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В статье рассматриваются ключевые проблемы и условия успешного развития отрасли природно-
климатических проектов (ПКП) в России. С учетом состояния и перспектив развития внешних
рынков углеродных единиц, получаемых в рамках ПКП (добровольные углеродные рынки, нацио-
нальные углеродные рынки, реализация проектов в рамках статей 6.2 и 6.4 Парижского соглаше-
ния) определены условия успешного выхода углеродных единиц от российских ПКП на мировой
рынок. Представлены ключевые ограничения для внутреннего рынка углеродных единиц россий-
ских ПКП: отсутствие внутренних экономических стимулов для компаний к приобретению угле-
родных единиц и к инвестициям в российские ПКП, отсутствие национальных методологий реали-
зации ПКП, правовые ограничения, отсутствие доступных инструментов оценки потенциала тер-
риторий для реализации ПКП, недостатки регулирования углеродного рынка на примере
Сахалинского эксперимента. Показаны ограничения ведомственного подхода к развитию сферы
ПКП, который приводит к несогласованным и непоследовательным решениям, не соответствую-
щим реальным условиям на мировых рынках. Для снятия указанных ограничений необходимо со-
здание центра компетенций по всему спектру вопросов, связанных с реализацией ПКП – от кон-
кретных методологий отдельных проектов до научно обоснованных оценок их потенциала на уров-
не России. Рассмотрены два сценария использования ПКП для декарбонизации российской
экономики: 1) преимущественно продажа российских углеродных единиц ПКП на внешних рынках
с максимизацией экспортных доходов в среднесрочной перспективе; 2) развитие сферы ПКП пре-
имущественно для внутреннего рынка для достижения углеродной нейтральности к 2060 г. Реали-
стичная и сбалансированная стратегия предполагает, что ключевыми покупателями углеродных
единиц от российских ПКП на первом этапе должны стать экспортно-ориентированные россий-
ские компании, которые смогут использовать эти единицы для снижения углеродного следа своей
продукции и выполнения корпоративных климатических стратегий.
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ВВЕДЕНИЕ
Глобальная климатическая политика ставит

перед Россией новые вызовы и одновременно от-
крывает новые возможности. Крупнейшим вызо-
вом является необходимость достижения к 2060 г.
заявленной цели по углеродной нейтральности.
Стратегия социально-экономического развития
России с низким уровнем выбросов парниковых
газов до 2050 г. предполагает ключевую роль
управляемых экосистем (в первую очередь лесно-
го сектора). Действительно, Россия располагает
глобально значимым экологическим потенциа-
лом [в первую очередь 20% мировой площади ле-
сов с крупнейшим и ранее недооцененным по-
тенциалом нетто-поглощения углерода (Schepas-
chenko et al., 2021), а также 8% площади пахотных

земель], который может быть использован для ре-
ализации мероприятий по увеличения нетто-по-
глощения парниковых газов. Такие мероприятия
могут быть упакованы по определенным стандар-
там и методологиям в природно-климатические
проекты (ПКП), а полученные углеродные еди-
ницы поглощения – проданы на углеродных
рынках.

Существующие оценки1 показывают, что для
достижения целей Парижского соглашения и
удержания роста глобальной температуры к до-

1  UNEP Emissions Gap Report 2022: The Closing Window: Cli-
mate crisis calls for rapid transformation of societies.
https://wedocs.unep.org/handle/20.500.11822/40874 (дата об-
ращения 26.11.2022).
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индустриальному уровню в пределах 2°C (и тем
более 1.5°C) текущих мер по снижению прямых
выбросов парниковых газов далеко не достаточ-
но. Поэтому настоятельной необходимостью яв-
ляется реализация потенциала поглощения пар-
никовых газов управляемыми экосистемами, в
первую очередь лесами и сельскохозяйственным
землями. Для этого необходимо создание круп-
ной отрасли природно-климатических проектов,
которая обеспечила бы привлечение инвестиций
с выходом к 2050 г. на дополнительное нетто-по-
глощение парниковых газов на уровне не менее
5 млрд т СО2-экв., или до 12% текущего мирового
объема выбросов (Blaufelder et al., 2021). Согласно
ряду исследований (Girardin et al., 2021; Griscom,
2018; Walker et al., 2022). ПКП могут обеспечить до
37% глобального снижения нетто-выбросов. На-
ряду с другими мерами, другими видами офсет-
проектов (например, по улавливанию и захороне-
нию углерода в геологических структурах, в том
числе на выработанных нефтегазовых месторож-
дениях – Carbon Capture, Utilization & Storage) и в
первую очередь с крупномасштабными мерами
по снижению прямых выбросов парниковых га-
зов это позволит приблизиться к глобальным
климатическим целям.

В настоящее время отрасль ПКП находится на
стадии становления и быстрого роста. Формиру-
ются межправительственные (диалог по статьям
6.2 и 6.4 Парижского соглашения в рамках COP-26
и COP-27) и негосударственные регуляторные
рамки, созданы необходимые стандарты и мето-
дологии, быстро растут добровольные углерод-
ные рынки, в ряде стран развиваются регулируе-
мые национальные и субнациональные рынки.
Это новая быстро растущая отрасль мировой эко-
номики, в которой Россия может занять значи-
мое место.

В России интерес к ПКП начал активно про-
являться с 2020–2021 гг.2 в ходе разработки кор-
поративных планов декарбонизации, а также в
связи с принятием Стратегии социально-эконо-
мического развития России с низким уровнем
выбросов парниковых газов до 2050 г.3, в которой
большое внимание уделено увеличению нетто-
поглощения парниковых газов управляемыми
экосистемами. Однако на пути развития природ-
но-климатических проектов в России сохраняют-
ся многочисленные препятствия, связанные с не-
готовностью нормативно-правовой базы и нехват-
кой компетенций, а в особенности с отсутствием

2 В первый период реализации Киотского протокола (2008–
2012 гг.) было реализовано только 3 проекта (“Терней
Лес”, Бикинский проект и Алтайский ПКП), причем толь-
ко в рамках Бикинского проекта были проданы углерод-
ные единицы.

3 Утв. Распоряжением Правительства РФ от 29.10.2021
№ 3052-р.

целостной стратегии развития отрасли. С целью
выработки такой стратегии в статье рассмотрены
основные сегменты внешних углеродных рынков
для углеродных единиц от ПКП, проблемы раз-
вития внутреннего углеродного рынка, основные
стратегические развилки и условия успеха отрас-
ли со стороны внешнего и внутреннего спроса и
со стороны предложения.

