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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ 
В СИСТЕМЕ
УЧЕТНО-АНАЛИТИЧЕСКИХ КООРДИНАТ

Аннотация. Практическое осуществление принципов устойчивого развития объек-

тивно требует адекватного информационного обеспечения, которое в настоящее 

время имеет тенденцию к интеграции финансовых и нефинансовых показателей.

С этой целью необходим поиск соответствующих критериев.  В рамках формиро-

вания отчетности об устойчивом развитии используются оценочные инструменты, 

методы группировок, прямого и обратного шкалирования.

В качестве основного информационного блока, обеспечивающего устойчивое раз-

витие, целесообразно использовать интегрированные учет и отчетность, охваты-

вающие через категорию капитала основные составные части устойчивости: соци-

альную, финансовую, экологическую, производственную, человеческую, интеллек-

туальную. Сохранение и приращение совокупного капитала, элиминированного 

от влияния ценового фактора и учитывающего характер изменения нефинансовых 

параметров, позволяет судить об успешности устойчивого развития и проводить 

мониторинг его эффективности. Таким образом, для интегральной оценки устой-

чивого развития целесообразно использовать стоимость капитала в его физической 

трактовке, а также группу сопряженных натуральных показателей.

Ключевые слова: устойчивое развитие, капитал, справедливая стоимость, учетные

показатели

JEL classification: Q01, Q56

Актуальность проблемы
Усиливающаяся в последние годы турбулентность мирового экономиче-

ского развития вносит определенные коррективы и в концепцию устойчи-

вости, хотя она не способна привести к ослаблению ее важнейших прин-

ципиальных установок. Более того, устойчивое развитие все в большей 

степени вторгается в систему действующих финансово-экономических 

отношений, составной частью которых является их учетно-аналитическое 



сопровождение. В настоящее время наблюдается тенденция постоянного 

ослабления значимости совокупности дезагрегированных показателей, 

раскрывающих отдельные стороны устойчивого развития, в том числе 

экологических аспектов, в общей системе информационного обеспече-

ния экономики. Здесь имеет место определенное несоответствие между 

используемыми показателями на макро- и мезоэкономическом уровнях 

и информационным обеспечением устойчивости на микроэкономическом 

уровне. В первом случае используются соответствующие элементы наци-

ональных счетов и прежде всего счета, связанные с оценкой и динами-

кой природных ресурсов. В то же время на микроэкономическом уровне 

преимущественно используются отчеты о загрязнении отдельных ком-

понентов окружающей природной среды, атмосферы, воды, земельных 

ресурсов. Такая отчетность крайне слабо связана с действующими фи-

нансово-экономическими показателями, и это резко снижает управлен-

ческую значимость собираемых экономических данных. В связи с этим 

крайне актуальными представляются вопросы интеграции эколого-ори-

ентированной отчетности с традиционными формами финансовой отчет-

ности, хотя этот путь носит очень сложный, прежде всего в методологи-

ческом плане, характер.

Методы исследования
Процедура интеграции отдельных групп показателей природопользования 

и финансового состояния хозяйствующих субъектов требует весьма специ-

фических методических инструментов. Наиболее существенное значение 

здесь имеют инструменты и методы оценки процессов природопользова-

ния в стоимостной форме, балансовых обобщений, индексное моделиро-

вание, совокупность коэффициентов. Большую роль в интеграции раз-

личных форм отчетности играют методы, ориентированные на прямое 

и обратное шкалирование натуральных и условно-натуральных величин. 

Результаты исследования
Информационное обеспечение процессов устойчивого развития имеет до-

статочно долгую историю. На начальном этапе, когда еще существовал Со-

ветский Союз, формировали показатели и отчетные формы, отражающие 

отрицательное воздействие на окружающую природную среду, а именно 

формы № 2-ТП (воздух), № 2-ТП (водхоз) и 2-ТП (земля). Их отличитель-

ными чертами являлись фрагментарный характер и значительное преоб-

ладание натуральных и условно-натуральных показателей. Стоимостные

характеристики исчислялись на основе специальных нормативов платы 

за загрязнение компонентов окружающей среды [Асадуллина, 2018]. Рас-
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считанные платежи относились на себестоимость выпускаемой продук-

ции. В принципе эти формы продолжают функционировать и в настоя-

щее время, выполняя некоторые задачи по экологическому мониторингу 

природной среды. Однако успешное внедрение принципов устойчивого 

развития в мировую систему объективно потребовало изменения и фор-

мата, и объема собираемых данных. При этом буквально до последнего 

времени сбор информации и ее представление носили и до сих пор носят 

преимущественно рекомендательный характер. К тому же эта отчетность 

практически никак не была связана с системой экономических показа-

телей на микроэкономическом уровне и прежде всего с финансовой от-

четностью, которая в последние два десятилетия стала ориентироваться 

на МСФО. Каких-либо жестких стандартов по составлению нефинансо-

вой отчетности не существует, что дает возможность заинтересованным 

в ее составлении корпорациям и фирмам разрабатывать перечень пока-

зателей по своему усмотрению, равно как и многочисленных приложе-

ний и пояснений к ним [Prototype, 2021]. В этих условиях очень сложно 

говорить о соблюдении такого принципа в формировании системы по-

казателей, как достоверность. Достоверность предполагает максималь-

ное приближение к реальной действительности, хотя достижение этого 

представляется мало разрешимой задачей, поскольку последнее объясня-

ется асимметричным характером различных групп пользователей, в том 

числе акционеров [Малиновская, 2022, c. 1207]. Дело в том, что основ-

ными пользователями нефинансовой отчетности являются прежде всего 

потенциальные инвесторы и лишь во вторую очередь институты государ-

ства и общества. Исходя из задач привлечения достаточных инвестиций, 

нефинансовая отчетность все в большей мере стала носить рекламный 

характер. Использование понятия «нефинансовая отчетность», на наш 

взгляд, являлось, да и продолжает являться, крайне неудачным, поскольку 

любые процессы природопользования осуществляются хозяйствующими 

субъектами для достижения конкретного финансового результата, в каче-

стве которого уже давно выступает прибыль [Бобылев и др., 2021]. Более 

того, сами процессы природопользования практически по всем направле-

ниям и отдельным аспектам трансформировались в стоимостную форму, 

тесно связанную с традиционной системой финансово-экономических 

показателей. В отличие от дезагрегированной совокупности нефинансо-

вых показателей, показатели финансовой отчетности имеют исторически 

долгую традицию существования, высокую степень сбалансированности 

и единообразного их понимания различными группами пользователей. 

В большинстве случаев она подвергается обязательному аудиту и, несмотря 

на множество недостатков в этой области, имеет определенную, хотя и не 

всегда высокую степень достоверности. Иными словами, и финансовая 

отчетность, и аудит являются обязательными институтами государства 
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и общества, и это отличает финансовую отчетность от нефинансовых по-

казателей эколого-экономического характера.

Вместе с тем здесь следует внести весьма существенную поправку. 

Как известно, значительная часть показателей природопользования но-

сят натуральный или условно-натуральный характер и могут быть под-

вержены эколого-техническому контролю, в том числе с использованием 

последних достижений науки и техники. Например, достаточно назвать 

спутниковое слежение за загрязнением компонентов окружающей при-

родной среды. В то же время стоимостные показатели в обязательном 

порядке требуют использования различных приемов и методов оценки, 

а количество таких оценок и их многообразие просто огромны, начиная 

от исторических и актуарных оценок и заканчивая рыночным и справед-

ливым видами стоимостной оценки [Ткач, 2020]. Кроме того, во внимание 

следует принимать и различные методы оценки бизнеса. Все это создает 

очень пеструю картину стоимостного выражения процессов природополь-

зования, что также не способствует достоверности собираемых данных 

и рассчитываемых показателей. Тем не менее общая тенденция эволю-

ции информационных потоков в части устойчивого развития направлена 

на объединение ее составных частей. И в этом отношении в настоящее 

время наиболее востребованными и перспективными считаются подходы, 

ориентированные на формирование либо интегрированной отчетности, 

либо отчетности об устойчивом развитии как своеобразного приложения 

к международным стандартам финансовой отчетности.

Принципиальная разница между этими двумя видами отчетности, 

на наш взгляд, заключается в степени агрегирования отдельных групп 

показателей. Основной смысл интегрированной отчетности заключается 

в двух интересных моментах. Во-первых, вся совокупность показателей 

достаточно жестко ориентирована на стоимостные критерии, практически 

не оставляющие места натуральным и условно-натуральным параметрам. 

Вторая особенность заключается в выборе одного понятия, к которому 

«привязываются» все составные части устойчивого развития. В качестве та-

кого ориентира выступает категория капитала, которая в настоящее время 

удовлетворяет ряду требований со стороны различных групп пользовате-

лей. Прежде всего, приращение капитала соответствует общему требова-

нию и задачам устойчивого развития, которые выражаются в сохранении 

и приумножении совокупности ценностей, используемых человечеством 

в процессе его жизнедеятельности и развития, и это далеко не тожде-

ствено главному показателю определения устойчивости [Белоусов, 2022, 

с. 71]. Основной смысл концептуальных установок, связанных с отра-

жением финансового капитала в формировании прибыли, заключается 

в однозначном признании только прироста чистых монетарных активов 

за отчетный период без вычета вкладов собственников в течение данного 
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периода. В этом случае капитал понимается как доля собственников в ак-

тивах предприятия, а прибыль трансформируется в некий прирост поку-

пательной способности инвестируемого группой собственников капитала.

В концепции физического капитала прибыль представляется в виде 

прироста физической (операционной) продуктивности задействован-

ных в организации ресурсов, фондов, т.е. совокупности всех ее активов 

как носителей будущей экономической выгоды. При таком подходе при-

быль является своеобразным разграничением дохода организации на ве-

личину капитала и возврат капитала, т.е. приростом капитала сверх сумм, 

необходимых для поддержания капитала. Понимание такой относительно 

новой категории, как поддержание капитала, предполагает использование 

известных идей Дж. Хикса, который считал, что прибыль — это та сумма, 

которую можно использовать, не ухудшая свое финансовое положение 

применительно к экономическому подходу [Хикс, Аллен, 2000, с. 117]. 

В действующей же российской учетной практике прибыль понимается 

как совокупность разностей между доходами и расходами в рамках бух-

галтерского отражения фактов хозяйственной жизни, что соответствует 

так называемому динамическому подходу. Новый же подход ориентиро-

ван на учет факторов временно го характера, связанного с ростом цен-

ности средств и инфляционных процессов. Сама же прибыль определя-

ется как доход, позволяющий сохранить ресурсы, достаточные для того, 

чтобы обеспечить хотя бы простое воспроизводство. Для этого необходима 

оценка активов и обязательств организации с использованием инструмен-

тов справедливой стоимости. Такая интерпретация капитала и прибыли 

является достаточно привлекательной для научного восприятия устойчи-

вого развития, основная цель которого направлена как раз на сохранение 

исходного потенциала различных видов ресурсов для будущих поколений. 

Выводы
Процесс информационного сопровождения устойчивого развития но-

сит очень сложный характер, где одновременно присутствуют тенден-

ции дедуктивного и индуктивного характера. В рамках требований нео-

классической экономической модели система показателей устойчивости 

должна быть ориентирована на особенности прежде всего финансово-сто-

имостного отражения хозяйственной деятельности. В настоящее время 

это можно достичь, используя возможности такой категории, как «капи-

тал», и в первую очередь в рамках его физической трактовки, позволяющей 

отразить сохранение и приумножение ценностей различного характера. 

Однако высокий уровень субъективизма стоимостных оценок делает не-

обходимым сохранение совокупности натуральных и условно-натураль-

ных показателей, являющихся своеобразным контрольным инструмен-
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том для более или менее достоверного отражения процессов устойчивого 

развития, в том числе и посредством их сопряжения с финансовыми па-

раметрами. 
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ЭНЕРГЕТИКА И ДЕКАРБОНИЗАЦИЯ 
В СИБИРИ И СКАНДИНАВИИ... 
В ПЕРИОД ГЛОБАЛЬНОЙ ТУРБУЛЕНТНОСТИ1

Аннотация. Мировая экономика нуждается в декарбонизации для реагирования 

на кардинальные и масштабные проблемы — изменение климата, сохранение био-

разнообразия и благоприятных социально-экономических условий для всего насе-

ления планеты. Успехи декарбонизации во многом зависят от масштаба, скорости

и глубины энергоперехода в регионах мира. Сибирь и Скандинавия представляют 

собой релевантные регионы для исследования основных трансформационных про-

цессов. Будучи по ряду базовых природных и экономических параметров схожими, 

мегарегионы выбирают разные типы декарбонизации — сочетание традиционных 

и возобновляемых источников энергии. С опорой на новейшие теоретические раз-

работки и диверсифицированный эмпирический массив данных, собранных по ре-

альным кейсам, энергетическим проектам в Сибири и Скандинавии, ставится цель 

понять и концептуально обосновать то, что, будучи подобными, имея схожие про-

блемы, сибирские и скандинавские регионы различным образом используют свой 

потенциал «озеленения» и по-разному решают проблемы декарбонизации эконо-

мики. Делается вывод, что эти различия объясняются не только объективными 

факторами, т.е. сложившейся инфраструктурой, предыдущими этапами развития,

имеющимися в наличии природными и человеческими ресурсами, но и в большой 

степени определяются субъективными параметрами, стратегическими установками, 

управленческими паттернами и ценностными ориентациями местных сообществ.

Ключевые слова: энергетика, климат, декарбонизация, Сибирь, Скандинавия

JEL classification: A13, D46, P52, Q42, Q54

В условиях экономической и геополитической неопределенности нарас-

тают противоречия и конфликты в глобальной энергосистеме, усложняя

энергопереход в разных странах и регионах мира. Два разнонаправлен-

1 Статья выполнена в рамках научного исследования при поддержке гранта РНФ 

№ 22-28-20308.



ных процесса — уровень и интенсивность использования традиционных 

и возобновляемых источников энергии — определяют скорость, масштаб 

и глубину энергетической трансформации, от которой во многом зависит 

эффективность реагирования на глобальные и кардинальные проблемы — 

изменение климата и тотальную деградацию окружающей среды.

Несмотря на то что за последние пять лет (2017–2021 гг.) глобальные 

инвестиции в энергетику ежегодно снижались в среднем на 1,3%, вло-

жения в электроэнергетику ежегодно неуклонно росли с темпом 1,6% 

и в постпандемийный период впервые превысили объемы вложений в до-

бычу углеводородов в мире, т.е. 530 млрд против 457 млрд долл. в 2021 г. 

[IEA, 2022]. Мировая экономика готовится к тотальной электрифика-

ции, и конкуренция между традиционными и возобновляемыми источ-

никами энергии усиливается при переходе от петро- к электроэкономике 

[Griffi  th, 2021].

Мегарегионы Сибири и Скандинавии сталкиваются со схожими про-

блемами и имеют реальные возможности для перехода к низкоуглерод-

ной экономике. Сибирские и скандинавские регионы обладают срав-

нимыми социально-экономическими характеристиками (численность 

населения, структура экономики, тип энергетики и промышленности, 

значимые научно-образовательные кластеры, инновационные центры 

и др.) (рис. 1). 

Оба мегарегиона являются мировыми лидерами в области добычи угле-

водородов, большая часть которых идет на экспорт преимущественно 

из Сибири в ЕС и Китай, а из Скандинавии — в ЕС и Великобританию. 

При этом природа наградила эти мегарегионы высоким потенциалом воз-

обновляемых источников энергии (ветровые ресурсы, гидроресурсы, гео-

термальные источники и др.). Вырабатывая сопоставимый годовой объем 

электроэнергии, оба мегарегиона привлекательны для энергоемкой про-

мышленности, которая потребляет более 50% выпуска электроэнергии. 

В обоих мегарегионах более 80% населения проживают в крупных горо-

дах, что обусловливает зависимость от централизованного тепло- и энерго-

снабжения. Будучи инновационно ориентированной, современная энер-

гетика предъявляет повышенный спрос на высококвалифицированных 

специалистов, для подготовки которых в течение десятилетий складыва-

лась сеть образовательных и научных центров в Сибири и Скандинавии, 

выпускающих ежегодно около 150 тыс. специалистов. 

Вместе с тем эти мегарегионы сталкиваются и со схожими глобаль-

ными вызовами. Сибирь и Скандинавия неразрывно связаны с Арктикой, 

где происходит самое быстрое потепление в мире, что делает эти два ме-

гарегиона чувствительными к последствиям глобального изменения кли-

мата. Показательно, за 2000–2020 гг. в Скандинавии произошло 25 природ-

ных катастроф, нанесших смертельный ущерб 38 людям, однако для Си- 
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а) 24 трлн руб., или 913 млрд долл. по ППС

б) 1243 млрд евро, или 1802 млрд долл. по ППС

Рис. 1. Структура валовой добавленной стоимости в мегарегионе Сибирь (а) 

и Скандинавия (б) в 2019 г. (в текущих ценах)

Источник: составлено автором на основе данных ЕМИСС

по Сибири и Nordicstatistics по Скандинавии.

бири эти показатели существенно выше, учитывая, что именно здесь реги-

стрируется больше половины опасных природных явлений, нанесших вред 

населению России, где произошло 115 природных происшествий с 58 300 

смертями за этот же период. Будучи одной из причин изменения климата, 

энергетика выступает важным фактором декарбонизации экономики Си-

бири и Скандинавии. Значимая роль промышленности в структуре эко-

номики обоих мегарегионов актуализирует поиск эффективного ответа 

14 Горбачева Н. В. 



на еще один глобальный вызов — Новой промышленной революции, ко-

торая кардинальным образом изменяет традиционную энергетику и дает 

дополнительные возможности для развития возобновляемой энергетики.

Цель данной статьи состоит в представлении новых результатов срав-

нительного анализа мегарегионов Сибирь и Скандинавия при акценте 

на оценку факторов доступности и достаточности традиционных и воз-

обновляемых источников энергии в двух подобных контекстах.

В силу внешнеэкономических обстоятельств 2022 г. факторы доступ-
ности приобрели ключевое значение для обеспечения энергетической 

безопасности и национализации энергопотоков. Новый концепт «тран-

зиторных активов» предлагает рассматривать углеводороды и даже самый 

токсичный из них — уголь — в качестве временной меры для покрытия 

краткосрочного дефицита собственных энергоресурсов, а капвложения 

в строительство дополнительных портов, газохранилищ, терминалов — 

как неокупаемые для частного бизнеса без господдержки «сомнитель-

ные активы», которые, вероятно, будут списаны задолго до окончания 

срока службы. Нидерланды, Германия и Австрия уже анонсировали 

в июне 2022 г. планы по восстановлению старых угольных электростан-

ций и строительству новых терминалов для СПГ. В долгосрочной пер-

спективе энергетическая безопасность все-таки коррелирует со сниже-

нием зависимости от добычи углеводородов и переходом к безуглерод-

ным источникам. 

Сейчас пересматриваются экспертные оценки атомной энергетики 
и крупной гидроэнергетики, которые, согласно критерию «не причиняют 

существенного вреда», были еще год назад включены в «зеленую» так-

сономию многих регионов, в том числе ЕС и России. Несмотря на без-

углеродный статус, АЭС и ГЭС являются знаковыми объектами в случае 

эскалации военных конфликтов, а энергетическая безопасность приоб-

ретает первостепенное значение. Для противодействия распространению 

атомной энергетики сформирована специальная международная про-

грамма Nuclear Threat Initiative, направленная на формирование между-

народного банка топлива для атомных реакторов в целях создания запа-

сов (так называемых атомных заготовок) широкого использования. В то 

же время адепты возобновляемых источников энергии (ВИЭ) подчерки-

вают их важность для ВПК за счет прямых оборонных выгод, например 

благодаря облегченным, плоским солнечным коллекторам, улучшающим 

тактическую маневренность армейских подразделений и снижающим по-

требность в маршрутизации уязвимых топливных конвоев [Plokhy, 2022]. 

То есть военно-промышленные нужды могут стать важным фактором 

ускорения энергоперехода.

Углеводороды сыграли ключевую роль в экономическом становлении 

двух мегарегионов. Благодаря легкодоступным запасам угля удавалось 
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дать импульс индустриализации — средние годовые темпы роста про-

мышленного производства составили в период 1870–1913 гг. для Рос-

сии 5,1%, Дании — 3,4%, Норвегии — 3,3%, Швеции — 4,4%1. Однако 

этот рост наблюдался на фоне преобладания аграрного типа экономики 

как в Сибири, так и в Скандинавии, поэтому к 1913 г. им удалось достичь 

лишь около 30% британского уровня индустриализации [Кембриджская 

экономическая история…, 2013, c. 106–107]. При этом до сих пор уголь 

остается «королем» в Сибири, обеспечивая 36% выработки электроэнер-

гии. Российские исследователи [Крюков и др., 2021; Общая дискуссия 

по приоритету, 2019] неоднократно подчеркивали природное изобилие 

углеводородов как важное конкурентное преимущество Азиатской России, 

поэтому «в электроэнергетике Сибири и Дальнего Востока без угля не обой-
тись», при этом «растущее значение будет иметь и наращивание экспорта«

угля в восточном направлении». Скандинавия же совершила радикальный 

«углеводородный отказ». Швеции понадобилось 28 лет (1980–2008), чтобы 

уйти от 90%-ной зависимости от нефти до 90%-ной генерации электро-

энергии на основе ВИЭ (с учетом гидро) [Westholm, Lindahl, 2012], а в Да-

нии потребовались те же 28 лет (1990–2018) для сокращения доли угля с 90 

до 14% в электроэнергетике. Высокая зависимость Сибири от углеводо-

родов объясняется их природным изобилием: на Россию приходится 15% 

мировых запасов угля, 20% природного газа и 6% нефти, большая часть 

которых добывается именно в Сибири, а на Скандинавию соответственно 

0,1% угля, 0,8% природного газа и 1,1% нефти, которые преимущественно 

сконцентрированы в Норвегии2.

Скандинавы, исходя не только из стратегических установок, 

но и из скудности запасов углеводородов, сделали ставку на альтерна-

тивные источники — гидроресурсы и атомную энергетику, хотя перспек-

тивы последней неочевидны в условиях планируемого Швецией закрытия 

АЭС, и к 2050 г. в мегарегионе планируется отставить только 12% от те-

кущего уровня установленной мощности (т.е. 1600 МВт) и только в Фин-

ляндии. Гидроэнергетика обеспечивает половину выработанной электро-

энергии в мегарегионе, которая значима для крупнейших в мире произ-

водств алюминия в Исландии и автоконцернов в Швеции. Сибирь также 

богата гидроресурсами, обеспечивающими 36% выработки электроэнер-

гии, которая потребляется, как и в Скандинавии, в том числе алюминие-

вой промышленностью (завод Rio Tinto в Исландии и компания «РУСАЛ» 

в Иркутской области входят в топ-10 мировых производителей алюминия 

(объем производства соответственно 3,2 млн и 3,8 млн т в 2021 г.). Но в от-

1 По мегарегиону Сибирь точных данных нет, а Финляндия на тот момент входила 

в состав Российской империи.
2 Дания имеет скромные запасы нефти в Северной Атлантике (the North Atlantic).
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личие от Скандинавии в Сибири отсутствует атомная энергия, «чистота» 

которой до сих пор в мире обсуждается [Plokhy, 2022]. Однако это отсут-

ствие не носит тотального характера, и Сибири не удалось избежать за-

хоронения твердых радиоактивных отходов из европейской части РФ, 

которые еще с советского времени складируются объемом более 1 млн м3

в г. Железногорске Красноярского края и г. Северске Томской области, 

а показатели радиоактивности в мегарегионе превышают кратно сред-

ние показатели по европейской части России, что не приносит здоровья 

жителям Сибири.

Кроме традиционных источников энергии оба мегарегиона богаты воз-

обновляемыми источниками энергии, причем Сибирь превосходит кратно 

Скандинавию по природному потенциалу (в особенности по солнечной 

инсоляции), а по уровню реализации этого потенциала она вторая — доля 

ВИЭ в Сибири составляет 0,1% против 19% в Скандинавии в годовом объ-

еме выработки электроэнергии в 2020 г.

