци-
ональном уровне, так и на уровне дружест-
венных объединений. Пока что данная рабо-
та строится на энтузиазме российского част-
ного сектора и открытости российских регу-
ляторов к продвижению повестки. Совсем не-
давно, в мае, совместно с Минэкономразви-
тия России мы провели экспертную дискус-
сию, посвященную теме ESG-рейтингования 
в странах ШОС «Перспективы сближения под-
ходов к ESG-рейтингам и активизации регио-
нального сотрудничества». Мероприятие со-
брало регуляторов, провайдеров ESG-рейтин-
гов и участников рынка не только из стран—
членов ШОС, но и представителей стран-на-
блюдателей и партнеров организации по диа-
логу. Всего более 100 человек из 8 стран.

В рамках обсуждения участники сошлись 
во мнении, что инициирование диалога по 
вопросам ESG-регулирования, и в частности 
ESG-рейтингования, является важным на-
правлением развития взаимодействия меж-
ду странами—членами ШОС. Эксперты так-
же сформулировали несколько ключевых ре-
комендаций по дальнейшему развитию ди-
алога в этой области. На первом этапе речь 
пойдет о формировании коммуникацион-
ной экспертной платформы для регулярного 
обмена опытом и обсуждения текущего ста-
туса развития практик ESG-регулирования. 
Это позволит всем участникам диалога иметь 
актуальную информацию о статусе развития 
ESG-регулирования в каждой из стран ШОС, 
наладить взаимодействие между регулятора-
ми и профильными негосударственными ор-
ганизациями. Впоследствии это даст возмож-
ность оценить готовность стран ШОС к гар-
монизации существующих подходов. В том 
числе путем разработки и развития единых 
инструментов, направленных на расшире-
ние потоков ESG-финансирования для реше-
ния социальных и экологических задач, сто-
ящих перед нашими странами.

Помимо этого участниками было предло-
жено провести аудит ESG-рынка и подгото-
вить страновые обзоры ESG-рынков и дейст-
вующих ESG-продуктов в странах ШОС. Мы 
уже начали работу в данном направлении. 
Также планируется проведение исследова-
ния действующих практик и методологий 
ESG-рейтингования национальными рей-

тинговыми агентствами и иными структу-
рами, предоставляющими подобные услу-
ги. Это станет основой обсуждения по фор-
мированию единых критериев ESG-рейтин-
гования.

Следующий шаг для развития этой ини-
циативы — юридическая поддержка со сто-
роны секретариата ШОС. Это может быть сов-
местное заявление о поддержке разработки 
общих подходов к ESG-рейтингованию.

— Стоит ли ждать гармонизации рей-
тингов стран ШОС в обозримой пер-
спективе?
— Мы обсуждали данный вопрос в рамках 
семинара. На текущем этапе развития рын-
ков ESG-рейтингования есть значительные 
ограничения. Гармонизация рейтингов 
и их взаимное признание возможны толь-
ко после введения необходимого регулиро-
вания в странах ШОС. При отсутствии зако-
нодательно закрепленного статуса ESG-рей-
тингования на национальном уровне во-
прос может быть переведен на уровень объ-
единения. Этот процесс фактически анало-
гичен гармонизации кредитных рейтингов. 
Ведь она доступна только в тех странах, где 
данный вид рейтингов закреплен в право-

вом поле. К тому же на первоначальном эта-
пе профильные ведомства стран ШОС долж-
ны определиться, какие есть ожидания от-
носительно ESG-рейтингов, и только потом 
переходить к более предметным вопросам. 
Еще одна важная деталь — это готовность 
стран ШОС сокращать зависимость от услуг 
крупнейших международных агентств и пе-
реход к созданию общего рейтингового про-
странства. В России уже сложился локаль-
ный рынок, однако если на рынках стран 
ШОС будут доминировать иностранные 
агентства, то процесс гармонизации подхо-
дов будет затруднен.

Тем не менее есть все основания считать, 
что именно сейчас имеет смысл запускать 
эту работу. В том числе для того, чтобы стра-
ны, только делающие первые шаги в дан-
ном направлении, могли сразу формировать 
свои ESG-системы с перспективой на сотруд-
ничество, а также чтобы поддержать процес-
сы развития национальной инфраструкту-
ры финансовых рынков в условиях деглоба-
лизации.
— Какой эффект может дать синхрониза-
ция методик рейтингования?
— Основное — это усиление взаимодейст-
вия и увеличение количества совместных 
проектов. Как итог — наращивание объемов 
инвестиций в целях устойчивого развития.

Взаимное признание ESG-рейтингов 
и результатов независимых верификаций 
также может стать основой для дальнейше-
го использования результатов ESG-оценок 
и показателей ESG-отчетности. Прежде все-
го для привлечения инвестиций в устойчи-
вые проекты на рынках стран ШОС. Проце-
дуры верификации могут выполняться ло-
кальными компаниями, уполномоченны-
ми центральными банками стран ШОС, 
а затем по взаимному согласию признавать-
ся другими странами объединения. Это ста-
нет еще одним фактором снижения барье-
ров для движения капитала и развития сов-
местных проектов.

Формирование общей системы коорди-
нат и общего поля показателей для ESG-от-
четности позволит упростить процесс ком-
муникации между бизнесом и инвестора-
ми из стран ШОС, а также финансовыми 
структурами и регуляторами. А общие под-
ходы к отчетности, «ядро» ESG-показателей, 
признаваемых всеми странами, и прозрач-
ная методология ESG-рейтингов могут стать 
единым языком, на котором будут общаться 
компании дружественных стран.

«Прозрачная методология  
ESG-рейтингов может стать единым 
языком для дружественных стран»
Спрос на ESG-рейтингование растет вслед за увеличени-
ем объема инвестиций, привязанных к внедрению компа-
ниями принципов устойчивости. Лидируют в этой области 
развитые фондовые рынки, но при этом в азиатских стра-
нах ESG-инвестирование также набирает обороты — 
в этот процесс включились и страны Шанхайской органи-
зации сотрудничества (ШОС). Активизация работы по дан-
ному треку будет способствовать снижению барьеров для 
движения инвестиционных потоков, создаст возможности 
для реализации совместных проектов и развития между-
народных связей, полагает старший вице-президент 
Сбера по ESG Татьяна Завьялова.
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Если на рынках стран ШОС будут доминировать 
иностранные агентства, то процесс гармонизации 
подходов будет затруднен

Общие подходы к отчетности, «ядро»  
ESG‑показателей, признаваемых всеми странами, 
и прозрачная методология ESG‑рейтингов  
могут стать единым языком, на котором будут  
общаться компании дружественных стран

84% опрошенных инвесторов, эмитентов, нацио‑
нальных органов регулирования и прочих заинте‑
ресованных сторон отметили, что рынок ESG‑ 
рейтингов не функционирует должным образом

Три основные проблемы, с которыми в целом стал‑
кивается рынок ESG‑рейтингования: отсутствие 
единого методического подхода к определению 
ESG‑рейтинга, низкий уровень прозрачности ме‑
тодологий ESG‑рейтингования и ограниченность 
ESG‑данных, предоставляемых со стороны рынка
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регенерация

— управление —

Президент Владимир Путин в конце 
апреля поручил рассмотреть вопрос 
о ежегодной публикации крупными 
российскими компаниями публич-
ной нефинансовой отчетности, что 
вернуло в повестку дня дискуссию 
о сценариях ее развития в России. В 
начале июня «Интерфакс» сообщил 
об альтернативных подходах к соот-
ветствующему регулированию: с од-
ной стороны, предлагается возобно-
вить работу над федеральным зако-
ном о публичной нефинансовой от-
четности, с другой — более умест-
ным для бизнеса называется формат 
рекомендаций в этой сфере.

Принятый в 2010 году закон «О 
консолидированной финансовой 
отчетности» устанавливал обязан-
ность подготовки и публикации фи-
нансовой отчетности в соответст-
вии с Международными стандарта-
ми финансовой отчетности (МСФО) 
для широкого круга организаций 
финансового сектора и публичных 
корпоративных эмитентов. Фак-
тически же закон закреплял сло-
жившуюся практику: составление 
финансовой отчетности по МСФО 
к этому времени стало элемен-
том надлежащего корпоративного 
управления. Соответствующие вну-
тренние процессы были налажены, 
многие компании практиковали 
ежеквартальное раскрытие инфор-
мации, а представить себе финансо-
вую отчетность без аудиторского за-
ключения было невозможно.

Достигнут ли сходный уровень 
зрелости в нефинансовой отчетно-
сти? Будут ли отражены в законе или 
рекомендациях привычные для 
компаний механизмы или же соста-
вителям отчетности предстоит вы-
страивать новые процессы и практи-
ки? Параметры будущего регулиро-
вания отчетности об устойчивом раз-
витии на момент сдачи номера в пе-
чать оставались неясными.

Решение о фактическом сцена-
рии развития нефинансовой отчет-
ности — установить обязанность 
или сформулировать ожидания — 
должно учитывать текущее поло-
жение дел в российских компани-
ях, уже составляющих отчетность об 
устойчивом развитии. Анализ готов-
ности российских организаций по-
зволит объективно оценить вероят-
ность успеха прорабатываемых сце-
нариев развития нефинансовой от-
четности. Опыт таких компаний 
может стать источником передо-
вых практик для новых участников 
сферы раскрытия информации об 
устойчивом развитии.

Подобное исследование опера-
ционных практик нефинансовой 
отчетности было проведено Ко-
митетом по интегрированной от-
четности в мае. В опросе приня-
ли участие 53 компании из ключе-

вых отраслей экономики с опытом 
составления и публикации отчет-
ности от года до 19 лет, в том чи-
сле 76% компаний, входящих в Ин-
декс Мосбиржи — РСПП «Вектор 
устойчивого развития», и 56% ком-
паний—учредителей ESG Альянса.

Исследование позволило выя-
вить актуальные приоритеты в опре-
делении роли нефинансовой отчет-
ности, ключевые целевые аудито-
рии и релевантные методологии, 
а также регионы распространения 
отчетности. Для 77,4% организаций 
их нефинансовая отчетность — это 
в первую очередь декларация устой-
чивости, и лишь в 13,2% случаев она 
воспринимается как регуляторное 
обязательство. Компании поддер-
живают баланс в определении со-
става адресатов отчетности, позво-
ляя совместно занять первое место 
клиентам и рейтинговым агентст-
вам (60,4%) и подтверждая также вы-
сокую значимость инвесторов, ра-
ботников, государства и местных 
сообществ (35,8–49,1%). Помимо ре-
комендаций Банка России (приме-
няют 67,9% исследованных компа-
ний) при составлении нефинансо-
вой отчетности компании чаще все-
го используют такие подходы и стан-
дарты, как GRI (96,2%), TCFD (60,4%), 
SASB (52,8%), UN Global Compact 
(47,2%), CDP (32,1%). В вопросе веду-
щих регионов распространения не-
финансовой отчетности в последние 
два года сохраняется и растет роль 
России (96,2%) на фоне сокращения 
роли западных рынков (43,4%) и сме-
шанного интереса к рынкам Китая, 
Индии и стран Ближнего Востока.

С учетом сложившейся практики 
— а 75,5% компаний составляют не-
финансовую отчетность более трех 
лет — российский бизнес демон-
стрирует высокий уровень встро-
енности нефинансовой отчетности 
в систему корпоративного управ-
ления. В большинстве компаний 
высшему руководству установлены 
ключевые показатели деятельнос-
ти в области устойчивого развития 
(79,2%), и в 61,9% из них такие пока-
затели совпадают с раскрываемы-
ми в нефинансовой отчетности. Од-
новременно с этим 50,9% опрошен-
ных организаций раскрывают целе-
вые значения для существенной ча-
сти (более 70%) ключевых нефинан-
совых показателей. Этим, возмож-
но, объясняется запрос на составле-
ние внутренней управленческой от-
четности в сфере устойчивого раз-
вития: она предоставляется менед-
жменту как разрозненно отдельны-
ми подразделениями по соответст-
вующим направлениям устойчи-
вого развития (41,5%), так и центра-
лизованно подразделением, ответ-
ственным за нефинансовую отчет-
ность (ежемесячно (7,5%), ежеквар-
тально (28,3%), раз в полгода (13,2%)). 
Такие подразделения подчиняют-

ся преимущественно руководите-
лям функций устойчивого развития 
(56,6%), однако встречаются и иные 
вертикали размещения подразделе-
ний нефинансовой отчетности: PR 
(15,1%), финансы и IR (13,2%), корпо-
ративное управление (7,5%) и другие 
(стратегия, GR, маркетинг).

Авторизация нефинансовой от-
четности к выпуску осуществляется 
с участием высшего менеджмента в 
значительном количестве организа-
ций: единоличным (15,1%) или кол-
легиальным (32,1%) исполнитель-
ным органом компании либо сфор-
мированным из представителей ме-
неджмента комитетом по вопросам 
устойчивого развития (26,4%). В по-

ловине исследованных организа-
ций отчетность также рассматрива-
ется профильными комитетами по 
устойчивому развитию (43,4%) или 
другими комитетами совета дирек-
торов (7,5%), а в 66% компаний совет 
директоров рассматривает или ут-
верждает нефинансовую отчетность. 
Как правило, такие практики рас-
пространены в организациях, рас-
полагающихся в верхней части рос-
сийских ESG-рэнкингов и индексов.

Вместе с тем анализ операцион-
ных практик свидетельствует о вы-
сокой вероятности дополнительных 
инвестиций в функцию нефинансо-
вой отчетности в случае обязатель-
ности составления отчетности об 

устойчивом развитии. Только в 11,3% 
организаций сроки публикации фи-
нансовой и нефинансовой отчетно-
сти совпадают, а почти в 2/3 компа-
ний нефинансовая отчетность вы-
пускается позже, чем через месяц 
после выпуска финансовой отчет-
ности (в 35,8% — в пределах кварта-
ла, а в 28,3% — более чем через квар-
тал). И это несмотря на то что более 
69,8% компаний начинают готовить-
ся к отчетности до конца отчетного 
периода, в том числе 13,2% — в сен-
тябре отчетного года и ранее. Среди 
основных факторов, влияющих на 
сроки публикации нефинансовой 
отчетности,— низкий уровень ав-
томатизации (52,8%), значительный 
объем раскрытий (49,1%) и продол-
жительные корпоративные проце-
дуры (35,8%).

Помимо указанных факторов, 
влияющих на сроки отчетности, 
важными организационными вы-
зовами остаются недостаточная чи-
сленность или неполная укомплек-
тованность соответствующих ко-
манд на уровне головной компании 
(28,3%) и дочерних обществ (20,8%). 
Так, более чем в половине компа-
ний (56,6%) численность такой ко-
манды — один-два человека, тогда 
как 66% компаний имеют опыт при-
влечения внешних консультантов 
для решения задач нефинансовой 
отчетности, не связанных с дизай-
ном отчетов. При этом лишь в 45,3% 
компаний консолидированная от-
четность об устойчивом развитии 
составляется на данных тех же 100% 
организаций, показатели которых 
используются при консолидации 
финансовой отчетности. Вместе с 
тем важнейшими организационны-
ми вызовами являются отсутствие 
обязательности нефинансовой от-
четности как фактора, мотивирую-
щего участие смежных подразделе-
ний (54,7%), а также в целом низкая 
приоритетность для них участия в 
нефинансовой отчетности (35,8%).

Острой проблемой остается неза-
висимая оценка нефинансовой от-
четности как с позиции соблюде-
ния формальных требований стан-
дартов, на основе которых состав-
ляется такая отчетность, так и в ча-
сти полноты раскрытия существен-
ной информации с точки зрения за-
интересованных сторон. Среди ис-
следуемых организаций независи-
мая проверка нефинансовой отчет-
ности проводится только в 52,8%, 
из них в 42,9% — в течение трех лет 
и менее. Только в 28,6% изученных 
компаний проверяется весь отчет, а 
все проверки независимо от их объ-
ема обеспечивают ограниченный, 
а не разумный уровень уверенно-
сти. В 46,4% организаций, нефинан-
совая отчетность которых проверя-
ется, аудиторы финансовой и нефи-
нансовой отчетности совпадают, и 
за последние три года в 28,6% ком-
паний, чья нефинансовая отчет-
ность проходит независимую про-
верку, аудитор менялся. БОльшая 
часть (58,5%) компаний не проводит 
процедур общественного заверения 
или общественных слушаний, одна-
ко преимущественной формой об-
щественной оценки остается обще-
ственное заверение в РСПП (90,9% 
из тех, кто организует какое-либо 
общественное рассмотрение).