МЕТОДОЛОГИИ 
ПРИРОДНО-КЛИМАТИЧЕСКИХ ПРОЕКТОВ 

И БАЗОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К НИМ

Природно-климатические проекты – это
инициативы по повышению углерод-депониру-
ющей функции экосистем и ее монетизации на
углеродных рынках в форме углеродных единиц
(Юлкин и др., 2013; Scott et al., 2021). Основой при-
родно-климатического проекта являются стандар-
ты ПКП и разработанные в их рамках методоло-
гии, на основе которых готовится документация
по проекту (project design documentation, PDD).
Продажа углеродных единиц на мировых рынках
(или учет в корпоративной климатической отчет-
ности) возможна только после проведения незави-
симой валидации ПКП и верификации получен-
ных УЕ на предмет соответствия выбранному
стандарту. Эта процедура призвана гарантировать
достоверность факта нетто-поглощения углерода
в рамках проекта. В рамках стандарта VCS для
единиц, прошедших данную процедуру, исполь-
зуется термин “верифицированные углеродные
единицы” (Verified Carbon Units); далее мы будем
использовать данный термин для аналогичных
единиц и в рамках других стандартов.

Ключевыми элементами методологий ПКП
являются следующие:

– дополнительность – увеличение нетто-по-
глощения углерода по сравнению с базовой лини-
ей (business as usual) и выполнением требований
законодательства;

– финансовая дополнительность – оплачива-
ются только дополнительные усилия по увеличе-
нию нетто-поглощения, которые не могли быть
реализованы без дополнительного финансирова-
ния, привлекаемого в рамках проекта;

– принятые методики и технологии mrv (mea-
surement, reporting, verification; иногда также ис-
пользуется формулировка monitoring, reporting,
verification);

– постоянство – поглощение углерода на дли-
тельный срок (по меньшей мере несколько деся-
тилетий4) и гарантии поддерживающих меропри-
ятий на это время;

4 В рамках COP-26 была согласована продолжительность
ПКП в пределах 45 лет, максимум три 15-летних периода.
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– учет рисков “утечки углерода” (leakage – воз-
можности перераспределения выбросов, предот-
вращенных в рамках проекта, на соседние террито-
рии), рисков “непостоянства” (потери накоплен-
ного пула углерода, например, в результате
лесного пожара), требования по резервированию
части углеродных единиц для компенсации этих
рисков.

Таким образом, климатическим проектом мо-
гут быть только целенаправленные усилия по уве-
личению поглощения или снижений эмиссий
парниковых газов. Невозможно в рамках ПКП
извлекать доход просто на основе наличия прав
собственности или аренды на землю, где распола-
гается поглощающая экосистема, или в результа-
те обычной деятельности, нацеленной на извле-
чение прибыли.

К настоящему времени на мировом климати-
ческом рынке сложились признанные стандарты
ПКП [Verified Carbon Standard (VCS), Gold Stan-
dard, CDM и др.; обзор стандартов и методологий
см. в (Arcusa and Sprenkle-Hyppolite, 2022)], разра-
ботаны многочисленные методологии для разных
типов проектов, правила валидации и верифика-
ции. Около 80% добровольного рынка занимает
VCS ассоциации Verra5. Из-за опасений относи-
тельно возможности реализации некачественных
проектов [критику ряда проектов см. в (Guizar-
Coutiño et al., 2022; Pan et al., 2022; West et al., 2020;
West et al., 2023)6] существует значительная оппо-
зиция по отношению к отрасли ПКП. Однако в
последние пять лет лидирующие природоохран-
ные организации (IUCN, WWF, The Nature Con-
servancy, WRI) в партнерстве с научным и экс-
пертным сообществами определили пути повы-
шения устойчивости ПКП, разработали новые
стандарты и рекомендации по ПКП, включая но-
вую серию стандартов декарбонизации Science
Based Target initiative (SBTi) Corporate Net Zero7,
VCM Integrity initiative8, ICVCM Core Carbon Prin-
ciples9 и ряд других. При этом SBTi, эксперты и

5 The Art of Integrity: Ecosystem Marketplace’s State of the Vol-
untary Carbon Markets 2022 Q3. Forest Trends, 2022.
https://www.ecosystemmarketplace.com/publications/state-of-
the-voluntary-carbon-markets-2022/ (дата обращения
26.11.2022).

6 См. также: International Organization of Securities Commis-
sions. Voluntary Carbon Markets Discussion Paper, 2022.
https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD718.pdf
(дата обращения 19.01.2023).

7 SBTi Corporate Net-Zero Standard, Version 1.0, October 2021.
https://sciencebasedtargets.org/resources/files/Net-Zero-
Standard.pdf (дата обращения 23.11.2022).

8 Voluntary carbon markets Integrity initiative. VCMI Claims
Code of Practice, 2022. https://vcmintegrity.org/wp-con-
tent/uploads/2022/06/VCMI-Provisional-Claims-Code-of-
Practice.pdf (дата обращения 19.01.2023).

9 Integrity Council for Voluntary Carbon Market (ICVCM). Core
Carbon Principles, 2022. https://icvcm.org/the-core-carbon-
principles/ (дата обращения 19.01.2023).

НКО считают необходимым ориентироваться на
долю ПКП в корпоративных стратегиях декарбо-
низации в пределах 10–20%, в зависимости от от-
расли. Качественные ПКП на основе прозрачных
методологий являются ключевыми условием до-
верия к данному типу проектов и их успеха на ми-
ровом рынке, что отражено и в рекомендациях
ООН10.

ПКП включают лесоклиматические проекты
(сохранение лесов, предотвращение эмиссий от
лесных пожаров, облесение и лесовосстановле-
ние, устойчивое лесопользование и интенсифи-
кация лесного хозяйства и т.д.), агроклиматиче-
ские проекты (технологии нулевой (no till) или
минимальной вспашки (mini till), сокращение
потерь углерода от эрозии и т.д.), прочие типы
ПКП (восстановление нарушенных и деградиро-
ванных земель, обводнение осушенных водно-
болотных угодий и т.д.). В России основную роль
в потенциале ПКП, безусловно, играют лесокли-
матические проекты.

ПКП – это частный случай более широкого по-
нятия природно-климатических решений (ПКР).
ПКП должны учитывать не только цели по макси-
мизации нетто-поглощения углерода, но и смеж-
ные задачи устойчивого развития: поддержание
биоразнообразия, поддержка местных сообществ
в рамках стандартов IUCN Global Standard for Na-
ture Based Solutions (IUCN …, 2020), а также Cli-
mate, Community and Biodiversity Standards (Pit-
man, 2011; Richards, 2011;Richards and Panfil, 2011).
Возникшие в ряде регионов России инициативы
по реализации ПКП с использованием быстро-
растущих интродуцентов (например, паулонии) и
инвазивных видов растений не соответствуют
указанным мировым стандартам, а поэтому не бу-
дут востребованы на внешних рынках.