В результате сравнительного анализа использования во многом про-

тивоположных традиционных и возобновляемых источников энергии 

в двух похожих мегарегионах — Сибири и Скандинавии — можно сде-

лать вывод, что, несмотря на значимую и сопоставимую в исторической 

ретроспективе роль углеводородов в энергобалансе обоих мегарегионов, 

Сибирь до сих пор сохранила их доминирование, чтобы обеспечивать 

электроэнергией и теплом высокоурбанизированные населенные пункты 

и энергоемкую промышленность, а Скандинавия кардинально заменила 

их на биотопливо и ВИЭ. Проникновение возобновляемой энергетики 

в Сибирь, невзирая на существенный технический потенциал, ограни-

чено из-за преобладания фрагментированных, ветхих электросетей и от-

сутствия в мегарегионе современной промышленности, такой, которая 

позволила в Скандинавии создать не только в 2,5 раза больше, чем в элек-

троэнергетике, рабочих мест, но и сформировать экспортно ориентиро-

ванную новую индустрию. 

В то же время энергетический кризис 2022 г. может сблизить позиции 

двух мегарегионов, если энергетическая безопасность вынудит Сканди-

навию нарастить объемы потребления углеводородов, а Сибирь — пере-

смотреть безуглеродный статус АЭС и крупных ГЭС. Но в долгосроч-

ной перспективе, по-видимому, противоречия между традиционной

и возобновляемой энергетикой только обострятся, и успех разрешения 

этой дилеммы во многом не только зависит от объективных параметров 

доступности и достаточности ресурсов, но и определяется субъектив-

ными параметрами, стратегическими установками, управленческими 

паттернами и ценностными ориентациями местных сообществ в двух 

мегарегионах.
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Аннотация. В настоящее время, когда низкоуглеродное развитие стало общей тен-

денцией для всех стран, Китай также, следуя тенденции, сформулировал средне-
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ваны эффективные и обоснованные рекомендации относительно будущего низ-

коуглеродного развития.
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Введение
Низкоуглеродное развитие становится доминирующей тенденцией в мире. 

В последние годы Китай как крупнейшая развивающаяся страна и один 

из основных участников глобального сокращения выбросов углерода вновь 

заявил о своей решимости достичь углеродного пика к 2030 г. и углерод-

ной нейтральности к 2050 г. Однако экономическое развитие, структура 

промышленности и структура энергетики сильно различаются в разных 

регионах, и эти факторы в целом доминируют над общими тенденциями 

в потреблении энергии и выбросах углерода. Кроме того, быстрое раз-

витие привело к обновлению социальных структур и технологическим 

прорывам. Сочетание этих факторов неизбежно приведет к региональ-

ному дисбалансу в выбросах углерода, прежде чем Китай сможет достичь 

своей национальной цели по достижению углеродного пика. На этом 

фоне изучение низкоуглеродного развития в регионах Китая, обсужде-

ние факторов, влияющих на низкоуглеродное развитие в каждом реги-

оне, и предложение путей развития помогут Китаю эффективно реали-

зовать национальную цель достижения углеродного пика и углеродной 

нейтральности и в конечном итоге справиться с глобальным изменением 

климата [Zhu Huan et al., 2020].

Характеристика низкоуглеродного развития в регионах Китая
В настоящее время модель декаплинг-анализа также широко используется 

для анализа, связанного с низкоуглеродными разработками. Она приме-

няется для анализа эволюции взаимосвязи между экономическим разви-

тием и низкоуглеродным развитием на определенном этапе социально-

экономического развития. Модель Тапио включает следующую формулу 

для расчета коэффициента эластичности:

2

2

ВРП
ВРП

,

CO
CO

e

Δ

Δ=

где e — коэффициент эластичности декаплинга; ΔCO2 — разница в вы-

бросах CO2 от базового периода до конца; ΔВРП — разница в валовом 

региональном продукте от базового периода до конца. Модель Тапио 

определяет восемь состояний декаплинга на основе значений e, ΔCO2

и ΔВРП. Конкретные категории представлены в табл. 1 [Tapio, 2005; 

Han et al., 2021].
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Таблица 1. Классификация состояний декаплинга

Категория
Характеристика

декаплинга
ΔCO2 ΔВРП E

Декаплинг

Сильный (−∞,  0) (0,  +∞) (−∞,  0)

Слабый (0,  +∞) (0,  +∞) [0, 0,8)

Рецессивный (−∞,  0) (−∞,  0) (1,2, +∞)

Каплинг
Экспансивный (0,  +∞) (0,  +∞) [0,8, 1,2]

Рецессивный (−∞,  0) (−∞,  0) [0,8, 1,2]

Негативный 

декаплинг

Экспансивный (0, +∞) (0,  +∞) (1,2, +∞)

Слабый (−∞,  0) (−∞,  0) [0, 0,8)

Сильный (0,  +∞) (−∞,  0) (−∞,  0)

Мы ввели соответствующие данные 2015 и 2019 гг. по регионам Китая 

в модель декаплинга и визуализировали полученные результаты, как по-

казано на рис. 1 [Yu et al., 2020].

Рис. 1. Тенденции развития низкоуглеродных технологий по регионам1

1 Исходные данные взяты из Китайского статистического ежегодника и Китайской 

базы данных по учету углерода.
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Согласно рис. 1, в 2019 г. большинство регионов Китая уже имели 

развитую низкоуглеродную экономику. Около половины из них уже до-

стигли состояния отрицательного декаплинга с экономическим ростом 

и снижением выбросов углерода, т.е. регионального углеродного пика. 

Примерно в половине регионов выбросы углерода продолжают увеличи-

ваться в соответствии с экономическим ростом, хотя темпы роста выбро-

сов углерода значительно ниже темпов экономического роста. Мы рас-

сматриваем эти регионы в совокупности как развитые низкоуглеродные 

регионы. В этих регионах выбросы углерода будут снижаться или замед-

ляться по мере регулярного экономического развития. Ожидается, что они 

первыми достигнут региональных целей углеродной нейтральности и угле-

родного пика. В том же году только четыре региона в Китае являются 

развивающимися низкоуглеродными. Эти регионы демонстрируют по-

ложительный рост как валового регионального продукта, так и выбросов 

углерода. Однако темпы роста выбросов углерода в них выше, чем темпы 

экономического роста. Можно сделать вывод, что экономическое разви-

тие этих регионов по-прежнему обусловлено потреблением энергии, а вы-

бросы углерода в этих регионах будут продолжать быстро расти в кратко-

срочной перспективе. Кроме того, в 2019 г. в Китае существовали семь 

слаборазвитых низкоуглеродных регионов. В них не происходит экономи-

ческого прогресса при одновременном росте выбросов углерода. Эконо-

мика этих регионов в настоящее время находится в состоянии рецессии. 

Сравнение низкоуглеродного развития регионов в Китае в 2015 и 2019 гг. 

показывает, что состав категорий существенно меняется. Это свидетель-

ствует о нисходящей экономической тенденции и регрессивном низко-

углеродном развитии в некоторых регионах.

Факторы, влияющие на низкоуглеродное развитие
в регионах Китая
В настоящее время низкоуглеродное развитие регионов в Китае можно 

разделить на три категории: развитое, развивающееся и слаборазвитое. 

Для дальнейшего изучения факторов, влияющих на выбросы углерода 

в каждой категории низкоуглеродного развития, будут применяться ре-

грессионные модели. В качестве независимых переменных выбраны по-

казатели, касающиеся экономического развития, промышленной струк-

туры, структуры энергетики, урбанизации и инвестиций в научные иссле-

дования, которые наиболее популярны при разработке низкоуглеродной 

политики, а в качестве зависимых переменных — общий объем выбро-

сов углерода. Результаты регрессионного анализа, полученные в соот-

ветствии с соответствующими данными с 2015 по 2019 г., представлены 

в табл. 2–4.
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Таблица 2. Результаты регрессионного анализа для развитых низкоуглеродных регионов1

Развитые
низко-

углеродные
регионы

R R-квадрат
Скорректи-
рованный
R-квадрат

Стандартная
ошибка
оценки

F Значи-
мость

0,828a 0,686 0,671 0,11892 45,927 0,000b

 Коэффи-
циенты

Нестандартизованные
коэффициенты

Стандарти-
зованные
коэффи-
циенты

Значи-
мость

Статистика
колли-

неарности

B
Стандартная

ошибка
Бета Допуск VIF

(Константа) −0,191 0,069 0,007

Валовой
региональный

продукт
0,736 0,059 0,774 0,000 0,788 1,268

Доля
третичного

сектора
−0,079 0,100 −0,080 0,433 0,291 3,437

Доля
потребления

угля
0,451 0,079 0,507 0,000 0,375 2,667

Доля
городских 
жителей

0,073 0,080 0,089 0,365 0,312 3,209

Доля
инвестиций
в научные

исследования

0,126 0,083 0,088 0,133 0,890 1,124

А Зависимая переменная: общие выбросы углерода 

Из табл. 2 видно, что общие выбросы углерода в развитых низкоугле-

родных регионах значительно коррелируют с валовым региональным про-

дуктом и долей потребления угля. Кроме того, коэффициенты корреляции 

между общими выбросами углерода и валовым региональным продуктом 

и долей потребления угля положительны.

1 Исходные данные взяты из Китайского статистического ежегодника и Китайской 

базы данных по учету углерода. Зависимая переменная — общие выбросы CO2.
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Таблица 3. Результаты регрессионного анализа для развивающихся низкоуглеродных 

регионов1

Развиваю-
щиеся
низко-

углеродные
регионы

R R-квадрат
Скорректи-
рованный
R-квадрат

Стандартная
ошибка
оценки

F Значимость

0,821a 0,673 0,537 0,18976 4,946 0,011b

Коэффи-
циенты

Нестандартизованные
коэффициенты

Стандарти-
зованные
коэффи-
циенты

Значи-
мость

Статистика
колли-

неарности

B
Стандартная

ошибка
Бета Допуск VIF

(Константа) −0,275 0,206 0,207

Валовой
региональный

продукт
1,305 0,309 0,777 0,001 0,802 1,247

Доля
третичного

сектора
0,162 0,703 0,06 0,822 0,404 2,476

Доля
потребления

угля
0,69 0,282 0,458 0,03 0,78 1,282

Доля
городских 
жителей

−0,19 0,378 −0,122 0,625 0,46 2,175

Доля
инвестиций
в научные

исследования

−0,03 0,477 −0,013 0,951 0,591 1,692

Из табл. 3 видно, что общие выбросы углерода в развивающихся низ-

коуглеродных регионах значительно коррелируют с валовым региональ-

ным продуктом и долей потребления угля, причем оба показателя имеют 

положительную корреляцию. 

1 Исходные данные из Китайского статистического ежегодника и Китайской базы 

данных по учету углерода.
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Таблица 4. Результаты регрессионного анализа для слаборазвитых низкоуглеродных 

регионов1

Слабо-
развитые

низко-
углеродные

регионы

R R-квадрат
Скорректи-
рованный
R-квадрат

Стандартная
ошибка
оценки

F Значимость

0,993a 0,986 0,969 0,05702 57,937 0,001b

Коэффи-
циенты

Нестандартизованные
коэффициенты

Стандарти-
зованные
коэффи-
циенты

Значи-
мость

Статистика
коллине-
арности

B
Стандартная

ошибка
Бета Допуск VIF

(Константа) −0,559 0,177 0,034

Валовой
региональный

продукт
1,309 0,11 0,709 0 0,969 1,032

Доля
третичного

сектора
−1,18 0,356 −0,338 0,03 0,327 3,061

Доля
потребления

угля
1,315 0,167 0,74 0,001 0,386 2,588

Доля
городских 
жителей

0,743 0,14 0,497 0,006 0,388 2,576

Доля
инвестиций
в научные

исследования

0,193 0,091 0,169 0,101 0,536 1,864

Из табл. 4 видно, что существуют значительные корреляции между 

валовым региональным продуктом, долей третичного сектора, долей по-

требления угля, долей городского населения и общим объемом выбросов 

углерода в слаборазвитом низкоуглеродном регионе. Общий объем вы-

бросов углерода отрицательно коррелирует с долей третичного сектора 

и положительно коррелирует с другими показателями.

Пути низкоуглеродного развития в регионах Китая
Низкоуглеродное развитие — это новая цель для Китая. В разных реги-

онах страны существуют огромные различия. Путь к низкоуглеродному 

развитию в Китае еще предстоит изучить.

1 Исходные данные из Китайского статистического ежегодника и Китайской базы 

данных по учету углерода.
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Что касается развитых низкоуглеродных регионов, то в некоторых 

из них наблюдается слабая связь между выбросами углерода и экономи-

ческим развитием. Их выбросы углерода растут в соответствии с экономи-

ческим развитием, но темпы роста выбросов углерода меньше, чем темпы 

роста экономики. Ожидается, что эти регионы в дальнейшем достигнут 

цели углеродного пика. Содействие низкоуглеродному развитию в этих 

регионах заключается, прежде всего, в преобразовании структуры энерго-

потребления и снижении доли потребления угля. Применение и развитие 

чистой энергетики в регионах являются наиболее эффективным и разум-

ным решением для реструктуризации энергетической структуры. Даль-

нейшее продвижение третичного сектора, который имеет меньший спрос 

на энергию, также может смягчить корреляцию между экономическим 

развитием и выбросами углерода и ускорить продвижение к углеродному 

пику. Другие регионы с развитой низкоуглеродной экономикой характе-

ризуются сильным декаплингом между выбросами углерода и экономи-

ческим развитием. Их выбросы углерода не зависят от экономического 

развития. Они уже достигли отрицательного роста выбросов углерода 

параллельно с непрерывным экономическим прогрессом. Эти регионы 

стремятся к достижению региональной углеродной нейтральности в бу-

дущем. Для этих регионов в дополнение к обычным подходам к сокра-

щению выбросов углерода следует рассмотреть возможность сокраще-

ния выбросов уже произведенного CO2 или устранения воздействия CO2

на атмосферу. Технологии улавливания и хранения углерода, утилизации 

углерода и другие технологии являются ключевыми для достижения угле-

родной нейтральности в будущем. Для регионов с развивающейся низ-

коуглеродной экономикой их экономическое развитие и выбросы угле-

рода находятся в состоянии расширяющегося негативного декаплинга. 

Их выбросы углерода увеличиваются вместе с экономическим развитием, 

и темпы роста выбросов углерода превышают темпы роста экономики. 

По состоянию на 2019 г. в эту категорию входят некоторые традицион-

ные ресурсные регионы Китая. Основная проблема их развития на дан-

ном этапе заключается в том, что их промышленная структура, в кото-

рой преобладает вторичный сектор, привела к огромному потреблению 

энергии. Для них основной акцент на данном этапе должен быть сделан 

на реструктуризации промышленности. Они должны сосредоточиться 

на развитии третичного сектора с целью стимулирования регионального 

экономического развития. Кроме того, в этих регионах необходимо по-

высить эффективность эксплуатации и использования энергии. Следует 

избегать энергетических потерь с помощью политики рыночных и тех-

нологических инноваций. Для слаборазвитых низкоуглеродных регионов 

их низкоуглеродное развитие характеризуется снижением темпов роста 

экономики и постоянным увеличением выбросов углерода. Географиче-
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ски большинство таких регионов расположены на северной периферии 

Китая. Недостаток географического положения может стать причиной 

отсутствия связи и сотрудничества между этими регионами и другими 

регионами, что приведет к упадку экономики. Для них направление раз-

вития на данном этапе заключается в основном в содействии экономи-

ческому развитию региона. С одной стороны, эти регионы могут рассмо-

треть возможность создания внутренней движущей силы регионального 

развития и развития региональных отраслей на основе сильных сторон 

и характеристик. С другой стороны, они должны укреплять сотрудни-

чество с иными регионами для стимулирования экономического разви-

тия. Правительство также должно увеличить инвестиции в маргинальные 

районы, чтобы устранить чрезмерный региональный дисбаланс. Кроме 

того, Китай в целом должен координировать поставки и распределе-

ние энергии по стране и регионам, а также сократить потери энергии 

в промышленности. В поисках путей низкоуглеродного развития евро-

пейские страны стали пионерами идеи создания различных типов инте-

грированных энергетических систем. Интегрированные энергетические 

системы позволяют реализовать комплексное планирование, эксплуа-

тацию, управление и каскадное использование энергетических систем, 

тем самым повышая безопасность энергетической системы, снижая за-

траты на энергию, повышая энергоэффективность, а также осуществляя 

хранение и потребление возобновляемых источников энергии в боль-

ших масштабах. В практическом плане регионы могут быть разделены 

на поставщиков, дистрибьюторов и пользователей в интегрированных 

энергетических системах в зависимости от их географического положе-

ния и характеристик производства и потребления энергии [Zhang, Liu, 

2017; Li et al., 2021].

Заключение
В данной работе применяется декаплинг-анализ для изучения взаимо-

связи между региональным экономическим развитием и выбросами угле-

рода. На основе декаплинг-анализa исследуемые регионы делятся на раз-

витые низкоуглеродные, развивающиеся низкоуглеродные и слабораз-

витые низкоуглеродные. Регрессионный анализ проводится для трех 

категорий регионов с целью проверки факторов влияния на развитие 

низкоуглеродного сектора на разных этапах. Результаты исследования 

показали, что основными факторами, влияющими на развитие низко-

углеродных развитых регионов, являются региональное экономическое 

развитие и структура энергетики. Существует четкая взаимосвязь между 

развитием низкоуглеродных отсталых регионов и региональным эко-

номическим развитием, промышленной структурой, энергетической 

28 Зорина Т. Г., Лю Сюэяо, Чжай Чжуан 



структурой и уровнем урбанизации. Поэтому низкоуглеродные разви-

тые регионы должны оптимизировать энергетическую структуру, харак-

теризующуюся высокими выбросами углерода, за счет внедрения новых 

источников энергии и дальнейшего развития сектора услуг. Развиваю-

щиеся низкоуглеродные районы включают некоторые ресурсные рай-

оны. Для них должна быть скорректирована структура промышленности 

и устранена энергетическая расточительность. Для менее развитых низ-

коуглеродных регионов приоритетной задачей является остановка эко-

номического спада. В то же время для более эффективного содействия 

низкоуглеродному развитию по всей стране должна быть создана инте-

грированная низкоуглеродная энергетическая система с высокой долей 

и множеством видов чистой энергии.
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FACTORS INFLUENCING THE LOW CARBON
DEVELOPMENT OF CHINA’S REGIONS

Annotation. At a time when low carbon development has become a major trend in all

countries, China has also followed the trend of setting medium and long-term targets 

for carbon peaking and carbon neutrality. However, there are signifi cant diff erences 

across regions in China, and their pace of low carbon development may not be coincident. 

In order to understand the current low carbon development and their development trend

in regions of China, this paper applies decoupling analysis to study the relationship between 

regional economic development and carbon emissions, and classifi es regions by diff erent 

characteristics. Besides, with regression analysis, the factors infl uencing the low carbon 

development of each region are verifi ed, and the eff ective and reasonable suggestions 

are proposed for the low carbon development in the future.

Keywords: carbon emissions, decoupling analysis, low carbon economic development, 

regional disparity
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НОВАЯ РЕАЛЬНОСТЬ: 
ДЕИНДУСТРИАЛИЗАЦИЯ ГЕРМАНИИ

Аннотация. Цель статьи — показать, как взятый в Европе курс на расширение эко-

номических санкций в отношении России и отказ от использования дешевых рос-

сийских энергоресурсов в пользу более дорогого американского СПГ по указке 

США наносит серьезный экономический ущерб странам ЕС. В статье показано, 

что идет стремительная деиндустриализация Германии и других ведущих стран. 

По мнению автора, это результат непродуманного перехода к «зеленой энергетике», 

роста цен на энергоносители при их физической нехватке и принятого в США за-

кона о борьбе с инфляцией. Для Германии этот процесс носит особенно болезнен-

ный характер, поскольку с послевоенных времен энергоемкие отрасли промышлен-

ности — химическая, металлургическая и машиностроение — были фундаментом 

ее экономики и позволили быстрее других стран выйти из глобального кризиса.

Ключевые слова: деиндустриализация, промышленность Германии, соглашение 

«газ — трубы», стратегия реиндустриализации, ВИЭ, энергетическая зависимость, 

закон о противодействии инфляции

JEL classification: F-29, O52, Q-48

Деиндустриализация Европы — горячая тема для обсуждения западных 

средств массовой информации, политиков и предпринимателей в свете 

энергетического кризиса, двузначных темпов инфляции в странах Евро-

союза и принятия в США закона «О снижении инфляции». Эта проблема 

наиболее актуальна для Германии.

Основой экономической мощи Германии с послевоенных времен была 

промышленность. Несмотря на последствия войны, промышленный по-

тенциал поверженной Германии оставался значительным. Военные дей-

ствия на ее территории велись главным образом в восточной части, откуда 

наступала Советская армия, а это был преимущественно аграрный регион. 

Впоследствии она стала советской зоной оккупации, а потом территорией 

ГДР. Промышленные же предприятия были сосредоточены главным об-



разом в западных областях. Англо-американская авиация весной 1945 г. 

ковровыми бомбардировками уничтожала жилые дома, мосты, дороги 

и железные дороги, а также предприятия, производившие военную про-

дукцию. А вот многие промышленные предприятия остались в непри-

косновенности.

По окончании войны союзными державами в соответствии с решени-

ями Тегеранской 1943 г. и Ялтинской 1945 г. конференций была сделана 

ставка не только на демилитаризацию, денацификацию и декартелизацию
Германии, но и на ее деиндустриализацию с целью не допустить возрож-

дения германской индустриальной мощи. А американский министр фи-

нансов Генри Моргентау-младший предложил ликвидировать не только 

военную промышленность Германии, но и ряд других отраслей индустрии, 

по сути, предложив сделать Германию аграрной страной. Однако после 

Фултонской речи У. Черчилля политика западных оккупационных держав 

развернулась на 180 градусов: они сделали все для возрождения Германии 

и превращения ее в форпост на пути продвижения коммунизма на запад. 

Радикальные реформы Л. Эрхарда дали старт возрождению Гер-

мании в целом и ее промышленной мощи в частности. По окончании 

войны промышленность Германии нуждалась в переводе на гражданские

рельсы и модернизации оборудования, которое не обновлялось с довоен-

ных времен, а спрос на ее продукцию был высоким как на внутреннем, 

так и на внешнем рынке. Успех реформ Л. Эрхарда во многом был обе-

спечен проведением денежной реформы 1948 г., которая дала Германии 

стабильную валюту и запустила механизм экономического роста.

«Мотором» немецкого «экономического чуда» в 1950-х гг. была именно 

промышленность, ежегодный прирост производства в этом секторе со-

ставлял 9–10%. Ведущими отраслями были черная металлургия, автомо-

билестроение, станкостроение, химическая промышленность, электро-

техника, точная механика и оптика, значительная часть продукции кото-

рых шла на экспорт. Востребованность их продукции на мировом рынке 

объяснялась не только потребностями стран, пострадавших от Второй 

мировой войны и восстанавливающих свою экономику, но и высоким 

качеством немецкого экспорта, точностью и надежностью поставок, раз-

нообразием сервисных услуг.

Огромную роль в мощном рывке германской индустрии в последующие 

десятилетия сыграло заключенное в 1970 г. Западной Германией с СССР 

соглашение «газ — трубы», по которому ФРГ стала поставлять в нашу 

страну трубы большого диаметра для строительства нефте- и газопрово-

дов, поскольку в СССР они не производились, а Советский Союз в Гер-

манию — дешевый природный газ и сырую нефть. Огромные масштабы 

соглашения позволили называть его «сделкой века». Но ей предшество-

вали договоренности еще 1960 г. между советскими внешнеторговыми 
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организациями и крупнейшими немецкими металлургическими концер-

нами о поставке труб в СССР, которые были сначала одобрены канцле-

ром К. Аденауэром, а затем заблокированы им под давлением США под

предлогом, что эта сделка «угрожает безопасности ФРГ». Знакомые мо-

тивы! Срыв договоренностей вызвал возмущение германского бизнеса, 

который рассчитывал на большую прибыль от сделки: только крупней-

шие металлургические концерны «Маннесманн» и «Крупп АГ» потеряли 

на этом до 100 млн марок каждый. Ставший в 1969 г. канцлером Герма-

нии от СДПГ Вилли Брандт провозгласил «новую восточную политику» 

и выступал за взаимовыгодные отношения с СССР. Но противодействие 

США сделке было беспрецедентным. Как писал в свое время глава метал-

лургического концерна «Отто Вольф» и председатель «Восточного коми-

тета немецкой экономики» О. Вольф фон Амеронген, американцы испы-

тывали просто панический страх перед перспективой взаимозависимости 

немцев, их союзников по НАТО, и русских, потенциальных противников. 