Полученные результаты, как и 
другие итоги исследования, кото-
рые будут представлены в течение 
июня, оставляют смешанные чув-
ства восхищения открытостью рос-
сийских компаний и озабоченно-

сти будущими вызовами. В нашей 
стране сложился сектор опытных 
составителей нефинансовой отчет-
ности, сформировавших культуру 
представления качественной и во-
стребованной информации об их 
содействии устойчивому развитию. 
Вместе с тем будущее регулирова-
ние, например в вопросах формата, 
сроков представления, заверения 
отчетности, может оказаться суще-
ственно более строгим по сравне-
нию с режимом добровольного рас-
крытия. В такой ситуации переход к 
обязательной нефинансовой отчет-
ности потребует не оцененных по-
ка дополнительных усилий даже от 
лидеров повестки устойчивого раз-
вития, не говоря о масштабе задач 
для тех организаций, которые сегод-
ня не имеют опыта ее составления и 
не были участниками проведенно-
го исследования.

Успешность распространения 
требований о нефинансовой отчет-
ности на значительно большее ко-
личество организаций, чем состав-
ляющих ее сегодня на доброволь-
ной основе, зависит от наличия от-
крытого диалога и активного взаи-
модействия государства и бизнеса. 
Релевантной для введения регули-
рования нефинансовой отчетности 
представляется практика обсужде-
ния ЦБ доклада для общественных 
консультаций о модельной методо-
логии ESG-рейтингов. На первый 
взгляд доклад затрагивает интересы 
лишь рейтинговых агентств. Вместе 
с тем в течение текущего полугодия 
он неоднократно обсуждался на раз-
личных деловых площадках для по-
лучения и учета обратной связи и от 
компаний, которые будут затрону-
ты подходами, предложенными ре-
гулятором.

Важным шагом, предшествую-
щим успешному введению законо-
проекта или рекомендаций в дей-
ствие, может стать эксперимент по 
их апробации с участием передовых 
организаций и компаний, которые 
раньше не делали нефинансовую от-
четность, но будут затронуты новым 
законом или рекомендациями.

Наряду с таким тестированием 
регулирования участникам дискус-
сии о будущем нефинансовой отчет-
ности в России можно будет с новых 
позиций определить ее видение до 
2030 года, актуализировать целепо-
лагание и стратегию ее продвиже-
ния. Концепция развития публич-
ной нефинансовой отчетности бы-
ла сформулирована в 2017 году, и за 
прошедшие годы контекст деятель-
ности российских организаций за-
метно изменился.

Пилот на фоне переосмысления 
концепции позволит оценить сте-
пень готовности существующей 
инфраструктуры к кратному мас-
штабированию спроса на услуги в 
устойчивом развитии: аудита и кон-
салтинга, рейтинговых агентств, об-
разования, рынка труда. Он позво-
лит проверить гипотезы о способ-
ности организаций разного уровня 
зрелости подступиться к новому ре-
гулированию, оценить стоимость 
создания процессов и систем, выя-
вить барьеры в применении требо-
ваний. Режим эксперимента — так 
сейчас формируется национальная 
практика ограничения выброса — 
позволит выработать сбалансиро-
ванный и выверенный подход к це-
левому регулированию открытости 
компаний на их пути к устойчиво-
му развитию.

Иван Тополя

Лидерство — за открытыми
„Ъ-Регенерация“ и Комитет по интегрирован-
ной отчетности решили запустить серию ис-
следований. Первое из них, проведенное ко-
митетом в мае, изучает текущие операционные 
практики корпоративной нефинансовой отчет-
ности в России. Его результаты указывают 
на то, что в России сложилась группа компаний, 
продвинутых с точки зрения соответствующих 
практик и способных внести вклад в дальней-
шее расширение пространства ответственно-
го ведения бизнеса.
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— мнение —

Руководитель Центра ответственного 
природопользования Института геогра-
фии РАН ЕВГЕНИЙ ШВАРЦ и глава Груп-
пы оценки рисков устойчивого разви-
тия АКРА ВЛАДИМИР ГОРЧАКОВ от лица 
Клуба составителей рейтингов предла-
гают девять шагов, призванных стиму-
лировать российский бизнес к раскры-
тию нефинансовой информации.

Снятие в 2022 году проекта ФЗ о публич-
ной нефинансовой отчетности с контроля ад-
министрации президента и позволение ча-
стично или полностью не раскрывать корпо-
ративную отчетность привели к стремитель-
ному снижению прозрачности бизнеса (см. 
„Ъ-Регенерацию“ от 6 апреля), заставив про-
фессиональных наблюдателей повсеместно 
привлекать внимание к этой проблеме.

В результате16 марта текущего года на 
съезде РСПП президент Владимир Путин 
прямо указал на необходимость публика-
ции нефинансовой отчетности и соответст-
вующей социально-экологической инфор-
мации о деятельности компаний. ЦБ и РСПП 
было поручено доложить ему о результатах 
рассмотрения вопроса к 1 июня. Но по до-
ступной информации на момент сдачи но-
мера, вопрос о реанимации ФЗ о нефинансо-
вой отчетности не был поставлен на контр-
оль в Белом доме.

Важно, что президент говорил о раскры-
тии отчетности «предприятий», в то вре-

мя как соответствующий пункт его поруче-
ний отсылает к «компаниям». Здоровье гра-
ждан, комфорт жизни местных сообществ 
в городах присутствия и состояние прилега-
ющих к этим городам экосистем напрямую 
затрагивает деятельность именно предприя-
тий. Заводы, шахты, транспортные артерии 
и офисные центры, объединенные в корпо-
рации и крупные компании, осуществляют 
разную деятельность с разным воздействи-
ем на окружающую среду и общество. Поэ-
тому населению нужна экологическая про-
зрачность в отношении ключевых активов 
корпораций.

В поручении конкретизировано требо-
вание о необходимости дополнения отчет-
ности информацией о соблюдении «прин-
ципов ответственного ведения бизнеса, та-
ких как стабильное стратегическое разви-
тие в РФ, забота о сотрудниках и членах их 
семей, поддержка соцпрограмм, реализа-
ция проектов, связанных с охраной окружа-
ющей среды, укрепление своей страны».

Каких-либо публичных заявлений к 1 ию-
ня также сделано не было, что, с нашей точ-
ки зрения, свидетельствует о том, что с вы-
сокой долей вероятности ответом на пору-
чение президента станут различные формы 
«мягкого регулирования», что сохраняет ста-
тус-кво прогресса в развитии нефинансовой 
отчетности в России.

Хотя обязательности публикации нефи-
нансовой отчетности в ближайшее время не 
приходится ожидать, продолжать подталки-

вать бизнес к большей прозрачности нуж-
но. С этой целю в мае Клуб составителей рей-
тингов, в который входят представители экс-
пертно-аналитических организаций, специ-
ализирующихся на составлении различных 
социально-экологических рейтингов и ин-
дексов компаний и регионов, предложил ре-
ализовать девять пунктов.

Первый — включить в требования к со-
ставу годового отчета перечень нефинансо-
вых данных. Это позволит увеличить число 
компаний с ESG-данными до 6–7 тыс. (столь-
ко компаний обязаны публиковать годовые 
отчеты). В экологии минимум данных дол-
жен включать: компоненты энергопотре-
бления, прямые эмиссии парниковых газов 
(Охват 1), водопотребление, отвод стоков на 
очистку и в водоемы, образование отходов 
I–IV классов опасности, площадь используе-
мых земель и санитарно-защитных зон, вы-
бросы от стационарных источников. Анало-
гичные минимумы нужны по социальным 
и корпоративным индикаторам. Раскрытие 
этих данных упростит и социально-экологи-
ческий скоринг банков, выдающих кредиты 
с привязкой к ESG-показателям (например, 
Сбера и некоторых других). На такие показа-
тели из стандартизированного перечня так-
же надо ориентировать упрощение проце-
дур оценки экологических воздействий.

Второй пункт — поощрять и стимулиро-
вать добровольное раскрытие нефинансо-
вой информации бизнесом для сохранения 
коммуникации бизнеса с обществом в усло-

виях вынужденного закрытия части корпо-
ративных данных, не дожидаясь принятия 
соответствующего законодательства.

Третий — учитывать заверенную незави-
симым аудитом и верифицированную эко-
логическую и социальную информацию из 
нефинансовой отчетности при назначении 
экологических проверок профильными го-
сорганами и при анализе результатов контр-
ольных мероприятий.

Четвертый — рекомендовать в качестве 
лучшей практики раскрывать в нефинансо-
вых отчетах не только текущие значения по-
казателей, но и целевые, предусмотренные 
корпоративными стратегиями развития.

Пятый — для стандартизации сведений 
об устойчивом развитии использовать элек-
тронные шаблоны раскрытия, которых смо-
гут придерживаться и рейтинговые агентст-
ва, и уполномоченные Банком России порта-
лы раскрытия отчетности («Интерфакс» и др.).

Шестой — учитывать при подготовке 
отчетности открытые данные госорганов 
(в первую очередь Росприроднадзора). В том 
числе при необходимости — с использова-
нием преобразования первичной отчетно-
сти предприятий в верифицированные и ау-
дированные показатели, не подпадающие 
под ограничения конфиденциальности.

Седьмой — заверение данных и подтвер-
ждение достоверности сделанных по ним 
оценок должны выполнять независимые от 
бизнеса и госорганов организации. Однов-
ременно следует рассматривать неверифи-

цированную экологическую и социальную 
информацию как форму гринвошинга.

Восьмой — использовать индикатор до-
ли предприятий, предоставивших в заку-
почной документации ссылку на раскрытую 
верифицированную социально-экологиче-
скую отчетность, для оценки ответственно-
сти цепочек поставок крупного бизнеса. До-
ля в портфеле клиентов с минимально доста-
точным нефинансовым раскрытием станет 
хорошим подтверждением ответственности 
самих банков. Обе инициативы могут стиму-
лировать средний бизнес также к сбору и пу-
бликации информации о своем воздействии 
на окружающую среду и общество.

Девятый — банки и институты развития 
могут поддерживать прозрачность, вклю-
чив в форму заявки на финансирование 
пункт о публикации отчета и/или внешней 
оценке устойчивого развития для основных 
предприятий компании-заявителя. Инсти-
тутам развития следует стимулировать ком-
пании, претендующие на государственное 
и квазигосударственное финансирование, 
раскрывать информацию об экологических 
и социальных воздействиях и рисках своих 
проектов.

Чтобы восстановить прозрачность рос-
сийского бизнеса, надо использовать по-
ручение президента о раскрытии социаль-
но-экологической отчетности как важный 
повод конкретизации правил управления 
устойчивым развитием в новых геополити-
ческих реалиях.

Честная чистота
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ИСТОЧНИК: КОМИТЕТ ПО ИНТЕГРИРОВАННОЙ ОТЧЕТНОСТИ.
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— финансы —

Рынок в процессе 
консолидации
Приток средств в ESG-фонды по 
всему миру в прошлом году сокра-
тился на 76%, до $157,3 млрд про-
тив $649,1 млрд годом ранее, сви-
детельствуют данные компании 
Morningstar. Показатель оказался са-
мым низким с 2018 года, когда чи-
стый приток инвестиций в ESG-фон-
ды составил $69 млрд. Во втором 
квартале прошлого года объем акти-
вов под управлением американских 
фондов сократился на 20% — это был 
первый квартальный отток за пять 
лет (более крупный отток был зафик-
сирован в четвертом квартале).

Отток средств происходил на фо-
не общей коррекции на фондовых 
рынках, а также повышения ставок 
ведущими центробанками. Это вы-
нуждало инвесторов искать более 
прибыльные и дешевые фонды. Бо-
лее слабый спрос на подобные вло-
жения сохранился и в первом квар-
тале 2023-го: по данным Bloomberg 
Intelligence, за этот период в мире 
было запущено всего 58 ESG-фондов 
по сравнению со 101 фондом год на-
зад. Но новые фонды ESG-инвести-
рования продолжают создаваться. 
Около 40% из них сосредоточены на 
финансировании чистой энергии 
и снижения парниковых выбросов.

Антитренд в использовании ESG-
факторов коснулся и регулирова-
ния: 2 мая текущего года губернатор 
Флориды Рон Десантис подписал за-
кон, запрещающий учитывать ESG-
факторы при принятии инвестре-
шений на уровне штатов и муници-
палитетов, а также при госзакупках. 
Администрация губернатора заяви-
ла, что законы «защитят флоридцев» 
от практик ESG, которые, по мнению 
властей штата, являются «всемирной 
попыткой внедрить новую полити-
ческую идеологию в финансовый 
сектор, ставя политику выше фиду-
циарной обязанности принимать 
наилучшие финансовые решения 
для бенефициаров». В заявлении так-
же говорится, что закон может стать 
основой для аналогичных действий 
в других штатах.

В 2022 году запрет учитывать 
ESG-факторы во Флориде получи-

ли и фонды, управляющие пенси-
онными накоплениями, а в теку-
щем году власти штата отозвали 
$2 млрд, находившихся под управ-
лением BlackRock, из-за привер-
женности фонда ESG-повестке. Не-
которые штаты (в частности, Канзас 
и Индиана) уже последовали при-
меру Флориды, однако из-за широ-
кого распространения ESG подоб-
ные ограничения ведут к финан-
совым потерям пенсионных сис-
тем этих штатов. Согласно исследо-
ванию Wharton School of Business, 
власти Техаса понесут убыток в раз-
мере $303–532 млн из-за запрета му-
ниципалитетам работать с банка-
ми, ограничивающими финансиро-
вание нефтяной, газовой и оружей-
ной промышленности. В результате 
пять крупных финансовых институ-
тов ушли из штата, что привело к по-
вышению издержек на привлече-
ние заемных средств.

В поиске «лимонов»
Осторожность инвесторов связана 
не только с волатильностью на рын-
ке, но и с усилением критики ESG, 
в частности, из-за недостаточной 
точности в определении соответст-
вующих факторов и методов оцен-
ки их внедрения компаниями. «Ры-
нок столкнулся с проблемой асим-
метрии информации, или „зеленых 
лимонов“ — компаний, которые за-
являют об успешном внедрении 
принципов ESG, но либо не следу-

ют им на практике, либо внедряют 
лишь те инициативы, которые не 
затрагивают основные производст-
венные процессы, а соответствен-
но, не снижают долгосрочные ри-
ски устойчивости бизнеса»,— по-
лагают в International Institute for 
Sustainable Development. В эконо-
мической теории «лимоны» — это 
подержанные автомобили с дефек-
тами, их присутствие на рынке ве-
дет к снижению стоимости всех ав-
томобилей, так как покупатели не 
могут самостоятельно проверить 
наличие проблем до покупки: клас-
сическое решение этой пробле-
мы — раскрытие информации с по-
мощью экспертных оценщиков или 
введения регулирования.