КЛЮЧЕВЫЕ ВНЕШНИЕ РЫНКИ 
ДЛЯ УГЛЕРОДНЫХ ЕДИНИЦ, 

ПОЛУЧАЕМЫХ В РАМКАХ ПКП

К настоящему времени сложилось несколько
сегментов рынка углеродных единиц, получен-
ных в рамках природно-климатических проектов
(УЕ ПКП) и иных офсет-проектов: добровольные
углеродные рынки; (Парижское соглашение, ст. 6);
ряд национальных и субнациональных регулиру-
емых рынков. Каждый из данных сегментов рын-
ка обладает значительным потенциалом, но од-
новременно имеет свои особенности и сложности
с точки зрения реализации российских УЕ ПКП.

10Integrity matters: Net Zero commitments by businesses, financial
institutions, cities and regions. United Nations’ High-Level Expert
Group on the Net Zero Emissions Commitments of Non-State En-
tities, 2022. https://www.un.org/sites/un2.un.org/ files/high-level_-
expert_group_n7b.pdf (дата обращения 14.10.2022).
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Добровольные углеродные рынки

Наиболее развитым сегментом являются доб-
ровольные углеродные рынки. Суть доброволь-
ных рынков состоит в том, что компании приоб-
ретают углеродные единицы не для выполнения
обязательных требований регуляторов, а для де-
монстрации заинтересованным сторонам (инве-
сторам, потребителям и др.) приверженности
климатическим целям и готовности инвестиро-
вать в их достижение11. Экономическая отдача от
таких вложений носит не прямой, а косвенный
характер – приобретенные углеродные единицы,
с учетом требований глобальных стандартов до-
стижения углеродной нейтральности (например,
SBTi Corporate Net Zero, BSI PAS 2060 и др.), мо-
гут учитываться в корпоративной климатической
отчетности и включаться в стратегиях декарбони-
зации. Это влияет на климатические и ESG-рей-
тинги компаний, а через них – на стоимость при-
влечения заемного капитала, привлекательность
компании для инвесторов и на ее капитализацию
(Buchner et al., 2019). Именно поэтому почти все-
гда приобретаются верифицированные углерод-
ные единицы, а их “качество”, репутация и уро-
вень доверия к ним являются принципиальным
вопросом.

Активное развитие добровольных углеродных
рынков началось с 2015–2016 гг., когда были раз-
работаны основные стандарты и методологии,
обеспечена их связь с целями устойчивого разви-
тия (ЦУР) ООН, а развитие углеродного регули-
рования усилило интерес бизнеса к природным
решениям в области декарбонизации. Только за
2021 г. объем продаж углеродных единиц ПКП на
добровольных рынках вырос в 2 раза, достигнув
2 млрд долл., стоимость углеродных единиц до-
стигла 4.0 долл./т СО2-экв. (по сравнению с
2.5 долл./т в 2020 г.)12. В 2022 г. рост приостано-
вился из-за турбулентности в мировой экономи-
ке, однако рынок сохранил значительную актив-
ность13. Проекты в сфере лесного хозяйства и
землепользования обеспечивают до 65% оборота
рынка с премиальными ценами (5.8 долл./т). Со-
гласно прогнозам, к 2030 г. рынок может вырасти

11World Business Council for Sustainable Development. Natural
climate solutions: the business perspective, 2019. https://docs.
wbcsd.org/2019/09/WBCSD-Natural_climate_solutions-the_
business_perspective.pdf (дата обращения 28.10.2022).

12The Art of Integrity: Ecosystem Marketplace’s State of the Vol-
untary Carbon Markets 2022 Q3. Forest Trends, 2022.
https://www.ecosystemmarketplace.com/publications/state-of-
the-voluntary-carbon-markets-2022/ (дата обращения
26.11.2022).

13The Voluntary Carbon Market Dashboard. Climate Focus Up-
date 2022 H1, 2023. https://climatefocus.com/wp-content/up-
loads/2022/08/VCM-Dashboard-2022-H1.pdf (дата обраще-
ния 19.01.2023). Voluntary Carbon Markets Chartbook Q2 2022.
https://www.iif.com/portals/0/Files/content/220711_VCM_
Q2_update.pdf (дата обращения 19.01.2023).

до 1 млрд т СО2-экв. при многократном росте
цен, а к 2050 г. объем рынка может составить 3–
13 млрд т СО2-экв. и до 550 млрд долл. (Blaufelder
et al., 2021).

Сдерживающим механизмом для выхода УЕ от
российских ПКП на добровольные углеродные
рынки является ограничения доступа к существую-
щим системам валидации и верификации (табл. 1).
Они основаны на стандартах, держателями кото-
рых являются расположенные в США (Verra) или
Европе (Gold Standard – Швейцария) некоммер-
ческие ассоциации. Несмотря на то, что климати-
ческие проекты не подвергаются ограничениям в
рамках действующих санкционных режимов, Ver-
ra с марта 2022 г. приостановил работу с проекта-
ми, которые реализуют российские юридические
лица. Еще ранее, в 2021 г., в России прекратил ра-
ботать Gold Standard (по причинам, связанным не
с геополитической ситуацией, а с недостаточной
амбициозностью климатических целей России).
Применяемый в развивающихся странах стан-
дарт CDM и его методологии (которые рекомен-
дует применять АО “Контур” – оператор россий-
ского реестра углеродных единиц), может исполь-
зоваться для добровольных углеродных рынков, но
сравнительно слабо востребован на них.

Наиболее значимая альтернативная система
валидации и верификации – Global Carbon Coun-
cil, базирующаяся в Катаре и работающая как в
развитых странах Запада, так странах Востока и
Юга в широком смысле слова (Турция, Катар,
Оман, Индия, Китай, Вьетнам, Индонезия, Перу
и др.). Кроме проектов по собственным методо-
логиям GCC принимает проекты, использующие
методологии CDM и других международных
стандартов. Стандарт Global Carbon Council пока
существенно уступает по масштабу деятельности
и срокам рассмотрения проектов лидерам систем
валидации и верификации (VCS и Gold Standard).

Климатическая дипломатия должна включать
не только участие в межправительственных пере-
говорах по линии Парижского соглашения, но и
переговоры с глобальными системами сертифи-
кации (в первую очередь, Verra) о возобновлении
сертификации для российских производителей. В
любом случае для развития отрасли ПКП в Рос-
сии необходима национальная система сертифи-
кации УЕ от ПКП, которая была бы гармонизи-
рована с требованиями международных систем
сертификации, таких как Verra, Gold Standard,
GCC, будущими стандартами в рамках статей 6.2
и 6.4 Парижского соглашения.