Договор, несмотря на это, был заключен: тогда, при сильном канцлере, 

Западная Германия еще могла противостоять давлению США. В ходе ре-

ализации договора было построено несколько газопроводов и нефтепро-

водов, по которым в течение нескольких десятилетий Западная Европа 

и Германия в том числе получали стратегические российские ресурсы. 

Американцы не оставляли попыток заставить Германию выйти из до-

говора, но сильные германские канцлеры не поддавались давлению, ис-

ходя из интересов германского бизнеса и населения. Стабильность поста-

вок российских энергоносителей и их низкие цены во многом обусловили 

процветание не только германской, но и европейской промышленности. 

Это в 2021 г. признал новый председатель германской партии ХДС Армин 

Лашет, а недавно и глава европейской дипломатии Ж. Боррель. Высту-

пая на Восточном экономическом форуме в сентябре 2022 г., Президент

РФ В. В. Путин сказал: «Получая природный газ из Российской Федера-

ции на протяжении десятилетий, экономика ведущих европейских стран 

имела очевидные конкурентные преимущества глобального характера»1.

Решения брюссельской бюрократии о сокращении «зависимости Ев-

ропы от российского газа», а затем подрыв, по всей видимости, британ-

цами двух ниток газопроводов привели к жесточайшему энергетическому 

кризису и стремительной деиндустриализации Европы в целом и Герма-

нии в частности. Этому в сильной степени способствовал и предшество-

вавший этим событиям переход к «зеленой энергетике».

Германия быстрее и больше других стран Евросоюза преуспела в пере-

ходе к преимущественному использованию возобновляемых источников 

энергии. «Энергетический переход» как перспективная стратегия отказа 

1 URL: http://kremlin.ru.events/president/news/69299
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от ископаемых видов топлива и атомной энергетики обсуждался в Герма-

нии с 1980 г., хотя в то время еще вводились в строй новые энергоблоки. 

До 1955 г. атомная энергетика в Германии была под запретом, но со всту-

плением Западной Германии в НАТО ограничения были сняты. Атом-

ная энергетика стала бурно развиваться, предполагалось довести долю 

электроэнергии, полученной на АЭС, до 45%. Чернобыльская авария 

сильно повлияла на умонастроения немцев. Построенные АЭС в 1990 г. 

производили только 30% электроэнергии, и их доля стала постепенно 

снижаться. 17 энергоблоков 12 АЭС до недавнего времени производили 

примерно четверть всей электроэнергии страны. После аварии на япон-

ской АЭС «Фукусима» было принято окончательное решение о закрытии 

атомных электростанций. В результате к началу 2022 г. осталось только 

три работающих АЭС, доля которых в выработке электроэнергии упала 

до 6%, зато резко выросла доля угольных электростанций, которые в на-

стоящее время дают более трети электроэнергии в стране. 

Решением Бундестага было приостановлено закрытие оставшихся 

АЭС и их работа была продлена до апреля 2023 г., поскольку взлет тари-

фов и нехватка энергии самым катастрофическим образом сказываются 

на перспективах сохранения индустриального ядра Германии. Вопреки за-

верениям апологетов «зеленые» технологии не в состоянии обеспечить по-

требности не только энергоемкой промышленности, но и бытовые потреб-

ности людей. Все видели, как зимой 2021 г. солнечные батареи обильно 

засыпало снегом, ветряки просто замерзали, и, значит, закрытие атомных 

станций было непростительным легкомыслием. Здравый смысл подска-

зывает, что сначала надо было обеспечить надежную электрогенерацию, 

а только потом закрывать атомные электростанции.

Лицо германской промышленности по-прежнему составляют маши-

ностроение, автомобилестроение, электротехника, точная механика, оп-

тика и химия. Дефицит газа и рост тарифов на электроэнергию, а также 

политика США по «переманиванию» европейских и германских промыш-

ленных мощностей в американскую экономику и привязке Европы к по-

ставкам СПГ из США приведут к росту издержек производства, потере 

конкурентоспособности германской промышленности, закрытию пред-

приятий, скачку безработицы, снижению жизненного уровня, утрате Гер-

манией значительной части промышленного потенциала и роли лидера ЕС. 

Деиндустриализация в Европе началась не в связи с антироссийскими 

санкциями. Пройдя стадию индустриализации, с 1970-х гг. западноевро-

пейские страны стали ускоренными темпами переходить на путь постин-

дустриального развития. Повышению доли услуг в национальных эконо-

миках способствовали полная автоматизация многих производственных 

процессов и, следовательно, вытеснение живого труда из промышлен-

ности, повышение производительности труда, рост доходов населения 
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и соответственно переключение спроса на услуги, увеличение предложе-

ния услуг и другие факторы. Доля добавленной стоимости промышлен-

ности в структуре ВВП неуклонно уменьшалась.

Плюс к тому в условиях глобализации, стремясь к снижению всякого 

рода издержек, европейские компании выводили производственные мощ-

ности на периферию мирового хозяйства (например, несколько лет на-

зад немецкий обувной концерн «Salamander» закрыл все производство 

на территории Германии и перенес его в Китай и другие страны Восточ-

ной и Юго-Восточной Азии). Как следствие, в 2007 г. доля добавленной 

стоимости промышленности в структуре ВВП практически во всех стра-

нах Евросоюза, за исключением Германии, была значительно ниже 20%: 

в Италии этот показатель был на уровне 16%, во Франции — 12%, а в Ве-

ликобритании — менее 10%1. Германия, у которой доля промышленности 

в ВВП в 2003 г. составляла 29%, считалась сверхиндустриализированной. 

Глобальный кризис 2008–2009 гг. показал, что, сохранив промышленное 

ядро, Германия лучше своих соседей по ЕС вышла из кризиса и справи-

лась с его последствиями.

Среди государств — членов ЕС Германия в предшествующее десяти-

летие наиболее грамотно и рационально проводила макроэкономическую 

политику. Правительству Ангелы Меркель удалось стабилизировать госу-

дарственные финансы и — невиданное дело! — добиться профицита гос-

бюджета, довести уровень госдолга к соответствию маастрихтским кри-

териям в 60% от ВВП, оздоровить рынок труда и снизить безработицу, 

быстрее других партнеров по ЕС добиться получения более 50% электро-

энергии из возобновляемых источников. 

Опыт Германии стал ориентиром для возрождения производственного 

сектора других стран Евросоюза. В соответствии со стратегией реинду-

стриализации, принятой в ЕС в 2012 г., доля добавленной стоимости про-

мышленности к 2020 г. должна была вырасти до 20%2. Ведь промышлен-

ность — это рабочие места, налоги, научные исследования и разработки, 

основа экспортных доходов. Сейчас в европейской промышленности за-

нято около 35 млн чел., или 15% работающего населения. 

Но стратегии реиндустриализации не суждено было реализоваться: 

кризис еврозоны, опасения инвесторов относительно падения курса евро, 

Brexit, пандемия, движение в направлении «зеленой энергетики» — все это 

не позволило увеличить долю промышленности в экономике стран Ев-

росоюза. Например, пандемия коронавируса привела к падению индекса

до менее чем 15% в 2020 г. Несмотря на небольшой рост в 2021 г., показа-

тели в 2022 г. все еще находятся ниже уровня 2012 г. Если не принимать 

1 URL: https://inosmi.ru/20221031/deindustrializatsiya-257295770.html
2 URL: https://inosmi.ru/20221031/deindustrializatsiya-257295770.html
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во внимание период пандемии, то на данный момент зафиксировано мак-

симальное снижение доли промышленного производства в Европейском 

союзе с 2012 г.1

Озаботившись проблемами потепления климата, загрязнения окру-

жающей среды и энергетической зависимости, Европейский союз 

еще в 2009 г. принял Директиву о возобновляемых источниках энер-

гии.  Документ устанавливает ориентиры для отдельных государств-чле-

нов в достижении общей цели ЕС по использованию возобновляемых 

источников энергии в размере 20% на 2020 г. После начала конфликта 

на Украине Европа ускорила темпы снижения зависимости от россий-

ских энергоносителей, отказавшись от большей части импорта газа, но за 

короткий срок невозможно было решить проблему дефицита энергии 

путем замещения российского газа на сжиженный из США и развития 

возобновляемых источников энергии. Неумолимая статистика показала, 

что к концу сентября 2022 г. мощности черной и цветной металлургии, 

химической промышленности и других отраслей с высоким энергопотре-

блением в Евросоюзе упали почти вдвое из-за остановки производства 

или перемещения мощностей за границу. Промышленность в Европе 

стала попросту нерентабельной и неконкурентоспособной из-за высо-

ких тарифов на электроэнергию. Грозовые тучи нависли и над предпри-

ятиями торговли и общественного питания, многие из которых уже ра-

зорились. Среди них множество мелких и семейных производств, и они 

уже больше не восстанут из пепла. Американские поставщики сжижен-

ного газа исключительно по мотивам «евро-атлантической солидарно-

сти» продают его европейским потребителям по цене в четыре раза выше, 

чем отечественным.

Свое разрушительное влияние на немецкую и всю европейскую инду-

стрию оказывает и американский закон о снижении инфляции, принятый 

в августе 2022 г. Этот закон будет стимулировать рост американской эконо-

мики и поможет реализовать «зеленую программу» Дж. Байдена, поскольку 

предусматривает налоговые льготы и субсидии иностранным компаниям, 

инвестирующим в «зеленые» технологии на территории США. Не случайно 

канцлер О. Шольц и президент Э. Макрон посчитали его инструментом 

недобросовестной конкуренции, возмутились коварством Дж. Байдена 

и даже пригрозили принятием ответных мер в виде субсидирования своих 

производителей. Но вряд ли эта мера поможет удержать предпринимателей 

от перевода промышленных мощностей в США: цены на электроэнергию 

в США в три раза ниже европейских, и США хорошо обеспечены энер-

гоносителями, но главное — в Европе после отказа от российского газа 

и подрыва газопроводов имеется физический дефицит энергоносителей, 

1 URL: https://inosmi.ru/20221031/deindustrializatsiya-257295770.html
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а взять дополнительные объемы неоткуда. «Зеленая энергетика» в Европе 

фактически провалилась. Представители сланцевой промышленности 

США заявили, что на новые топливные поставки Европа может больше 

не рассчитывать — свободные ресурсы закончились. Это решение они объ-

яснили тем, что дошли до предела по объемам добычи, которой теперь 

не хватит и на внутреннее потребление, и на экспорт1. Положения этого 

закона также противоречат правилам ВТО, поскольку дискриминируют 

импортные товары, и им возмутились не только в Брюсселе, но и в Юж-

ной Корее и Канаде. На наш взгляд, этот закон — часть американского 

плана по ослаблению своего конкурента — Европейского союза, в реали-

зации которого США явно преуспели.
В ответ на принятый закон и из-за разницы в ценах на электроэнер-

гию крупные европейские компании уже начали перенос своих произ-

водств за океан. Так, немецкий автомобильный концерн Volkswagen пла-

нирует закрыть сразу несколько автомобильных заводов в Германии, Чехии 

и Словакии. Голландский производитель сельхозпродукции — компания 

OCI N. V., которая специализировалась на производстве аммиака и мо-

чевины, — будет создавать новые производственные мощности в амери-

канском штате Техас. Заводы в Нидерландах будут закрыты. Датская юве-

лирная компания Pandora объявила о расширении производства в США.

Справедливости ради надо заметить, что крупные европейские компа-

нии по-прежнему осторожно относятся к идее перемещения производ-

ства в США из-за очевидных сложностей. Реализация таких проектов, 

как строительство алюминиевого завода, может обойтись в миллиарды 

долларов и занять несколько лет. Ну а американская экономика допол-

нительно выиграет от бегства компаний, капиталов и рабочих рук из Ев-

ропы — это позволит за счет выкачивания европейских ресурсов легче 

пережить нынешний кризис миропорядка2.

Когда европейские лидеры осознали, в какую ловушку попали, то сна-

чала канцлер Германии О. Шольц, а потом французский президент Э. Ма-

крон поехали «поплакаться в жилетку» к американскому патрону Дж. Бай-

дену, которому чужды всякие сантименты и эмпатия. Европейские про-

сители уехали ни с чем: закон о противодействии инфляции не будет 

отменен, а цена СПГ — это вне сферы влияния американского президента, 

«это только бизнес». И если ситуация 2022 г. выглядит более-менее бла-

гоприятной, так как европейские страны, прежде всего Германия, имели 

в первой половине года возможность почти неограниченно закачивать 

1 URL: https://live24.ru/jekonomika-i-biznes/krupnye-evropejskie-predpriyatiya-massovo-

migrirujut-v-ssha.html
2 URL: https://news-front.info/2022/09/23/evropejskie-kompanii-nachinajut-massovo-

pereezzhat-v-ssha-spasajas-ot-jenergokrizisa/
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в подземные хранилища дешевый российский газ, то 2023 г. станет серь-

езным, если не драматическим испытанием.

В 2019 г. Германия, для которой деиндустриализация — это путь к де-

градации экономики, приняла «Национальную промышленную стратегию 

до 2030 г.», в которой сформулировала цель к концу периода довести по-

казатель доли добавленной стоимости промышленности до 25%. Но собы-

тия 2022 г. заставляют усомниться в реалистичности и этой задачи. Можно 

сказать, что стране грозит невиданная с послевоенных времен экономи-

ческая катастрофа, выражаемая в банкротстве множества предприятий, 

потере рабочих мест, а значит, и доходов миллионов граждан, привык-

ших к высокому уровню благосостояния. Жертвой этой катастрофы бу-

дет средний класс. Стремительная деиндустриализация может ввергнуть 

в пропасть не только Германию, но и всю Европу. 

Немецкие обыватели все чаще задаются вопросом, зачем все это за-

теяли еврочиновники и их собственные правительства, почему Герма-

ния должна переносить лишения, действовать в интересах США, наце-

лившихся на уничтожение России, и вопреки интересам самой Европы, 

которая процветала в период экономического сотрудничества с СССР, 

а потом Россией. Задача избавиться от ископаемых энергоносителей, пе-

рейти на ВИЭ, порвать все связи с Россией и сохранить независимость 

от Китая, поставленная по указке США правящими партиями Германии 

и других европейских стран, практически неразрешима: переход на воз-

обновляемые источники потребует огромных капиталовложений, деше-

вых энергоресурсов и нескольких лет времени.

Очевидно, что деиндустриализация Германии становится неизбежной, 

проблемы страны носят долгосрочный характер, может быть, эта ситуа-

ция затянется на годы. Как отмечается в журнале Spiegel, Германию ждет 

трудное десятилетие, сопровождающееся падением уровня жизни и ро-

стом социального неравенства1.
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Введение
В настоящее время изменение климата представляет собой существенную 

угрозу для мирового развития, значимость которой признается междуна-

родным сообществом уже на протяжении многих лет. Данная угроза ак-

туальна и для России, и для ее городов. Так, согласно данным Федераль-

ной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 

в период с 1999 по 2020 г. более чем в два раза увеличилось число опасных 

погодных явлений, которые приносят значительный ущерб как отраслям 

экономики, так и различным сферам жизнедеятельности населения [До-

клад об особенностях климата…, 2021, с. 52]. Одной из таких сфер высту-

пает сектор здравоохранения.



Однако стоит отметить, что в российской и зарубежной практике на се-

годняшний день не сложилось методологического консенсуса относи-

тельно того, какие методы целесообразно применять для расчета эконо-

мического ущерба от изменения климата в конкретных отраслях и сферах, 

в том числе и в здравоохранении. В связи с этим в научной литературе 

наблюдается недостаток экономических оценок последствий изменения 

климата для системы здравоохранения российских городов.

Целью работы является определение экономического ущерба для си-

стемы здравоохранения от изменения климата на примере города Москвы. 

Задачами исследования выступают проведение обзора методов экономи-

ческой оценки ущерба от изменения климата для системы здравоохра-

нения, описание методологии и результатов расчетов экономического 

ущерба для системы здравоохранения от изменения климата на примере 

города Москвы.

Статья состоит из введения, основной части, в которой представлена 

методология экономической оценки последствий изменения климата 

для здравоохранения города Москвы и результаты проведенного иссле-

дования, а также заключения и списка литературы.

Обзор методов экономической оценки ущерба
от изменения климата для системы здравоохранения
В настоящее время в научной литературе существуют различные методики, 

позволяющие оценивать ущерб здравоохранению от влияния негативных 

факторов окружающей среды. Эти методики используются и для расчетов 

ущерба в связи с изменением климата, которое может выражаться в уве-

личении среднегодовой температуры воздуха, изменении режима осадков 

или учащении экстремальных погодных явлений. Стоит обратить вни-

мание на то, что специфические методы, которые используются только 

для экономических расчетов эффекта климатических изменений, на се-

годня не разработаны.

Однако для экономической оценки ущерба от изменения климата си-

стеме здравоохранения необходимо сначала решить медицинскую задачу, 

суть которой заключается в определении связи между изменением пара-

метров окружающей среды и изменением состояния здоровья человека. 

Например, расчет заболеваемости, смертности, инвалидизации или по-

терь продуктивности вследствие изменения окружающей среды. В данном 

случае используются эпидемиологические модели или базовые индика-

торы, такие как показатель лет жизни с поправкой на инвалидность (англ. 

disability-adjusted life year — DALY), показатель лет жизни с поправкой 

на качество (англ. quality-adjusted life years — QALY), показатель лет жизни 

с инвалидностью (англ. years of life with disability — YLD), а также пока-
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затель потерянных лет жизни вследствие заболевания (англ. years of life 

lost — YLL) [Augustovski, 2018, p. 120].

Только после определения характера воздействия негативных факторов 

окружающей среды на здоровье населения производится экономическая 

оценка ущерба для системы здравоохранения. В российской и зарубеж-

ной практике для расчета экономического ущерба применяются различ-

ные методы стоимостной оценки ущерба здоровью вследствие влияния 

негативных факторов окружающей среды. 

Важно обратить внимание на то, что для расчета ущерба для системы 

здравоохранения от заболеваемости и смертности используются различ-

ные методы. 

Так, для экономической оценки ущерба от заболеваемости вследствие 

изменения климата наиболее часто используется метод калькуляции за-

трат, известный как метод затратного калькулирования стоимости бо-

лезни (англ. cost of illness — COI) или бремени заболевания (англ. burden

of disease — BOD). Суть данного метода заключается в простом сложении 

различных категорий затрат системы здравоохранения, общества, семьи 

или индивида в связи с заболеваемостью или смертностью. Среди таких 

затрат выделяются [Jo, 2014, p. 328]:

• прямые затраты, а именно расходы на медицинское обслуживание, 

диагностику и лечение, реабилитацию и расходы, которые сопро-

вождают заболевание (например, транспортные расходы);

• косвенные затраты, такие как потери производительности, которые 

возникают вследствие наступления смерти или болезни;

• нематериальные затраты, в которые включаются психологические 

переживания, возникшие по причине наступления заболевания 

или смерти.

Кроме того, в научных исследованиях используются расчеты отдельных 

элементов метода затратного калькулирования стоимости болезни. В част-

ности, могут рассчитываться стоимость лечения заболевания, альтерна-

тивные издержки заболевания, издержки снижения или потери продук-

тивности, а также нематериальные издержки [Martinez et al., 2015, p. 529].

В свою очередь, для экономической оценки ущерба здравоохранению 

от смертности используются следующие показатели: стоимость статисти-

ческой жизни (англ. statistical value of life — VSL), стоимость полноценного 

года жизни (англ. value of a life year — VOLY) и стоимость предотвращения 

летального исхода (англ. value of a prevented fatality — VPF).

Методология исследования
Для экономической оценки последствий изменения климата для здраво-

охранения г. Москвы в рамках настоящего исследования использовалась 
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методология Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), разработан-

ная для расчета издержек адаптации к изменению климата [World Health 

Organization, 2013, p. 7].

В основе методологии ВОЗ лежит использование нескольких методов. 

Так, для расчета ущерба от заболеваемости вследствие изменения кли-

мата применяется метод затратного калькулирования стоимости болезни. 

Его особенностями в контексте настоящей работы являются использова-

ние восходящего подхода (расчет стоимости услуг, умноженный на ко-

личество заболевших), исследование распространенности заболеваний, 

а также ретроспективный подход.

В свою очередь, ущерб от смертности отражает показатель статисти-

ческой стоимости жизни. В табл. 1 представлены показатели, включен-

ные в оценку экономического ущерба здравоохранению от изменения 

климата в г. Москве. 

Таблица 1.  Показатели, включенные в оценку экономического ущерба здравоохранению

от изменения климата

Показатель Единица измерения

Число заболеваний и смертей, всего Чел.

Число заболеваний и смертей, связанных с изменением

климата

Чел.

Доля пациентов, обращающихся за амбулаторной 

медицинской помощью 

%

Среднее количество посещений медицинских учреждений 

по заболеванию

Ед.

Доля пациентов, обращающихся за стационарной помощью 

для лечения заболевания

%

Средняя продолжительность пребывания в стационаре 

по заболеванию

Дней

Среднее количество рабочих дней, потерянных вследствие

заболевания

Дней

Полные затраты на амбулаторную медицинскую помощь 

по заболеванию

Руб.

Полные затраты на стационарную медицинскую помощь 

по заболеванию

Руб.

Средняя стоимость потерь рабочего времени вследствие 

заболевания 

Руб.

Стоимость человеческой жизни Руб.

Источник: составлено и адаптировано на основе методологии Всемирной организации 

здравоохранения [World Health Organization, 2013, p. 11].

Экономическая оценка последствий изменения климата...  43



На основе представленных в таблице данных рассчитываются три ос-

новных показателя, на основе которых рассчитывается суммарный эко-

номический ущерб: 

потери, связанные с преждевременной смертностью;

потери, вызванные снижением производительности;

издержки оказания амбулаторной и стационарной помощи.

На основе методологии ВОЗ был произведен расчет экономического 

ущерба здравоохранению г. Москвы от изменения климата, выраженного 

в частоте проявления экстремальных погодных явлений. Результаты рас-

чета экономического ущерба здравоохранению от экстремальных погод-

ных явлений на примере четырех групп заболеваний (сердечно-сосуди-

стых, респираторных, инфекционных и болезней пищеварения) позволяют 

оценить масштабы такого ущерба для экономики г. Москвы.

Результаты исследования
Представленная методология позволила получить оценку экономического 

ущерба от изменения климата в г. Москве в 2010–2020 гг. В табл. 2 пред-

ставлена динамика ущерба системе здравоохранения в г. Москве за 2010–

2020 гг.

Таблица 2.  Экономический ущерб системе здравоохранения г. Москвы от изменения 

климата в 2010–2020 гг., млрд руб.

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

471,87 84,58 145,52 77,48 210,48 7,78 45,19 8,42 79,22 63,54 90,66 

Источник: расчеты автора.

Так, суммарный экономический ущерб системе здравоохранения 

от экстремальных погодных явлений в г. Москве только от четырех групп 

заболеваний варьируется от 7,78 млрд до 471,87 млрд руб. в зависимости 

от состояния климата в городе в каждый конкретный год. Например, 

в 2010 г. ущерб достиг 5,63% ВРП г. Москвы, что является довольно су-

щественным показателем потерь городской экономики. На рис. 1 пред-

ставлена оценка экономического ущерба здравоохранению от изменения

климата в г. Москве в 2010–2020 гг. к ВРП г. Москвы (в %).

Важно обратить внимание на то, что в структуре экономического 

ущерба системе здравоохранения от изменения климата в г. Москве наи-

большую долю составляют потери, связанные с преждевременной смерт-

ностью. В среднем за исследуемый период они составили 98% суммарного 

экономического ущерба здравоохранению. В свою очередь, потери, свя-

занные со снижением производительности, в среднем составили 1,6%, 

а издержки оказания амбулаторной и стационарной помощи — 0,7%.
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Важно обратить внимание на то, что наибольший показатель экономи-

ческого ущерба наблюдается в 2010 г. В том году в г. Москве наблюдалась

аномально жаркая погода, а число дней с опасными погодными явлени-

ями превышало 180. Согласно данным доклада «О состоянии окружающей 

среды в городе Москве в 2020 году», в 2010 г. было 43 дня с сильной жарой, 

42 дня с аномальной жарой, 17 дней с аномальным холодом и 82 дня с дру-

гими явлениями (в том числе засуха, ливень, сильный снег и дождь и пр.) 