Из-за «перекалибровки» отрасли 
в 2022 году в этом году усилится ак-
цент инвесторов и крупных игро-
ков рынка на ужесточение регули-
рования и повышение уровня стан-
дартизации для борьбы с «гринво-
шингом», ожидают эксперты ин-
весткомпании Glenmede. Еще одна 
тенденция — это смещение акцен-
та в климатическом финансирова-
нии с деинвестирования на инвес-
тиции для достижения энергетиче-
ской безопасности, говорится в до-
кладе компании. Это означает в том 
числе маркировку проектов по сни-
жению выбросов в энергетике как 
зеленых, несмотря на использова-
ние ископаемого топлива (в дан-
ном случае речь идет о замене угля 

на природный газ). Страны ЕС в ок-
тябре прошлого года уже приня-
ли решение присваивать зеленый 
статус новым ТЭЦ, работающим на 
природном газе, если они замеща-
ют угольные станции и предусма-
тривают возможность перехода на 
зеленый водород к 2035 году. Доля 
возобновляемой энергетики, как 
ожидается, все равно продолжит ра-
сти, так как приведенные затраты 
на создание мощностей в солнеч-
ной и ветровой энергетике уже ни-
же, чем в традиционных секторах. 
Инвесторы также охотнее призна-
ют необходимость поддержки про-
ектов, направленных на переход 
к «чистой» энергии.

В остальном ESG-регулирование 
лишь ужесточается. В США Комис-
сия по ценным бумагам готовит но-
вые стандарты для маркировки ком-
паний и фондов, отвечающих ESG-
принципам, для чего потребуется 
раскрытие большего объема инфор-
мации. Новое регулирование позво-
лит также стандартизировать кате-
гории устойчивого инвестирования 
и «инвестиций влияния» (impact 
investing). В ЕС ужесточение подхо-
да к такой маркировке уже приве-
ло к сокращению на четверть числа 
фондов, заявляющих об инвестици-
ях на принципах ESG.

Новые стандарты отчетности 
о ESG-рисках готовит и International 
Sustainability Standards Board 
(ISSB) — они могут быть представ-

лены в июне. Это призвано решить 
проблему «общего недопонимания» 
в сфере ESG-отчетности: из-за разли-
чий в представлении данных инве-
сторы не могут сопоставлять компа-
нии по успешности внедрения ESG, 
как это происходит в случае с ключе-
выми финансовыми метриками пуб-
личным компаний.

Ужесточает регулирование и Ки-
тай. Власти страны намерены сохра-
нить сопоставимость локальных 
и международных стандартов — эта 
инициатива продвигается страной 
и на уровне «большой двадцатки».

Российские эмитенты 
ждут «зеленой» премии
Для российского ESG-мира прош-
лый год стал годом проверки на 
прочность: рынок устойчивого фи-
нансирования пережил шок, адап-
тировался к новым условиям и те-
перь живет без западного стиму-
лирования, отмечают аналитики 
агентства «Эксперт РА» в обзоре «Бу-
дущее рынка устойчивого финан-
сирования: шок прошел — верну-
лись к росту».

Несмотря на нестабильную ма-
кроэкономическую конъюнктуру, 
рынок обращающихся долговых бу-
маг ESG вырос в прошлом году на 
27%, до 385 млрд руб. (против увели-
чения на 142% годом ранее) во мно-
гом за счет госкомпаний и институ-
тов развития. Число новых разме-
щений сократилось на 41% — рынок 

вернулся к темпам 2020 года. Семь 
новых размещений проходили как 
по национальным, так и только по 
международным стандартам, и все 
они попали в сектор устойчивого 
развития Московской биржи.

В этом году, по прогнозу агентст-
ва «Эксперт РА», состоится пример-
но восемь новых размещений, а ры-
нок достигнет 400 млрд руб. Но ча-
ще всего выпуски будут небольши-
ми — это подтверждает крайнюю 
осторожность в публичных разме-
щениях эмитентов в условиях нес-
табильности на финансовом рын-
ке. Ожидается, что в ближайшей 
перспективе развитие рынка ESG-
финансов будет также диктовать-
ся государственными компаниями 
и реализацией ESG-проектов стра-
тегического назначения. При этом 
и компании, и регионы продолжа-
ют ждать мер господдержки, чтобы 
заработал системный greenium (эф-
фект «зеленой премии»), отмечают 
аналитики.

Этот эффект все еще носит эпи-
зодический характер, проявляет-
ся у отдельных эмитентов (в част-
ности, он отмечался в двух выпу-
сках «Атомэнергопрома») и зависит 
от многих факторов: уровня кре-
дитного риска эмитента, номина-
ла, дюрации облигаций, окна раз-
мещения и даже отрасли. Большин-
ство респондентов, опрошенных 
агентством как среди компаний, 
так и среди регионов, считает оп-
тимальным дисконт за ESG-лейбл 
в 5–10 базисных пунктов. Это дости-
жимо при введении рыночных сти-
мулирующих мер со стороны ин-
весторов, к которым в первую оче-
редь относится оптимизация нало-
гообложения, считают аналитики.

В то же время, по данным опро-
са, проведенного «Эксперт РА» сре-
ди российского бизнеса, доля ком-
паний, разработавших ключевые 
документы в области устойчивого 
развития, осталась на уровне 50%, 
но лишь треть из них утвердила це-
левые показатели. Компании, кото-
рые не приступили к подготовке ба-
зовых документов и намеревались 
сделать данную работу в течение 
2023–2024-го, отложили эти планы 
на следующие два года.

Татьяна Едовина

Рынок ESG избавляется от «лимонов»
Резкий спад на рынке ESG-финансирования в 2022 году сопровождался ужесточением подходов ключевых инвесторов к вложениям в компа-
нии, заявляющие о внедрении практик устойчивого ведения бизнеса. Участники рынка требуют более полного раскрытия отчетности и акку-
ратнее подходят к маркировке проектов по степени их соответствия принципам ESG. Регулирование в этой сфере также ужесточается 
на всех ключевых рынках: выявление компаний-«лимонов», заявляющих, но не выполняющих требования о внедрении практик ESG, позволит  
решить проблему асимметрии информации и повысит доверие инвесторов к подобным вложениям, полагают эксперты.

— комплаенс —

Эксперты группы по оказанию 
услуг в области устойчивого 
развития компании ДРТ МАРИЯ 
СПИРИДОНОВА, АЛИНА МУХИНА 
и АНТОН БАКУМЕНКО — о том, 
как исламский банкинг стал ос-
новой для популярных концепций 
устойчивого финансирования 
и ESG-финансирования и начал 
распространяться в России.

В последние десятилетия цен-
ностно ориентированные, или эти-
ческие, финансовые продукты не-
изменно представляли собой расту-
щую нишу на развитых рынках, при-
влекающую все больше участников, 
и рассматривались некоторыми из 
местных игроков как один из драйве-
ров развития собственного бизнеса.

В силу существующего просто-
ра для интерпретаций самого поня-
тия «этический» отдельную популяр-
ность набирают продукты, в рамках 
которых принципы этичности офи-
циально закреплены на уровне, не 
предполагающем фундаментальных 
дискуссий, а именно на уровне рели-
гиозной веры. Связь между верой и 
экономическим поведением, учиты-
вающим определенные моральные 
принципы, прослеживается уже в 
первой монотеистической религии 
— иудаизме, а затем и в двух самых 
распространенных религиях — хри-
стианстве и исламе, что позволяет го-
ворить об этом явлении как об исто-
рической основе популярных сегод-
ня концепций устойчивого финан-
сирования и ESG-финансирования.

Исламский банкинг стремитель-
но распространяется не только в ми-
ре, но появился и в нашей стране, 
где набирает определенную попу-
лярность. Основываясь на законах 
шариата и разделяя такие принци-
пы, как справедливое распределе-
ние богатства и обеспечение эконо-
мического роста без ущерба для об-
щества, исламский банкинг вполне 
соответствует базовым принципам 
устойчивого развития и ESG-финан-
сирования — более широких поня-
тий, имеющих в основе как обще-
человеческие ценности, так и впол-
не прагматические подходы с точки 
зрения управления рисками и воз-
можностями.

По законам шариата
Одной из основных особенностей 
именно исламского банкинга в 
сравнении с другими направления-
ми этических финансов, в том числе 
основанными на других религиях, 
является интеграция религиозных 
ценностей ислама не только в пред-
лагаемый клиентам продукт, но и в 
сам концепт финансовой системы 
и ее инструменты. Так, исламский 
банкинг подразумевает следующие 
запреты: на процентный доход; на 
неопределенность предмета догово-
ра и ориентацию на материальные 
активы в качестве предмета инвес-
тиций; на операции с производны-
ми финансовыми инструментами. 

В исламском банкинге, как и в 
других направлениях «этического» 
финансирования, важнейшим ас-
пектом является выбор активов, де-

ятельность которых соответству-
ет этическим принципам. На рын-
ках, где исламский банкинг только 
появляется, это, как правило, выра-
жается в непротиворечивости этим 
принципам и ограничивается запре-
том на работу с клиентами и актива-
ми, деятельность которых признает-
ся неэтичной в соответствии с нор-
мами религии.

Без гринвошинга
Исламский банкинг полностью 
исключает из инвестиционного пор-
тфеля ряд отраслей, что в определен-
ной степени ограничивает его воз-
действие на экономику, если сравни-
вать его с иными формами «устойчи-
вого банкинга». Чаще всего он огра-
ничивается «негативными скринин-
гом» и, как правило, не предполагает 
других стратегий, широко используе-
мых в устойчивом и ESG-банкинге, та-
ких как выбор лучших в своем классе 
активов или выбор проектов, направ-
ленных на создание конкретного по-
зитивного влияния на общество в ка-
кой-либо сфере. Так, в рамках «ответ-
ственного финансирования» отдель-
ные международные банки работают 
с некоторыми отраслями, которые 
ассоциируются с негативным воздей-
ствием на общество и экологию (на-
пример, с угольной промышленно-
стью). Однако такое сотрудничество 
возможно лишь при наличии планов 
и мероприятий по планомерной тех-
нологической модернизации произ-
водственного процесса.

Сценарий полного отказа от ра-
боты с определенными отраслями 

не предполагает активного управле-
ния с вовлечением представителей 
банков в трансформацию деятель-
ности заемщиков в более ответст-
венный или устойчивый бизнес, на-
пример через стимулирующие кре-
дитные ставки, привязанные к пока-
зателям устойчивого развития, и со-
ответствующие ковенанты.

В свою очередь, предоставляя кли-
ентам четкие критерии использова-
ния предлагаемых продуктов, допу-
стимость существования которых 
подтверждается независимым контр-
ольным органом — Шариатским со-
ветом, исламский банкинг миними-
зирует проблемное явление многих 
«устойчивых продуктов» — так на-
зываемый гринвошинг, представля-
ющий собой безосновательное заяв-
ление о соответствии продукта или 
услуги критериям устойчивости.

Без спекуляций
Полная и достоверная информация 
о финансовом продукте, предостав-
ляемая как клиенту, так и банку,— 
основа концепции исламского бан-
кинга, которая используется и бан-
ками всего мира.

По мере развития рынка устой-
чивых финансовых продуктов недо-
бросовестные игроки все чаще ис-
пытывают соблазн использовать са-
мо понятие устойчивости как при-
чину для спекуляции, чем сейчас 
обеспокоены регуляторы: в мае 2023 
года Банк России опубликовал ин-
формационное письмо с рекоменда-
циями по предоставлению (раскры-
тию) финансовыми организациями 

клиентам информации о финансо-
вых продуктах в сфере устойчивого 
развития. В частности, согласно до-
кументу, в наименовании финансо-
вых продуктов и при описании их 
характеристик рекомендуется избе-
гать использования сочетаний слов 
«устойчивые инструменты», «устой-
чивые облигации», «устойчивые ак-
ции» и аналогичных, поскольку это 
может сформировать неверные ожи-
дания у клиентов относительно во-
латильности финансовых инстру-
ментов и их подверженности финан-
совым рискам.

Экологические аспекты 
исламского банкинга
Когда речь заходит об исламском 
банкинге и его взаимосвязи с ESG, 
большое внимание зачастую уделя-
ется именно социальной ответствен-
ности, в то время как экологический 
аспект, в особенности климатиче-
ский, уходит на второй план. Но за 
последние несколько лет исламские 
финансовые организации заметно 
чаще стали признавать изменение 
климата в качестве существенного 
риска для банковского сектора, осо-
бенно это касается материальных 
рисков. Повышается осведомлен-
ность исламских банков о важности 
оценки климатических рисков и их 
последствий — реализуются различ-
ные мероприятия для повышения 
их информированности об этом.

Так, CIBAFI (международная не-
коммерческая организация, осно-
ванная Исламским банком разви-
тия IsDB и рядом ведущих ислам-

ских финансовых институтов) под-
готовила публичный обзор с крат-
кими рекомендациями для перехо-
да исламских банков к климатиче-
скому стресс-тестированию, а мала-
зийский банк BNM планирует про-
вести общеотраслевое стресс-тести-
рование климатических рисков ис-
ламских банков в 2024 году. Сейчас 
исламский банкинг не обладает пол-
ноценной и всеохватывающей сис-
темой стресс-тестирования клима-
тических рисков по аналогии с ЕЦБ. 
Однако, учитывая интерес ряда ве-
дущих исламских банков (ОАЭ, Бах-
рейн) к данной тематике, велика ве-
роятность появления в будущем еди-
ной системы и методологии.

Исламский банкинг  
для России
В условиях становления самого кон-
цепта ответственного банкинга в на-
шей стране прозрачность для аудито-
рии и безоговорочность критериев, 
взятых за эталон этичности в ислам-
ском банкинге, можно рассматри-
вать как драйверы трансформации 
рынка, на котором в принципе ста-
новится возможным использование 
подробного анализа нефинансового 
эффекта в качестве аргумента для ра-
боты с банком.

Такие инструменты ответствен-
ного банкинга в России, как таксоно-
мия адаптационных проектов ВЭБ.
РФ и кредиты, выдаваемые под цели 
устойчивого развития, позволяют 
развивать рынок, способствуя эво-
люционному, а не революционному 
переходу к устойчивой экономике.

Банкинг как религия

М Н Е Н И Е

Первый заместитель председателя 
правления Сбера АЛЕКСАНДР  
ВЕДЯХИН о перспективах  
ESG-финансирования в России:

— Как вы оцениваете текущую ситуа-
цию в области ESG-финансирования 
в России?
— Прошлый год для российского ESG-мира 
стал годом проверки на прочность, тем 
не менее рынок устойчивого финансиро-
вания адаптировался к новым условиям 
и начиная со второй половины 2022 года 
демонстрирует медленный, но все-таки 
рост. Российские компании продолжают 
осваивать инструменты ответственного фи-
нансирования, а банки — наращивать объем 
«зеленых» и ESG-кредитов. По прогнозам, 

в 2023 году рынок ESG-облигаций вырастет 
до 400   млрд руб. после падения этого рынка 
в прошлом году вдвое, до 106   млрд руб. 
Если говорить про Сбер, то наш портфель 
ответственного финансирования, включаю-
щий «зеленые», социальные и ESG-кредиты, 
стабильно растет и уже превышает 1,5 трлн 
руб. В наших планах увеличить его за этот 
год на 30%, до 1,7 трлн руб. Рост портфеля 
говорит о том, что заемщики не только 
не заморозили текущие зеленые проекты, 
но и планируют новые.
— Насколько тенденции в этой об-
ласти в России будут сопоставимы 
с мировыми трендами в этом году?
— Тенденции роста рынка устойчивого 
финансирования и выпуска ESG-бондов 
в России и в мире схожи. После замедле-

ния мировой динамики рынка в 2022 году 
ожидается увеличение объемов разме-
щения новых ESG-облигаций на 5–17%. 
Наибольший рост ожидается в Латинской 
Америке (+60%) и Азиатско-Тихоокеан-
ском регионе (+20%). В России, как и во 
многих зарубежных странах, идет работа над 
созданием необходимых документов по ре-
гулированию рынка, Сбер принимает в ней 
активное участие. Нашим основным фокусом 
является создание независимых стандартов, 
отражающих особенности ведения бизнеса 
в России и в дружественных странах, а также 
сближение и взаимное признание ESG-под-
ходов и требований. Ключевыми объедине-
ниями для нас являются ШОС и БРИКС, и мы 
вместе с Минэкономразвития России уже 
ведем работу в этом направлении.