Углеродные рынки в рамках международных 
климатических соглашений

Второй крупный потенциальный сегмент уг-
леродных рынков для российских ПКП – рынки
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КУРИЧЕВ и др.

в рамках международных климатических согла-
шений, а именно, механизма устойчивого разви-
тия SDM в соответствии со статьями 6.2 и 6.4 Па-
рижского соглашения. Но нужно учитывать су-
щественные ограничения для данных проектов.
Во-первых, с учетом негативного опыта ряда про-
ектов в рамках механизма чистого развития CDM
(Paulsson, 2009; Conant, 2011) в соответствии с ре-
шениями COP-26 для реализации таких проектов
SDM должны быть разработаны жесткие стандар-
ты с целью обеспечения доверия к углеродным
единицам14. По состоянию на ноябрь 2022 г. та-
кие стандарты не разработаны, их рассмотрение
перенесено на СОР-28 в 2023 г., а введены в дей-
ствие они могут быть не ранее 2025 г. В основу
стандартов и методологий SDM в рамках Париж-
ского соглашения будут положены улучшенные
методологии CDM, возможно будет интегриро-
ван опыт добровольных стандартов Gold Standard
и Verra. Во-вторых, негативное отношение к Рос-
сии со стороны большей части стран с наиболее
жесткими климатическими обязательствами сни-
зит интерес к приобретению российских УЕ.
Вместе с тем, для механизмов системы ООН рис-
ки запрета на сертификацию и оборот УЕ от рос-
сийских ПКП минимальны.

Принципиальным аспектом решений СОР-26
является исключение двойного зачета результа-
тов реализации ПКП. Полученные углеродные
единицы могут быть или зачтены в рамках нацио-
нальных обязательств (конкретнее, механизма
“определяемого на национальном уровне вкла-
да”, ОНУВ, NDC), если данные углеродные еди-
ницы были погашены в той же стране, где проект
был реализован; или реализованы на внешних
рынках, но тогда данное снижение выбросов ис-
ключается из ОНУВ15 [см. также (Müller and Mi-
chaelowa, 2019; Schneider et al., 2020)]. Для исклю-
чения двойного счета будет создан единый реестр
углеродных единиц в рамках РКИК ООН, кото-
рый станет ключевым элементом инфраструкту-
ры всего рынка УЕ от ПКП. Для добровольных
углеродных рынков возникает большая неопреде-
ленность – неясно, как конкретно будет подтвер-
ждаться отсутствие двойного счета для доброволь-
ных ПКП и как добровольные системы верифика-
ции будут соотноситься с реестром углеродных
единиц. Для России возникает вопрос об увязке уг-
леродных единиц, зарегистрированных в россий-
ском реестре АО “Контур”, с международным ре-

14FCCC, Standing Committee on Finance Forum of the Stand-
ing Committee on Finance for Nature-based Solutions, Synthe-
sis paper by the secretariat. https://unfccc.int/sites/de-
fault/files/resource/Forum%20synthesis%20report.pdf (дата
обращения 11.10.2022).

15Rules, modalities and procedures for the mechanism estab-
lished by Article 6, paragraph 4, of the Paris Agreement. Draft
decision-/CMA.4. https://unfccc.int/sites/default/files/resource/
A6.4_CMA_decision_1.pdf (дата обращения 20.11.2022).

естром углеродных единиц, поскольку без этого
оборот российских углеродных единиц на внеш-
них рынках, равно как и учет данных поглощений
внутри страны для ОНУВ, будут невозможны.

Национальные и субнациональные углеродные рынки
Третий сегмент углеродных рынков для ПКП –

национальные и субнациональные рынки16. Та-
кие рынки, как правило, не включают напрямую
выбросы в секторах лесного и сельского хозяй-
ства. Лишь отдельные страны, например КНР,
Новая Зеландия, Колумбия, включили возмож-
ность использования офсетных проектов для ней-
трализации выбросов ПГ на своих национальных
рынках. В перспективе крупнейшим националь-
ным рынком углеродных единиц может стать Ки-
тай, где в 2021 г. после многих лет экспериментов
на региональном уровне была запущена нацио-
нальная система торговли выбросами (China
ETS). Углеродный рынок в Китае пока находится
на ранней стадии развития, но с точки зрения
продвижения российских УЕ более существен-
ными являются ограничения, наложенные на оф-
сетные углеродные единицы на рынке Китая17. В
отличие от углеродного рынка Европейского Со-
юза EU ETS, офсетные единицы в принципе до-
пускаются на рынок. Но доля офсетных единиц
(Carbon Certified Emission Reduction, CCER) в
рамках China ETS ограничена 5% (1–10% в реги-
ональных системах)18. Почти все офсетные еди-
ницы в Китае – не УЕ от ПКП, а результаты про-
ектов в области ВИЭ и инфраструктуры. Лесных
проектов, получивших право на выпуск углерод-
ных единиц, мало. В Китае нет собственных стан-
дартов и методологий для ПКП, используются
методологии CDM, которые на мировых рынках
слабо востребованы. Качество многих проектов
вызывает обоснованные сомнения, поэтому На-
циональная комиссия по развитию и реформам
(NDRC) с 2017 г. приостановила рассмотрение
проектов CCER/VER19. На 2022 г. было анонси-
ровано возобновление рассмотрения таких про-
ектов, но этого не произошло. Китайский угле-
родный рынок весьма закрыт: по состоянию на

16Национальные рынки действуют в Китае, Казахстане, Ис-
пании, Австралии, Колумбии, Республике Корея, Швей-
царии, разрабатываются в Канаде, Мексике и ЮАР; реги-
ональные рынки действуют в США, Канаде, Китае, Япо-
нии. В перспективе могут возникнуть рынки УЕ ПКП в
Бразилии и Индии.

17The status of China’s voluntary carbon market. Environment
Defence Fund. https://www.edf.org/climate/status-chinas-vol-
untary-carbon-market (дата обращения 10.11.2022). 

18Analytical Report on the Status of the China GNG Voluntary
Emission Reduction Program, Environment Defence Fund.
https://www.edf.org/sites/default/files/documents/Analytical-
Report_on_the_Status_of_the_China_GHG_Voluntary_Emis
sion_Reduction_Program-ENG.pdf (дата обращения
21.09.2022).
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осень 2022 г. была проведена только одна сделка с
участием юрисдикции вне материкового Китая,
но и ее нельзя называть по-настоящему междуна-
родной (Гонконг–Китай). Наконец, Китай рас-
сматривает ПКП как механизм привлечения ин-
вестиций в модернизацию экономики; неясно, в
чем может состоять заинтересованность Китая в
выходе УЕ от российских ПКП на китайский ры-
нок20.