[Доклад о состоянии окружающей среды…, 2021, с. 215]. Именно большое 

число опасных погодных явлений привело к значительному экономиче-

скому ущербу здравоохранению г. Москвы.

Заключение
Проведенная экономическая оценка последствий изменения климата 

для здравоохранения города Москвы показала, что оно способно приве-

сти к значительным экономическим потерям. Экстремальные погодные 

явления, которые возникают вследствие увеличения средней темпера-

туры воздуха, оказывают влияние на здоровье человека, которое может 

выражаться в увеличении смертности или заболеваемости различными 

группами заболеваний.

В период 2010–2020 гг. в зависимости от числа экстремальных погод-

ных явлений и состояния климата в г. Москве экономический ущерб до-

стигал 5,63% ВРП г. Москвы (471,87 млрд руб.). В связи с тем, что изме-

нение климата приносит существенные экономические издержки системе 

здравоохранения и экономике в целом, возникает необходимость реали-

зации эффективной климатической политики в г. Москве, в том числе 

и адаптационных мероприятий.
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ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЕ
В БАЛТИЙСКОМ РЕГИОНЕ 
В КОНТЕКСТЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ

Аннотация. В статье рассмотрены общие вопросы природопользования в Балтий-

ском регионе. Отмечены международное значение Балтийского моря и основные 

причины ухудшения экологического состояния морской среды (замкнутый характер 

водной массы, затрудненный водообмен с Атлантическим океаном, поступление 

органических загрязнителей — эвтрофикация, морские грузоперевозки).

Показано, что высокая интенсивность природопользования в совокупности с вы-

шеуказанными причинами влечет за собой существенную антропогенную транс-

формацию ландшафтов, что приводит к частичной утрате способности оказывать 

экологические услуги и соответственно к снижению экономической стоимости 

этих услуг. Важным представляется осуществить количественную оценку стоимо-

сти экологических услуг, оказываемых природными системами региона.

Обосновано, что экологические проблемы региона могут решаться только совмест-

ными усилиями стран Балтийского региона. В связи с этим актуальным является 

вопрос оценки размеров загрязнения Балтийского моря каждой страной. Вклад 

Российской Федерации в этот процесс оценивается примерно в 15%. Однако ко-

личественная оценка вклада нашей страны в загрязнение акватории Балтийского 

моря представляется настолько важной, что сохраняется актуальность подтверж-

дения (или корректировки) ее другими методами в дальнейших исследованиях.

Ключевые слова: природопользование, регион Балтийского моря, устойчивое раз-

витие, эвтрофикация, морские грузоперевозки, экологические услуги, «загрязни-

тель платит»

JEL classification: Q01, Q52, R10

Цель 14 в области устойчивого развития призывает к «сохранению и раци-

ональному использованию океанов, морей и морских ресурсов» [Офици-

альный сайт ООН, 2022]. Грамотное потребление этого ресурса является 

залогом устойчивого будущего. Однако в настоящее время происходит по-



стоянное ухудшение состояния прибрежных вод в результате загрязнения. 

Балтийское море является ярким тому подтверждением.

Балтийское море имеет особое международное значение. Бассейн под-

держивает жизнь населения, численность которого составляет более 85 

млн человек [Berndtsson et al., 2016]. Население стран добывает в водах 

Балтийского моря природные ископаемые, осуществляет рыболовство 

и навигацию. 

Одновременно с этим состояние Балтийского моря ухудшается. При-

чиной этого является замкнутый характер водной массы и то, что сам во-

досборный бассейн в четыре раза больше площади морской поверхности. 

Антропогенное воздействие усиливает и затрудненный водообмен с Ат-

лантическим океаном, что значительно увеличивает сроки перемешива-

ния вод.

Причины, изложенные выше, в совокупности с высокой интенсивно-

стью хозяйственной деятельности на большей части его территории обу-

словливают заметное антропогенное воздействие на водоем, в частности 

поступление загрязняющих веществ, что ведет к эвтрофикации Балтий-

ского моря. 

На рис. 1 представлена карта комплексного состояния эвтрофикации 

Балтийского моря за 2011–2016 гг. [Кулаковская, Санин, 2022]. Не менее 

97% площади моря оценивалось как эвтрофированное. 

Рис. 1. Комплексное состояние эвтрофикации Балтийского моря на 2011–2016 гг.
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Рис. 2. Загрязнение Балтийского моря азотом и фосфором

В настоящее время общий годовой объем поступления питательных ве-

ществ в Балтийское море составляет около 826 000 т азота и 30 900 т фос-

фора (рис. 2) [Eutrophication, 2021]. Главные причины поступления орга-

нических загрязнителей в воды моря и, как следствие, его эвтрофикации 

[HELCOM, 2022] — поступление коммунальных стоков с населенных пун-

ктов и смыв загрязнителей с сельскохозяйственных угодий.

На состояние Балтийского моря влияют и морские грузоперевозки. 

Ежегодный суммарный объем в портах всех стран региона превышает 

1 млрд т. В 2018 г. в этой сфере деятельности лидировали Россия, Фин-

ляндия и Швеция (табл. 1).

Таблица 1. Объемы грузоперевозок за 2018 г. по странам Балтийского моря

Страна, в том
числе крупные

порты

Грузоперевозки (по морским портам страны)

Суммарный объем
в портах,

млн т

Генеральные грузы, 
млн т

Насыпные грузы,
млн т

Жидкие грузы,
млн т

Германия 52,43 36,94 12,45 3,05

Дания 90,13 47,47 20,46 22,21

Латвия 67,94 17,40 35,80 14,74

Литва 64,24 24,42 19,87 19,96
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Таблица 1. Окончание

Страна, в том
числе крупные

порты

Грузоперевозки (по морским портам страны)

Суммарный объем
в портах,

млн т

Генеральные грузы, 
млн т

Насыпные грузы,
млн т

Жидкие грузы,
млн т

Польша 135,23 81,76 29,70 23,78

Россия 245,25 41,78 60,44 143,05

Финляндия 172,63 106,42 28,08 38,14

Швеция 159,74 101,00 18,83 39,91

Эстония 36,09 15,01 6,54 14,54

Итого 1023,68 472,2 232,17 319,38

Источник: составлено автором.

Быстрое развитие портов приводит к развитию портовой инфраструк-

туры, что оказывает воздействие на ландшафты прибрежных территорий, 

а также на качество вод Финского залива. Транзит через порты Ленинград-

ской области имеет для России огромное значение, позволяет «встроиться» 

в трансъевразийский транспортный проект «Один пояс — один путь». 

Кроме того, наличие балтийских портов позволяет России предлагать 

транзитные услуги соседям. Одновременно с этим через указанные порты 

ввозятся товары в Россию из Европы, Китая и других стран и регионов.

Впрочем, установлено, что основное негативное воздействие как в Рос-

сии, так и за рубежом на качество вод Балтийского моря оказывает не на-

личие портовой инфраструктуры, а смыв азота и фосфора в пределах во-

досборного бассейна Балтийского моря. Следовательно, для снижения 

антропогенного воздействия на качество вод необходимы прежде всего 

меры по совершенствованию очистки вод впадающих в море рек. Поло-

жительные примеры реализации подобных мер к настоящему времени 

имеются: например, существенное снижение объемов загрязняющих ве-

ществ, поступающих с рекой Луга [Фрумин, Тимофеева, 2014].

Высокая интенсивность природопользования влечет за собой суще-

ственную антропогенную трансформацию ландшафтов, что приводит 

к частичной утрате способности оказывать экологические услуги [Maron 

et al., 2017; Österblom et al., 2017] и соответственно снижению экономи-

ческой стоимости этих услуг, которые к настоящему времени для региона 

практически не оценивались. 

Важным представляется осуществление количественной оценки сто-

имости экологических услуг, оказываемых природными системами реги-

она, как наземных, так и аквальных, и учет ее в управлении природополь-

зованием в Ленинградской и Калининградской областях. Отчасти такая 

работа уже проделана [Кулаковская, Санин, 2022].
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Экологические проблемы региона могут быть решены не отдельно взя-

той страной, а только совместными усилиями стран, полностью или ча-

стично расположенных в пределах его водораздельного бассейна. На фоне 

этого активное международное сотрудничество в экологической сфере, 

в частности функционирование Хельсинкской комиссии по защите мор-

ской среды Балтийского моря (HELCOM), представляется позитивной 

тенденцией.

Одним из главных вопросов, который предстоит решить для эффектив-

ного международного сотрудничества в экологической сфере в Балтийском 

регионе, является вопрос оценки размеров загрязнения Балтийского моря 

каждой страной. Ведь согласно принципу «загрязнитель платит» каждая 

страна обязана принимать меры по нормализации экологической обста-

новки соразмерно с ущербом, который она наносит. 

Для Балтийского моря, по некоторым данным, наибольшую угрозу 

представляют загрязнение нефтепродуктами и эвтрофикация. Вклад Рос-

сийской Федерации в эти два процесса оценивается примерно в 15% [Ми-

тина, Коротаев, 2016], что в целом соотносится с частью площади и на-

селения водосборного бассейна моря, приходящегося на Россию, от об-

щей площади и населения его бассейна, а также с интенсивностью его 

использования, в частности сельскохозяйственного, дающего наиболь-

ший вклад в загрязнение.

Однако количественная оценка вклада нашей страны в загрязнение 

акватории Балтийского моря представляется настолько важной, что со-

храняется актуальность подтверждения (или корректировки) ее другими 

методами в дальнейших исследованиях. 
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ENVIRONMENTAL MANAGEMENT 
IN THE BALTIC REGION IN THE CONTEXT 
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Annotation. The article deals with general issues of nature management in the Baltic region.

The international importance of the Baltic Sea and the main reasons for the deterioration of 

the ecological state of the marine environment (the closed nature of the water mass, diffi  cult 

water exchange with the Atlantic Ocean, the fl ow of organic pollutants — eutrophication, 

sea freight) are noted.

It is shown that the high intensity of nature management, in combination with the above

reasons, entails a signifi cant anthropogenic transformation of landscapes, which leads to a 

partial loss of the ability to provide environmental services, and, accordingly, to a decrease 

in the economic cost of these services. It seems important to carry out a quantitative 

assessment of the cost of environmental services provided by the region's natural systems.

It is substantiated that the environmental problems of the region can be solved only by 

joint eff orts of the countries of the Baltic region. In this regard, the issue of assessing the 

extent of pollution of the Baltic Sea by each country is relevant. The contribution of the 

Russian Federation to this process is estimated at about 15%. However, the quantitative

assessment of the contribution of our country to the pollution of the Baltic Sea seems to

be so important that it remains relevant to confi rm (or correct) it by other methods in 

further studies.
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
В ЭПОХУ ГЛОБАЛЬНЫХ ПЕРЕМЕН 

Аннотация. В статье рассматриваются социальные аспекты устойчивого развития. 

В первой части статьи обсуждаются некоторые направления развития макроэко-

номических показателей и человеческий капитал в широком смысле. Во второй 

части сделан упор на цифровое преобразование видов деятельности, затрагива-

ются цифровые аспекты социальных, экономических и экологических характери-

стик хозяйствования.

В результате проведенного исследования показана роль человеческого капитала 

исходя из необходимости повышения производительности труда для обеспечения

устойчивого развития. Недостаточное распространение новых профессий и тех-

нологий в экономике может стать серьезной проблемой для достижения экологи-

ческой устойчивости. Сформулированы общие соображения, которые могут быть

полезны для проведения исследований научным сообществом, относительно зна-

чения творчества в условиях цифровой трансформации, предполагающие расши-

рение горизонтов познания окружающего мира.

В завершение сделаны выводы, касающиеся перспектив использования экологи-

ческих данных, субъективного благополучия, возможностей применения допол-

няющих методологий в контексте устойчивости.

Ключевые слова: устойчивое развитие, расширенная концепция капитала, активы, 

макроэкономические показатели

JEL classification: C82, F62, Q5

Введение
Актуальность настоящей статьи заключается в том, что хотя всеми стра-

нами и человечеством в целом прилагается немало усилий для достижения 

целей устойчивого развития [Бобылев, 2020], многие проблемы до сих пор 

не решены. Можно, например, отметить следующие проблемы: отсутствие 

четкой связи между технологическим прогрессом и ростом благополучия; 

недостаточно высокий уровень производительности труда, растущая ан-



тропогенная нагрузка на природу; экологически не сбалансированная мо-

дель потребления; недостаточное внимание, которое уделяется домашним 

хозяйствам; неудовлетворительная система образования в развивающихся 

странах. Развитие человека, освоение новых профессий, устойчивое по-

требление должны способствовать достижению национальных целей в об-

ласти экологической политики.

Целью исследования, лежащего в основе настоящей статьи, является

обсуждение некоторых путей структурирования макроэкономической ин-

формации в условиях социально-экономической трансформации в контек-

сте устойчивости. В соответствии с данной целью были поставлены и ча-

стично решены следующие задачи: провести общий анализ возможностей 

отражения человеческого капитала на макроэкономическом уровне; об-

судить с позиций концепции устойчивого развития роль творчества и со-

временной цифровизации.

Методология настоящей работы основана на материалах по устойчи-

вому развитию, национальным счетам, цифровой экономике, формиро-

ванию макроэкономических показателей [Радермахер, 2021; Хорошилов, 

2021; Sub-group on Well-being and Sustainability, 2021]. Были также ис-

пользованы важные в теоретическом и методологическом плане работы 

по специальным вопросам (включая научные статьи по изучению совре-

менных глобальных процессов) [Лозина и др., 2020; Мальцев, 2019; Рю-

мина, 2022; Нараяна, 2022].

Роль человеческого капитала для обеспечения устойчивости
В методологии [UNECE, 2016, p. 10] приводится подход, связанный с рас-

смотрением человеческого капитала в широком смысле. Такой подход 

не соответствует принципам основной структуры национальных счетов 

(в рамках которой строятся традиционные показатели), но, вероятно, 

подходит для специальных исследований социальной направленности. 

В руководстве [UNECE, 2016], в котором рассматриваются в основном 

экономические выгоды, отмечается, что данный всеохватывающий взгляд 

на человеческий капитал был сформулирован в 2001 г. в докладе ОЭСР. 

В соответствии с ним инвестиции в человеческий капитал связаны с вос-

питанием, образованием, обучением на рабочем месте, неформальным об-

учением, здравоохранением, миграцией и, вероятно, еще с рядом других 

факторов. В результате действия этих факторов в человеке будут вопло-

щены знания, навыки и умения, компетенции и атрибуты. При этом зна-

ния, навыки и умения связаны с воспитанием, образованием и обучением 

на рабочем месте, а компетенции и атрибуты — с неформальным обуче-

нием, здравоохранением, миграцией и прочими факторами. Это приводит 

к возникновению экономических выгод (связанных с рыночным и неры-
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ночным видами деятельности), а также личных неэкономических (здоро-

вье и субъективное благополучие) и социальных неэкономических выгод. 

К социальным неэкономическим выгодам относится способность граждан 

кооперироваться, под ними также могут подразумеваться общественные 

выигрыши, зависящие от уровня образования и культуры граждан. Кроме 

того, в этом множестве логически связанных показателей присутствуют 

обратные связи. На наш взгляд, способность граждан кооперироваться 

или возникновение общественных выигрышей, обусловленных уровнем 

образования и культуры, связаны с экологической проблематикой в том 

смысле, что могут способствовать решению ряда экологических и соци-

альных вопросов в интересах людей и природы.

В основной (центральной, основополагающей) структуре счетов, 

в соответствии с которой строится большинство традиционных макро-

экономических показателей и балансов, не рассматривается человече-

ский капитал, в ней присутствует граница между сферой производства 

и потребления и т.п. В настоящее время начат процесс реформирования 

национальных счетов, и, скорее всего, многие существующие принципы 

построения макроэкономических показателей в новой версии централь-

ной структуры счетов сохранятся. Вопросы благосостояния будут затро-

нуты в общем плане (в специальных главах). Вместе с тем планируются 

обновление и разработка дополнительных методологий, базовые прин-

ципы которых будут иными, но в них также предполагается обращение 

к основной структуре счетов в соответствующих случаях. Вопросы благо-

состояния, человеческого капитала и смежные проблемы в значительной 

степени будут связаны с дополнительными методологиями.

Заметим, что показатель ВВП (валовой внутренний продукт) и в даль-

нейшем будет рассматриваться как важный индикатор макроэкономи-

ческого роста. Можно предположить, что он является «точкой отсчета» 

для многих исследований и рассуждений по ряду вопросов. Например, 

когда эксперты сопоставляют потери от загрязнения по странам [Бобы-

лев, Соловьева, 2022] или говорят о том, что от здоровья экосистем зави-

сит более половины мирового ВВП, они обращаются к этому показателю. 

То, что ВВП не подходит для качественной оценки благосостояния, хотя 

имеет связь с благосостоянием, достаточно очевидно, а его фетишизация 

во многом продиктована недостаточно глубоким пониманием предназна-

чения данного показателя в сегодняшних условиях.

Для измерения производительности и анализа роста реальных доходов 

домашних хозяйств требуется понимание связей между рынком труда, про-

изводством и доходами [Sub-group on Well-being and Sustainability, 2021, 

p. 2]. Сегодня процессы глобализации и цифровизации могут оказывать 

существенное влияние на содержание труда, производительность и на до-

машние хозяйства в целом.
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Специалисты отмечают [Хорошилов, 2021, с. 33–34], что для успеш-

ного участия человека в ключевых областях жизни и творчества приме-

няются цифровые технологии, и при этом обращают внимание на чет-

вертую цель устойчивого развития «Обеспечение всеохватного и справед-

ливого качественного образования и поощрение возможности обучения 

на протяжении всей жизни для всех» [ООН, 2021]. Появляется много но-

вых специальностей, в том числе связанных с цифровыми технологиями, 

и требуется их творческое освоение. Достаточно назвать такие новые про-

фессии в аграрной области, как оператор автоматизированной сельхозтех-

ники, сельскохозяйственный диетолог или разработчик цифровых моделей 

для агропромышленного комплекса. При этом «образование и професси-

ональная подготовка способствуют формированию человеческого капи-

тала, который лежит в основе труда, который является фактором произ-

водства и отражается в счете производства» [Sub-group on Well-being and 

Sustainability, 2021, p. 3].

Деятельность в эпоху цифровой трансформации
В результате того, что реальность, в которой находятся население мира 

и отдельных стран, в настоящее время меняется очень быстро, требуется 

творческое понимание происходящих процессов в целях сохранения при-

роды и социума.

Использование цифровых технологий должно привести к росту бла-

гополучия, хотя в каких-то случаях может вызывать и иные последствия.

Воспринимать и внедрять множество новых технологических решений сле-

дует созидательно, с учетом национальных интересов, не забывая о прин-

ципе предосторожности, который относится к эколого-экономической 

науке. Креативность требуется также для того, чтобы параллельно сохра-

нить и расширить натуральные, максимально приближенные к природе, 

методы ведения хозяйственной деятельности, например органическое 

сельское хозяйство [Грачева, Шелудков, 2021].

Неформальное образование культурной, спортивной и рекреационной 

направленности, которое принимается во внимание в рамках специаль-

ных (альтернативных) методологических подходов, должно содейство-

вать развитию творческих навыков обучающихся. Такие навыки в опре-

деленных случаях могут способствовать решению экологических задач. 

Можно предположить, что внимание на мировом уровне, направленное 

на поддержание коренных народов, может способствовать развитию не-

формального образования.

В эпоху глобальных перемен происходит освоение новых видов дея-

тельности и существенное изменение сложившихся социально-экономи-

ческих отношений. (В настоящем разделе статьи виды деятельности по-
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нимаются в широком смысле.) В докладе [ФАО, 2022] указывается, что с 

помощью цифровых технологий могут быть одновременно улучшены со-

циальные, экологические и экономические характеристики хозяйственной 

деятельности. Социальные характеристики могут быть улучшены за счет 

соблюдения трудовых прав и повышения продовольственной безопасно-

сти, экологические — за счет уменьшения углеродного следа и сокраще-

ния образования отходов, экономические — за счет повышения конку-

рентоспособности с помощью развития инфраструктуры, цифровизации, 

прослеживаемости бизнеса. Эти изменения соответствуют требованиям 

концепции устойчивого развития, которая рассматривает взаимодействие 

экологических, экономических и социальных факторов.

Уместен следующий пример, касающийся позитивного применения 

цифровых технологий для «синей экономики». «Благодаря цифровым 

технологиям удалось усовершенствовать пространственное планирование 

и размещение объектов аквакультуры. Появление спутниковых снимков 

и возможность получать доступ к океанографическим, гидрологическим 

и метеорологическим данным (например, о температуре воды, характере 

осадков, уровне солености, частоте штормов) с помощью дистанционного 

зондирования с отслеживанием динамики в течение длительных периодов 

времени в сочетании с использованием беспилотных летательных аппара-

тов, выполняющих цифровую съемку, не только повысили качество и ско-

рость планирования, но и позволили применять более всеобъемлющий 

экосистемный подход к аквакультуре… применение географических ин-

формационных систем (ГИС) облегчило поиск и распределение перспек-

тивных зон для аквакультуры, особенно в общих водоемах» [ФАО, 2022]. 

Заключение
Следует больше внимания уделять современным технологиям и сбору дан-

ных, которые могут способствовать расширению границ познания при-

родной среды, необязательно в коммерческих целях. Вероятно, больший 

объем знаний о природе будет полезен для того, чтобы заблаговременно 

предвидеть, как можно избежать излишнего негативного воздействия 

на окружающую среду, а также будет способствовать увеличению объема

научно-практической информации, связанной с природой и обществом. 

Согласно методологии [UNECE, 2016, p. 13] существуют субъективные 

составляющие благосостояния, они связаны с неэкономическими (персо-

нальными и социальными) выгодами от вложений в человеческий капи-

тал, они, например, повышают восприимчивость к искусству. Вероятно, 

при использовании цифровых технологий (в случае увеличения объема ин-

формации, связанной с природой) субъективное благополучие может быть 

также связано с повышенным интересом к познанию законов природы.
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Можно предположить, что со временем увеличатся возможности 

для использования дополняющих методологий в научно-практических 

целях. Заметим, что в экспертных кругах обсуждается вопрос более углу-

бленного охвата в статистических классификациях экологически друже-

любных продуктов, детализации отходов, природоохранных ограничений, 

касающихся экосистем, и т.д. Кроме того, разнообразные методологиче-

ские подходы, которые были частично затронуты в данной статье, пред-

ставляют полезные знания для творческого понимания текущих соци-

ально-экономических процессов.
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К ВОПРОСУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗАПАСОВ УГЛЕВОДОРОДОВ

Аннотация. Формирование доходов консолидированного бюджета страны в большой 

степени зависит от поступления налогов от недропользования, где определяющую

роль играет налог на добычу полезных ископаемых. Из-за усиления его фискальной 

роли налог утрачивает свое регулирующее значение для недропользования. Требо-

вания по рациональному недропользованию, не опирающиеся на экономические

стимулы для исполнения, нередко игнорируются. Государство и недропользова-

тели, вкладывая в подготовку запасов различных видов полезных ископаемых зна-

чительные средства, оставляют в недрах от 25 до 65% извлекаемых запасов. В статье 

рассматривается налоговое регулирование использования запасов углеводородов 

на основе методологического подхода к оценке их стоимости и механизма расчета 

потонной ставки погашения запасов. При установлении для вновь вводимых в экс-

плуатацию месторождений углеводородов потонных ставок погашения запасов го-

сударство приобретает стабильный источник получения доходов и эффективный 

механизм контроля за рациональным недропользованием.