ДИНАМИКА РЫНКА УСТОЙЧИВОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 
В РОССИИ (МЛРД РУБ.)    ИСТОЧНИК: «ЭКСПЕРТ РА». 
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регенерация

— регулирование —

Весной текущего года Российский со-
юз промышленников и предприни-
мателей (РСПП) в резолюции фору-
ма «Экологическая повестка в усло-
виях новых вызовов» вновь высту-
пил с предложениями снизить эко-
логические требования к бизнесу ра-
ди развития экономики. Союз ссыла-
ется на экономические санкции, по-
терю рынков сбыта и ограничения 
доступа к западному оборудованию, 
необходимому для модернизации. 
Часть этой аргументации известна 
еще с начала пандемии COVID-19 
и была тогда услышана властями, 
поддержавшими бизнес переносом 
сроков введения новых норм, про-
длением заканчивающихся разре-
шений и мораторием на плановые 
проверки. У промышленников же 
тем временем копились новые при-
чины для беспокойства, в том числе 
новеллы природоохранного законо-
дательства о самостоятельной лик-
видации экологических последст-
вий работы предприятий, о вовлече-
нии промотходов в оборот, о расши-
рении и ужесточении требований 
эксперимента по квотированию вы-
бросов, а также реформа института 
расширенной ответственности про-
изводителей и импортеров за отхо-
ды товаров и упаковки и ужесточе-
ние водного законодательства. Но на 
этот раз откладывать планы усиле-
ния госрегулирования промышлен-
ности и стимулирования компаний 
вкладывать больше средств в охрану 
природы власти не хотят.

Уменьшить  
экологический след
В сентябре вступят в силу поправки 
в закон 446-ФЗ «Об охране окружа-
ющей среды», обязывающие собст-
венников промышленных объектов 
ликвидировать накопленный вред 
окружающей среде (в том числе от 
размещения опасных отходов) или 
оплачивать ликвидацию загрязне-

ний. Закон требует разработать план 
мероприятий, получить одобрение 
государственной экологической экс-
пертизы (ГЭЭ) на проект ликвидаци-
онных мероприятий, обосновать его 
сметную стоимость, подтвердить на-
личие средств — и не позднее чем за 
пять лет до истечения срока эксплуа-
тации опасного объекта (или истече-
ния сроков недропользования или 
разработки месторождения — для 
угольных шахт) представить доку-
менты в Росприроднадзор. Соответ-
ствие работ плану, на который полу-
чено заключение ГЭЭ, служба под-
тверждает заключением после вы-
ездной проверки. При неисполне-
нии требований предусмотрен ком-
пенсационный платеж — его опре-

деляет Росприроднадзор по резуль-
татам внеплановой выездной про-
верки объекта, а для обеспечения 
уплаты введено ограничение на вы-
плату компаниями дивидендов. Со-
бранные таким образом деньги — 
целевые и могут быть направлены 
на предотвращение и ликвидацию 
загрязнений. После уплаты компен-
сационного платежа объекты вно-
сятся в госреестр и их ликвидацией 
занимаются госорганы.

Сама норма о восстановлении 
природной среды при ликвидации 
промобъектов существует давно, но 
из-за ужесточения контроля ее ис-
полнения РСПП начал сетовать, что 
перечень объектов, создающих та-
кие обязательства для собственни-

ков, слишком широк, а список фи-
нансовых инструментов обеспече-
ния плана ликвидационных меро-
приятий, напротив, узок. Беспокоит 
промышленников и необходимость 
представления в Росприроднадзор 
до 1 марта 2025 года информации 
о сроках эксплуатации объектов. 
Закон обязывает определить его по 
данным проектной документации, 
и с момента учета возникнут и обяза-
тельства собственников гарантиро-
вать ликвидацию объектов по исте-
чении срока. Для мощностей по раз-
мещению опасных отходов, напри-
мер, он ограничен 25 годами (требо-
вание вступит в силу 1 сентября).

Сбыть, как случалось раньше, по-
тенциально проблемные объекты 
накопленного вреда номинальным 
владельцам, не имеющим средств 
на их ликвидацию, больше не по-
лучится — 446-ФЗ ввел механизм 
контроля сделок: будущие собст-
венники должны подтвердить нали-
чие у них средств для решения про-
блем, иначе сделка не будет зареги-
стрирована. Это требование направ-
лено на остановку роста числа бес-
хозных токсичных объектов. При 
этом уже выявленные объекты мо-
гут быть признаны объектами нако-
пленного вреда, за ликвидацию ко-
торых отвечает (и оплачивает ее) го-
сударство. По данным Минприроды, 
с 2017 года до конца апреля в госре-
естр включены 542 объекта, ликви-
дированы и исключены — 93. Одна-
ко это дорого: бюджет федерально-
го проекта «Чистая страна» нацпро-
екта «Экология», одна из целей кото-
рого ликвидация 191 свалки и 88 на-
иболее опасных объектов накоплен-
ного вреда, на шесть лет составля-
ет 174 млрд руб., по данным на сен-
тябрь 2022 года, 124,8 млрд руб. уже 

израсходовано. Поэтому, несмотря 
на критику закона, регулятор актив-
но готовит его реализацию на уров-
не подзаконных актов. Утверждены 
порядок проверки сметной стоимо-
сти ликвидации и методика расчета 
компенсационного платежа, опреде-
лены правила размещения средств 
на счетах эскроу и документооборо-
та. Готовятся требования к плану ме-
роприятий ликвидации загрязне-
ний. И, судя по всему, отсрочек боль-
ше не будет (ранее начало действия 
закона откладывали на год).

Квотирование и контроль
С сентября будет расширен и экспе-
римент по квотированию выбросов 
загрязняющих веществ — он рас-
пространится на 29 городов и про-
длится для них до 31 декабря 2030 
года. Цель — сокращение выбросов 
вдвое от уровня 2020-го. Напомним, 
эксперимент был запущен с янва-
ря 2020 года для 12 самых грязных 
городов РФ — тогда с целью сниже-
ния выбросов в городах-участни-
ках к 2026 году не менее чем на 20% 
по сравнению с 2017 годом, то есть 
планка повышена.

Несмотря на протесты РСПП, пра-
вительственные поправки в зако-
ны «О проведении эксперимента по 
квотированию выбросов» (195-ФЗ) 
и «Об охране окружающей среды» (7-
ФЗ) уже приняты, и власти готовят-
ся к введению оборотных штрафов 
для компаний, не сумевших уло-
житься в квоты. Союз выдвигал аргу-
менты о том, что такие штрафы по-
ставят бизнес перед выбором — на-
ращивать выпуск ради восстановле-
ния экономики от санкций или со-
кращать его ради чистоты воздуха, 
а ужесточение контроля выполне-
ния квот противоречит идеологии 

контрольно-надзорной реформы, 
но услышан не был: все изменения, 
которые РСПП посчитал избыточ-
ными, включены в текст, включая 
специальный режим экологическо-
го контроля как этапов, так и резуль-
тата снижения выбросов приоритет-
ных загрязняющих веществ.

Поправки правительства исклю-
чили и возможность проведения 
компенсационных мероприятий 
при недостижении квот: их придет-
ся компенсировать деньгами, а не 
произвольными проэкологически-
ми мероприятиями. Более того, на 
правительственном часе в Госдуме 
19 апреля отраслевой вице-премь-
ер Виктория Абрамченко рассказала 
о планах дифференцировать ставки 
будущих оборотных штрафов за пре-
вышение квот (что потребует прав-
ки КоАП): «Если ты как предприя-
тие-загрязнитель действительно вы-
полнял программу экологической 
модернизации, снижал выбросы — 
0,1% от валовой выручки. Если ты не 
делал ничего — а мы с вами это уз-
наем в 2027 году — 5%». До сих пор 
штрафы за нарушение правил ох-
раны атмосферного воздуха (ст. 8.21 
КоАП) были одними из наименьших 
среди других санкций за нарушения 
в области охраны окружающей сре-
ды: максимальный штраф за вред-
ные выбросы без специального раз-
решения для юрлиц составляет от 
180 тыс. до 250 тыс. руб. 

Также поправки требуют до 31 де-
кабря 2025 года оснастить источники 
выбросов приоритетных загрязняю-
щих веществ первой и второй катего-
рий НВОС (негативное воздействие 
на окружающую среду) на террито-
рии 12 городов—участников экспери-
мента системами автомати-
ческого контроля (САК). 

Зеленое жестоко
Несмотря на предположения скептиков, вызванные «сдвигом вправо» 
многих экологических норм и требований для поддержки российской 
промышленности во время пандемии COVID-19, аналогичный спад 
выпуска, вызванный санкциями 2022 года в отношении РФ, не привел 
к новому смягчению норм. Более того, по мере закрытия экономики 
власти усилили давление на бизнес, запустив новые ужесточения эко-
логического регулирования и последовательно настаивая на том, что 
время безответственного отношения компаний к окружающей среде 
и соответствующим обязательствам прошло. В ближайшие годы тре-
бования к соблюдению природоохранных норм и правил будут усили-
ваться, как и уровень принуждения компаний к выстраиванию в Рос-
сии экономики, более эффективно управляющей отходами.

— риски —

Часто бизнес воспринимает требова-
ние изучения проектов Государствен-
ной экологической экспертизой (ГЭЭ) 
как дополнительное обременение и без 
того непростой работы в России. Но на 
фоне изоляции российской экономи-
ки надежды на ослабление админист-
ративного контроля природоохранных 
норм выглядят беспочвенными: госу-
дарство дает понять, что его участие 
в экономике растет. В условиях ужесто-
чения регулирования не формальная, 
по принципу «чем дешевле, тем лучше», 
а содержательная подготовка к ГЭЭ по-
зволяет на ранних стадиях и относитель-
но дешево избежать многих рисков: от 
необходимости второго круга согласо-
ваний до затягивания строительства или 
неработоспособности готовых объек-
тов, что обернется для инвестора сов-
сем другими потерями.

В РФ действует принцип презумпции эко-
логической опасности планируемой хозяй-
ственной деятельности, и проведение оцен-
ки воздействия на окружающую среду до за-
пуска проектов обязательно. Экологическая 
экспертиза призвана проверять соответст-
вие планов требованиям в области охраны 
окружающей среды, а ее положительное за-
ключение обязательно для начала реализа-
ции проектов, перечисленных в ст. 11 174-
ФЗ (использование новой техники, матери-
алов и технологий, которые могут оказать 
воздействие на окружающую среду, обраще-
ние с отходами, рекультивация земель под 
свалками и полигонами, строительство объ-
ектов негативного воздействия на окружаю-
щую среду первой категории, а также строй-
ки в Арктике и на федеральных особо охра-
няемых природных территориях (ООПТ)).

На протяжении всего срока действия за-
кона возникали споры о необходимости ГЭЭ 
в целом и для разных объектов в частности. 
В пандемию COVID-19, как и на фоне введе-
ния новых экономических санкций против 
РФ в 2022 году, дискуссия активизировалась. 
Закон №254-ФЗ от 31 июля 2020 года исклю-
чил из объектов ГЭЭ проектную документа-
цию строительства и реконструкции отдель-
ных объектов в федеральных ООПТ, а в сере-
дине 2022-го этот перечень еще расширил-
ся. В марте 2022 года правительство изме-

нило процедуру ГЭЭ — в 2023-м применяет-
ся новый порядок. Бизнес же хотел больше-
го — вплоть до исключения ГЭЭ для некото-
рых объектов и возможности ее проведения 
уже после начала строительных работ. Но оп-
тимизация оказалась умеренной. Ее суть — 
в продлении норм о том, что не нужно про-
ходить повторную экспертизу в случае заме-
ны в проекте оборудования и материалов 
на аналоги, не меняющие характеристик 
загрязняющих веществ и отходов (это под-
тверждается расчетами и обоснованиями), 
отказе от общественных обсуждений при 
повторной экспертизе (кроме проектов, свя-
занных с оборотом отходов) и продлении до 
конца 2024 года срока действия заключений 
ГЭЭ для проектов, которые реализуются без 
отступлений от документации.

Впрочем, сохраняются мнения о том, что 
процедура ГЭЭ устарела и становится адми-
нистративным препятствием для бизнеса 
и операторов нацпроектов, отнимает мно-
го времени и денег, а сама экспертная оцен-
ка непрозрачна и несет в себе риски корруп-
ции. Появляются предложения о передаче 
функций ГЭЭ Главгосэкспертизе.

Статистика Росприроднадзора, однако, 
такова: в 2022 году проведено 2049 экологи-
ческих экспертиз, что на 7,7% меньше, чем 
в 2021-м, и на 3,8% больше, чем в 2020-м. От-
рицательное заключение получает каждый 

четвертый из обратившихся. В центральном 
аппарате чаще всего ГЭЭ проводилась в от-
ношении объектов капитального строитель-
ства первой категории — 41%, в территори-
альных органах — проектов технической до-
кументации на новые технику, технологию 
или вещества — в разные годы число таких 
объектов колебалось на уровне 25–50% от об-
щего всех объектов экспертизы. Чаще всего 
отрицательные заключения получают про-
екты технической документации на техно-
логию и новые вещества и проекты, связан-
ные с обращением с отходами.

Таким образом, получение заключения 
ГЭЭ — задача выполнимая. И несмотря на 
распространенные мифы о невозможности 
пройти ГЭЭ без финансового сопровожде-
ния, сопоставимого со стоимостью инженер-
ных изысканий или апробации новой техно-
логии, в реальности причины неудач зача-
стую кроются в низком качестве проектной 
документации, а оно обусловлено особенно-
стями системы закупок, ориентированной на 
выбор самого дешевого поставщика без уче-
та его опыта, кадрового обеспечения и мате-
риально-технической базы. В результате в це-
новой борьбе тендеры нередко выигрыва-
ют компании без достаточного опыта и зна-
ний, неспособные адекватно оценить объе-
мы работ. Еще одна проблема — ограничен-
ные сроки, установленные техническим зада-

нием без учета времени на инженерные изы-
скания, опытно-промышленные испытания 
и общественные обсуждения. В итоге каче-
ственно подготовить проектную документа-
цию не могут даже опытные проектировщи-
ки, что влечет серьезные риски для проектов.

Инженерные изыскания — основа про-
ектирования. Их результаты важны для про-
ектных решений, планирования природо-
охранных мероприятий, реализации про-
екта без сюрпризов в ходе строительных ра-
бот и его конечной стоимости. Соблазн сэко-
номить на изысканиях приводит к заниже-
нию объемов исследований, проведению 
их без учета расположения будущих зданий 
и сооружений, сезонности отдельных видов 
работ и влияния смежных объектов на тех-
ногенно нагруженных территориях. Эконо-
мия и недобросовестность — причина и то-
го, что изыскатели пренебрегают мероприя-
тиями по ликвидации полевых работ (в пер-
вую очередь это касается тампонажа инже-
нерно-геологических и инженерно-эколо-
гических скважин), что приводит к загряз-
нению грунтовых вод.

Отдельная проблема — лабораторные ис-
следования отобранных в ходе изысканий 
образцов. В процессе зачастую происходит 
неверное толкование объектов исследова-
ний, что приводит к неверным результатам, 
но даже при их корректности полученные 

данные необходимо правильно интерпре-
тировать, привязав их причинно-следствен-
ными связями к ситуации на изучаемой тер-
ритории. Иначе неизбежны неверные про-
ектные решения, что существенно затруд-
нит или сделает невозможной эксплуатацию 
объекта и непоказательным мониторинг со-
стояния и загрязнения окружающей среды 
при его работе.

Входящая в предмет ГЭЭ оценка воздей-
ствия на окружающую среду, в свою оче-
редь, позволяет предупредить и минимизи-
ровать вред как при строительстве объекта, 
так и его эксплуатации и разработать эффек-
тивные природоохранные мероприятия. На 
практике же материалы такой оценки также 
часто недостоверны и неточны. В частности, 
это может касаться сведений о сбросах, вы-
бросах, фоновых концентрациях загрязняю-
щих веществ, климатических характеристи-
ках, составе образующихся отходов. Нередко 
качество оценки страдает из-за ошибочных 
расчетов нормативов допустимых выбро-
сов и сбросов, нехватки результатов оценки 
акустического воздействия и других физи-
ческих факторов, неверной оценки класса 
опасности отходов и отсутствия целых раз-
делов о воздействии на компоненты окружа-
ющей среды. Так, в документации на новую 
технику и технологию оценка такого воздей-
ствия, как правило, отсутствует, а опытно-
промышленные испытания — апробация, 
позволяющая оценить эффективность таких 
технологий применительно к конкретному 
объекту,— не проводятся, хотя очевидно, 
что профилактика и предотвращение обхо-
дятся дешевле борьбы с реальным негатив-
ным воздействием и его трудноустранимы-
ми экологическими последствиями.