В 2022 г. российские официальные лица неод-
нократно заявляли о целесообразности создания
общего углеродного рынка с участием России в
рамках международных объединений (ЕАЭС,
СНГ, БРИКС, ШОС), предлагая в качестве ин-
фраструктурной основы российский рынок угле-
родных единиц, несмотря на то, что российская
углеродная инфраструктура пока находится на
ранней стадии развития. Не отрицая принципи-
альной возможности создания подобных межго-
сударственных механизмов, которые могли бы
быть альтернативой западно-центричным подхо-
дам, необходимо сначала сформулировать ответы
на ключевые вопросы для построения такого
рынка. Во-первых, как будет сформирован плате-
жеспособный спрос? Какие экономические аген-
ты будут приобретать углеродные единицы и за-
чем? Во-вторых, в чем будут состоять конкурент-
ные преимущества данного рынка (или рынков)
по отношению к существующим – с одной сторо-
ны, к гибким добровольным углеродным рынкам,
а с другой стороны, к пользующимся универсаль-
ным признанием механизмам в рамках РКИК
ООН (SDM, ранее CDM)? В-третьих, кто будет
создавать стандарты и методологии в рамках это-
го механизма, учитывая медлительность межго-
сударственных многосторонних структур и их
подверженность национальному лоббированию?

Перспективы российских ПКП на внешних рынках
Обзор внешних рынков для УЕ от российских

ПКП приводит к двум выводам. Во-первых, это
сложная и динамично меняющаяся среда: угле-
родные рынки находятся на стадии становления,
поэтому в условиях борьбы стандартов России
настоятельно необходима собственная эксперти-
за в области анализа и прогнозирования этой от-
расли. Во-вторых, во всех сегментах мировых уг-

19NDRC Announcement on Suspending Applications for GNG
Voluntary Emission Reduction Methodologies, Projects, Emis-
sion Reduction Issuance, Verification Bodies, and Exchanges
(14.03.2017).

20В Китае реализовано значительное количество климати-
ческих проектов в рамках CDM, в том числе ПКП, а также
ведется масштабная работа по применению ПКР для адап-
тации сельского хозяйства, городской инфраструктуры и
так далее к изменениям климата, реализуются крупнейшие
программы по облесению. Но эта деятельность не имеет
целью генерацию углеродных единиц, которые могут про-
даваться на рынках.

леродных рынков будут востребованы только ка-
чественные углеродные единицы. Глобальная
отрасль ПКП имеет большие перспективы роста.
Но развитие углеродных рынков носит волнооб-
разный характер. После бума 2000-х годов с 2012 г.
наступила длительная депрессия, связанная с от-
казом Европейского Союза допускать углерод-
ные единицы, созданные по стандарту CDM, на
углеродный рынок EU ETS (Qui, 2018; Mi-
chaelowa et al., 2021). Несмотря на усиление гло-
бальной климатической повестки, нельзя исклю-
чать повторения такой динамики и в будущем.
Стратегическим риском для добровольных угле-
родных рынков является динамика международ-
ного климатического сотрудничества. Если будет
создан уже анонсированный “Климатический
клуб” из США и их союзников (Falkner et al., 2021;
Overland and Huda, 2022), то целый ряд стран,
включая Россию, будет изолирован от этих меха-
низмов. Если же российские компании будут
длительное время лишены доступа на рынки то-
варов и капитала ЕС и США, то сократятся эко-
номические стимулы для инвестиций в ПКП.

Внутренний углеродный рынок для ПКП

В формировании внутреннего углеродного
рынка в части УЕ ПКП к концу 2022 г. сложилась
противоречивая ситуация. С одной стороны, за
2020–2022 гг. сформирована основная часть нор-
мативно-правовой базы – принят 296-ФЗ “Об
ограничении выбросов парниковых газов”, пред-
полагающий создание рынка углеродных единиц,
и ряд постановлений Правительства21, конкрети-
зирующие его положения в части реализации
климатических проектов. Запущен Сахалинский
эксперимент22, назначен оператор углеродных
единиц в лице АО “Контур”. В сентябре 2022 г. в
реестре были зарегистрированы первые климати-
ческие проекты и их углеродные единицы, прове-
дены первые сделки.

С другой стороны, ключевой проблемой явля-
ется низкий уровень прозрачности: в публичном
доступе отсутствует достаточная информация о
климатических проектах, в которых были выпу-
щены углеродные единицы, зарегистрированные
в реестре. Без открытости в вопросах методоло-
гии проектов, исходных данных, границ проектов
и т. д. невозможно обеспечить доверие к их каче-
ству, а значит, и востребованность выработанных

21Правила верификации результатов реализации климати-
ческих проектов (утв. Постановлением Правительства от
24.03.2022 № 455), Приказ МЭР РФ от 11 мая 2022 г. № 248
“Об утверждении критериев и порядка отнесения проек-
тов…, к климатическим проектам, формы и порядка пред-
ставления отчета о реализации климатического проекта” и др.

22Федеральный закон № 34-ФЗ “О проведении экспери-
мента по ограничению выбросов парниковых газов в от-
дельных субъектах Российской Федерации” от 06.03.2022.
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КУРИЧЕВ и др.

в них углеродных единиц. Необходимо создание
прозрачного каталога проектов и предоставление
информации о них через реестр углеродных еди-
ниц. Схема российского углеродного рынка не в
полной мере соответствует международно приня-
тым подходам. В рамках Сахалинского экспери-
мента превышение квот на прямые технологиче-
ские выбросы парниковых газов может или ком-
пенсироваться приобретением квот у компаний,
которые их не выбрали, или компенсироваться
углеродными единицами от климатических про-
ектов любых типов, или оплачиваться в виде
штрафа – последняя опция не допускается почти
нигде в мире и противоречит смыслу работы угле-
родного рынка. В России нет лимита на долю оф-
сетных единиц в компенсации превышения кво-
ты (напомним, что в Китае она составляет 1–10%,
а в ЕС офсетные единицы вообще не допускаются
на EU ETS). Еще важнее, что не решены две клю-
чевые проблемы, необходимые для успешного
развития отрасли ПКП с ориентацией на внут-
ренний рынок, – не созданы экономические сти-
мулы для приобретения УЕ ПКП и регуляторные
условия для предложения качественных углерод-
ных единиц.