Ключевые слова: недропользование, запасы углеводородов, налог на добычу полез-

ных ископаемых, доходы бюджета, стоимость запасов, потонная ставка

JEL classification: D04, E64

Введение
Доходы консолидированного бюджета страны в большой степени зависят 

от поступления налогов от недропользования. Объем поступлений в кон-

солидированный бюджет налогов от недропользования, где основопо-

лагающую роль играет налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ), 

в разные периоды находится на 3–4-м месте. НДПИ за двадцатилетний 

срок его применения в последние годы начал модифицироваться в сто-

рону учета различных факторов, устанавливающих отдельные преферен-



ции, особенно при добыче углеводородов. К первоначальной корректи-

ровке ставки на коэффициент, учитывающий динамику мировых цен на 

нефть, были добавлены коэффициенты, имеющие достаточно сложную 

процедуру расчета, характеризующие: степень выработанности запасов 

конкретного участка недр; величину запасов конкретного участка недр; 

степень сложности добычи нефти; степень выработанности конкретной 

залежи углеводородного сырья; регион добычи и свойства нефти; кор-

ректирующий коэффициент периода добычи нефти; степень извлечения 

из нефти топливных составляющих; коэффициент, учитывающий период 

действия лицензии для одного недропользователя, ее переоформление; 

добычу сверхвязкой нефти [Налоговый кодекс РФ, ч. II; Пельменева, 

2020]. При этом в силу усиления его фискальной роли налог начал утра-

чивать для недропользования свое регулирующее значение. Требования 

законодательства по рациональному недропользованию, не имея эконо-

мических стимулов для исполнения, нередко игнорируются [Григорьев, 

Отмас, 2019; Панфилов, 2020]. 

Основная часть
Государство и недропользователи вкладывают в подготовку запасов раз-

личных видов полезных ископаемых значительные средства. При этом 

в недрах оставляются до 65% потенциально извлекаемых запасов. Доля 

распределенного фонда недр по запасам категорий A + B + С1 составляет 

в среднем 97% [Государственный доклад…, 2020]. Введенный в 2019 г. 

с целью повышения эффективности налогообложения добычи полезных 

ископаемых налог на дополнительный доход от добычи углеводородного 

сырья (НДД), рассчитываемый как разница между расчетной выручкой 

от реализации углеводородов и фактическими затратами по добыче этого 

сырья, в определенной степени заменяет собой НДПИ для отдельных ме-

сторождений углеводородов в пределах определяемых законодательством 

границ регионов [Налоговый кодекс РФ, ч. II]. Однако, соизмеряя за-

траты на воспроизводство запасов полезных ископаемых, неисполнение 

требований по рациональному недропользованию в части их использо-

вания и поступления налогов, считаем целесообразным заменить НДПИ 

на плату за пользование запасами полезных ископаемых. 

Плата за пользование запасами полезных ископаемых должна опре-

деляться для вновь вводимых в эксплуатацию месторождений полезных 

ископаемых поэтапно, и в первую очередь по высоколиквидным и дефи-

цитным их видам, на основе установления потонных ставок погашения 

стоимости промышленных запасов. По своей экономической сути плата 

за пользование недрами является не чем иным, как покупкой сырья в не-

драх с учетом его потерь при добыче.
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В связи с тем, что в общем объеме НДПИ удельный вес налога от до-

бычи нефти, конденсата и природного газа имеет превалирующее значе-

ние, предлагаемый методологический подход рассматривается для ме-

сторождений углеводородов. Для месторождений углеводородов оценке 

подлежат рентабельно извлекаемые запасы. Оценка рентабельно извле-

каемых запасов углеводородов выполняется в границах геологических за-

пасов категорий A + B1 + B2 в соответствии с разделом 5.5. «Технико-эко-

номическая оценка вариантов разработки» приказа Минприроды России 

[Приказ…, 2019].

Для цели расчета потонной ставки погашения стоимости промышлен-

ных запасов принимаются первоначальные суммарные запасы категорий 

А + В1 [Классификация…, 2013]. При этом запасы категорий С1, В2 и С2

приводятся к запасам категорий А + В1 путем применения корректирую-

щих коэффициентов [Приказ…, 2008]. Корректирующие коэффициенты 

к запасам В2 (разрабатываемые, неразбуренные, оцененные) и С2 (оценен-

ные) принимаются равными 0,5. К запасам категории C1 (разведанные) 

целесоообразно применять коэффициент, равный 0,85.

Потонная ставка погашения стоимости промышленных запасов полез-

ных ископаемых (Птс) рассчитывается по следующей формуле:

 Птс = СП(i) / Зп, руб./т,

где СП(i) — стоимость промышленных запасов конкретного вида (i) по-

лезного ископаемого, руб.; Зп — промышленные (извлекаемые) запасы 

конкретного (i) полезного ископаемого, т (м3).

Стоимость промышленных запасов в отчетном периоде (в виде рас-

четной платы за запасы) погашается путем уменьшения их общей (пер-

воначальной) суммы как произведение объема добычи полезного иско-

паемого на потонную ставку. При установлении для недропользователя 

потонной ставки погашения запасов предлагается оцененные промыш-

ленные запасы принять на баланс добывающего предприятия в качестве 

«нематериального актива», что обеспечит учет погашения запасов и по-

зволит увязать существующую систему бухгалтерского учета с источником 

получения доходов государства.

Стоимостная оценка месторождения должна осуществляться уполно-

моченной Правительством Российской Федерации организацией. Такой 

уполномоченной организацией может выступать Федеральное государст-

венное казенное учреждение «Росгеолэкспертиза». Выполнение стоимост-

ной оценки месторождения завершается подготовкой отчета и утвержде-

нием паспорта оценки месторождения, который является официальным 

документом для налогового и контролирующего органов.

Главной проблемой в данном случае является применяемый мето-

дологический подход к оценке стоимости промышленных запасов, ко-
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торый должен быть утвержден нормативным правовым актом. Досто-

верность проводимых на основании существующих методологических 

положений геолого-экономических оценок методом дисконтирования 

денежных потоков, содержащих многочисленные вероятностные допу-

щения, недостаточна для принятия управляющих решений по развитию 

процессов недропользования [Кузина, Мелехин, 2019; Богаткина, 2021]. 

Рекомендации по оценке стоимости объектов недвижимости, к кото-

рым отнесены и месторождения полезных ископаемых, предписывают 

проведение оценки как минимум двумя методами с экспертной оцен-

кой их весовых значений, что также привносит вероятностную оценку 

полученных значений [Карасевич, Мелехин, 2008]. Стоимость промыш-

ленных (извлекаемых) запасов полезных ископаемых для условий вновь 

вводимых (проектируемых) добывающих предприятий целесообразно 

рассчитывать на единой методической основе. В связи с этим стоимость 

промышленных запасов углеводородного сырья (Спз) по конкретному 

добывающему предприятию предлагается рассчитывать по следующей 

зависимости:

 Спз = (Зп · Цср – Ип) / Кк,

где Зп — извлекаемые запасы углеводородов на месторождении, т (м3); 

Цср — средняя мировая или внутренняя рыночная цена полезного ис-

копаемого без налога на добавленную стоимость (расчет цены осуществ-

ляется на базе динамики за 10–12-летний период); Ип — среднегодовые 

текущие затраты, определяются по фактическим данным за предыдущий 

год в соответствии с гл. 25 Налогового кодекса РФ или по данным тех-

нико-экономического обоснования проекта разработки месторождения; 

Кк — коэффициент капитализации, учитывающий ставку дохода на ин-

вестиции, являющейся компенсацией инвестору за ценность вложения 

капитала с учетом фактора времени, степени риска и нормы возмещения 

капитала. Значение коэффициента капитализации месторождения угле-

водородного сырья, как правило, принимается равным 0,09.

Заключение
Совершенствование системы налогообложения добычи углеводородного 

сырья для вновь вводимых в эксплуатацию месторождений на основе 

установления потонных ставок погашения запасов позволяет упростить 

систему налогообложения при добыче углеводородов за счет постепенной 

отмены сложного для администрирования налога на добычу полезных ис-

копаемых и значительно повысить степень рационального использования 

недр за счет оплаты недропользователем всего объема рентабельно извле-

каемых запасов независимо от особенностей добычи. При установлении 
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для вновь вводимых в эксплуатацию месторождений углеводородов по-

тонных ставок погашения запасов у государства появляются стабильный 

источник получения доходов и эффективный механизм контроля за ра-

циональным недропользованием, не зависящий от колебания объемов 

добычи сырья. В итоге налогообложение добычи углеводородного сырья 

будет состоять из налога на дополнительный доход от добычи углеводоро-

дов, позволяющего изъять сверхдоходы, и платы за пользование недрами, 

регулирующей использование запасов нефти и газа.
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АНАЛИЗ УСТОЙЧИВОСТИ 
РАЗВИТИЯ И ESG-ТРАНСФОРМАЦИИ
РЕГИОНОВ РОССИИ

Аннотация. В статье рассматриваются существующие подходы к анализу прин-

ципов и структурных компонентов концепции ESG. Предмет работы — ESG-

трансформация компаний и регионов России. Цель исследования заключается 

в проведении анализа ESG-трансформации российских компаний и регионов, 

которая основывается или соответствует принципам ESG-повестки, а также спо-

собствует устойчивому развитию. Исследование основано на различных рейтингах 

и индексах, посвященных оценке внедрения и влияния принципов ESG на разви-

тие компаний и регионов. Авторы демонстрируют, что российскому бизнесу и ре-

гионам необходимо разработать конкретные пути развития каждого компонента 

ESG, а также повысить качество своей деятельности в области ESG-трансформации 

с учетом современных задач, тенденций, запросов государства, инвесторов и об-

щества, так как, несмотря на кризис внедрения принципов ESG и устойчивого 

развития, данная повестка будет становиться все более актуальной в ближайшем 

будущем. При этом важен предварительный анализ специфики компаний и реги-

онов, что показано на примере развития Арктики, для которой первостепенным 

является поиск взаимовыгодных форм сотрудничества и взаимодействия с вне-

арктическими регионами.
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Введение

На развитие экономики оказывает влияние огромное количество факто-

ров. Основополагающими являются ресурсы, которые нужны для функ-

ционирования экономики. Производственные, финансовые и природ-

ные ресурсы играют очень важную роль, но в то же время не получится 

представить экономику без людей, поэтому безусловно важны человече-

ские ресурсы, процессы организации и координации, ведения бизнеса. 

Именно поэтому так часто проводятся дискуссии по вопросам, относя-

щимся к управлению компаниями и регулированию рынка в целом. На бо-

лее низком уровне данный вопрос связан с корпоративным управлением. 

С другой стороны, мы не можем сосредоточить внимание исключительно 

на социально-экономических проблемах, ведь любая деятельность так или 

иначе влияет на состояние окружающей среды, и это нельзя игнорировать. 

Таким образом, важно сбалансированное развитие социума, экономики 

и экологии, что обобщенно называют устойчивым развитием. Концеп-

ция ESG появилась для более конкретного отражения того, насколько 

эффективно бизнес движется к достижению целей устойчивого развития. 

Данный вопрос также связывают с развитием не только отдельных ком-

паний, но и регионов.

Доля компаний, которые внедряют принципы, соответствующие кон-

цепции ESG, растет во многих странах мира, инвесторы все чаще обра-

щают внимание на прозрачность, этичность, экологичность компаний, 

поэтому на мировом и российском рынках происходят соответствующие 

сдвиги. Этот факт объясняет важность анализа ESG-трансформации ком-

паний и регионов России. Изучение проблем, возникающих при внедре-

нии принципов ESG, является актуальным, так как от их решения напря-

мую зависят будущее развитие компаний, инклюзивность экономического 

роста и качество жизни.

Цель исследования — на основе ESG-рейтингов провести анализ ESG-

трансформации компаний и регионов России, а также устойчивого раз-

вития Арктики.

Задачи исследования:

• изучить существующие подходы к анализу принципов и структур-

ных компонентов ESG;

• выявить основные особенности ESG-трансформации компаний 

и регионов России в текущих условиях;
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• проанализировать положительные и отрицательные эффекты ESG-

стратегий для компаний;

• охарактеризовать Арктику в аспекте устойчивого развития и пред-

ставить методологию расчета «Полярного индекса»;

• собрать необходимые статистические данные и данные рейтинго-

вых агентств;

• сформировать систему ключевых угроз развитию регионов, свя-

занных с концепцией ESG, и проанализировать возможные по-

следствия;

• представить ESG-ренкинг российских компаний, а также рейтинг 

регионов по тому, насколько успешно происходит реализация кон-

цепции ESG.

Объектом исследования являются принципы и структура концепции 

ESG, предметом исследования — ESG-трансформация компаний и ре-

гионов России.

Методологическая и информационная база исследования. При написании 

статьи были использованы следующие методы: анализ, сравнение, струк-

турирование собранных и изученных данных, а также статистико-эконо-

мический метод и рейтинговый метод. В информационную базу иссле-

дования входят источники и базы данных отечественных статистических 

служб и рейтинговых агентств, периодические российские и иностран-

ные публикации об особенностях внедрения и влиянии ESG-принципов 

на развитие экономики, справочные и информационные издания, науч-

ные статьи, частные исследования ученых.

Поставленная цель и задачи потребовали следующую структуру изложе-

ния. Работа состоит из введения, основной части, заключения и списка ис-

пользованных источников. В свою очередь, основная часть работы состоит 

из нескольких содержательных пунктов: ключевые факторы в концепции 

ESG, обзор релевантных научных источников, положительные и негатив-

ные эффекты ESG-стратегий, ESG-трансформация и ESG-инструменты, 

ESG-рейтинги компаний и методология, устойчивое развитие Арктики, 

анализ ESG-повестки регионов России. Содержание работы будет соот-

ветствовать этой логике.

Основная часть
Чтобы понять, что подразумевается под ESG, по сути, достаточно пере-

вести каждое слово, входящее в данную аббревиатуру: экологическое, со-

циальное и корпоративное управление. Мы имеем дело с тремя централь-

ными факторами (табл. 1) в оценке устойчивости и социального воздейст-

вия инвестиций в компании или регионе. Эти критерии помогают лучше

определить будущие финансовые показатели. То есть ESG — это совокуп-

72 Никоноров С. М., Папенов К. В., Богомазов П. А. 



ность нефинансовых показателей деятельности компании, однако сильно 

влияющих на финансовые показатели и в некоторой степени определяю-

щих их [Ануфриев и др., 2021].

Таблица 1. Ключевые факторы в понятии ESG и их составляющие

E: Environment S: Social development G: Corporate governance

Ответственное отношение

к окружающей среде 

(как компания реализует 

свою политику в области

защиты экологии)

Социальная 

ответственность

(как компания 

взаимодействует 

со своими контрагентами 

и стейкхолдерами)

Высокий уровень 

корпоративного управления 

(как компании внедряют 

стандарты в рабочие 

процессы для этичного 

ведения бизнеса на уровне 

управления)

Изменение климата Взаимоотношение 

с местными сообществами

Структура управления

Контроль выбросов

и уровня загрязнения воды

и воздуха

Охрана здоровья

и уважение прав человека

Вознаграждение топ-

менеджмента

Вырубка леса (обезлесение) Обеспечение сотрудникам 

предприятия комфортных 

условий работы

Состав совета директоров, 

его структура и гендерный 

состав

Снижение углеродного 

следа и использование

возобновляемой энергии

Безопасность продукции Лоббирование, 

взяточничество, коррупция 

и пожертвования

Истощение природных 

ресурсов, в частности

дефицит воды

Разнообразие 

и инклюзивность

Отношения к акционерам

Управление отходами 

и опасными материалами

Этичное отношение 

к партнерам, этический 

поиск партнеров, 

поставщиков

Прозрачность и деловая 

честность

Воздействие 

на биоразнообразие

Этичное отношение 

к клиентам и сохранение 

их конфиденциальности

Налоговая стратегия 

и схемы информирования 

о нарушениях

Обзор литературы
Исследователи отмечают разнообразные положительные эффекты ESG-

стратегий, которые являются стимулами для согласования деятельности 

компаний с основами устойчивого развития. Во-первых, активное ис-

пользование ESG-принципов вызывает доверие управляющих структур 

к компаниям [Батаева и др., 2021]. Для компаний некоторых отраслей 

особенно важным является снижение давления регуляторной нагрузки 

со стороны государства, регулирующих органов в целях обеспечения боль-
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шей стратегической свободы. Во-вторых, внедрение ESG-повестки пред-

полагает снижение операционных расходов, рост отдачи от инвестиций 

за счет вложения капитала в устойчивые и перспективные проекты [Amel-

Zadeh, Serafeim, 2018] и снижение доли неокупаемых вложений [Khan, 

2019, p. 103]. Благодаря использованию ESG-принципов компанией также 

усиливается мотивация сотрудников [Лисовский, 2021, с. 262].

В некоторых научных работах также рассматриваются недостатки 

ESG-стратегий, которые правильнее называть сложностями, с которыми 

сталкиваются компании при подготовке и реализации данных стратегий. 

ESG-анализ требует немало усилий, времени и затрат; особенно при бы-

стром развитии рынка затраты компании становятся высокими [Fatemi 

et al., 2018]. При отсутствии слаженной работы и выстроенных механиз-

мов развитие ESG-стратегий очень усложнено. Инвесторы готовы от-

казаться вкладываться в компании при низком уровне экономических, 

социальных и управленческих показателей, несмотря на выстроенную 

программу внедрения принципов устойчивого развития [Вострикова, 

Мешкова, 2020]. Немаловажный аспект заключается в том, что ESG-

рейтинги влияют на кредитные рейтинги, происходит так называемый 

негативный скрининг: отказ от поддержки компаний определенного про-

филя [Fatemi et al., 2018].

Рис. 1. Компоненты устойчивого развития 

Источник: составлено С. М. Никоноровым.

ESG-трансформация — трансформация компаний и регионов, ко-

торая основывается или соответствует в определенной мере принципам 

ESG-повестки, способствует устойчивому развитию региона присут-
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ствия, а в широком смысле и всей страны (рис. 1). Для успешной ESG-

трансформации используют так называемые ESG-инструменты:

«зеленые» или климатические (например, «зеленые» облигации);

социальные (социальные долговые финансовые инструменты);

устойчивые («ответственные» долговые инструменты);

привязанные к устойчивому развитию (устойчивые облигации);

переходные.

Обратимся к различным ESG-рейтингам.

АКРА: рассматриваются такие блоки, как «Экология», «Социальная 

ответственность» и «Управление», причем каждый из них имеет равные 

веса — 33%. В блоках «Экология» и «Социальная ответственность» при-

водятся шесть категорий, в блоке «Управление» — семь. У рейтинга семь 

категорий.

«РА Эксперт»: раскрываются дифференцированные веса основных 

блоков, которые также меняются в зависимости от вида компании, шесть 

уровней рейтинга (табл. 2).

Таблица 2. ESG-ренкинг российских компаний RAEX-Europe

Компания Сфера деятельности
ESG-

ренкинг
E-ренкинг S-ренкинг G-ренкинг

СИБУР Холдинг Нефтехимия 2 2 6 20

«Лукойл» Интегрированные 

нефтегазовые

компании

3 4 16 3

«Полюс» Драгоценные

металлы

9 3 20 24

«Росатом» Атомная

энергетика

12 11 35 6

«Северсталь» Черная 

металлургия

15 23 5 21

«Газпром» Интегрированные 

нефтегазовые

компании

16 8 19 33

«Роснефть» Интегрированные 

нефтегазовые

компании

17 6 21 40

АЛРОСА Драгоценные

металлы

и минералы

19 17 26 12

«Россети» Энергоснабжение 25 12 56 7

«ФосАгро» Агрохимикаты 26 25 37 26
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Таблица 2. Окончание

Компания Сфера деятельности
ESG-

ренкинг
E-ренкинг S-ренкинг G-ренкинг

НОВАТЭК Интегрированные 

нефтегазовые

компании

31 26 27 43

«Транснефть» Транспортировка

нефти

35 35 58 8

«Газпром нефть» Интегрированные 

нефтегазовые

компании

37 43 40 25

«Норильский 

никель»

Добыча прочих 

полезных 

ископаемых

42 55 17 46

«Зарубежнефть» Интегрированные 

нефтегазовые

компании

53 48 66 57

«ЕвроХим» Агрохимикаты 74 64 78 66

Объединенная 

судостроительная 

корпорация

Судостроение 101 115 122 86

«Ямал СПГ» Разведка и добыча 

газа

102 79 133 95

Источник: RAEX-Europe, EU ESG Rating Agency.

Для понимания ESG-трансформации России важно обратиться к устой-

чивому развитию Арктики. Арктика является уникальной экосистемой Се-

верного Ледовитого океана. Территорию Арктики делят восемь государств. 

Для каждого государства существуют свои социальные, экономические, 

культурные и политические особенности. В связи с этим стратегические 

интересы государств сталкиваются, что не позволяет выработать единый 

подход к решению экологических, геополитических проблем, связанных 

с обеспечением безопасности Арктики.

Сегодня в Арктике ускоряется добыча природных ресурсов, расши-

ряется судоходная деятельность вдоль арктических побережий, при этом 

нужно обеспечить устойчивое развитие и защиту окружающей среды Арк-

тики. Первостепенная задача состоит в необходимости углублять аркти-

ческое сотрудничество на глобальном уровне, разрабатывать механизм 

для улучшения диалога между странами и укреплять доверие между ними. 

В идеале нужно найти баланс между экономикой, экологией и социаль-

ным развитием, т.е. взаимосвязь между обществом, властью и бизнесом 

(рис. 2).
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Рис. 2. Диаграмма взаимосвязи общества, власти и бизнеса 

как аппроксиматоров социальной сферы, экономики и экологии

Источник: составлено С. С. Никоноровым.

Арктический регион сегодня сталкивается с большими трудностями: 

прекращение сотрудничества с зарубежными партнерами, нехватка техно-

логий и оборудования, дефицит кадров, транспортные ограничения, про-

блемы со связью. Во все времена движущим звеном всех процессов были 

люди. Представители научного сообщества должны вести просветитель-

скую и образовательную деятельность, должны продолжать сотрудничать. 

Важную роль в развитии играют инновации. Для обеспечения социально-

экономической устойчивости северных территорий необходима стабиль-

ность: демографической ситуации, общего уровня образования местного 

населения, создания рабочих мест.

Обратимся к «Полярному индексу», который представляет собой сов-

местный проект Экспертного центра «ПОРА» и кафедры экономики при-

родопользования экономического факультета МГУ имени М. В. Ломоно-

сова, запущенный в 2018 г. Проект направлен на максимально широкое 

распространение принципов устойчивого развития применительно к Рос-

сийской Арктике. В отличие от подавляющего большинства рейтингов 

территорий и компаний «Полярный индекс» методологически основан 

на концепции триединого итога: устойчивое развитие характеризуется 

сбалансированной взаимосвязью его экономической, экологической и со-

циальной составляющих. В рамках проекта выпускаются два рейтинга 
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устойчивого развития — регионов Арктической зоны РФ и компаний, 

работающих на этой территории.

Методология расчета рейтинга: для расчета рейтинга используется 

три группы показателей. Интегрированный показатель по каждой группе 

вычисляется по средневзвешенной (аналог средневзвешенной стоимо-

сти капитала WACC, средневзвешенной оценки инвестиционного порт-

феля) и в сумме равен 1. Вес показателя определяется методом эксперт-

ных оценок. 

Таким образом, был получен следующий рейтинг по крупнейшим ком-

паниям, ведущим деятельность в Арктике (рис. 3).

Рис. 3. Результаты «Полярного рейтинга» российских компаний, 2022 г. 

Источник: Результаты НИР «Социо-эколого-экономическая оценка

устойчивости развития регионов и компаний Российской Арктики»,

06.12.2021–01.02.2022, ЭФ МГУ, кафедра экономики природопользования.

Перейдем к рассмотрению регионов России. Основные угрозы связаны 

со следующими категориями:

человеческий капитал (негативное влияние загрязнений на здоровье

населения, высвобождение части населения из зоны «коричневых» 

производств ведет к ухудшению здоровья, сокращению трудоспо-

собного населения, оттоку квалифицированных кадров в другие 

регионы или страны);

внешнеторговые отношения и инвестиции (зависимость регио-

нов от «коричневой» продукции, ужесточение экологических стан-
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дартов и требований от западных партнеров, ESG-критерии 

при принятии решения об инвестициях  приводят к потере зару-

бежных потребителей и снижению глобальной конкурентоспо-

собности);

экологический ущерб (увеличение количества природных и тех-

ногенных катастроф) вызывает сокращение природных ресур-

сов в контексте бизнеса и разрушение инфраструктурных объ-

ектов.