В итоге небрежность в разработке проект-
ной документации может стать препятстви-
ем для реализации проекта — непродуман-
ные решения делают его невыполнимым на 
практике, формальные планы мероприятий 
и программы экологического контроля не-
применимы к конкретному объекту. Поэто-
му невозможно подтвердить их выполнение, 
и срок ввода объекта в эксплуатацию срыва-
ется, так как на него невозможно получить 
экологическое заключение. Оценка того, во 
что обошлась заказчику погоня за дешевиз-
ной, как правило, приводит его к выводу, что 
оно того не стоило, но слишком поздно.

Ирина Демина
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Гендиректор ENV-Консалтинг ИРИНА ДЕМИНА —  
о возможностях текущего момента в охране окружающей среды.

Вопросами экологии в России в конкретных секторах сегодня занимается ряд 
отраслевых объединений и ассоциаций, взаимодействующих с регулирующими 
органами для решения конкретных проблем конкретных компаний и их групп. Также 
есть общественные организации, защищающие права граждан. И все они работают 
отдельно друг от друга, стремятся решить локальные отраслевые вопросы, не име-
ют единой стратегии и порой даже конкурируют друг с другом за сферы влияния.

Однако поворот госрегулирования в охране природы к более комплексному 
подходу (см. материал рядом) неожиданно напоминает, что экология как наука 
о рациональном, ответственном природопользовании реализуется на практике 
в виде грамотно спланированных и организованных технологических процессов 
в системе управления и инфраструктуре, а не на бумаге и в статистических отчетах. 
Для создания эффективной инфраструктуры необходимо работать над профилак-
тикой экологических проблем, а для их прогнозирования — иметь межотраслевой 
кругозор, формирование которого невозможно без свободного и доверительного 
обмена мнениями, опытом применения лучших практик и ресурсами.

Новации природоохранной политики в России позволяют рассчитывать на то, 
что такой обмен востребован. Однако профессиональное экологическое объедине-
ние должно формироваться вокруг общих ценностей и целей, связанных с рацио-

нальным природопользованием и достижением измеримых результатов в решении 
экологических задач, не ограниченных только установкой очистного оборудования 
для снижения значений выбросов и сбросов загрязняющих веществ на «конце 
трубы». И для его создания необходима консолидация усилий экологов, технологов, 
строителей, проектировщиков и эксплуатационщиков, готовых отказаться от мыш-
ления привычными и готовыми схемами и посмотреть на охрану окружающей среды 
шире, используя опыт специалистов разных профилей и отраслей.

15 лет работы в команде, объединяющей вокруг себя неравнодушных профес-
сионалов, реализующих на предприятиях проекты, которые позволяют использовать 
меньше ресурсов, сокращать количество отходов, объемов выбросов и сбросов, 
показывает: такие люди могут привлекать и объединять людей со схожими точками 
зрения, в том числе вдохновлять молодых специалистов на результативную работу 
в сфере экологии.

Инструментами для взаимодействия профессионального объединения могут 
быть разные мероприятия: от научно-практических конференций и презентаций 
проектов до вебинаров, просветительских программ и даже детских мероприятий. 
Хорошим результатом работы такого объединения будет формирование культуры 
и традиций результативной работы в сфере экологии, риск-ориентированного под-
хода и профилактики негативного воздействия на окружающую среду, но начинать 
надо, кажется, сейчас.
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— тенденции —

Долгие годы в мире вместе с массовым раз-
вивается феномен этичного потребления. 
Его еще называют экологичным, ответствен-
ным, осознанным или устойчивым. В недав-
нем исследовании феномена в России экс-
перты НИУ ВШЭ определили его как «покуп-
ку и использование благ не только исходя из 
личной выгоды (соотношения цены и каче-
ства, привычки, удовольствия), но и эколо-
гических и социальных ценностных устано-
вок, с учетом влияния условий производства 
и последствий использования благ на благо-
получие нынешних и будущих поколений».

По свежим оценкам компании GreenPrint, 
74% потребителей в мире беспокоит влияние 
их покупок на здоровье планеты, 68% готовы 
платить больше за экологически чистые про-
дукты (доля таких потребителей увеличива-
ется — на 4 процентных пункта с 2021 года). 
По данным Alibaba.com, в 2022–2023 годах 
зафиксирован глобальный рост поиска про-
дуктов по ключевым словам «устойчивый», 
«экологичный», «биоразлагаемый», «органи-
ческий» и «многоразовый». Растущий спрос 
на этичную продукцию создает побочный 
эффект — распространение компаниями 
недостоверных сведений об экологичных 
и этичных характеристиках своей продук-
ции или деятельности для получения допол-
нительной выгоды — гринвошинг.

Разный гринвошинг
Одно из самых распространенных проявле-
ний гринвошинга — расплывчатые форму-
лировки, отсылающие к экологичности про-
дукта, но не имеющие конкретного значе-
ния: «натуральный», «органический», «зеле-
ный», приставки «био», «эко» и другие. Дру-
гой частый прием — использование утвер-
ждений, которые невозможно проверить на 
основе публичной информации без подтвер-
ждающих данных или возможности их по-
лучить и проверить, например процент пе-
рерабатываемости материалов продукции.

Самый негативный из соответствующих 
способов — прямой обман потребителя. Од-
ним из громких кейсов такого гринвошин-
га стало дело Volkswagen — когда в 2015 году 
партия новых дизельных автомобилей кон-
церна была оснащена программным обес-
печением, занижающим уровень выбросов 
загрязняющих веществ во время проверок. 
Автомобили, которые в публичной рекламе 
именовались «экологичными», имели высо-
кий уровень выбросов. Последствия вклю-
чали отзыв проданных авто по всему ми-
ру, большой штраф, иски от потребителей, 
увольнение топ-менеджеров, а также колос-
сальный репутационный вред.

Хотя исторически термин «гринвошинг» 
возник в отношении экологических свойств 
продуктов, сегодня его широко используют 
в контексте социальных характеристик то-

вара, его влияния на климат и другие ESG-
характеристики. Гринвошинг также может 
использоваться не только в отношении по-
требительских товаров, но и услуг, инвести-
ционных активов, проектов. Так, в 2022 го-
ду к ответственности была привлечена аме-
риканская управляющая компания, которая 
в публичных материалах указывала, что все 
активы под ее управлением прошли провер-
ку качества по ESG-критериям, но фактиче-
ски отдельной оценки не проводилось (де-
ло BNY Mellon Investment Adviser). Для уре-
гулирования обвинения компания выпла-
тила штраф в $1,5 млн.

В марте текущего года британский регу-
лятор запретил рекламу ведущих зарубеж-
ных авиакомпаний (среди них Lufthansa), 
которая содержала заявления об экологич-
ности предоставляемых услуг по перелетам. 
По мнению регулятора, сегодня в авиацион-
ной отрасли нет инициатив или коммерче-
ски жизнеспособных технологий, которые 
подтверждают их абсолютную экологич-
ность, а значит, подобные заявления компа-
ний недостоверны.

Обвинения в гринвошинге звучат все ча-
ще, а их эффект может быть ощутимым для 
компаний. По данным NielsenIQ, в 2023 году 
77% покупателей откажутся от покупки про-
дукции компании, которая использовала та-
кую практику. Стремясь не запятнать свою ре-
путацию, некоторые компании предпочита-
ют не сообщать и не раскрывать информацию 
о своих целях и проектах в области устойчиво-
го развития. Такая практика получила назва-
ние гринхашинг (greenhashing). По данным 
исследования South Pole 2022 года, несмотря 
на то, что все больше компаний устанавлива-
ют более амбициозные цели по достижению 
углеродной нейтральности, каждая четвертая 
компания не планирует их раскрывать.

Распространенный гринвошинг
В нынешнем году команда Google Cloud про-
вела масштабное исследование, опросив 
1,5 тыс. вице-президентов и руководителей 
высшего звена в 16 странах Северной и Юж-
ной Америки, Западной Европы и Азии о пра-
ктиках гринвошинга. 60% руководителей при-

знали их существование, а 72% отметили, что 
большинство организаций в их отрасли будут 
пойманы на гринвошинге, если такие кейсы 
тщательно расследовать. Основной причиной 
гринвошинга 85% опрошенных назвали же-
лание растущего числа потребителей взаимо-
действовать с устойчивыми брендами.

Иногда гринвошинг связан не столько 
с умыслом, сколько с отсутствием необхо-
димых знаний и опыта в области экологии 
или устойчивого развития при подготовке 
коммуникаций и рекламных кампаний. По 
опросу Всемирной федерации рекламодате-
лей и компании Kantar, 35% маркетологов 
не обладают достаточными знаниями в об-
ласти устойчивого развития, чтобы быть до-
стоверными и корректными в своих комму-
никациях и избежать обвинений в гринво-
шинге. Незнание, как известно, не освобо-
ждает от ответственности. Но эти выводы, 
безусловно, должно быть учтены прежде 
всего топ-менеджерами для развития и об-
учения сотрудников.

Ответить за коммуникацию
Регулирование, которое устанавливало бы 
критерии и стандарты коммуникаций, могло 
бы помочь специалистам и уменьшить число 
кейсов гринвошинга. В 2017 году на базе Про-
граммы ООН по окружающей среде подго-
товлены Руководящие принципы предостав-
ления информации об экологичности про-
дукции (The Guidelines for Providing Product 
Sustainability Information). В 2021 году опу-
бликованы рекомендации Международной 
торговой палаты об ответственных экологи-
ческих маркетинговых коммуникациях (ICC 
Framework for Responsible Environmental 
Marketing Communications). В последние го-
ды инициатива перешла на уровень госу-
дарств, где ключевые тенденции — разработ-
ка правил в области этичных маркетинговых 
коммуникаций и введение ответственности 
за ненадлежащие коммуникации.

Самым заметным событием в этой обла-
сти стало одобрение Европейским парла-
ментом предложения о создании Директивы 
об экологических заявлениях (Directive on 
Green Claims) в конце марта. Документ запре-

щает использование необоснованных заяв-
лений об экологичности, в том числе таких 
маркировок, как environmentally friendly 
(экологически чистый), carbon neutral 
(углеродно нейтральный), green (зеленый), 
natural (натуральный), animal-friendly (не те-
стируется на животных), sustainable (устой-
чивый) и plastic-free (без пластика). Невыпол-
нение этих требований может повлечь за со-
бой штрафы в размере не менее 4% от годово-
го дохода компании. Законопроект должен 
быть одобрен Советом ЕС, вступление его 
в силу ожидается в 2024 году.

В начале текущего года во Франции бы-
ли внесены правки во Французский эколо-
гический кодекс, запрещающие компани-
ям называть продукты углеродно нейтраль-
ными без подтверждающих документов. 
В Великобритании управление по финан-
совому поведению предлагает новые меры, 
включая знаки устойчивости инвестицион-
ных продуктов и ограничения на использо-
вание таких терминов, как «ESG», «зеленый» 
или «устойчивый». В марте 2021-го Комиссия 
по ценным бумагам и биржам США создала 
Целевую группу по вопросам климата и ESG 
(Climate and ESG Task Force) в рамках отдела 
правоприменения (Division of Enforcement). 
К ее задачам отнесены выявление неправо-
мерных действий, связанных с ESG, в том 
числе гринвошинга. За последние годы ко-
миссия рассмотрела несколько громких дел.

По мнению экспертов, регулирование 
в данной области будет ужесточаться, а чи-
сло судебных разбирательств расти. По опро-
сам более 430 глав юридических департа-
ментов и судебных юристов компаний, про-
веденного Norton Rose Fulbright, несмотря 
на то, что только 2% респондентов сообщи-
ли о судебных разбирательствах, связанных 
с ESG в 2022 году, 28% из них заявили о росте 
подверженности спорам в ESG, а 24% ожида-
ли этого в 2023-м.

Этичное потребление 
и гринвошинг в России
Повышение спроса на этичные товары ак-
туально и для России. По данным свеже-
го исследования НИУ ВШЭ, посвященного 

этичному потреблению, доля населения, 
предпочитающего этичные товары, выро-
сла в стране в 2020-м до 33% с 17% в 2014 го-
ду. При этом лишь 43% опрошенных регу-
лярно участвуют хотя бы в одной этичной 
потребительской практике. Намеренных 
начать (или продолжить) делать это в бли-
жайшие год-два больше — 54%.

Один из главных барьеров на пути домо-
хозяйств к этичному потреблению сегод-
ня — стоимость таких товаров: 48% покупа-
телей переплачивать не согласны. В 2021 го-
ду ВЦИОМ фиксировал более оптимистич-
ные результаты: 64% респондентов пред-
почитали более дорогой и безопасный для 
окружающей среды товар дешевому (68% 
среди 25–34-летних).

Рост спроса на этические продукты в Рос-
сии неминуемо рождает желание многих 
компаний использовать эту тенденцию, 
и проблема гринвошинга становится все бо-
лее актуальной. Российское законодательст-
во уже включает отдельные положения, за-
щищающие потребителей от ненадлежащей 
и недостоверной информации, в том числе 
положения законодательства о защите прав 
потребителей рекламы. Есть отдельные тре-
бования о маркировках, например в законе 
об органической продукции.

По мнению Светланы Гришанковой, 
управляющего директора рейтингового 
агентства RAEX-Europe, проблема гринво-
шинга, безусловно, актуальна для россий-
ского рынка. Однако, учитывая общее отста-
вание в зеленой повестке, вводить жесткие 
регуляторные меры преждевременно, пола-
гает она. В перспективе необходимо регули-
рование лейблинга продуктов, что может со-
кратить число случаев гринвошинга. Но до 
этого нужно стимулировать достаточное рас-
крытие исходной информации.

Маркетинг с памятью о Земле
По данным NielsenIQ, 40% потребителей счи-
тают, что государство несет наибольшую от-
ветственность за достижение прогресса в об-
ласти устойчивого развития, и еще 74% со-
гласились с тем, что регулирования в этой 
области нужно усилить, заставив бизнес бы-
стрее двигаться к соответствующим практи-
кам и целям. Все исследования о том, как 
защитить потребителей от гринвошинга, 
обычно сходятся на ключевой роли обще-
ственного осуждения либо прямого вмеша-
тельства государства. Вкладом в борьбу с та-
кой практикой может быть и повышение ин-
формированности потребителей в соответ-
ствующих вопросах.

Чтобы избежать обвинения в гринвошин-
ге, сами компании должны быть прозрачны-
ми и аргументированными в своих комму-
никациях об экологичных и этических ха-
рактеристиках товаров и услуг. Отдельные 
российские организации считают, что следу-
ют лучшим отраслевым практикам раскры-
тия и заверения такой информации полно-
стью или частично, но большинство из них, 
как нам удалось выяснить, пока не готовы 
заявлять о себе в этом контексте публично. 
На мировом уровне бесспорный пример 
этичных коммуникаций — Patagonia. Ком-
пания публично выступает за защиту окру-
жающей среды, продвигает разумное потре-
бление, открыто заявляя о своих климатиче-
ских целях, мерах и результатах.

В сентябре 2022 года Ивон Шуинард, осно-
ватель Patagonia, передал компанию в тра-
стовый фонд, призванный направлять всю 
прибыль на борьбу с разрушением окружаю-
щей среды: «С этого момента Земля является 
нашим единственным акционером»,— зая-
вил он. Назначив Землю акционером, он, по 
мнению экспертов глобального маркетин-
гового агентства Wunderman Thompson, со-
здал один из 100 ключевых трендов 2023 го-
да — «Земля как стейкхолдер».