Спрос на углеродные единицы
На национальном уровне у компаний нет зна-

чимых экономических стимулов для приобрете-
ния УЕ и, соответственно, для реализации клима-
тических проектов. Такие стимулы есть только у
компаний, участвующих в Сахалинском экспери-
менте, поскольку превышение расчетной квоты
по выбросам парниковых газов оплачивается по
ставке 1000 руб./т СО2-экв., что выше сложив-
шихся в 2021 г. цен на углеродные единицы от
ПКП на мировых добровольных рынках. Но это
весьма небольшой объем спроса как в силу не-
большого объема экономики Сахалина и выбро-
сов парниковых газов (0.5% от России в целом),
так и с учетом щедрого предоставления бесплат-
ных квот. Углеродный рынок в России остается
фактически добровольным, а в таких условиях
можно рассчитывать только на сделки имиджево-
го характера. Спрос на углеродные единицы от
ПКП станет стабильным только после того, как
будет создан механизм формирования цены на
выбросы парниковых газов на национальном
уровне – в форме национального углеродного
рынка по примеру EU ETS или в форме углерод-
ного налога, в зачет которого принимаются угле-
родные единицы.

До февраля 2022 г. заинтересованность рос-
сийских компаний в углеродной проблематике в
целом и в ПКП, в частности, определялась, в
первую очередь, внешними факторами – услови-
ями доступа на экспортные рынки товаров (в
первую очередь на европейский рынок) и капита-

ла, где стратегия декарбонизации стала иметь су-
щественное значение по мере развития зеленого
финансирования и климатической отчетности.
Несмотря на то, что углеродные единицы от при-
родно-климатических проектов не допускаются
на европейский углеродный рынок EU ETS и, со-
ответственно, не учитываются в рамках механиз-
ма трансграничного углеродного регулирования
CBAM (Шварц и др., 2022), российские компа-
нии, как и государство, рассматривали ПКП как
одно из важных направлений климатической
стратегии. Ряд компаний (En+/Русал, Металло-
инвест, СИБУР и др.) опубликовали свои страте-
гии декарбонизации, где предполагается нейтра-
лизация до 30–40% выбросов парниковых газов
за счет природно-климатических решений. Ряд
крупных компаний (En+/Русал, Сибур, Фосагро,
Газпромнефть и ряд других) заявили о начале
собственных ПКП. Некоторые российские ком-
пании планировали приобрести или приобретали
УЕ от ПКП за рубежом (Роснефть, Газпром Мар-
кетинг & Трейдинг).

В условиях введения Европейским Союзом и
США масштабных санкций против России с фев-
раля 2022 г. часть стимулов для вложений в ПКП
у компаний исчезла. Во-первых, большая часть
товаров, которые с 2023 г. будут попадать под
трансграничное углеродное регулирование ЕС
(CBAM), были запрещены к поставке из России в
ЕС (продукция черной металлургии, удобрения,
продукция нефтехимии, почти вся продукция
лесного сектора). В таких условиях ориентация
на параметры CBAM при развитии российского
углеродного рынка утратила смысл (в то время
как до 2022 г. можно было рассчитывать за зачет в
рамках CBAM платежей на внутреннем углерод-
ном рынке). Во-вторых, Россия оказалась в зна-
чительной степени изолирована от мировых рын-
ков капитала, что для многих компаний лишило
климатические мероприятия смысла с точки зре-
ния доступа к зеленому финансированию и при-
влекательности для иностранных инвесторов. В-
третьих, перед многими компаниями остро вста-
ли задачи поддержания финансовой устойчиво-
сти, перестройки логистических цепочек и адап-
тации к кризису, что отодвинуло климатические
вопросы на второй план.

Тем не менее климатическая повестка в Рос-
сии как на государственном уровне, так и на уров-
не бизнеса переживает кризис 2022 г. заметно
лучше, чем ожидалось. У многих компаний со-
храняется интерес к реализации ПКП (Русал,
Норникель, Северсталь, Сибур, Илим, Сегежа,
Краслесинвест). Ряд из них сохраняет глобальные
депозитарные расписки на международных бир-
жах и стремится поддерживать свою привлека-
тельность для международных инвесторов. Клима-
тическое регулирование является долгосрочным
глобальным трендом, и компании рассчитывают на
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то, что этот задел даст отдачу после нормализации
отношений России с европейскими странами и
США, пусть и в долгосрочной перспективе.

Определенные стимулы для продолжения кор-
поративной климатической политики связаны так-
же с работой на незападные рынки. Большинство
ключевых азиатских стран уже приняли националь-
ные стратегии декарбонизации, что вынуждает им-
портеров учитывать углеродный фактор. В перспек-
тиве ожидается появление углеродных рынков в
ключевых странах Азии (как это уже произошло в
Китае), а после 2030 г. включение в расчет углерод-
ного следа в рамках CBAM охвата Scope 3. Такой
подход целиком охватывает цепочки создания сто-
имости, поэтому требования по формированию ве-
рифицированной углеродной отчетности и декар-
бонизации становятся актуальны не только при
прямых поставках продукции на рынки развитых
стран, но и при поставках промежуточной про-
дукции на рынки третьих стран, если покупатели
ориентированы на дальнейшие поставки конеч-
ной продукции на рынок ЕС или США. Наконец,
на азиатском рынке капитала активно развивает-
ся зеленое финансирование23, поэтому инвести-
ции в ПКП актуальны для компаний, выходящих
на азиатские долговые рынки или биржи.

Таким образом, ведущих российских экспор-
теров высокоуглеродной продукции (металлы,
удобрения, нефтегазовый сектор) в первую оче-
редь интересует использование ПКП для сниже-
ния углеродного следа продукции в рамках экс-
порта в страны АТР. Поэтому российские компа-
нии заинтересованы в том, чтобы национальная
система сертификации ПКП была бы максималь-
но близка к ведущим международным стандар-
там. По нашей оценке, 20–30% текущих прямых
эмиссий парниковых газов крупных компаний в
РФ должно быть компенсировано через ПКП к
2050 г., что сформирует потребность в углеродных
единицах на уровне 150–200 млн т CO2-экв. в год.

Данный фактор в значительной степени опре-
деляет требования к конфигурации внутреннего
углеродного рынка России, а также к стратегии
развития отрасли ПКП. По мере практически не-
избежного распространения в мире механизмов
оплаты выбросов парниковых газов (углеродных
налогов или углеродных рынков, которые уже
охватили 68 стран и 25% мировых выбросов пар-
никовых газов24), неизбежно и распространение

23World Bank; Institute of Finance and Sustainability. 2022. Un-
leashing Sustainable Finance in Southeast Asia (November
2022). Washington, DC. World Bank. https://openknowl-
edge.worldbank.org/handle/10986/38341. License: CC BY 3.0
IGO (дата обращения 27.10.2022).

24World Bank. 2022. State and Trends of Carbon Pricing 2022.
State and Trends of Carbon Pricing. Washington, DC: World
Bank. World Bank. https://openknowledge.worldbank.org/han-
dle/10986/37455. License: CC BY 3.0 IGO (дата обращения
14.10.2022).