При анализе ESG-повестки регионов особое внимание уделяется 

оценке деятельности губернатора (качество окружающей среды, вода, 

воздух), региональным планам адаптации к изменению климата, регио-

нальным проектам в рамках национального проекта «Экология» и созда-

нию региональной системы торговли квотами на выбросы CO2.

Перейдем непосредственно к рейтингам и их методологии.

«РА Эксперт»: оцениваются пять пар, где есть сам риск и то, насколько 

его можно нивелировать уже сейчас в блоках экологии и социального раз-

вития. Что касается корпоративного управления, то во внимание берутся 

следующие показатели: инвестиционная привлекательность и поддержка 

бизнеса, уровень прозрачности региональной власти, отсутствие корруп-

ции и контроль за исполнением бюджета (табл. 3).

Таблица 3. ESG-рейтинг регионов России

Регион Позиция E-ренкинг S-ренкинг G-ренкинг

Республика Татарстан 1 19 12 1

Москва 2 42 5 3

Липецкая область 3 1 17 31

Ханты-Мансийский 

автономный округ

4 47 8 2

Курская область 5 3 20 16

Тюменская область 6 27 13 4

Свердловская область 7 9 30 7

Ленинградская область 8 18 9 17

Саратовская область 9 5 44 26

Калужская область 10 7 29 28

Республика Татарстан 1 19 12 1

Москва 2 42 5 3

Липецкая область 3 1 17 31
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Таблица 3. Окончание

Регион Позиция E-ренкинг S-ренкинг G-ренкинг

Ханты-Мансийский 

автономный округ

4 47 8 2

Курская область 5 3 20 16

Тюменская область 6 27 13 4

Свердловская область 7 9 30 7

Ленинградская область 8 18 9 17

Саратовская область 9 5 44 26

Калужская область 10 7 29 28

Источник: кредитное рейтинговое агентство «Эксперт РА».

Заключение

Важно понять, как компаниям и регионам двигаться дальше, так как, 

несмотря на кризис внедрения принципов ESG и устойчивого развития,

данная повестка будет только набирать обороты, и именно сейчас компа-

ниям и регионам стоит начать воспринимать ESG-трансформацию и ESG-

повестку не как формальную задачу, которую нужно выполнить, а понять 

реальную выгоду от такой трансформации для конкретной организации 

или региона. Необходимо найти конкретные пути развития в каждом 

из пунктов: экологическом, социальном и управленческом. При этом дан-

ные пути развития должны учитывать специфику компаний и регионов, 

для того чтобы давать какой-либо результат.

Реализация выработанной стратегии должна состоять из определен-

ных точек проверки (индикаторов), на которых строится анализ прогресса 

по той или иной задаче. Далее можно корректировать вектор региональ-

ного развития, если мы говорим о ESG-трансформации регионов или со-

гласовании приоритетных задач развития бизнеса с основополагающей 

концепцией устойчивого развития. Что касается развития Арктики, нужно 

продолжать искать взаимовыгодные формы сотрудничества компаний 

между собой внутри и вне регионов, а также развивать взаимодействие 

с внеарктическими странами.
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К ВОПРОСУ О КОЛИЧЕСТВЕННОЙ ОЦЕНКЕ 
ЭКОСИСТЕМНЫХ УСЛУГ 
ПРИРОДНЫХ ЛАНДШАФТОВ... 
РЕСПУБЛИКИ ДАГЕСТАН 

Аннотация. В статье автор исследования сосредоточился на экосистемных услугах,

оказываемых природными ландшафтами Республики Дагестан. Целью статьи явля-

лось осуществление их количественной оценки, для чего использовались принятые 

для подобных работ методы. В наибольшей степени применялись методы рыноч-

ной оценки, затратный подход, оценка альтернативной стоимости. Не все услуги

к настоящему времени удалось оценить, но суммарная стоимость тех, для которых 

такая оценка была выполнена, как минимум сопоставима с выгодами, получаемыми 

от их хозяйственного использования, и даже с годовым бюджетом республики. Хо-

зяйственная деятельность человека приводит к антропогенной трансформации при-

родных ландшафтов, что, в свою очередь, является причиной деградации экосистем-

ных услуг. Предполагается, что в ходе дальнейших исследований удастся уточнить 

полученные оценки, а также пространственное распределение услуг ландшафтов. 

Это позволит выявить наиболее ценные территории и разработать рекомендации 

по ограничению их хозяйственного использования, так как они являются ключе-

выми компонентами, ядрами экологического каркаса региона, а также вносят наи-

больший вклад в стоимость экосистемных услуг, оказываемых его ландшафтами.

Ключевые слова: экосистемные услуги, Республика Дагестан, экологический кар-

кас, рекреация

JEL classification: Q26, Q50

Введение

Экосистемные услуги, оказываемые природными системами, являются 

важнейшей составляющей природного капитала. Необходимость оценки 

их стоимости обусловлена тем фактом, что трансформация природных 

ландшафтов человеком неизбежно приводит к их деградации. В связи 



с этим остро стоит вопрос о выявлении наиболее ценных с точки зрения 

стоимости экосистемных услуг, которые они оказывают, территорий, 

которые следует рассматривать в качестве ядер экологического каркаса 

региона. Хозяйственная активность человека на них должна быть мини-

мизирована.

В ряде случаев стоимость природного капитала в случае сохранения 

природных геосистем «как есть» может превышать выгоду, получаемую 

от их хозяйственного использования, например сельскохозяйственного 

или лесохозяйственного. Интенсификация хозяйственного использова-

ния природных ландшафтов приводит к полной или частичной утрате 

способности природных ландшафтов оказывать экологические услуги. 

В результате за последние полвека около 60% мировых экосистемных ус-

луг деградировали [UNEP, 2005; Бобылев, Горячева, 2019].

В 2014 г. Р. Констанза с коллегами уточнил ранее осуществленную 

им же оценку глобальных экосистемных услуг. Она составила 125 трлн 

долл. в год [Costanza et al., 2014; Costanza et al., 1997]. Данная сумма скла-

дывается из усредненных оценок стоимости экосистемных услуг, оказы-

ваемых каждой природной зоной мира, и площадей территорий, занимае-

мых этими природными зонами. Потери экоуслуг для мира и экономики, 

согласно его же оценкам, огромны и составляют в среднем примерно 

12 трлн долл. в год. По другим оценкам, сумма глобального экологиче-

ского ущерба составляет 7 трлн долл. в год, т.е. 11% мировой экономики 

[World Business Council for Sustainable Development, 2011].

В настоящее время существуют оценки стоимости услуг разных при-

родных зон для административных субъектов России и оценки для кон-

кретных регионов, в частности Крайнего Севера, которые подтверждают 

важность сохранения природного капитала территорий.

Выбор Республики Дагестан для рассмотрения экосистемных услуг 

его ландшафтов также не случаен, такая оценка представляется весьма 

актуальной в связи с высокой интенсивностью хозяйственной деятель-

ности на территории республики, особенно в прибрежной полосе. В по-

следние годы наметился тренд к росту туристического значения региона, 

что ведет к интенсификации антропогенного воздействия на природные 

ландшафты. Более того, ожидается его дальнейшая активизация, в част-

ности, в связи с ростом популярности Дагестана в качестве туристиче-

ского региона.

Есть несколько причин, объясняющих данную тенденцию: 

пандемия COVID-19 и ее последствия;

перенасыщенность туристами более популярных приморских ре-

креационных территорий Крыма и Краснодарского края;

снижение уровня террористической угрозы в регионе и уровня обе-

спокоенности ей туристов;
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потребность туристов в новых местах для отдыха;

формирование у Дагестана репутации достаточно популярного сре-

ди рекреантов региона.

На осень 2022 г. не было ясно, как отразятся на туристическом по-

токе в регион события в Украине и их последствия, но есть все основания 

предполагать некоторое сходство с последствиями пандемии, вызванной 

распространением COVID-19. Можно было ожидать усложнения зару-

бежных поездок, что привело к росту популярности таких российских 

регионов, как Дагестан. Он относится к недооцененным с рекреацион-

ной точки зрения, несмотря на то что количество прибывающих в него 

туристов за последние годы существенно увеличилось и превышает мил-

лион человек в год.

На перспективы дальнейшего развития туризма в регионе указывают 

следующие факторы:

длительность туристического сезона для купально-пляжной рекре-

ации; 

насыщенность региона достопримечательностями;

сравнительно мягкий климат (в том числе в зимнее время);

возможности для развития разных видов туризма: экскурсионного,

этнического, круизного, в меньшей степени — событийного и ряда 

других видов, в том числе и совмещения перечисленных видов.

Цель статьи — количественная оценка стоимости экосистемных ус-

луг Республики Дагестан. Для ее достижения были поставлены и решены 

следующие задачи:

1. Выбор из имеющихся методов наиболее подходящих для оценки

стоимости экосистемных услуг республики.

2. Осуществление самих оценок для тех услуг, для которых это воз-

можно. 

3. Сравнение полученных результатов с имеющимися, отраженными

в зарубежных и российских публикациях.

4. Разработка рекомендаций для управления природопользованием 

региона с учетом полученных результатов.

Методы исследования и их теоретическое обоснование
В настоящее время выделяются два наиболее часто используемых подхода 

к оценке экосистемных услуг природных ландшафтов:

1. Использование усредненных оценок, которые рассчитаны для ана-

логичных ландшафтов Земли в целом и России в частности. 

2. Оценка по отдельности всех услуг, оказываемых геосистемами,

в рамках конкретного региона.

Выделяют следующие виды (типы) экосистемных услуг:
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1) формирование и поддержание параметров окружающей среды,

пригодных для жизни человека — средообразующие функции;

2) производственные и другие сырьевые ресурсы;

3) биомасса, которую человек берет из природы (морепродукты, дре-

весина, корма, минеральные ресурсы, сырье для фармацевтики 

и промышленности и др.), — продукционные функции («экоси-

стемные товары»);

4) формирование информации, которая содержится в природных си-

стемах, их культурное, научное и образовательное значение — ин-

формационные и духовно-эстетические функции (культурная, об-

разовательная и т.д.) [Бобылев, Тишков, 1999].

Часто также выделяют четыре большие группы экологических (экоси-

стемных услуг), перечисленные ниже.

1. Функции экосистем, связанные с обеспечением потребностей эко-

номики и населения.

2. Регулирующие экосистемные услуги экосистем.

3. Культурологические услуги: эстетические, религиозные и духов-

ные ценности.

4. Поддерживающие услуги (круговорот воды, питательных веществ 

и др.) [Соловьева, 2018].

Наиболее часто используются следующие методы количественной 

оценки услуг природных систем, а также показатели, позволяющие ее осу-

ществить: 

рыночная оценка;

рента;

затратный подход;

альтернативная стоимость;

общая экономическая ценность (стоимость) [Бобылев, Тишков,

1999].

Несколько более широкий список подходов к количественной оценке 
стоимости экологических услуг был предложен А. А. Тишковым [Бобылев, г
Тишков, 1999; Тишков, 2009]. Для определения экономической ценно-

сти природных ресурсов и объектов он выделял подходы, базирующиеся 

на следующих показателях:

1) общей экономической ценности (стоимости);

2) затратах; 

3) ренте;

4) балльных оценках;

5) нормативах;

6) рыночных оценках; 

7) косвенных оценках; 

8) альтернативной стоимости.
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С опорой на выделяемые в литературе услуги автор выделил большин-

ство из них для природных ландшафтов Дагестана, из предложенных ме-

тодов оценки для каждой выделенной услуги подбирался наиболее под-

ходящий.

Результаты исследования и их обсуждение
Для Республики Дагестан оценка была выполнена для следующих экоси-

стемных услуг (функций) ее ландшафтов, а также показателей, которые 

позволяют оценить стоимость ее биологических ресурсов:

транспортная функция;

стоимость леса как источника древесины;

стоимость рек как резервуара пресной воды;

климатообразующая, в частности отепляющая;

рефугиумная (ландшафты как дом для живых организмов);

стоимость лесных ландшафтов как источника дикоросов;

фильтрационная функция лесов;

рекреационная;

сдерживания эрозионных процессов.

Ход выполнения оценки для некоторых из перечисленных услуг по-

казан ниже.

Рекреационная услуга оценивается по количеству туристов, посеща-

ющих регион, и средней сумме денежных средств, которые они тратят 

во время отдыха. Это метод дорожно-путевых издержек, предложенный 

С. Н. Бобылевым [Бобылев, Тишков, 1999]. Другой способ оценки — учет 

повышения работоспособности рекреантов благодаря оздоровительному 

эффекту отдыха на море и, как следствие, уменьшения числа больничных, 

которые они берут. Можно также оценить рекреационную функцию ис-

ходя из стоимости услуг, оказанных туристам, в таком случае ее стоимость 

составит несколько миллиардов рублей.

Имеющиеся исследования [Кулаковская, Санин, 2021] показывают, 

что из всех экосистемных услуг, оказываемых природными системами, 

наибольшую стоимость часто имеет отепляющий эффект, смягчающий 

климат. В случае с Дагестаном речь прежде всего идет о воздействии Ка-

спийского моря. Из литературы [Шумова, 2010] известно, что разница 

в температуре воздуха на берегах Каспийского моря и на границе зоны 

его влияния составляет 0,5–0,8 градуса Цельсия. Если не весь Дагестан, 

то прибрежная, наиболее заселенная его часть, безусловно, попадает 

в зону влияния водоема. По некоторым данным, повышение темпера-

туры на 1 градус снижает расходы на отопление на 4,7–4,8%, следова-

тельно, 0,5 градуса — на 2,4%. Стоимость 1 Гкал тепла в Республике Даге-

стан, по данным открытых источников, в среднем составляет 1028,8 руб., 
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за отопительный сезон житель Дагестана в среднем платит 5000–7000 руб. 

Далее можно рассчитать экономию на одного жителя, а зная численность 

населения региона — для всей республики в целом.

Результаты осуществления количественной оценки экосистемных ус-

луг приведены в табл. 1.

Таблица 1. Результаты оценки экосистемных услуг Республики Дагестан

Наименование экологической услуги (функции)
Примерная стоимость

для Республики Дагестан в год, млн руб.

Транспортная функция Не менее 1450, около 2000–2500

Стоимость леса как источника древесины 25–30 

(с учетом темпов прироста деревьев)

Стоимость рек как резервуара пресной воды 192 261

Отепляющий эффект моря для региона 800–1500

Депонирование лесами и болотами СО2 К настоящему времени оценка

не выполнена

Рефугиумная 770

Стоимость лесов и болот как источников

дикоросов

1100

Фильтрационная функция лесов Примерно 10 120

Рекреационная 7000–10 000 / 2828 / 16 270–21 700

Сдерживание лесами эрозионных процессов 325, 4

Водорегулирующая функция 14 842

Стоимость пастбищ 10 429,4

Плодородие почв 1642,3

Сумма оценок экосистемных услуг 237 206–257 283

Сумма оценок экосистемных услуг 

без оценки стоимости рек как резервуара

пресной воды

44 945–64 990

Полученные оценки были сопоставлены с выгодами, получаемыми 

от хозяйственного использования природных ландшафтов, а также с го-

довым бюджетом Республики Дагестан и с ВВП региона. По официаль-

ным данным, в 2022 г. доходная часть бюджета Дагестана должна соста-

вить 183 318 347,9 руб. (https://docs.cntd.ru/document/578021617?ysclid=l

bnmm4ipxi577694261), что всего в 3–4 раза выше суммарной стоимости

экосистемных услуг, при этом сильно заниженной.

Полученные результаты также сравнивались с оценками стоимости 

экологических услуг, рассчитанными в среднем для различных ландшаф-

тов мира и России, в том числе и для степей (к которым относится значи-
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тельная часть Дагестана) [Costanza et al., 2014; Costanza et al., 1997; TEEB…, 

2010]. Сравнение показало, что результаты сопоставимы.

Точность получаемых результатов оценки экосистемных услуг снижают 

следующие факторы (они же приводят к тому, что суммарная оценка пред-

ставляется в значительной мере заниженной):

1. Неоцененные услуги — эстетическая ценность ландшафтов, спо-

собность внутренних вод к самоочищению и ряд других — могли 

бы заметно увеличить итоговые суммы оценок.

2. Во многих случаях оценивалась лишь наиболее очевидная, наиболее

легко оцениваемая составляющая услуги — например, при оценке 

стоимости леса как источника древесины рассматривалась стои-

мость исключительно стволов деревьев, при оценке транспортной 

услуги — перевозки лишь по морю и железной дороге и т.д.

3. Отсутствие общепринятых методов оценки экосистемных услуг обу-

словливает некоторую вариативность результатов, так как для оцен-

ки конкретной услуги применяются разные методы.

4. В оценках имеется субъективная составляющая, обусловленная

различными особенностями мышления, образа жизни и характе-

ра исследователя.

5. Точность оценки снижают примерные значения величин исполь-

зуемых исходных данных (рыночная стоимость товаров и услуг, 

средняя продолжительность отдыха туриста и т.д.).

Сравнительно высокая стоимость экосистемных услуг и угроза их де-

градации вследствие трансформации природных ландшафтов человеком 

вынуждают учитывать это в управлении природопользованием. Рекомен-

дуется ограничение хозяйственной деятельности хотя бы для тех участков 

природных ландшафтов, которые имеют наибольшую ценность с точки 

зрения экосистемных услуг, которые они оказывают, после выявления 

таких участков (в идеале они должны быть нанесены на региональные 

карты для облегчения учета этих участков в управлении природополь-

зованием).

Выводы
Количественная оценка экосистемных услуг позволяет показать эконо-

мический эффект от сохранения ландшафтов такими, как они есть. В ли-

тературе отмечается, что антропогенная трансформация природных ланд-

шафтов приводит к полной или частичной утрате способности природных 

ландшафтов оказывать экосистемные услуги. В случае если будут выяв-

лены пространственные различия стоимости экосистемных услуг для раз-

ных участков исследуемой территории, возникает возможность опреде-

лить наиболее ценные с точки зрения значений стоимости экосистемных 
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услуг участки территории. Они, как правило, являются ядрами ее эколо-

гического каркаса, часто превращаются в особо охраняемые природные 

территории, если же они ими не являются, необходимо рассмотреть воп-

рос о присвоении им такого статуса.

Как и для других регионов, для которых оценка была выполнена ра-

нее, для Дагестана она показала, что суммарная стоимость экосистемных 

услуг как минимум сопоставима с доходами, которые суммарно приносят 

различные виды хозяйственной деятельности в регионе.

В дальнейшем предполагается выявление пространственных разли-

чий стоимости экосистемных услуг природных ландшафтов республики 

для тех услуг, для которых это возможно, а также проведение подобных 

работ для других регионов России.
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Annotation. In the article, the author of the study focused on ecosystem services provided

by the natural landscapes of the Republic of Dagestan. The purpose of the article was to

carry out their quantitative assessment, for which the methods adopted for such work were 

used. To the greatest extent, the methods of market valuation, cost approach, and alternative 

cost estimation were used. Not all services have been evaluated to date, but the total cost

of those for which such an assessment was carried out is at least comparable to the benefi ts 

received from their economic use, and even with the annual budget of the republic. Human 

economic activity leads to anthropogenic transformation of natural landscapes, which, 

in turn, is the cause of degradation of ecosystem services. It is assumed that in the course

of further research it will be possible to clarify the estimates obtained, as well as the spatial

distribution of landscape services. This will make it possible to identify the most valuable

territories and develop recommendations for limiting their economic use, since they are the 

key components, the cores of the ecological framework of the region, and also make 

the greatest contribution to the cost of ecosystem services provided by its landscapes.
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БУДУЩЕЕ НЕФТЕГАЗОВОЙ ИНДУСТРИИ — 
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УГЛЕВОДОРОДАМИ

Аннотация. Статья посвящена рассмотрению актуальных проблем нефтегазодо-

бывающей индустрии, в частности сравнительному анализу вопроса восполнения 

ресурсной базы посредством разработки и добычи неконвенциональных углево-

дородов. На фоне перманентного роста мирового энергопотребления посредством 

электрогенерации из традиционных энергоносителей, возросшей геополитической 

турбулентности и глобальной перестройки мировых логистических цепочек задача 

восполнения ресурсной базы становится особенно актуальной. Высокая степень 

выработанности крупных классических нефтегазовых месторождений приводит 

к необходимости развития проектов добычи нетрадиционных нефти и газа, таких 

как сланцы, битуминозные песчаники, глубокая нефть. Последние петрофизические 

данные о составе неконвенциональных углеводородов среди разведанных терри-

торий говорят о значительном превышении их объемов в сравнении с традицион-

ными источниками нефти и газа. Истощение классических месторождений нефти 

и газа, перманентный рост спроса на традиционные энергоносители, динамично 

развивающееся ценообразование спотового и фьючерсного нефтегаза, форсиро-

ванный генезис технологических методов добычи в сложных коллекторах вкупе 

с существованием колоссальной ресурсной базы неконвенциональных углеводо-

родов — все это позволяет утверждать, что будущее нефтегазовой индустрии за не-

конвенциональными углеводородами.

Ключевые слова: неконвенциональные углеводороды, выработанность месторож-

дений, восполнение ресурсной базы, сланцевая нефть

JEL classification: Q30, Q32, Q35

Нефтегазовый энергетический фактор остается одним из важнейших в ми-

ровой экономике и международных отношениях сегодня. Несмотря на гео-

политическую турбулентность, волатильность мирового энергетического 



рынка и актуальность экологической повестки, краеугольным камнем на-

циональной экономической политики в настоящее время является доступ 

к традиционных энергоресурсам, особенно это сенситивно для тех стран, 

возможности электрогенерации за счет ВИЭ которых являются ограничен-

ными. Экотопическая политика нулевого роста становится стратегически 

неосуществимой на фоне современных геополитических вызовов и выте-

кающих из них экономических задач, поэтому сегодня ведущие экономики 

мира выносят решение вопросов энергетической безопасности в контексте 

использования традиционных энергоносителей на первый план. 

Целью данного исследования является рассмотрение актуальных про-

блем нефтегазодобывающей индустрии, в частности сравнительный анализ 

вопроса восполнения ресурсной базы посредством разработки и добычи 

неконвенциональных углеводородов. Задача исследования — обоснова-

ние гипотезы о направлении будущего развития, движении нефтегазодо-

бывающей индустрии в сторону разработки и добычи неконвенциональ-

ных углеводородов.

Данной проблематике посвящен ряд работ отечественных и зарубежных 

исследователей. Работы О. Л. Гараниной и Т. В. Поляковой посвящены 

вопросам перспектив и изменения конфигурации рынка традиционных 

энергоносителей, сравнительному анализу региональных рынков добычи 

и сбыта энергоносителей в контексте разработки и добычи сланцевой 

нефти [Гаранина, 2014; Полякова, 2012]. К. В. Сафонов рассматривает ма-

тематические модели формирования цен на нефть с учетом фактора слан-

цевой нефти [Сафонов и др., 2017]. В ряде работ К. Кобба анализируется 

динамика мирового энергетического рынка и влияние на него развития 

добычи энергоносителей из новых источников [Cobb, 2020]. Ц. Зоу рас-

крывает технологические и экономические аспекты развития добычи не-

конвенциональных углеводородов [Zou et al., 2019].

Перед странами, являющимися ведущими мировыми экспортерами 

СПГ и сырой нефти, все более обостряется проблема восполнения исто-

щенной ресурсной базы помимо поиска новых рынков сбыта и переори-

ентации логистических цепочек. Особенную важность это приобретает 

на фоне перманентного увеличения мирового энергопотребления — пред-

сказанный в 1958 г. Хуббертом максимум этой величины претерпевает 

не прекращающийся и по сей день сдвиг в будущее с 1972 г. (рис. 1).

Предложение следует за спросом: если в 2019 г. впервые в современ-

ной истории цена фьючерсного контракта на нефть West Texas Intermediate 

достигла почти –38 долл. за баррель и до 2021 г. спотовые биржевые по-

казатели варьировались на уровне 20–60 долл. за баррель, то 2022 г. озна-

меновался возвратом к цене на нефть выше психологического барьера 100 

долл. — сказались спад последствий мировой эпидемии COVID-19, вос-

становление производственных и логистических цепочек на допандемий-
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Рис. 1. Кривая Хубберта (мировое потребление сырой нефти в млрд баррелей в год) 

по годам 

Источник: URL: https://transportgeography.org

ный уровень, а также геополитическая турбулентность 2022 г. с фунда-

ментальной переориентацией структуры мирового экспорта традицион-

ных энергоносителей (рис. 2).