Стейкхолдер Земля
Ксения Лопаткина,  
Евгения Иштылечева 
и Татьяна Булатова 
из агентства You Social раз-
бирались в актуальных трен-
дах корпоративного гринво-
шинга, который стал отве-
том на развитие этического 
потребления, перспективах 
урегулирования проблемы 
таких искаженных коммуни-
каций и лучшей корпоратив-
ной практике ответственно-
го маркетинга.

— регулирование —

Для объектов второго эта-
па эксперимента (29 горо-

дов) эта обязанность наступит через 
два с половиной года после утвер-
ждения перечня квотируемых объ-
ектов. Сохранено и требование со-
здания САК на объектах первой ка-
тегории, получивших ранее ком-
плексное экологическое разреше-
ние, а проект постановления пра-
вительства об особенностях созда-
ния и эксплуатации таких систем 
уже размещен на портале проектов 
нормативных правовых актов. Тре-
бования к САК и усиление контр-
оля Росприроднадзора за выполне-
нием планов достижения квот мо-
гут способствовать более фундамен-
тальной разработке мероприятий, 
заставив компании пересмотреть 
подходы к этой работе. В ряде слу-
чаев потребуется проведение теха-
удита для оптимизации пути к сни-
жению выбросов.

Экономика  
вторичных ресурсов
Ужесточение правил затронуло 
и оборот промотходов. В марте по-
правки в закон «Об отходах произ-
водства и потребления» ввели новые 
понятия «вторичные ресурсы» (отхо-
ды, которые могут повторно исполь-
зоваться) и «вторичное сырье» (про-
дукция из вторичных ресурсов). 
С 2030 года захоронение вторичных 
ресурсов не допускается. Также доку-

мент регулирует требования к обра-
щению с побочными продуктами.

Закон вызвал много споров и кри-
тики со стороны не только промыш-
ленников, но и ряда ведомств. Оче-
видно, что содержащиеся в нем нор-
мы будут дорабатываться и конкре-
тизироваться при применении. 
РСПП полагает, что сейчас закон не 
стимулирует вовлечение отходов 
в хозяйственный оборот, а только 
усложняет их повторное использо-
вание за счет отношения к вторич-
ным ресурсам как к отходам и введе-
ния повышающих коэффициентов 
к тарифам за размещение побочной 
продукции на объектах размещения 
отходов и в случае неиспользования 
в течение трех лет (в этом случае она 
признается отходами). Также компа-
нии хотели бы избежать необходи-
мости включать информацию о по-
бочных продуктах в производствен-
ный экологический контроль. В мар-
товской резолюции РСПП предло-
жил радикальное решение о прио-
становке норм, регулирующих обо-
рот побочных продуктов.

Законодатель, впрочем, дает соб-
ственникам право самим относить 
отходы к побочным продуктам или 
нет. Повышающие коэффициенты 
же вводятся для того, чтобы это ре-
шение было обусловлено намере-
нием использовать побочную про-
дукцию (а не для избежания платы 
за размещение отходов). Не являясь 
отходами, побочные продукты не 
нормируются, но при неиспользова-

нии становятся отходами, и регуля-
тору необходим контроль за их обо-
ротом, иначе есть риск образования 
новых объектов накопленного вреда 
из мест их складирования.

В сентябре вступит в силу и еще 
один закон — ФЗ №343 от 14 июля 
2022 года, поправки в закон «О не-

драх»: он должен стимулировать поль-
зователей недр и предприятия добы-
вающей промышленности к макси-
мальному использованию вскрыш-
ных и вмещающих пород. Вскрыша 
(отвалы при разработке месторожде-
ний) — основная часть всех отходов 
на территории РФ (88%). Закон позво-

лит не считать их отходами в случае 
использования для ряда целей (ре-
культивации земель, ведения гор-
ных работ, ликвидации горных вы-
работок, для собственных нужд или 
при передаче иному недропользова-
телю), в том числе для добычи из них 
полезных компонентов. В этом слу-

чае плата за негативное воздействие 
не начисляется. Но при неиспользо-
вании вскрышные и вмещающие по-
роды признаются отходами и за них 
начисляется плата. Цель — стимули-
ровать максимальное использование 
отвалов. Но здесь возникает та же про-
блема, что и с побочной продукцией: 
складирование вскрыши якобы для 
использования, а на деле — для избе-
жания платы. Кроме того, исключе-
ние отвалов из госреестра объектов 
размещения отходов снимает с не-
дропользователей обязанность мо-
ниторинга за состоянием компонен-
тов окружающей среды. Активная ра-
бота над подзаконными актами в раз-
витие работы 343-ФЗ все еще ведется.

На сегодняшний день построение 
экономики замкнутого цикла в Рос-
сии ограничено именно проблема-
ми регулирования оборота и вовле-
чения отходов в хозяйственный обо-
рот. Как указано в паспорте федераль-
ного проекта «Экономика замкнуто-
го цикла», его цель — довести к 2030 
году долю вторичных материальных 
ресурсов, используемых в строитель-
ной отрасли, до 40% (в АПК — до 50%, 
в промышленности — до 34%). Это, 
вероятно, должно, по мнению регу-
ляторов, стимулировать промыш-
ленников изменить свое мировоз-
зрение и сменить подход к произ-
водству с линейного на замкнутое, не 
воспринимая это как бремя и источ-
ник дополнительных расходов.

Ирина Демина,  
Олег Сапожков
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регенерация

— рынки —

Декарбонизация  
в странах АТР
Парижское соглашение, определяю-
щее с 2021 года международно-пра-
вовой режим в климатической сфе-
ре, нацелено достичь к середине 
XXI века баланса между антропоген-
ными выбросами в атмосферу пар-
никовых газов и их поглощением 
из атмосферы. Произойти это долж-
но в том числе за счет лесовосста-
новления, облесения, оптимизации 
управления лесами, но прежде всего 
за счет перехода к низкоуглеродной 
и устойчивой к изменению клима-
та экономике, основанной на безот-
ходных энерго- и ресурсосберегаю-
щих технологиях, возобновляемых 
видах топлива и источниках энер-
гии (ВИЭ).

Большинство стран мира обо-
значили крайний срок достижения 
этой цели и обнародовали свои низ-
коуглеродные стратегии. В том чи-
сле ведущие страны АТР. Индия на-
мерена достичь углеродной ней-
тральности к 2070 году, Таиланд — 
к 2065-му, Индонезия и Китай — к 
2060-му, Япония, Южная Корея, Син-
гапур, Малайзия, Пакистан, Афга-
нистан, Вьетнам, Камбоджа, Лаос, 
Бангладеш, Мьянма — к 2050 году, 
Новая Зеландия — тоже к 2050-му, но 
без учета биогенного метана, Маль-
дивы — к 2030 году.

Россия тоже заявила о намерении 
выйти в ноль к 2060 году, однако при-
нятая правительством стратегия раз-
вития с низким уровнем выбросов 
парниковых газов рассчитана только 
на период до 2050 года. Она содержит 
два сценария, из которых ни один не 
достигает нуля, а в качестве главной 
меры по декарбонизации провозгла-
шает двукратное увеличение погло-
тительной способности российских 
лесов между 2030 и 2050 годами. До-
кумент предполагает сохранение те-
кущей сырьевой структуры экономи-
ки (с опорой на добычу и экспорт в 
сыром или несильно обработанном 
виде углеводородов и других при-
родных ресурсов), сложившейся си-
стемы энергообеспечения (где про-
изводство тепла опирается почти ис-
ключительно на сжигание ископае-
мого топлива — природного газа, бу-
рого и каменного угля, но также кое-
где мазута и дизельного топлива, а 
доля ископаемого топлива в выра-
ботке электроэнергии превышает 
60%) и одновременно допускает уско-
рение роста ВВП с нынешних менее 
1% в год (стабильно держится в тече-
ние последних 11–12 лет) до 3%.

На фоне заявленных планов и на-
блюдаемых темпов декарбонизации 
экономики в странах АТР это выгля-
дит неубедительно. Китай сегодня 
— мировой лидер производства сол-
нечных панелей, ветрогенераторов 
и выработки на их основе чистой, 
низкоуглеродной электроэнергии. 
Установленная мощность солнеч-
ных электростанций (СЭС) в Китае 
— 440 ГВт, ветровых (ВЭС) — 380 ГВт 
и продолжает расти. К 2030 году ожи-
дается увеличение суммарной уста-
новленной мощности СЭС и ВЭС до 
1200 ГВт, а доли ВИЭ в выработке 
электроэнергии — до 33%, в том чи-
сле без учета гидроэнергетики — до 
18%. К 2050 году выработка электроэ-
нергии в Китае будет обеспечиваться 
прежде всего за счет ВИЭ, а доля угля 
в генерации уменьшится до 11%.

Китай также активно развивает 
улавливание, утилизацию и погло-
щение углекислого газа. До 2030 го-
да планируется реализовать 16 та-
ких проектов, в том числе 6 — в элек-
троэнергетике и 4 — в газоперера-
ботке и нефтехимии. Для этого будет 
построено четыре хранилища угле-
кислого газа.

Быстрыми темпами в Китае идет 
декарбонизация автомобильного 
транспорта. В 2022 году доля элек-
тромобилей (NEV) в продажах лег-
ковых машин составила 27,8%, в том 
числе доля электромобилей, рабо-
тающих на заряжаемых батареях,— 
21,4%. К 2035 году планируется пере-
вести на электричество весь общест-
венный транспорт, а с 2030-го ввести 
запрет на продажу новых автомоби-
лей с ДВС на острове Хайнань.

Аналогичные планы есть и в дру-
гих странах АТР. Вьетнам планирует к 
2030 году удвоить мощность ВИЭ-ге-
нерации, доведя ее до 125–130 ГВт — 
доля СЭС и ВЭС должна в сумме выра-
сти до 31%, а гидростанций — до 19%. 
Япония намерена к 2030-му увели-
чить долю ВИЭ в структуре производ-
ства электроэнергии до 36–38%, Юж-
ная Корея — до 20,8%. Индия плани-
рует опережающий рост мощностей 
ВИЭ-генерации до 500 ГВт к 2030 году 
и рассчитывает к этому сроку завер-
шить полную электрификацию же-
лезных дорог. Недавно страна объя-
вила о планах наращивания мощно-
сти выпуска зеленого водорода до 
25 млн тонн в год к 2047 году и прода-
жи до 70% «водородной продукции» в 
Южную Корею, Японию и ЕС.

Эти и другие меры по декарбо-
низации экономики обсуждаемых 
стран, очевидно, приведут к сниже-
нию спроса на углеводородное то-
пливо и ужесточению требований 

к углеродному следу продукции, по-
ставляемой на рынок АТР. Компен-
сацией выбросов за счет поглоще-
ния углерода в лесах и болотах тут не 
обойтись. Необходимо искать спосо-
бы их снижения в производстве про-
дукции, в том числе за счет исполь-
зования более совершенных ресур-
со- и энергосберегающих техноло-
гий, зеленых, низкоуглеродных ма-
териалов, а также возобновляемых 
видов топлива и энергии. В против-
ном случае о 3% роста экономики в 
год невозможно будет и мечтать.

Углеродные рынки  
в странах АТР
Одними из важных инструментов 
достижения целей декарбонизации 
и элементов архитектуры климати-
ческой политики являются рыноч-
ные механизмы ценообразования 
на углерод, которые используются 
для экономически эффективного со-
кращения выбросов и способствуют 
переходу к низкоуглеродной энер-
гетике. Примечательной особенно-
стью инструментов ценообразова-
ния на выбросы углерода является 
привлечение финансовых потоков, 
которые могут быть направлены на 
цели декарбонизации, в том числе 
инвестиции в дорогостоящие акти-
вы, связанные с энергетикой, такие 
как электростанции, сетевая инфра-
структура и энергоемкие промыш-
ленные предприятия, для трансфор-
мации энергосистемы.

АТР обладает большим опытом 
использования рыночных подхо-
дов к сокращению выбросов пар-
никовых газов и в рамках внутрен-
них систем торговли, и в рамках ме-
ханизма чистого развития (Clean 
Development Mechanism) Киотского 
протокола. Во многих странах АТР на 
национальном уровне реализовано 
и/или объявлено об инициативах по 
установлению цен на выбросы угле-
рода. Это национальные ETS в Ки-
тае, Республике Корея и Новой Зе-
ландии, а также использование на-
логов на выбросы углерода в Синга-
пуре и Японии.

Несмотря на то что некоторые 
страны АТР начали строить систе-
му торговли квотами на выбросы 

(ETS) гораздо раньше, например Но-
вая Зеландия в 2008 году, большинст-
во стран ввели ценообразование на 
выбросы углерода недавно. В 2023-м 
Индонезия запустила гибридную си-
стему ограничения торговли и нало-
гообложения. Другие страны регио-
на, включая Пакистан, Филиппины 
и Таиланд, тоже работают над запу-
ском инструментов ценообразова-
ния на выбросы углерода.

За исключением ETS Республи-
ки Корея и ETS Новой Зеландии, в 
большинстве систем стран АТР цены 
за тонну CO2-эквивалента (экв.) по-
прежнему ниже $10. Например, це-
на в апреле 2022 года в Националь-
ной ETS Китая составляла 9,20 $/т 
CO2-экв., а налог на выбросы в Индо-
незии составлял 2,09 $/т CO2-экв. по 
сравнению с 18,75 $/т CO2-экв. в ETS 
Республики Корея и 52,62 $/т CO2-
экв. в ETS Новой Зеландии.

Развивающиеся страны—члены 
АТР все активнее продвигаются к ко-
операции на международных угле-
родных рынках в соответствии со 
статьей 6 Парижского соглашения. 
Например, Сингапур и Камбоджа 
планируют до конца 2023 года разра-
ботать систему взаимной торговли 
углеродными единицами. Сингапур 
начал работу и по выстраиванию со-
трудничества с Бутаном. Республика 
Корея планирует сократить лимит 
на использование оффсетов в своей 
системе ETS, что, по мнению анали-
тиков, увеличит потребность в меж-
страновых кооперациях в рамках 
статьи 6 Парижского соглашения.

Попытки создать единые углерод-
ные рынки уже предпринимаются: 
объединение углеродных рынков 
Калифорнии, Квебека и Онтарио, 
рынок ЕС ETS вместе с Норвегией, 
Лихтенштейном и Исландией, а так-
же система компенсации и сокра-
щения выбросов CORSIA для между-
народной авиации, разработанная 
Международной организацией гра-
жданской авиации. В связи с этим 
идея создания регионального рын-
ка АТР не лишена смысла. Возмож-
но, это произойдет путем формиро-
вания нескольких региональных 
рынков. Например, в 2018 году ве-
лась речь о сотрудничестве на угле-

родных рынках между Китаем, Япо-
нией и Южной Кореей по инициати-
ве ASPI. Однако из-за вопросов, свя-
занных с различием руководящих 
принципов для разработки проек-
тов и стадии реализации, на кото-
рой находится ETS, дальше обсужде-
ний тут дело пока не дошло. Несопо-
ставимость методик оценок и вали-
дации климатических проектов мо-
жет оказаться неприступным барь-
ером для создания объединенного 
углеродного рынка.

Сегодня мир переходит от Киот-
ского к Парижскому углеродному 
рынку, что влечет за собой серьезное 
ужесточение требований к клима-
тическим проектам и пересмотр ме-
тодологий. Очевидна тенденция по-
вышения требований к верифика-
ции проектов. Высококачественные 
углеродные проекты должны быть не 
историческими, а новыми, должен 
быть соблюден критерий дополни-
тельности, проект должен стать ин-
струментом поддержки инноваций, 
новых технологий и новых решений.

Важную для объединенных угле-
родных рынков тенденцию, направ-
ленную на ужесточение требований 
стандартов, можно увидеть на при-
мере CORSIA. Схема допускает воз-
можность компенсации выбросов 
от международных авиаперелетов с 
помощью углеродных единиц, выпу-
скаемых внутри разных доброволь-
ных программ (углеродных стандар-
тов). Если на пилотном этапе (2021–
2023 годы) аккредитацию для этих 
целей получили восемь доброволь-
ных углеродных стандартов, то на 
первом этапе (2024–2026 годы) отбор 
смогли пройти лишь два таких стан-
дарта — American Carbon Registry и 
Architecture for REDD+ Transactions.