механизмов трансграничного углеродного регу-
лирования. Конкретный дизайн может отличать-
ся от CBAM Европейского Союза, но принцип
компенсации импортерами эквивалента внутрен-
ней цены на выбросы будет применяться. В рам-
ках трансграничного углеродного регулирования
базой для расчета платежей скорее всего станет
разность между ценами на выбросы парниковых
газов в стране-экспортере (в данном случае в Рос-
сии) и стране-импортере. Это означает, что избе-
жать крупных платежей при экспорте можно бу-
дет при трех условиях: 1) цены на внутреннем уг-
леродном рынке России будут сопоставимыми с
ценами на ключевых экспортных рынках; 2) кон-
фигурация российского углеродного рынка будет
гармонизирована с ключевыми торговыми парт-
нерами; 3) качество углеродных единиц, обраща-
ющихся на российском углеродном рынке, будет
сопоставимо с международными стандартами.
Без выполнения этих условий углеродный рынок
России превратится в источник бессмысленной
регуляторной нагрузки.

Предложение: стандарты и методологии

На данный момент в России нет значимых на-
циональных стандартов и методологий реализа-
ции природно-климатических проектов25. Все
принятые документы в сфере углеродного регу-
лирования носят рамочный характер. Например,
Правила верификации результатов реализации
климатических проектов26 определяют только
общие принципы работы с климатическими про-
ектами. По сути, в стране нет “инструментов” ре-
ализации природно-климатических проектов –
конкретных инструкций, как структурировать
проект и определять его границы, как рассчиты-
вать базовую линию и дополнительность в проек-
тах различных типов, как подтверждать финансо-
вую дополнительность, как оценивать риски и
т.д. Без таких инструментов о массовой реализа-
ции ПКП не может быть и речи.

Как уже указывалось выше, в ближайшие годы
на сотрудничество с держателями международ-
ных стандартов в сфере ПКП (Verra, Gold Standard)
рассчитывать не приходится. Поэтому необходим
национальный стандарт ПКП, гармонизирован-
ный с перспективными международными стандар-
тами, и национальные методологии ПКП, а так-

25Институт глобального климата и экологии (ИГКЭ) в ини-
циативном порядке разработал стандарты “Организация
охраны от пожаров неуправляемых лесных земель” и “Со-
здание углерод-депонирующих насаждений на лесных
землях”, однако они не имеют официального статуса или
независимого одобрения. Кроме того, в феврале 2023 г.
была анонсирована разработка ИГКЭ национальных ме-
тодологий климатических проектов, включая ряд методо-
логий по ПКП.

26Утв. Постановлением Правительства от 24.03.2022 № 455.
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же независимый экспертный орган (Технический
комитет в терминологии ISO) при участии веду-
щих специалистов, который мог бы рассматри-
вать разрабатываемые методологии ПКП. Росак-
кредитация аккредитовала первые органы по ва-
лидации и верификации парниковых газов, но ее
заключения неприменимы на внешних рынках
(поскольку она является государственным орга-
ном, а не независимой организацией), а непро-
зрачность этого процесса и отсутствие независи-
мой оценки работы верификаторов усугубляет
недоверие к российским проектам.

Предложение: территории для реализации ПКП
Следующей проблемой для реализации ПКП яв-

ляется выбор территории. Выход углеродных еди-
ниц относительно вовлеченных площадей сравни-
тельно невелик (в диапазоне 1–10 т СО2-экв. на 1 га
в год), поэтому для крупных ПКП необходимы
большие территории (десятки и сотни тыс. га).
Правильный выбор территории для реализации
ПКП в увязке с выбором методологии – ключе-
вое условие успеха проекта. Например, ПКП по
добровольному сохранению лесов (методология
VM0010) на территории Якутии принесет в 30–
50 раз меньше углеродных единиц с единицы
площади, чем в Иркутской области. При этом не-
обходимо учитывать широкий круг факторов и
параметров, а не только оценочный потенциал
поглощения углерода. В настоящее время в Рос-
сии отсутствует детализированная и достоверная
информация о конкретных территориях, на кото-
рых возможна и экономически эффективна реа-
лизация ПКП с учетом различных ограничений.
Эти ограничения связаны 1) с особенностями ме-
тодологий ПКП по международным стандартам,
которые требуют определенного состояния тер-
ритории перед началом проекта (например, от-
сутствия леса в течение определенного периода),
2) с требованиями российского законодательства
(в первую очередь с точки зрения назначения зе-
мель и разрешенных видов использования), 3) с
позицией собственников или арендаторов зе-
мель. Это приводит к значительным дополнитель-
ным рискам для инвесторов, необоснованным за-
тратам и повышению себестоимости углеродных
единиц, что сдерживает инвестиции в ПКП.

Разработка инструментов оценки выхода угле-
родных единиц с территории, оценки экономиче-
ской эффективности ПКП с дифференциацией
по типам ландшафтов, регионам России и типам
проектов, а на этой основе – создание банка тер-
риторий для реализации ПКП являются одним из
ключевых условий для успешного развития от-
расли. Инструмент оценки потенциала поглоще-
ния территорий должен быть достаточно деталь-
ным (на уровне отдельных лесничеств), достовер-
ным, оперативным и дешевым, применимым для

крупных территорий (в масштабах муниципаль-
ных районов и регионов). В пилотном режиме та-
кая работа выполнена командой Института гео-
графии РАН по всей России на уровне субъектов
РФ для одной методологии ПКП (VM0010). Раз-
витие данного направления позволит получить
данные о себестоимости различных ПКП на кон-
кретных участках. Располагая такой информацией,
инвестор может рассчитывать CAPEX и OPEX, се-
бестоимость углеродных единиц и денежный по-
ток, что позволит встраивать ПКП в стратегию
декарбонизации компаний. Большой проблемой
является отсутствие надежной базы простран-
ственных данных (БД) для оценки потенциала
ПКП. Различные виды данных (лесотаксацион-
ные данные ГЛР-ГИЛ, права собственности на
землю и/или аренды, разрешенные виды исполь-
зования земель, обременения и др.) распылены
между многими БД, которые носят ведомствен-
ный полузакрытый характер. Для развития ПКП
в России необходимо разработать БД, которая со-
держала бы все пространственные данные для ре-
ализации ПКП и в дальнейшем могла бы исполь-
зоваться широким кругом пользователей бес-
платно или за умеренную плату.