Рис. 2. Спотовая стоимость барреля нефти по годам, долл.

Источник: URL: https://infl ationdata.com/
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На фоне перманентно увеличивающегося рыночного спроса для стран — 

мировых экспортеров углеводородов крайне актуализирована проблема 

восполнения ресурсной базы (для стран-экспортеров со слабо диверси-

фицированными экономиками, напрямую зависящими от конъюнктуры 

рынка энергоносителей, — стратегически важно). Высокая степень вы-

работанности крупных месторождений, добыча на которых ведется про-

должительное время, десятками лет, может достигать 30–90%, сдвигая ак-

центы, инвестиции и ресурсы региональных отраслей на новые участки 

суши, шельфа и моря, тем самым существенно увеличивая стоимость до-

бычи. Климатическая, геологическая сложность местности, удаленность 

логистики, необходимость внедрения дополнительных и новых техно-

логий умножают себестоимость мировой добычи с 5–30 долл. за баррель 

до 50–60 долл. за баррель — такова цена добычи нетрадиционных (не-

конвенциональных) углеводородов (сланцы, битуминозные песчаники, 

гидраты, глубокая нефть). 

При всей сложности и противоречивости этого вопроса для исследо-

вателей есть вселяющие оптимизм петрофизические данные о количестве 

неконвенциональных углеводородов: последние данные геологоразведки 

показывают, что совокупное количество газа из нетрадиционных коллек-

торов превышает практически в девять раз (8,75) аналогичный показа-

тель классических коллекторов (для нефти эта величина равна 1,2 соот-

ветственно) [Zou et al., 2017].

Рис. 3. Диаграмма распределения классических и неконвенциональных углеводородов 

Источник: URL: https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1367912018302670

Совокупные затраты на геологоразведку, инфраструктуру, добычу и ло-

гистику, формирующие показатель себестоимости добычи, сдвигающиеся 
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в пределы 30–60 долл., становятся релевантными при текущем ценообра-

зовании, тем более при «медвежьей» динамике спотового и фьючерсного 

рынка энергоносителей [Cobb, 2020].

Истощение классических месторождений нефти и газа, перманентный 

рост спроса на традиционные энергоносители, динамично развивающееся 

ценообразование спотового и фьючерсного нефтегаза, форсированный 

генезис технологических методов добычи в сложных коллекторах вкупе 

с существованием колоссальной ресурсной базы неконвенциональных 

углеводородов — все это позволяет утверждать, что будущее нефтегазовой 

индустрии за неконвенциональными углеводородами. 
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Annotation. The article is devoted to the consideration of the actual problems of the oil and 
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the background of the permanent growth of global energy consumption through electricity 

generation from traditional energy carriers, increased geopolitical turbulence and global
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especially urgent. The high degree of development of large classical oil and gas fi elds leads 

to the need to develop projects for the extraction of unconventional oil and gas, such 

as shale, bituminous sandstones, deep oil. Recent petrophysical data on the composition

of unconventional hydrocarbons among the explored territories indicate a signifi cant 

excess of their volumes in comparison with traditional sources of oil and gas. The depletion 

of classical oil and gas fi elds, the permanent growth in demand for traditional energy carriers, 

the dynamically developing pricing of spot and futures oil and gas, the accelerated genesis

of technological methods of extraction in complex reservoirs, coupled with the existence

of a colossal resource base of unconventional hydrocarbons — all this allows us to assert 

that the future of the oil and gas industry is for unconventional hydrocarbons.
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ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
СТИМУЛИРОВАНИЯ... 
ОХРАНЫ ВОЗДУШНОГО БАССЕЙНА

Аннотация. Проблема загрязнения воздушного бассейна российских городов сохра-

няет актуальность в последние десятилетия. В статье выделен ряд факторов, опре-

деливших динамику выбросов загрязняющих веществ в атмосферу за длительный 

период времени, а также состояние воздушного бассейна российских городов. По-

казано экономическое значение загрязнения атмосферы, влияние выбросов загряз-

няющих веществ на состояние здоровья населения и другие экстерналии, возник-

новение социально-экономического вреда и ущерба. Социально-экономический 

вред и ущерб от загрязнения воздушного бассейна оценены исходя из современ-

ных международных разработок с учетом страновых особенностей и отечествен-

ных исследований. Сравнение вреда и ущерба от загрязнения воздушного бассейна 

с основными индикаторами роста экономики демонстрирует негативный вклад 

как в отраслевом разрезе, так и на региональном уровне. Переход к низкоуглерод-

ной экономике требует разработки и применения новых инструментов и механиз-

мов экологической, климатической, промышленной политики. В статье анализи-

руется роль экономических инструментов в природоохранной сфере. Обоснована 

целесообразность координации природоохранной политики и политики в области 

изменения климата, корректировки действующих и применение новых инструмен-

тов регулирования выбросов в атмосферу.

Ключевые слова: социально-экономический вред и ущерб от загрязнения воздуш-

ного бассейна, экономические инструменты природопользования, энергетический 

переход, природоохранная политика, климатическая политика

JEL classification: C82, F62, Q5

Качество воздуха является одним из важнейших условий устойчивого со-

цио-эколого-экономического развития страны. Качество воздуха вклю-

чено в Национальные цели развития страны до 2030 г., а также Цели устой-

чивого развития ООН (2016–2030).



Адекватный мониторинг и контроль качества воздуха могут способство-

вать решению важных социально-экономических задач, стоящих перед 

страной, в частности в области национальных проектов в сфере экологии, 

здравоохранения, демографии, жилья и городской среды. 

Решение этих задач также соответствует растущей роли ESG-

приоритетов в экологической и социальной областях экономической 

деятельности. 

Снижение загрязнения атмосферы уменьшает выбросы СО2, метана

и других парниковых газов, тем самым способствуя борьбе с изменением 

климата, что для России становится все актуальнее в соответствии со Стра-

тегией социально-экономического развития Российской Федерации с низ-

ким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 г.

В экономическом контексте проблема загрязнения воздуха тесно свя-

зана с возникающим для общества ущербом, вредом для здоровья и ро-

стом расходов на его охрану, снижением производительности труда, экс-

тернальными издержками, необходимостью значительных инвестиций 

в мониторинг и снижение эмиссий.

Проблема загрязнения воздушного бассейна российских городов со-

храняет актуальность в последние десятилетия. Вопросы качества воздуха 

включены в национальные проекты и программы в области охраны окру-

жающей среды, охраны здоровья населения, развития городов, в большин-

ство региональных программ и стратегий развития. 

Динамика поступления загрязняющих веществ в атмосферу неодно-

значная. Ретроспективный анализ показывает этапы снижения и роста 

объема выбросов: падение в 1990-е гг., рост в 2000-е гг. и стабилизацию 

в последнее десятилетие. Резкое снижение выбросов транспорта в 2019 г. 

вызвано изменениями в статистическом учете в соответствии с нормами 

Таможенного союза, ОЭСР по видам топлива [О состоянии и об охране 

окружающей  среды…, 2022].

Эмиссия парниковых газов за последние десятилетия демонстрирует 

аналогичные тренды: резкий спад в 1990-е гг., увеличение в 2000-е гг. 

вплоть до финансового краха 2008 г., далее увеличение эмиссии до 2014 г. 

с дальнейшей стагнацией до настоящего времени.

Ретроспективный анализ выбросов загрязняющих веществ и эмиссии 

парниковых газов свидетельствует о том, что одними из основных факто-

ров остаются промышленный рост и увеличение количества транспортных 

средств. Технологические сдвиги, структурные изменения, сдвиги в струк-

туре топливно-энергетического баланса экономики, отдельных регионов 

и секторов, увеличение энергоэффективности выступают в качестве фак-

торов снижения интенсивности образования вредных ингредиентов, эф-

фекта декаплинга и в определенной мере компенсируют экстенсивный 

фактор роста объемов производства. 
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Качество воздуха имеет неравномерное географическое распределе-

ние, ухудшение качества наблюдается в промышленных агломерациях 

и крупнейших и крупных городах. В 2021 г. в 211 городах среднегодовая 

концентрация одного или нескольких ингредиентов превышала предельно 

допустимые уровни ПДК с учетом новых нормативов [Обзор состояния 

и загрязнения окружающей среды…, 2022, с. 73]. В городах с наиболее вы-

соким уровнем загрязнения воздуха — 42 города в 2021 г. — проживает бо-

лее 10 млн человек. Города, имеющие комплексный индекс загрязнения 

атмосферы (ИЗА) выше 14, входят в приоритетный перечень. Это про-

мышленные центры черной и цветной металлургии, энергетики, химиче-

ской промышленности, такие как Норильск, Новокузнецк, Красноярск, 

Челябинск, Омск, Магнитогорск и др.

Высокая загрязненность воздуха имеет серьезные социально-эко-

номические последствия: ухудшение здоровья населения и качества 

жизни, дополнительные затраты в экономике и другие отрицательные 

экстерналии. В международной научной литературе и в отечествен-

ных разработках накоплен значительный опыт стоимостных оценок 

ущерба от загрязнения атмосферы. Недавние оценки Всемирным бан-

ком вреда, наносимого выбросами в атмосферу, определены в диапа-

зоне от 2,2% в странах Ближнего Востока и Северной Африки до 7,5% 

в странах Восточной Азии и 5,1% в Европе и Центральной Азии [World 

Bank and Institute…, 2016].

Отечественные исследования социально-экономического ущерба от де-

градации окружающей среды также свидетельствуют о значительных раз-

мерах потерь для экономики. Методологические и методические аспекты 

стоимостных оценок ущерба как на национальном, так и на региональ-

ном уровне представлены в работах С. Н. Бобылева, О. Е. Медведевой, 

Г. Е. Мекуш, Е. А. Рюминой, С. В. Соловьевой, А. С. Тулупова, Г. А. Фо-

менко и др. [Бобылев и др., 2002, Медведева и др., 2016; Мекуш, 2011; 

Рюмина, 2009; Тулупов, 2010]. Представлены региональные различия 

социально-экономического ущерба от загрязнения окружающей среды, 

наибольшие значения возникают в регионах концентрации крупнейших 

промышленных предприятий Сибирского федерального округа и Дальне-

восточного федерального округа. По нашим оценкам, ущерб от выбросов 

в атмосферу в 2019 г. составляет 2–5% ВВП России. Для расчетов исполь-

зованы международные оценки ущерба здоровью от выбросов отдельных 

загрязняющих веществ, NOx, SO2, NH3, PM2,5 и PM10, Страновая корректи-

ровка проведена по паритету покупательной способности национальных 

валют и соотношению ценности статистической жизни [Air quality, 2019]. 

Основным инструментом регулирования качества атмосферы выступает 

плата за негативное воздействие на окружающую среду. Плата за загряз-

нение окружающей среды была введена в России в 1990-е гг. и имела це-
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лью стимулирование снижения выбросов, сбросов, отходов, поступающих 

в окружающую среду, а также компенсацию ущерба от загрязнения. Низ-

кие базовые ставки не позволили достигнуть поставленных целей. В насто-

ящее время порядок платы определяется постановлением Правительства 

РФ от 13.09.2016 № 913, предусмотрены базовые ставки по ингредиентам, 

а также корректирующие коэффициенты по источникам и лимитам вы-

бросов [О ставках платы…, 2016]. 

Плата за выбросы в атмосферу составила 2,5 млрд руб., или 0,4% платы 

за использование природных ресурсов (630,5 млрд руб. в 2020 г.) [Консо-

лидированный бюджет…, 2020]. Данный вид платежей целиком поступает 

в бюджеты субъектов РФ.

В последние годы наблюдается тенденция уменьшения размера платы 

за негативное воздействие. Если в 2000-е гг. плата увеличивалась и со-

ставила почти 27 млрд руб. в 2015 г., то далее последовало уменьшение 

до 14,5 млрд руб. в 2020 г. [О состоянии и об охране окружающей  среды…, 

2021, 2011]. 

Переход к низкоуглеродной экономике требует разработки и приме-

нения новых инструментов и механизмов экологической, климатиче-

ской, промышленной политики. Международная политика в области кли-

мата вызвала появление рынка выбросов парниковых газов. Социальная 

цена углерода SCC была обоснована и оценена нобелевским лауреатом 

У. Нордхаусом, в докладах Н. Стерна и Дж. Стиглица: 50–100 долл./ т СО2

к 2030 г. [Nordhaus, 2013; Stern, Stiglitz,., 2017]. Действующий углеродный 

рынок демонстрирует высокую вариабельность от 1 до 123 долл. на еди-

ницу выбросов. Однако большинство транзакций совершаются в преде-

лах до 10 долл., или 8 евро [Postic et al., 2020].

Принятые Правительством России нормативно-правовые документы, 

в том числе Федеральный закон «Об ограничении выбросов парниковых 

газов» и «Стратегия социально-экономического развития Российской 

Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года» 

предусматривают возможности развития новых инструментов в России 

[Об ограничении выбросов…, 2021; Стратегия социально-экономического 

развития…, 2021]. Введение платы за выбросы парниковых газов может 

способствовать дополнению или замене платежей по составу ингредиен-

тов, стимулировать сокращение выбросов в атмосферу. При объемах вы-

бросов парниковых газов более 2 млрд т в год введение платы по нижнему 

уровню резко увеличит платежи в рамках действующей инфраструктуры

администрирования. 

Большое значение имеет идентификация ключевых индикаторов 

для регулирования качества атмосферного воздуха. Российская система 

статистического учета и наблюдения предоставляет обширный выбор ста-

тистически выверенных показателей. Национальные цели развития страны 

102 Соловьева С. В. 



до 2030 г. включают пять национальных целей, а также целевые показатели 

[О национальных целях…, 2020]. Национальная цель «Комфортная и без-

опасная среда для жизни» имеет восемь целевых показателей, характери-

зующих ее достижение, в том числе показатель «Объем выбросов опасных 

загрязняющих веществ, оказывающих наибольшее негативное воздействие 

на окружающую среду и здоровье человека, по отношению к 2017 г.». Пред-

ставляется, что обсуждения требует целесообразность данного показателя. 

Этот интегрированный индекс является расчетным, что требует дополни-

тельных человеческих ресурсов, времени, затрудняет понимание причин 

изменения динамики, камуфлирует возникающие проблемы, а также ду-

блирует действующие показатели, что усложняет управление и контроль 

качества атмосферы. Так, число городов с высоким загрязнением воздуха, 

которое определяется Росгидрометом по превышению ИЗА, а также чис-

ленность населения, проживающего в этих городах, являются важным 

показателем, статистически апробированным с длительной историей на-

блюдений. Последний входит в список показателей реализации государст-

венной программы Российской Федерации «Охрана окружающей среды». 

Там же имеется показатель «Доля уловленных и обезвреженных загряз-

няющих атмосферу веществ в общем количестве загрязняющих веществ, 

отходящих от стационарных источников, %», статистически выверенный 

и имеющий длительную историю наблюдений.

В заключение следует подчеркнуть целесообразность координации при-

родоохранной политики и политики в области изменения климата, в том 

числе путем корректировки действующих и применения новых инстру-

ментов регулирования выбросов в атмосферу, стимулирующих развитие 

экономики с низкой углеродоемкостью.

Статья выполнена в рамках темы «Эколого-экономические проблемы 

рационального природопользования и охраны окружающей среды Рос-

сии» ЦИТИС № 121041300185-4.
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ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ИНВЕСТИЦИЙ

Аннотация. Статья посвящена степени разработанности вопросов оценки устойчи-

вого развития и, в частности, измерения эколого-экономической эффективности 

инвестиций. Данный вопрос поднимается автором в связи с тем, что одним из спо-

собов достижения устойчивого развития является перенаправление финансиро-

вания на инвестиционные проекты, которые будут оказывать преимущественно 

положительное влияние на экономический рост, социальную сферу и экологию. 

Проводившиеся до настоящего времени исследования в области оценки эффек-

тивности инвестиционных проектов рассматривали данную проблему в основном 

с коммерческой точки зрения и были направлены на финансовую оценку проек-

тов, при этом не уделялось должное внимание влиянию, оказываемому на устой-

чивое развитие регионов. В статье проводится анализ имеющихся исследований 

в области оценки устойчивого развития. В результате исследования устанавлива-

ется недостаточная проработанность вопросов оценки эколого-экономической 

эффективности инвестиций.

Ключевые слова: эколого-экономическая эффективность, устойчивое развитие, 

ESG, инвестиционный проект, оценка

JEL classification: Q01, Q56

В настоящее время все больше распространяются идеи устойчивого раз-

вития, т.е. «удовлетворения текущих потребностей человека без ущерба 

для возможности будущих поколений удовлетворять свои собственные по-

требности» [Доклад…, 1987]. Концепция устойчивого развития включает 

три направления, которые должны находиться в равновесии:

• экономический рост;

• социальная ответственность;

• экологический баланс.

Поскольку устойчивое развитие затрагивает абсолютно все сферы че-

ловеческой жизни, то способы его достижения прорабатываются на раз-



личных уровнях, в том числе на международном, национальном и кор-

поративном.

На международном уровне концепция устойчивого развития в насто-

ящее время представлена в виде 17 Целей устойчивого развития Органи-

зации Объединенных Наций (далее — ООН), принятых Резолюцией Ге-

неральной Ассамблеи ООН от 25.09.2015 № A/70/L.1 «Преобразование 

нашего мира: повестка дня в области устойчивого развития на период 

до 2030 года».

В России на национальном уровне одним из основных в настоящее 

время документов, учитывающих национальные приоритеты и опреде-

ляющих национальные цели, является Указ Президента Российской Фе-

дерации от 21.06.2020 № 474 «О национальных целях развития Россий-

ской Федерации на период до 2030 года», в рамках которого определены 

пять основных направлений развития нашей страны до 2030 г., а именно:

сохранение населения, здоровье и благополучие людей;

возможности для самореализации и развития талантов;

комфортная и безопасная среда для жизни;

достойный, эффективный труд и успешное предпринимательство;

цифровая трансформация.

На корпоративном уровне для достижения повестки устойчивого раз-

вития компании начинают внедрять принципы ESG в свои стратегии раз-

вития и локальные нормативные акты в рамках осуществления коммер-

ческой деятельности.

Одним из способов достижения устойчивого развития является перена-

правление финансирования на инвестиционные проекты, которые будут 

оказывать преимущественно положительное влияние на экономический 

рост, социальную сферу и экологию. Так, любой инвестиционный про-

ект при реализации оказывает влияние на экологическую, социальную 

и экономическую ситуацию в регионе реализации, однако воздействие 

на различные сферы может быть неоднородным, т.е. проект может одно-

временно позитивно влиять на экономический рост и социальную сферу 

региона (например, за счет создания новых рабочих мест), но негативно 

воздействовать на экологию (например, в результате необходимости рас-

чистки лесных земельных угодий для реализации проекта). Таким об-

разом, для достижения целей устойчивого развития поддержку должны 

получать инвестиционные проекты, положительное воздействие на все 

вышеуказанные сферы которых будет превышать оказываемое негатив-

ное влияние.

Особо стоит отметить, что влияние, оказываемое инвестиционным 

проектом на регион реализации, не всегда явно выражено (имеет прямой 

эффект), в большинстве случаев эффект является опосредованным (кос-

венный эффект). При этом стоит отметить, что косвенный эффект в ос-
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новном является более значительным, чем прямой, и зачастую раскры-

вается спустя длительный период времени.

До недавнего времени большинство инвестиционных проектов оце-

нивались только с точки зрения их экономической привлекательности 

и влияния на экономику регионов. Однако концепция устойчивого раз-

вития, в частности идея необходимости перенаправления финансовых 

потоков на реализацию «зеленых»1 и «социальных»2 проектов, создала 

необходимость в дополнительной оценке эколого-экономической и со-

циальной эффективности таких проектов.

Кроме того, потребность в оценке указанной эффективности возни-

кает также в связи с необходимостью категоризировать инвестиционные 

проекты в соответствии с принимаемыми таксономиями для получения, 

например, льготного финансирования в таких отраслях, как энергетика, 

1 В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 14.07.2021 

№ 1912-р «Зеленый проект» — это проект, удовлетворяющий следующим принципам:

• соответствие одному или нескольким основным направлениям, предусмотренным 

целями и основными направлениями;

• направленность на достижение целей Парижского соглашения, принятого 

12.12.2015 21-й сессией Конференции Сторон Рамочной конвенции Организации 

Объединенных Наций об изменении климата, или одной или нескольких из целей, 

указанных в декларации «Преобразование нашего мира: повестка дня в области устой-

чивого развития на период до 2030 года», принятой резолюцией Генеральной Ассам-

блеи Организации Объединенных Наций 25.09.2015, — цели 6–9, 11–15;

• реализация проекта способствует достижению целей, связанных с положительным 

воздействием на окружающую среду, указанных в п. 3 Распоряжения Правительства 

Российской Федерации от 14.07.2021 № 1912-р;

• реализация проекта способствует достижению экологического эффекта, указанного 

в п. 5 Распоряжения Правительства Российской Федерации от 14.07.2021 №1912-р;

• соответствие технологическим показателям наилучших доступных технологий (до-

стижение технологических показателей наилучших доступных технологий или тех-

нологических показателей лучше наилучших доступных технологий) (при наличии);

• отсутствие значимых побочных эффектов на окружающую среду (принцип “Do Not 

Signifi cant Harm”).
2 В соответствии с проектом Критериев (таксономии) социальных проектов в Рос-

сийской Федерации, разработанным Государственной корпорацией развития «ВЭБ. РФ» 

«социальный» проект — это проект, одновременно удовлетворяющий следующим усло-

виям:

• соответствие одному или нескольким направлениям социальных проектов, приведен-

ных в п. 5 Критериев (таксономии) социальных проектов в Российской Федерации;

• направленность на решение или смягчение конкретной социальной проблемы и 

(или) на достижение положительных социальных результатов (социального эффекта);

• направленность на достижение одной или нескольких из следующих целей устойчи-

вого развития ООН: Цели 1–12, 16 — и (или) на достижение одной или нескольких 

Национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 г.;

• отсутствие значимых побочных негативных эффектов на социальную сферу и окру-

жающую среду (принцип “Do No Signifi cant Harm”).
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строительство, промышленность, транспорт, обращение с отходами, во-

доснабжение и водоотведение, сельское хозяйство и др.

В 2021 г. постановлением Правительства РФ от 21.09.2021 № 1587 были 

утверждены «Критерии проектов устойчивого (в том числе зеленого) раз-

вития в Российской Федерации». А в настоящее время Государственной 

корпорацией развития «ВЭБ.РФ» ведется разработка проекта «Критериев 

социальных проектов в Российской Федерации».

Разработка и принятие Критериев устойчивых и социальных проек-

тов — это огромный шаг на пути институализации устойчивого развития, 

однако в отсутствие единого подхода к оценке эффективности инвестици-

онных проектов и их влияния на эколого-экономические и социальные

сферы регионов реализации невозможно объективно оценивать степень 

следования идеям устойчивого развития субъектами, на которых направ-

лено регулирование, в их деятельности.

Основная причина востребованности оценки эколого-экономической 

и социальной эффективности инвестиций заключается в необходимости 

измерения устойчивого развития. С. Н. Бобылев верно указывает в своей 

работе, что «одной из новых задач, стоящей перед наукой, является на-

хождение способа отражения прогресса устойчивого развития», поскольку, 

как гласит известное выражение Билла Хьюлетта: «Нельзя управлять тем, 

что невозможно измерить, но всего, что измеримо, можно достичь» [Бо-

былев, 2020].

Таким образом, необходимость в оценке эколого-экономической и со-

циальной эффективности обусловлена многими факторами:

необходимостью перенаправления финансовых потоков на ин-

вестиционные проекты, оказывающие положительное влияние 

на экономический рост, социальную сферу и экологию;

необходимостью категоризировать проекты в соответствии с так-

сономией устойчивых проектов и социальной таксономией;

необходимостью определения качества проектов, направленных 

на устойчивое развитие регионов;

необходимостью оценить устойчивое развитие.