Таким образом, требования, ко-
торые входят в добровольные стан-
дарты, недолговечны, и в ближай-
шем будущем даже на добровольных 
рынках произойдет их ужесточение, 
как и переход к более высококачест-
венным проектам. Это, с одной сто-
роны, может усложнить сотрудниче-
ство в формате объединенных реги-
ональных рынков, а с другой — стан-
дартизировать подходы для коопе-
рации в будущем.

На фоне ужесточения спроса на 
высококачественные углеродные 
единицы Россия может рассматри-
вать возможность участия в объе-
диненном рынке, только когда бу-
дут приняты более строгие требова-
ния к углеродным проектам для со-
ответствия Парижскому соглаше-
нию. Например, в регулируемых си-
стемах углеродные единицы, выпу-
щенные по результатам климатиче-
ских проектов, могут использовать-
ся для компенсации парниковых вы-
бросов сверх установленных эмитен-
там квот или иных ограничений на 
такие выбросы или для уменьшения 
налоговой базы по углеродному на-
логу, если он есть в стране. Обычно 
в этом случае устанавливается порог 
— максимальная доля выбросов пар-
никовых газов, которую разрешается 
компенсировать углеродными кре-
дитами. Все используемые для этой 
цели проекты обязательно утвержда-
ет регулятор, что равносильно их до-
пуску на регулируемый рынок.

В России, однако, при создании 
пилотной системы квотирования 
выбросов парниковых газов в рам-
ках Сахалинского эксперимента по 
достижению углеродной нейтраль-
ности регионом оба эти правила бы-
ли проигнорированы. Проекты со-
кращения выбросов не проходят 
никакого специального отбора, ре-
шение об их соответствии установ-
ленным требованиям передано ак-
кредитованным органам по валида-
ции и верификации. Требования же 
к проектам сформулированы макси-
мально обобщенно и расплывчато 
(годится буквально все, что прямо не 
предписано действующим законода-
тельством), а выпущенными проек-
тами углеродными единицами (ко-
торым даже не придумали специ-
ального названия и буквенного обо-
значения) разрешается компенсиро-
вать любые парниковые выбросы 
без ограничений.

Это может привести к обесценива-
нию квот на выбросы и коллапсу угле-
родного рынка, как это, например, 
произошло в Китае на начальной ста-
дии развития такого рынка в рамках 
национальной системы квотирова-
ния выбросов. С аналогичными про-
блемами на ранних этапах становле-
ния системы квотирования выбросов 
столкнулся в свое время и ЕС. В ито-
ге в Китае регистрация новых угле-
родных проектов и выпуск в обраще-
ние углеродных единиц по ранее ут-
вержденным проектам поставлены 
на паузу, а ЕС в рамках своей системы 
квотирования выбросов (EU ETS) во-
обще отказался от зачета углеродных 
единиц, выпускаемых в обращение 
по результатам реализации проектов.

В теории кооперация между стра-
нами и разработка совместных под-
ходов может играть ключевую роль 
в декарбонизации. Страны все чаще 
интересуются рыночными механиз-
мами регулирования выбросов пар-
никовых газов. Однако на практи-
ке высококачественные углеродные 
кредиты редки из-за различий в ме-
тодологиях учета и проверки. Отве-
та, на базе каких стандартов, крите-
риев и методик будут оцениваться 
проекты, генерирующие углерод-
ные единицы, которые могут стать 
предметом торга на объединенных 
углеродных рынках АТР, пока нет.

Михаил Юлкин,  
Елена Депова,  
Анастасия Семакина

Восток уходит от русского тепла
Нарративы о повороте России на Восток, связан-
ные с экономической и ESG-повесткой, являются 
не более чем распространенными мифологема-
ми, которые мало соответствуют действитель-
ности и создают ложные ожидания. На самом де-
ле, опережающий экономический рост в странах 
Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) не обя-
зательно приведет к увеличению спроса на рос-
сийские углеводороды и другие ископаемые ре-
сурсы, не говоря уже о спросе на углеродные 
единицы российских климатических проектов. 
Для доступа на рынки АТР российским компани-
ям придется потрудиться и предложить товар, 
востребованный на этом рынке.
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— регулирование —

Россия продолжает разрабатывать на-
циональную систему сокращения ан-
тропогенных выбросов СО2. Чиновни-
ки стремятся достичь национальной 
цели — сокращения чистых выбросов 
СО2 до нуля к 2060 году. Для ее достиже-
ния в 2022-м был создан реестр углерод-
ных единиц, которые могут попасть в не-
го после успешной реализации проекта 
сокращения выбросов. В 2023 году в си-
стеме углеродного регулирования поя-
вилось новое звено — методики опреде-
ления климатических проектов. Откуда 
возьмется спрос на результаты проект-
ной деятельности, пока неизвестно.

Наследие Киото
Когда в российском реестре углеродных еди-
ниц в 2022 году появились первые единицы 
и состоялись первые торги ими на Москов-
ской товарно-сырьевой бирже, в России все 
еще отсутствовало одно важное звено для 
проектов по сокращению выбросов — на-
циональные методики, позволяющие клас-
сифицировать проекты как климатические.

В феврале текущего года Институт гло-
бального климата и экологии имен Израэля 
(ИГКЭ) разработал первые 6 из 18 таких мето-
дик. В них включены проекты в нефтегазо-
вой отрасли, направленные на сокращение 
выбросов. В мае ИГКЭ представил еще шесть 
методик на общественное обсуждение. Они 
касаются проектов в лесном хозяйстве (по-
глощение CO2 из атмосферы) и возобновля-
емой энергетике. Финансировалась эта ра-

бота Газпромбанком (напомним, компания 
«Контур», связанная с ним,— оператор рее-
стра углеродных единиц).

Руководитель группы разработчиков 
российских методик Вероника Гинзбург, 
ведущий научный сотрудник ИГКЭ, под-
тверждает, что основой для них послужи-
ли аналогичные документы CDM (Climate 
Development Mechanism), разработанные 
в 1990-х годах в рамках Киотского протоко-
ла, первого международного соглашения по 
климату. Они устанавливали критерии, ко-
торым должен соответствовать климатиче-
ский проект. Использование методик CDM 
в качестве основы — логичное решение, 
считает Владимир Лукин, партнер консал-
тинговой компании Kept (ранее — KPMG).

Разработка российских методик, по мне-
нию экспертов издания «Климатический 
вестник» Газпромбанка, позволит опреде-
лить проекты, которые действительно соот-
ветствуют целям сохранения климата. Впро-
чем, критерии для определения климати-
ческих проектов, которые действуют в за-
конодательстве, размыты. Например, Мин-
экономики предполагает, что любой проект, 
приводящий к сокращению выбросов пар-
никовых газов, может быть назван клима-
тическим. Росстандарт, который тоже игра-
ет роль в определении климатических про-
ектов и их критериев, относит к климатиче-
ским проекты, снижающие риски, связан-
ные с изменением климата, что еще более 
расширяет соответствующее понятие.

Плюс методик ИГКЭ — русификация. Те-
перь компании, где нет специалистов по 
углеродным проектам, смогут разобрать-

ся в мануале, как их создавать, не прибегая 
к зарубежным методикам. Кроме того, рос-
сийские методики адаптированы к особен-
ностям страны. Методики CDM были разра-
ботаны для стран с ограниченным централи-
зованным отоплением или электроснабже-
нием и более актуальной проблемой конди-
ционирования, российские же учитывают, 
что в стране существует единая энергосисте-
ма и большая доля энергии используется для 
обогрева зданий.

Спорный критерий
Вероника Гинзбург отмечает, что климати-
ческие проекты должны соответствовать до-
полнительным критериям, которые отлича-
ют их от обычных инвестпроектов.

Ключевое отличие — понятие дополни-
тельности, которое было введено в методи-
ки CDM и стало основным критерием для от-
несения проектов к климатическим. Оно оз-
начает, что компания занимается проектом 
исключительно с целью спасения климата 
и только продажа углеродных единиц, полу-
ченных в результате проекта, делает его эко-
номически оправданным. Например, в нача-
ле развития методики CDM основная часть 
проектов касалась перехода на возобновляе-
мые источники энергии, такие как ветровые 
турбины и солнечные батареи. В то время 
они были настолько дорогими, что исполь-
зование их вместо нефти было оправданно 
только с точки зрения сохранения климата. 
Эти проекты соответствовали принципу до-
полнительности и признавались климати-
ческими. Однако сейчас, когда солнечные 
панели ставят в удаленных поселках в Яку-

тии вместо мазутных котельных, такие про-
екты не соответствуют принципу дополни-
тельности — стоимость их установки дешев-
ле, чем перевозка мазута вертолетом.

Другой пример — сжигание попутно-
го нефтяного газа. Сейчас компании обяза-
ны утилизировать 95% попутного газа, а не 
сжигать его в факелах. По принципу допол-
нительности, предложенному ИГКЭ, если 
компания сумела не сжигать 100% попут-
ного газа, проект по утилизации 5% может 
быть признан климатическим, поскольку 
95% должны быть утилизированы в соответ-
ствии с законом.

Заметим, что российские компании не 
выполняют законодательные требования 
и в отношении сжигания попутного газа. 
В 2022 году только ЛУКОЙЛ соблюдал нор-
му сжигания не более 5% попутного газа, в то 
время как «Роснефть» сжигала 24,5%, а «Газ-
пром нефть» — 11,7%. Если «Роснефть» пред-
ложит проект, направленный на сокраще-
ние сжигания попутного газа с уровня 24,5%, 
будет ли он признан климатическим? По ме-
ждународным стандартам, вероятнее всего, 
нет, полагает Михаил Юлкин, основатель 
компании «КарбонЛаб». Однако окончатель-
ное решение по этому вопросу станет ясным, 
когда методики ИГКЭ будут утверждены.

По мнению разработчиков методик, во-
круг принципа дополнительности разгорят-
ся самые большие споры в России. Предсто-
ит найти компромисс между определени-
ями Минэкономики, Росстандарта, ИГКЭ 
и желаниями бизнеса. Вслед за дополнитель-
ностью необходимо будет разрабатывать ин-
струменты для определения базовых линий, 

то есть от какой границы считать сокраще-
ние выбросов, а также границ проекта, то 
есть где заканчивать определять снижение 
эмиссии при реализации проекта.

Проекты без рынка
По мнению госпожи Гинзбург, осуществле-
ние климатических проектов может иметь 
две цели. Компания может использовать со-
кращение выбросов в своих отчетах, а также 
зарегистрировать проект в реестре углерод-
ных проектов и продавать углеродные еди-
ницы другой компании. Однако, по словам 
Михаила Юлкина, перспективы продажи 
углеродных единиц климатических проек-
тов в нефтегазовой отрасли в настоящее вре-
мя остаются неопределенными. Компаниям 
важнее внести сокращение выбросов от кли-
матических проектов в свои отчеты об устой-
чивом развитии и продемонстрировать его 
регуляторам и инвесторам.

Современные климатические проекты 
не должны быть выгодной альтернативой 
или способом получения еще бОльших де-
нег за выполнение требований закона или 
плана модернизации. Климатические про-
екты должны быть невыгодными без прода-
жи единиц на добровольном рынке. При та-
ком подходе слабые критерии Минэкономи-
ки и Росстандарта не заставят никого поку-
пать углеродные единицы российских про-
ектов. Упрощенная же методика ИГКЭ может 
быть полезна только для торговли углерод-
ными единицами внутри России. Однако на-
циональный рынок для этого пока отсутст-
вует, как и спрос на сокращения.

Наталья Парамонова

Углеродные единицы вне спроса
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— технологии —

Диспропорции в НИОКР
Развивающиеся зеленые технологии в силу многомил-
лиардных затрат, как правило, требуют сотрудничест-
ва промышленности с университетами — как отечест-
венными, так и зарубежными, значительных госвлива-
ний в исследования и разработки (НИОКР), включая на-
логовые субсидии. По данным KPMG, налоговые вычеты 
корпораций на НИОКР в США составляют до 37,5% (12,5% 
вычета по корпоративному налогу плюс 25% налогового 
кредита на НИОКР).

По данным доклада Конференции по торговле и раз-
витию ООН (ЮНКТАД) о технологиях и инновациях 
в 2023 году, многие страны ЕС тратят на НИОКР около 
3% ВВП, глобальные же технологические лидеры, на-
пример Израиль и Южная Корея,— около 5%. Среди раз-
вивающихся стран лишь немногие (Бразилия, Египет, 
Таиланд, Турция) выделяют на такие расходы около 1% 
ВВП, а в Мексике, ЮАР и Вьетнаме они составляют 0,3–
1% ВВП. Усредненный же показатель для стран с уров-
нем дохода ниже среднего — 0,53% ВВП. С 2000 по 2014 
год из 94 тыс. публикаций об изменении климата более 
85% были из стран ОЭСР, менее 10% — из развивающих-
ся и только 1,1% — из стран с низким уровнем дохода, 
замечают авторы доклада. Даже в технологических об-
ластях, критически важных для развивающихся стран, 
бОльшая часть НИОКР ведется в странах ОЭСР.

В мире сегодня обсуждается реформа глобальных ре-
жимов интеллектуальной собственности (ИС). Одно из 
ее возможных последствий — свободный доступ разви-
вающихся стран к передовым технологиям, в том числе 
для экологически устойчивого развития. Но ослабление 
требований охраны ИС может разрушить инновацион-
ную активность стран-лидеров, что требует поиска кон-
сенсуса о продолжительности патентной защиты и при-
нудительном лицензировании. Диспропорции финан-
сирования НИОКР в сочетании с ограничениями, выз-
ванными защитой ИС, сужают исследовательские пара-
дигмы до культурных условий и перспектив, типичных 
для представителей развитых стран. При этом научное 
сообщество лишается значительного интеллектуально-
го капитала развивающихся стран, отмечают в ЮНКТАД.

Новые требования
Технологии, представленные в 2023 году ЮНКТАД, за-
метно отличаются по объему бизнеса и готовности к ши-
рокой коммерциализации, но уже представляют собой 
рынок стоимостью $1,5 трлн, а к 2030-му он может выра-

сти до $9,5 трлн. 17 передовых «фронтирных» техноло-
гий (такие как искусственный интеллект (ИИ), интернет 
вещей, водородная, солнечная и ветроэнергетика, би-
отопливо, генная инженерия и др.) разделены в докла-
де на три группы: «Индустрия 4.0», «зеленые» и «другие». 
В правительственной Концепции технологического раз-
вития РФ до 2030 года критическими технологиями на-
званы те, которые создают системно значимый высоко-
технологичный продукт в микроэлектронике, станко-
строении, биоинженерии, обработке материалов и др., 
а сквозными — перспективные межотраслевые техно-
логии, которые определят будущее экономики и отра-
слей: ИИ, новые материалы, квантовые вычисления 
и коммуникации, накопление энергии, системы связи, 
космические системы и т. д.

В McKinsey смотрят на тренды технологического раз-
вития иначе: там идентифицировали 14 технологиче-
ских тенденций, которые могут изменить бизнес, эко-
номику и общество. К ним относятся космические и «чи-
стые» технологии, ИИ и технологии иммерсивной ре-
альности. Основное внимание, настаивают консуль-
танты, должно быть сфокусировано на новых возмож-
ностях их совместного использования. Так называемые 
комбинаторные тенденции одновременно открыва-
ют возможности во многих секторах потребительского 
и корпоративного рынка. Аналитики считают, что из-за 
огромного числа комбинаций именно комплементар-
ный структурированный подход к «смешиванию тех-
нологий» — ключ к успеху. Пример — применимость 
технологий в электромобиле: облачные вычисления, 
композиты и аккумуляторы, искусственный интеллект 
и машинное обучение и др., обеспечивающие безопас-
ный обмен данными, автономное вождение, кастомиза-
цию и сокращение времени выхода на рынок, призван-
ных обеспечить будущее доступной, комфортной и без-
опасной мобильности.