В настоящее время оценки эколого-экономической и социальной эф-

фективности инвестиций в науке не было уделено должного внимания. 

Наиболее глубокую разработку проблема оценки эколого-экономиче-

ской и социальной эффективности инвестиционных проектов для до-

стижения устойчивого развития регионов получила в работах следую-

щих российских авторов: С. Н. Бобылева, С. В. Соловьевой, М. В. Палта, 

И. Ю. Ховавко, О. В. Кудрявцевой, К. С. Ситкиной. В своих работах вы-

шеуказанные ученые рассматривают возможные индикаторы оценки 

устойчивого развития и приходят к выводу о необходимости примене-

ния индикаторов, которые будут измерять устойчивое развитие через 
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призму достижения Целей устойчивого развития Организации Объе-

диненных Наций.

Наиболее широко исследованы вопросы оценки социально-эконо-

мической эффективности, при этом имеющиеся работы в основном на-

правлены на измерение выгоды с финансовой точки зрения, в денежном 

эквиваленте.

С данной точки зрения социально-экономические эффекты инве-

стиционных проектов рассматривали следующие российские авторы: 

Р. А. Андруцкий, О. И. Гулакова, Т. В. Коссова, М. А. Шелунцова и др., 

а также зарубежные ученые С. М. Харви, Е. Кула, Г. Лопец, Р. А. Масгрейв, 

П. Б. Mасгрейв, Д. Пирс, Б. Грум, С. Хепберн, П. Каундаури, С. Прайс, 

С. Нэа и др.

При этом способы оценки эколого-экономической эффективности 

инвестиционных проектов для достижения устойчивого развития реги-

онов недостаточно исследованы. В частности, в имеющихся работах рас-

сматривается только экологическая эффективность с точки зрения воз-

можного ущерба природе, выраженного в денежном эквиваленте, как, на-

пример, в работах А. К. Борлаковой [Борлакова, 2012] или И. П. Нужиной 

[Нужина, 2010]. При этом такие экологические показатели проектов, 

как уровень выбросов веществ, загрязняющих воздух, почву, воду; уро-

вень потребления воды; уровень образовывающихся сточных вод; уро-

вень образовывающихся твердых бытовых отходов и другие, не учиты-

вались авторами.

Оценка социально-экономических и экологических эффектов инвести-

ционных проектов с точки зрения устойчивого развития была представлена 

в работе И. С. Кириллова [Кириллов, 2013]. Однако в данной работе рас-

сматриваются способы оценки проектов только в нефтегазовой отрасли.

Таким образом, имеющиеся исследования в области оценки эко-

лого-экономической эффективности инвестиционных проектов явля-

ются недостаточными, поскольку рассматривают экологические эффекты 

без привязки к достижению устойчивого развития. Имеющиеся работы 

охватывают не все эколого-экономические эффекты, а также не уделяют 

должного внимания отрицательным и косвенным эффектам. Большинство 

исследований оценивают эколого-экономические эффекты инвестици-

онных проектов только с финансовой стороны, в денежном эквиваленте, 

в результате чего отсутствует возможность полномерно измерять уровень 

влияния проекта на устойчивое развитие региона реализации.

В то же время выявление способов оценки эколого-экономической 

эффективности инвестиций позволит:

подтвердить или опровергнуть предположения о влиянии эколого-

экономических эффектов, возникающих в результате реализации 

инвестиционных проектов, на устойчивое развитие регионов;

Эколого-экономическая эффективность инвестиций 111



оценить эколого-экономическую эффективность реализуемых ре-

гионами программ по устойчивому развитию;

оценить эколого-экономическую эффективность инвестиционных 

проектов банков, а также частных инвесторов и частных лиц;

усовершенствовать системы оценки рисков инвестиционных про-

ектов;

усовершенствовать методику отбора и верификации «зеленых»

и «социальных» проектов в рамках утвержденных Правительством 

РФ «Критериев проектов устойчивого (в том числе зеленого) раз-

вития в Российской Федерации» и разрабатываемых Государствен-

ной корпорацией развития «ВЭБ.РФ» «Критериев (таксономии) 

социальных проектов в Российской Федерации».

В связи с этим автор статьи считает необходимым при проведении ис-

следований в области влияния устойчивого развития на регионы уделять 

особое внимание оценке эколого-экономической эффективности инве-

стиционных проектов.
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ECOLOGICAL AND ECONOMIC EFFICIENCY 
OF INVESTMENTS

Annotation. The article is devoted to the problem of the degree of development of the issues 

of assessing sustainable development and, in particular, measuring the environmental 

and economic effi  ciency of investments. This issue is raised by the author due to the fact 

that one of the ways to achieve sustainable development is to redirect funding to investment 

projects that will have a predominantly positive impact on economic growth, the social 

sphere and the environment. So far, studies in the fi eld of evaluation of the eff ectiveness 

of investment projects have considered this problem mainly from a commercial point of view 

and have focused on the fi nancial evaluation of projects, while not paying due attention 

to the impact on the sustainable development of regions. The article analyzes the available 

research in the fi eld of sustainable development assessment. As a result of the study, 

insuffi  cient elaboration of the issues of assessing the environmental and economic effi  ciency 

of investments is established.
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ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ЭКСТЕРНАЛИИ 
КАК ИСТОЧНИК КОНФЛИКТОВ В ОБЩЕСТВЕ

Аннотация. Целью статьи является анализ подходов к экономической оценке эко-

логических экстерналий. Предметом исследования выступают методы экономи-

ческой оценки экологических внешних эффектов. Инструментом анализа служит

методология системного анализа.

В статье рассмотрены методы оценки нерыночных внешних эффектов: метод оценки 

рисков «доза — эффект», метод «снизу вверх» и «сверху вниз», метод общей эконо-

мической ценности, включая методы субъективных оценок («готовности платить»

и «готовности принять компенсацию») и гедонистического образования. Показано, 

что экологические экстерналии — это реальные издержки третьих лиц (главным 

образом локальных сообществ), которые и провоцируют конфликты в обществе. 

Ключевые слова: экологические экстерналии, оценка ущерба от загрязнения, ме-

тоды оценки внешних эффектов, экологические конфликты, методы субъектив-

ной оценки

Jel classification: Q50

Экологические экстерналии (внешние эффекты) — понятие, хорошо 

известное в современной экономической литературе. Под этим терми-

ном понимаются потери/выгоды третьих лиц, возникающие в результате 

воздействий различных видов деятельности (производства и потребле-

ния благ) на окружающую природную среду, т.е. это те самые издержки 

от какой-либо деятельности, которые третьи лица должны нести незави-

симо от своей воли. Сложившийся рыночный механизм никаким образом 

не учитывает данные воздействия при оценке этих видов деятельности, 

и необходимо государственное регулирование, чтобы создать отсутству-

ющую обратную связь (интернализировать экстерналии).

Экологические экстерналии в зависимости от масштабов воздействия 

делятся на глобальные (широко тиражируемый пример — климатические 



изменения под воздействием выбросов CO2), региональные (последствия

для жизни населения в низовьях реки, если выше по течению происходит 

сброс загрязненных стоков) и локальные, т.е. местные. С последним ви-

дом внешних эффектов сталкиваются практически все (например, сброс 

септика в дорожную канаву вместо цивилизованного вывоза специаль-

ными транспортными средствами). Экологические экстерналии могут 

быть оценены в экономической форме (потери или дополнительные из-

держки третьих лиц). Эти оценки являются объективной основой кон-

фликтов в обществе.

Цель статьи — анализ подходов к экономической оценке экологиче-

ских экстерналий. Предметом исследования выступают методы их эко-

номической оценки. Инструментом анализа служит методология систем-

ного анализа. 

Прежде всего, необходимо выделить внешние эффекты, которые под-

лежат оценке. Это не очень простая задача, поскольку учитывать необхо-

димо не только очевидные, но и косвенные последствия соответствующих 

действий. Так в научной литературе [Delucchi,1996; Maddison et al., 1996; 

Transportation…, 2016] выделяются следующие виды внешних эффектов 

автотранспорта:

субсидирование транспорта;

внешние издержки, связанные с авариями1; 

внешние издержки, связанные с парковкой;

дорожные пробки;

cтоимость земли;

регулирование дорожного движения;

разнообразие транспорта;

загрязнение воздуха;

шум; 

редкость ресурсов;

барьеры;

влияние на землепользование;

загрязнение воды;

отходы.

Около половины перечисленных выше внешних издержек — экологи-

ческие. На практике анализ экстернальных эффектов обычно ограничи-

вается ближайшими косвенными результатами какой-либо деятельности 

(т.е. результатами, непосредственно не относящимися к целям, ради ко-

торых данный вид деятельности предпринимался).

1 Расходы, связанные с несчастными случаями на дороге, делятся на внешние (неком-

пенсируемые материальные и нематериальные потери) и внутренние, а также на рыночные 

и нерыночные.
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Часть из перечисленных затрат — прямые затраты, т.е. прямо связан-

ные с определенной деятельностью (например, парковка, дорожная ин-

фраструктура, шум и др.), а часть — косвенные, которые косвенным об-

разом распределяются на соответствующую деятельность (разнообразие 

транспорта, редкость ресурсов и др.).

Основные трудности для экономической оценки внешних издержек 

представляют собой нерыночные издержки. Обычно на первом этапе да-

ется натуральная оценка внешних эффектов (какой вред здоровью, какое 

количество людней пострадало и т.п.). В этом вопросе большую помощь 

оказывают результаты многолетних риск-ориентированных исследований 

«доза — эффект» («концентрация — эффект»), позволяющих определить: 

1) наивысший уровень необнаружения внешних эффектов либо 2) наи-

меньший уровень, при котором наблюдается внешний эффект. К примеру, 

для объектов по утилизации отходов необходимо оценить эффекты от вы-

бросов традиционных загрязнителей, связанных с увеличением заболе-

ваемости и смертности населения; от снижения урожайности сельскохо-

зяйственных культур и гибели лесов; выбросов парниковых газов; утечек 

инфильтрата; смрада, дыма и др. В Евросоюзе оценили по компонентам 

внешние эффекты от объектов размещения отходов. Так, экономическая 

оценка экстерналий от выбросов диоксинов составила более 1 млн евро 

за 1 кг выбросов [A Study…, 2000].

Экономическая оценка экологических экстерналий может вестись 

как «снизу вверх», так и «сверху вниз». В первом случае устанавливается 

воздействие одного источника экстерналий. А затем полученная оценка 

умножается на количество источников. Во втором случае оценивается 

воздействие совокупности источников и их количество, что позволяет 

экономически оценить экстерналии одного объекта. Для автотранспорта 

в первом случае это оценка выбросов одного транспортного средства 

и умножение полученного результата на величину трафика. Во втором 

случае, наоборот, оценивается воздействие трафика на определенном 

отрезке дороги, а затем исчисляются внешние эффекты одного транс-

портного средства.

Для оценки экологических экстерналий применяются следующие ме-

тоды:

оценки ущерба от загрязнения (прямым счетом или с помощью 

затрат на контроль и предупреждение негативного воздействия, 

а также оценки величины уровня необходимой компенсации);

определения общей экономической ценности, включая методы 

субъективных оценок («готовности платить» и «готовности при-

нять компенсацию»), транспортно-путевых затрат, «выявленных 

предпочтений», гедонистического образования (стоимость чистой 

окружающей среды может рассчитываться как разность между сто-
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имостью недвижимости в экологически чистом месте и стоимостью 

недвижимости в экологически неблагоприятном месте).

Стоимость недвижимости поблизости от объектов с негативным воз-

действием на окружающую природную среду всегда ниже, чем в чистых 

районах [Eshet et al., 2005; Eshet et al., 2006]. Обзоры рынка недвижи-

мости в Подмосковье фиксируют снижение приблизительно на 20% 

стоимости недвижимости поблизости от мест строительств мусоро-

сжигательных заводов в Московской области уже сразу после объявле-

ния о намерениях1.

Границы трудноисчисляемых внешних эффектов можно оценивать, 

если их сравнивать с эффектами, которые мы умеем считать, и дальше 

ранжировать эффекты с помощью метода «выявленных предпочтений».

Экологические экстерналии — это реальные экономические потери. 

Основными источниками экологических конфликтов в нашей стране яв-

ляются вырубка лесов и парков, застройка водоохранных зон, заповед-

ников и территорий памятников культуры; мусорные свалки и полигоны 

захоронения отходов; новые хозяйственные проекты с заметным нега-

тивным воздействием на окружающую среду. Платная застройка в горо-

дах только увеличивает потенциал конфликтов. Главные пострадавшие 

всегда — это локальные сообщества (население). Из вышесказанного 

следует, что регулирование экологических экстерналий — важнейшее на-

правление государственного регулирования.
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Аннотация. В данной работе приводится опыт низкоуглеродного развития Китая. 

Целями являются систематизация опыта и особенностей Китая в области «зеленого 

перехода» и низкоуглеродного развития, сравнительный анализ и синтез. Резуль-

таты могут быть использованы различными странами при выборе пути развития 

с учетом низкоуглеродной повестки.

В настоящее время в структуре энергопотребления Китая преобладает уголь, и од-

ним из экономически выгодных путей сокращения выбросов является повышение 

энергоэффективности. Со стороны предложения необходимо создать энергети-

ческую систему, в которой доминирует чистая энергия, с накопителями энергии 

и цифровыми интеллектуальными технологиями для обеспечения стабильности 

поставок и повышения общей эффективности системы.

Ключевые слова: низкоуглеродное развитие, «зеленый переход», выбросы углекис-

лого газа, устойчивое развитие
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Введение

В настоящее время, несмотря на различные вызовы, с которыми 

все чаще сталкивается человечество, устойчивое развитие и низкоугле-

родное развитие не становятся менее актуальными [Kudryavtseva, 

Kurdin, 2023].



В энергетическом секторе Китая выбросы углекислого газа в основ-

ном обусловлены сжиганием угля. К концу 2020 г. общая установленная 

мощность производства электроэнергии в Китае достигла 22 058 млн кВт. 

Установленная мощность тепловой генерации достигла 124 517 млн кВт, 

составив 56,68% от общей установленной мощности1. Это приводит 

к большим выбросам углекислого газа и других загрязняющих веществ. 

В табл. 1 показана тенденция выбросов CO2 от угольных электростан-

ций в Китае. Видно, что хотя в 1990 г. общая установленная мощность, 

производство электроэнергии и выбросы CO2 от угольных электростан-

ций были низкими, удельные выбросы CO2 были самыми высокими, 

что указывает на то, что технологии декарбонизации в то время еще раз-

работаны не были. К 2030 г. общая установленная мощность, выработка 

электроэнергии и выбросы углерода от угольных электростанций бу-

дут находиться в состоянии устойчивого роста, выбросы СО2 будут по-

прежнему высоки.

Таблица1.  Тенденции изменения установленной мощности и выбросов CO2 от угольных 

электростанций2

1990 2005 2015 2030

Производство 

электроэнергии/10*8 кВт

4710 19 960 43 260 658 60

Мощность/ 10*8 кВт 870 3680 8140 12 590

Выбросы CO2/ 10*8t 5,98 24,.24 43,28 59,97

Уровень выбросов CO2/ кг/кВт 1,27 1,21 1,00 0,91

Энергетический сектор, являясь крупнейшим источником выбросов, 

сталкивается с серьезной проблемой сокращения потребления энергии 

и выбросов [Shengping et al., 2022]. Китай добился значительных успехов 

в развитии энергосберегающих технологий, реструктуризации энерге-

тики и модернизации промышленности, что заложило реалистичную ос-

нову для дальнейшего продвижения низкоуглеродного развития в этой 

стране. Во-первых, в контексте структурной реформы предложения Ки-

тай стремится перенести движущую силу экономической трансформа-

1 2022-08-05. 

P. 80–90. Yao, M., Wu, J. and Li, L. C. Carbon emissions trading and sustainable development 

in the power industry towards carbon peaking. 08.05.2022. P. 80–90. URL: https://cnkivpn.xstsg.

top/kns8/defaultresult/index
2 2022-08-05. 

p. 80–90. Yao, M., Wu, J. and Li, L. C. Carbon emissions trading and sustainable development 

in the power industry towards carbon peaking. 08.05.2022. P. 80–90.
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ции с инвестиционной на инновационную и уже достиг определенного 

уровня энергосберегающих технологий и повышения энергоэффективно-

сти, что значительно увеличило эффективность использования энергии 

во всех секторах национальной экономики. Во-вторых, с точки зрения 

энергобаланса эффективность неископаемых источников энергии (на-

пример, энергии ветра и солнца) в Китае значительно возросла.

По данным Национального бюро статистики КНР, с 2010 по 2019 г. по-

требление неископаемой энергии в Китае будет расти в среднем на 9,1% 

в год, а доля неископаемой энергии в общем потреблении энергии увели-

чивается с 9,4% в 2010 г. до 15,3% в 2019 г., что указывает на четкую тен-

денцию к движению энергетического баланса Китая в низкоуглеродном 

направлении. В то же время при сильной поддержке государства вопрос 

подключения к сетям и потребления неископаемой энергии решается 

более эффективно, что способствует дальнейшей оптимизации энерге-

тического баланса. В-третьих, с точки зрения промышленной структуры 

доля третичного сектора в Китае увеличилась с 44,2% в 2010 г. до 53,9% 

в 2019 г., в то время как доля вторичного сектора снизилась с 46,5% 

в 2010 г. до 39,0% в 2019 г., и в промышленной структуре Китая в настоя-

щее время преобладает сфера услуг1. Поскольку третичный сектор потре-

бляет меньше энергии, чем вторичный, эта тенденция оптимизации про-

мышленной структуры помогает Китаю неуклонно продвигаться вперед 

в процессе низкоуглеродного развития. В контексте политики структур-

ной реформы предложения скорость и эффективность вышеупомянутой 

оптимизации промышленной структуры еще более возросли, что зало-

жило основу для достижения Китаем своей углеродной цели. Это также 

способствует достижению страной целей по углеродному пику и угле-

родной нейтральности. В период с 2012 по 2019 г. потребление энергии 

на единицу ВВП в Китае снизилось на 28%, а выбросы углерода на еди-

ницу ВВП в 2021 г. — на 18,2% по сравнению с 2015 г.2 Например, удель-

ная стоимость производства фотоэлектрической энергии в 2021 г. более 

чем на 80% ниже, чем в 2010 г., а удельная стоимость наземной ветровой 

энергии в 2019 г. была почти на 40% ниже, чем в 2019 г. Это позволяет 

получить опыт контроля затрат для устойчивого развития возобновляе-

мой энергетики.

1 , , May. 2022. No. 3(174). P. 116–120; 

Yang S. Research on the path of low-carbon city construction in China // China Forestry Economy. 

2022. May. No. 3(174). P. 116–120. URL: https://cnkivpn.xstsg.top/kns8/defaultresult/index
2 , . , 2021. No. 11.

P. 87–94. Liu B. The basis, challenge and policy path for China to achieve the goal of emission 

peak and carbon neutrality // Prices Monthly. – 2021. – No. 11. – P. 87–94. DOI: 10.14076/j.

issn.1006-2025.2021.11.13).
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В то же время в низкоуглеродном развитии Китая имеется много недо-
статков.

1. Большая база общих выбросов CO2.

Китай все еще находится на этапе перехода от индустриализации 

к постиндустриализации, и его экономическое развитие сильно зави-

сит от ископаемых видов энергии, в основном угля и углеродных источ-

ников; он обладает большой общей базой выбросов СO2. Если общий 

объем выбросов CO2 в мире в 2019 г. составлял 33 млрд т, то Китай вы-

брасывал 10 млрд т, что составило 30,30% от общего объема выбросов 

в мире и сделало его крупнейшим в мире эмитентом CO2. В 2019 г. объем 

выбросов СO2 на душу населения в Китае составлял 8,1 т, что на 25%

превысило объем выбросов на душу населения в ЕС и на 65% — обще-

мировой уровень [Liu Bin, 2021]. В то же время ЕС и США достигли 

пика потребления энергии и выбросов углерода в 2006 и 2007 гг. соот-

ветственно. Поскольку Китай все еще находится в переходном периоде

от индустриализации к постиндустриальному развитию, потребление 

энергии на единицу ВВП в Китае примерно на 40% выше, чем в среднем 

по миру, а общее потребление энергии и общие выбросы CO2 все еще ра-

стут, и темпы низкоуглеродного развития недостаточно высоки [Xuefeng 

Shao, 2021].

2. Специфика энергобаланса.

В Китае присутствует значительное давление, связанное с необхо-

димостью постоянной оптимизации энергобаланса путем постепенного

снижения доли ископаемых видов энергии в общем объеме потребле-

ния энергии и постепенного увеличения доли потребления экологиче-

ски чистой энергии. В настоящее время в структуре энергопотребления

Китая по-прежнему преобладает ископаемое топливо: на ископаемые

энергоносители приходится 85,10% от общего потребления энергии, а на

уголь — 60% от общего потребления энергии. В мире в последние деся-

тилетия наблюдается глобальный переход от угольного энергобаланса 

к нефтегазовому, затем постепенный переход к энергобалансу с нуле-

вым содержанием углерода. Например, в США доля угля, нефти, при-

родного газа и неископаемых видов топлива в 2019 г. составили 12, 39,

32 и 17% соответственно, что является типичным энергобалансом на ос-

нове нефти и газа.

Что касается производства энергии в Китае, то возобновляемые ис-

точники энергии в стране — такие как ветер, фотоэлектричество и ги-

дроэнергетика — в настоящее время имеют самую большую совокупную 

установленную мощность. Это определяет оптимизацию энергобаланса 

иначе, чем в других странах, а именно Китай не может перейти от энер-

гобаланса на основе угля к энергобалансу на основе нефти и газа [Qiang 

et al., 2022].
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3. Технологические ограничения.

Низкоуглеродное развитие Китая невозможно без преобразования всей 

энергетической структуры и устойчивой поддержки технологических ин-

новаций. Благодаря широкому применению интеллектуальных технологий 

даже угольное развитие Китая становится все более устойчивым. Помимо 

этого совершенствуются возможности оборудования для добычи нефти 

и газа [Yang et al., 2019]1.

Однако в целом все еще существует разрыв между китайскими иннова-

ционными технологиями и передовым мировым уровнем. По некоторым

основным показателям Китай все еще далек от уровня развитых стран.

Выводы
Низкоуглеродное развитие — это живой и быстро развивающийся про-

цесс. В настоящее время в структуре энергопотребления Китая преоб-

ладает уголь, и энергоэффективность остается подходящей и недорогой 

мерой по сокращению выбросов. Со стороны предложения необходимо 

создать энергетическую систему, в которой доминирует «чистая» энер-

гия, с накопителями энергии и цифровыми интеллектуальными техно-

логиями для обеспечения стабильности поставок и повышения общей 

эффективности системы. Со стороны спроса Китай «основан на произ-

водстве». Основной причиной тесной корреляции между ВВП и энерго-

потреблением является структура энергопотребления, поэтому ключевым 

моментом выступает реструктуризация энергоемких отраслей с высо-

ким энергопотреблением и выбросами СО2. Экономический рост Китая 

должен стимулировать потребление, но увеличение потребления часто 

приводит к увеличению потребления энергии и выбросов СО2, и ключ 

к разрешению этого противоречия — поощрение низкоуглеродного по-

требления. В рыночной экономике, где компании стремятся продавать 

больше продукции ради прибыли, потребление будет расти в соответ-

ствии с ростом доходов, а потребление с низким содержанием углерода 

станет тенденцией в сценарии углеродной нейтральности, что приведет 

к более чистому производству.
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LOW-CARBON DEVELOPMENT:
CHINA’S EXPERIENCE

Annotation. In this paper, the experience of China’s low-carbon development is carried

out. The goal is to systematize the experience and characteristics of China in the fi eld of 

“green transition” and low-carbon development. Methodology: Comparative analysis 
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and synthesis. The results can be used by various countries when choosing a development 

path, taking into account the low-carbon agenda.

Conclusions: At present, coal dominates China’s energy mix, and one of the cost-eff ective 

ways to reduce emissions is to increase energy effi  ciency. On the supply side, a clean energy-

dominated energy system, with energy storage and digital smart technologies, needs to be

built to ensure supply stability and improve overall system effi  ciency.

Keywords: low-carbon development, green transition, carbon dioxide emissions, sustainable 

development

JEL classification: Q56
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