Китай как бенчмарк
Успешный пример инновационной оптимизации — 
Китай, который тратит на НИОКР 2,44% ВВП (больше 
среднего по ЕС) и намерен ежегодно увеличивать эти 
расходы на 7% до 2025 года. Успехи тут уже видны: вло-
жив около $60 млрд в развитие сегмента электромоби-

лей (EV), КНР стала мировым лидером их производства 
и экспорта, в отраслевых технологиях и инфраструк-
туре. С 2020 по 2030 год рынок EV может вырасти со 
$163 млрд до $824 млрд. Очевидно, что Китай с долей 
рынка более 60% — крупнейший бенефициар своих 
вложений. Большая господдержка на старте обеспечи-
ла условия, которые позволяют переходить к рыночно-
му развитию сектора. В КНР господдержка инноваций 
в области ИИ также значительно повышает инноваци-
онный потенциал местных фирм и привлекательность 
научно-исследовательской деятельности в Китае даже 
для зарубежных компаний. Чтобы использовать среду 
для НИОКР, немецкие автопроизводители переходят 
от разработки технологий «в Китае — для Китая» к то-
му, что для определенных технологий моделью может 
стать «в Китае — для мира».

Цифровая изоляция Китая, знаменитая «великая ки-
тайская стена» (firewall), очевидно, ограничивает взаи-
модействие с миром в области цифровых технологий, 
но лидерство страны в технологиях электротранспор-
та уже создает для разработчиков автомобильного про-
граммного обеспечения основания для переноса части 
разработки из Европы.

Опыт Китая свидетельствует о пользе комбинирован-
ной господдержки. Создание внутреннего рынка сол-
нечной энергии в стране сочеталось с субсидиями для 
электросетевых проектов и широкомасштабной обяза-
тельной закупкой электроэнергии из возобновляемых 
источников. Госинвестиции в электросетевую инфра-
структуру сочетались с программами борьбы с нищетой 
за счет установки солнечных панелей для бедных домо-
хозяйств. Для роста выпуска солнечных батарей Банк 
развития Китая и другие банки давали льготные креди-
ты производителям, когда большинство их западных 
конкурентов испытывали трудности с доступом к кре-
дитам из-за финансового кризиса.

Наш ответ
Инвестиции в устойчивое развитие и НИОКР, напом-
ним, решающие для конкурентоспособности РФ. В по-
следнее десятилетие правительство и некоторые круп-
ные компании добились определенного прогресса 
в достижении отдельных целей устойчивого разви-

тия, но страна по-прежнему сталкивается с серьезны-
ми проблемами в области НИОКР.

В отчете ЮНКТАД о технологиях и инновациях за 
2023 год РФ занимает 31-е место в мире по индексу го-
товности к внедрению «фронтирных» технологий. По 
уровню научно-исследовательских возможностей стра-
на занимает 13-е место. Место же готовности промыш-
ленности — 54-е.

По данным Института статистических исследований 
и экономики знаний НИУ ВШЭ, вузы с 2018 по 2022 год 
увеличили число созданных передовых производствен-
ных технологий в 2,2 раза (до 661 с 299), но научные ор-
ганизации в 2022 году предложили на 5% меньше таких 
решений. В 2022-м российские заявители подали 18 970 
патентных заявок, что на 4% меньше, чем в 2021-м. Па-
тентная активность российских разработчиков устой-
чиво снижается более десяти лет. Здесь, вероятно, стоит 
вспомнить более успешный опыт советской приклад-
ной науки, который подкреплялся механизмами пре-
мирования по «новой технике», выплатами за авторские 
свидетельства и за содействие в реализации изобрете-
ний авторам и работникам предприятий.

Геополитическая ситуация затрудняет применение 
технологий и подходов, разработанных в других стра-
нах, в частности при переходе промышленности на на-
илучшие доступные технологии, особенно в энергети-
ке, на транспорте и в отраслях, попавших под санкции. 
При этом вызовы, связанные с изменениями климата, 
медленным развертыванием концепции устойчиво-
го развития в обществе и бизнесе, никуда не исчезают. 
Но попытки реанимировать технологическое развитие 
при ограниченном финансировании на фоне экономи-
ческой неопределенности требуют определения и огра-
ниченного числа стратегических направлений.

Цепочки и инновации
Экологизация глобальных цепочек создания стоимо-
сти может проходить по двум основным направлениям. 
Первое — выпуск товаров для энергоперехода, таких как 
ветряные турбины, солнечные панели, тепловые насо-
сы. Второе — экологизация традиционных отраслей об-
рабатывающей промышленности (цементная, метал-
лургическая, целлюлозно-бумажная и др.). Это важно 
для всего человечества, а для стран с низким и средним 
уровнем дохода особенно значимы легкая промышлен-
ность, текстильная, кожевенная, пищевая и др.

ЕС уже требует от компаний определять и устранять 
негативное влияние на планетарные экосистемы не 
только своей деятельности, но и производственно-сбы-
товых цепочек, и они не могут не повлиять на торговых 
партнеров союза, в том числе участвующих в торговле 
с ним опосредованно. Правила ЕС (Директива о долж-
ной осмотрительности в области корпоративной устой-
чивости) требуют комплексной проверки цепочек по-
ставок, обнаружения неблагоприятных воздействий 
на права человека и окружающую среду и будут приме-
няться к операциям компании, дочерним компаниям 
и производственно-сбытовым цепочкам. Сначала но-
вые правила заработают для компаний со штатом более 
500 человек и доходом более €150 млн, затем — на биз-
нес с численностью занятых от 250 человек и доходом от 
€40 млн, включая компании, расположенные за преде-
лами ЕС, но получающие там доходы. Так, многие китай-
ские компании, ведущие активную торговлю с ЕС, попа-
дают под действие этих правил.

Одно из наиболее значительных изменений, приня-
тых Европарламентом,— требование к компаниям о ре-
ализации планов сокращения влияния на климат, согла-
сованных с целями Парижского соглашения, по всей це-
почке поставок. Это может быть особенно важным для 
отдельных российских компаний — новое законода-
тельство ЕС направлено и на запрет экологической от-
четности, основанной исключительно на схемах ком-
пенсации выбросов углерода. Это требование призва-
но стимулировать развитие и использование зеленых 
энергоэффективных технологий, декарбонизацию дей-
ствующих производств.

Опосредованное развитие
Действующая Концепция техноло-
гического развития РФ до 2030 года 
нацелена на национальный контр-
оль воспроизводства критических 
и сквозных технологий. Глава Мин-
экономики Максим Решетников оце-
нил выход на технологическую неза-
висимость в 2 трлн руб. новых инве-
стиций (сейчас такие вложения со-
ставляют около 550 млрд руб.). Цели 
технологической стратегии РФ схо-
жи с идеями доклада Technology and 
Innovation Report-2023 Конференции 
по торговле и развитию ООН в кон-
тексте достижения целей устойчи-
вого развития. И это, убежден про-
фессор Высшей школы бизнеса 
ВШЭ Михаил Аким, представляет 
особенный интерес.

— продовольствие —

Рост населения планеты, нарушение и эрозия почв, 
загрязнение грунтовых вод и мирового океана сое-
динениями азота, изменение климата из-за выбро-
сов парниковых газов ставят новые задачи в сфе-
ре глобальной продовольственной безопасности. 
Россия же обладает одними из крупнейших в ми-
ре запасов пресной воды и плодородных земель, 
и роль нашей страны в мировом агропродовольст-
венном рынке особенная. Возможен ли в России 
переход к регенерирующему (восстановительно-
му) сельскому хозяйству, задается вопросом глава 
направления «Экономика и социальное развитие» 
ЦСР ЕЛЕНА РАЗУМОВА.

Продуктивность сельхозугодий
По прогнозу ООН, численность населения в мире будет 
расти вплоть до 2100 года в рамках «среднего» сценария 
до 10,9 млрд человек с 7,9 млрд человек сегодня. С ро-
стом численности населения, по оценкам ФАО ООН, чи-
сло людей, испытывающих недостаток продуктов пита-
ния, только к 2030 году достигнет 670 млн человек. Хотя 
экстенсивные технологии в агропромышленном ком-
плексе (АПК; ввод в оборот новых сельхозземель, рост 
использования традиционных минеральных удобре-
ний, средств защиты растений, сложных кормовых до-
бавок для животных) в среднесрочной перспективе по-
зволит увеличивать выпуск сельхозпродукции в Рос-
сии и мире, но с ростом населения потребуется карди-
нальное повышение продуктивности сельхозугодий для 
устойчивого увеличения выпуска в АПК.

К кардинальным мерам относится переход к сельско-
хозяйственному производству, направленному не только 
на рост выпуска, но и на поддержание устойчивости эко-
систем. Такой подход называется регенеративным (или 
восстановительным) сельским хозяйством. Его смысл — 
в сохранении, восстановлении и даже улучшении состо-
яния ресурсов, используемых в сельском хозяйстве: зем-
ли, воды, растений, животных, насекомых и даже бак-
терий, за счет чего достигается повышенная продуктив-
ность средств сельскохозяйственного производства. Ба-
зовые принципы такого хозяйствования — использова-
ние естественных биопроцессов, симбиоза, сокращение 
степени механического воздействия на почвы, расшире-

ние использования вторичных ресурсов и отходов при 
минимальном использовании промышленной химии.

Основы регенеративного АПК
Регенеративное сельское хозяйство затрагивает множе-
ство сторон деятельности АПК, в том числе его энерго-
эффективность, социальные проблемы сельских терри-
торий, водопользование и биоразнообразие. Но один из 
ключевых аспектов — сохранение и повышение плодо-
родия почв, наиболее ограниченного и ценного ресурса. 
Вместо традиционных минеральных удобрений в реге-
неративном подходе в основном используются компо-
стированные отходы сельского хозяйства, переработан-
ные в органические или сложные органоминеральные 
удобрения, вермикомпост — компост, переработанный 
личинками насекомых или червями, один из наиболее 
ценных вторичных ресурсов АПК. В почве он фактиче-
ски создает плодородный слой, что особенно актуально 
в борьбе с опустыниванием и для восстановления нару-
шенных земель.

Органические и органоминеральные удобрения крат-
но увеличивают содержание органического вещества (гу-
муса) в почве, увеличивая ее водоудерживающие способ-
ности и урожайность по сравнению с традиционными 
удобрениями. Отдельное направление сохранения каче-
ства почв — замена использования обычных средств хи-
мической защиты растений и пестицидов на растения-
отпугиватели, а также энтомофагов — насекомых, птиц 
или животных, которые едят вредителей сельхозкультур. 
Практикуется и смешанный посев культур — на одном 
участке выращивают два-три их вида сразу. В отличие 
от монокультурного, такой посев снижает риски потери 
всего урожая и повышает отдачу от удобрений, так как ра-
стения по-разному используют микроэлементы почвы.

Второй столп регенеративного АПК — «цифра» и ин-
новации. Big Data, умные системы управления техни-
кой и агропромышленными объектами, постоянный 
и автоматизированный удаленный мониторинг пока-
зателей качества и состояния сельхозактивов (живот-
ные, почвы, техника, растения в различных периодах 
роста, системы хранения продукции и т. д.) позволяют 
экономить ресурсы и дают набор принципиально но-
вых данных для анализа эффективности используемых 
ресурсов, предоставляя совершенно иные возможности 
управления отраслью.

Несмотря на многообещающие перспективы, по-
ка в мире, как и в России, технологии регенеративно-
го сельского хозяйства используются очень ограничен-
но. Ключевые препятствия тут — отсутствие регулятор-
ных стимулов поддержки плодородия почв для пользо-
вателей сельхозземель, дороговизна массового перехода 
агросектора к ресурсосберегающим технологиям, недо-
статок квалифицированных кадров, неготовность дру-
гих участников продовольственного рынка, в том числе 
конечных потребителей подавляющего большинства 
стран мира, к новым реалиям, как и инертность отрасли.

Одна из идей регенеративного АПК следует принци-
пам замкнутой экономики — вернуть в почву то, что 
у нее было забрано растениями или животными, в мак-
симально чистом виде и не допустить вреда. В результа-
те нужно создать системы сортировки, хранения и глу-
бокой переработки отходов для выделения из них по-
лезных веществ и правила использования перерабо-
танной продукции на полях, прочими сельхозобъек-
тами или отраслями. По данным Росприроднадзора, 
в 2020 году на повторное использование отправлено 
не более 20% отходов АПК. Одна из причин — отсутст-
вие до 2022-го четкого разграничения в законах поня-
тий побочной продукции и отходов сельского хозяйст-
ва. Особенно остро эта проблема стояла в животновод-
стве — самом крупном производителе биологических 
отходов. Госрегулирование показателей плодородия 
сельхозугодий в зависимости от агроклиматических 
условий в России тоже отсутствует. Поэтому спрос на 
вторичную продукцию АПК очень ограничен, и основ-
ная ее часть, как правило, используется крупными аг-
рохолдингами лишь для своих нужд.

Экспорт продукции РФ из вторичных ресурсов то-
же пока слабо развит не только ввиду низкого спроса 
на внешних рынках, но и ограниченности экспортно-
го потенциала страны в этой сфере по сравнению с дру-
гими странами. На долю России, по данным ФАО ООН, 
в 2021 году приходилось 1–2% общей численности сель-
скохозяйственных животных и птиц в мире. По разме-
ру поголовья крупного рогатого скота страна уступает 
не только абсолютным лидерам Индии, Бразилии, Ар-
гентине и США, но и Китаю, Танзании, Турции и Банг-
ладеш. При активном развитии сектора вторичной пе-
реработки отходов животноводства в этих странах кон-
курировать с ними российским производителям бу-

дет сложно — логичнее поставлять на мировые рынки 
готовую сельхозпродукцию и продовольствие.

Вложения и адаптация в России
Основной фактор, ограничивающий организацию ум-
ного и регенерирующего производства, переработки 
и хранения сельхозпродукции, использования отхо-
дов,— большие расходы. Закупка дорогостоящих ком-
понентов умных ресурсосберегающих систем и ПО, об-
учение персонала не позволяют быстро и безболезнен-
но перейти к новой системе хозяйствования. Эти издер-
жки неизбежно будут переложены на небогатого рос-
сийского потребителя.

Несмотря на эти сложности и запас экстенсивного 
развития, российский АПК все же осваивает и развива-
ет регенеративные и ресурсосберегающие технологии. 
Главные стимулы тут — рост конкуренции на мировых 
продовольственных рынках, ограниченность ресурсов 
для агропроизводства (особенно земли), постепенное 
накопление экологических проблем в регионах с вы-
сокоинтенсивным животноводством. Поэтому россий-
ские производители и экспортеры стремятся сохранить 
и развить в долгосрочной перспективе свой потенциал 
на мировых продовольственных рынках, повышая уро-
жайность и продуктивность земель за счет восстанови-
тельных и ресурсосберегающих технологий.

Основными пользователями регенеративных техно-
логий в России пока выступают крупные агрохолдинги 
как в силу более высоких экономических возможностей, 
так и за счет значимого эффекта от масштаба. Значитель-
ная часть сельскохозяйственный угодий в стране обра-
батывается мелким и средним агробизнесом, но в Рос-
сии пока не выработана ни политика в сфере восстано-
вительного сельского хозяйства, ни меры, способствую-
щие переходу на эти технологии агробизнеса любого раз-
мера (например, «коробочные» технологические реше-
ния, установление норм по поддержанию плодородно-
го слоя, пониженные ставки кредитования, стимулиро-
вание кооперации крупного бизнеса и МСП и т. д.). Более 
того, текущие государственные ориентиры в сфере обра-
щения с землями сельхозназначения по-прежнему свя-
заны в основном с расширением площади обрабатывае-
мых земель, а не повышением их продуктивности и обес-
печением долгосрочной устойчивости работы всего сель-
скохозяйственного комплекса России за счет инноваций.

Здоровая почва для России
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