С выбором территорий тесно взаимосвязана
проблема многочисленных нормативно-право-
вых барьеров, сдерживающих реализацию ПКП,
в первую очередь в лесном и земельном законода-
тельстве. На 2022 г. существует целый ряд норма-
тивно-правовых барьеров: аренда для реализации
ЛКП отсутствует в Лесном кодексе как вид лесо-
пользования, не обеспечено право собственности
инвестора на получаемые углеродные единицы.
Отдельная коллизия связана с возможностью ре-
ализации лесоклиматических проектов (ЛКП) на
неиспользуемых землях с/х назначения (ст. 78 Зе-
мельного кодекса). Принятые в 2022 г. решения27

создают существенные барьеры для реализации
лесоклиматических проектов на землях с/х на-
значения и блокируют ранее созданные условия28

для таких проектов.

Перспективы российских ПКП
на внутреннем рынке

Таким образом, в России созданы условия для
оборота углеродных единиц от климатических
проектов (в том числе и от ПКП), но не созданы
условия ни для стабильного спроса на них, ни для

27Постановление Правительства РФ от 08.06.2022 № 1043
“О внесении изменений в Положение об особенностях ис-
пользования, охраны, защиты, воспроизводства лесов,
расположенных на землях сельскохозяйственного назна-
чения”.

28Постановление Правительства РФ от 21.09.2020 № 1509
“Особенности использования, охраны, защиты, воспроиз-
водства лесов, расположенных на землях сельскохозяй-
ственного назначения”.
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предложения качественных углеродных единиц,
соответствующих международным стандартам. В
результате, существует риск того, что внутренний
рынок углеродных единиц или так и останется
ограниченным по масштабам экспериментом,
или пойдет по пути массовой генерации дешевых,
но низкокачественных углеродных единиц, со-
зданных на основе весьма поверхностно прорабо-
танных “узковедомственных” стандартов. Такие
углеродные единицы не будут пользоваться спро-
сом не только со стороны иностранных покупате-
лей, но и со стороны экспортно-ориентирован-
ных российских компаний. Это поставит спрос
на такие углеродные единицы в полную зависи-
мость от регуляторных решений по развитию на-
ционального углеродного рынка. Такой подход
сделает углеродный рынок бесполезным как с
точки зрения снижения нагрузки климатических
платежей на экспорт и сохранения этих средств в
пределах России, так и с точки зрения стимули-
рования низкоуглеродной трансформации рос-
сийской экономики.

СТРАТЕГИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ПОТЕНЦИАЛА НЕТТО-ПОГЛОЩЕНИЯ 

УГЛЕРОДА РОССИЙСКИМИ 
ЭКОСИСТЕМАМИ

За проблемой непоследовательных и внутрен-
не противоречивых решений по развитию норма-
тивно-правовой базы в сфере спроса и предложе-
ния углеродных единиц от ПКП и их оборота стоит,
пожалуй, наиболее фундаментальная проблема –
отсутствие комплексной и научно обоснованной
стратегии развития углеродных рынков и природ-
но-климатических проектов.

Реалистичная оценка потенциала ПКП
В дискуссии о потенциальном вкладе ПКП в

достижение углеродной нейтральности важно
учитывать принципиальное различие трех типов
оценок. Первое – это сугубо исследовательские
оценки общего нетто-поглощения углерода рос-
сийскими экосистемами. Такие оценки строятся
различными методами (от различных типов дан-
ных космической съемки до моделирования) и
характеризуются значительной неопределенно-
стью (Fan et al., 2022; Schepaschenko et al., 2021). В
настоящее время создается система мониторинга
потоков и запасов углерода в рамках ФНТП по
климату29 и других научных проектов. Второй тип
оценок – это показатели Национального кадастра
антропогенных выбросов парниковых газов, кото-
рые строятся на основе методологии МГЭИК, пре-

29Постановление Правительства РФ от 08.02.2022 № 133
“Об утверждении Федеральной научно-технической про-
граммы в области экологического развития РФ и климати-
ческих изменений на 2021–2030 годы”.

имущественно по данным официальной статисти-
ки, и охватывают только управляемые экосистемы.
Именно эти показатели являются основой нацио-
нальной климатической отчетности, СНУР-2050, и
предметом международных климатических пере-
говоров (ОНУВ – NDC). Наконец, третий тип
оценок – это потенциал ПКП. Поскольку про-
ектная документация формируется в рамках
определенного стандарта, то предъявляется це-
лый комплекс требований к исходному состоя-
нию и правовому статусу территории проекта. Да-
леко не на каждой территории со значительным
нетто-поглощением углерода может быть органи-
зован ПКП, соответствующий стандартам и гене-
рирующий углеродные единицы с приемлемой
себестоимостью (таких территорий меньшин-
ство). Поэтому потенциал ПКП определяется не
потенциалом поглощения углерода как таковым,
но и целым комплексом правовых и финансовых
факторов.

Стратегия социально-экономического разви-
тия России с низким уровнем выбросов парнико-
вых газов до 2050 г. (СНУР-2050) предполагает рост
нетто-поглощения парниковых газов управляемы-
ми экосистемами с 535 до 1200 млн т СО2-экв. в год
к 2050 г. В публичном пространстве отсутствуют
материалы, которые бы обосновывали данную
величину, показывали распределение потенциа-
ла нетто-поглощения по регионам, по типам эко-
систем, и, главное, по мероприятиям, которые
могли бы обеспечить достижение этой цели. Про-
ект операционного плана СНУР-2050 (подготов-
лен к февралю 2022 г.) не дает на данные вопросы
удовлетворительных ответов. Между тем, с 2010 г.
нетто-поглощение парниковых газов в секторе зем-
лепользования, изменения землепользования и
лесного хозяйства (ЗИЗЛХ) постепенно уменьша-
ется30, а расчеты показывают, что в инерционном
сценарии этот тренд продолжится.

Экспертные оценки Института географии
РАН и ИГКЭ показывают, что нетто-поглощение
парниковых газов управляемыми экосистемами
может быть увеличено к 2050 г. до уровня 550–
950 млн т СО2-экв. в год, что существенно ниже
целей СНУР-2050. Для этого увеличения потре-
буется переход к климатически ориентированному
лесному хозяйству (Rautio et al., 2023; Verkerk et al.,
2020; Weatherall et al., 2022) – фундаментальное
преобразование сектора, а также целый ком-
плекс мер в других отраслях экономики (“карбо-
новое” земледелие, восстановление водно-болот-
ных угодий и др.). По нашей оценке, потенциал по-

30Национальный доклад о кадастре антропогенных выбро-
сов из источников и абсорбции поглотителями парнико-
вых газов, не регулируемых Монреальским протоколом за
1990–2020 гг. Ч. 1. ФГБУ “Институт глобального климата
и экологии”. 2022. http://downloads.igce.ru/kadas-
tr/RUS_NIR-2022_v1_rev.pdf (дата обращения 11.10.2022).
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лучения углеродных единиц (с себестоимостью до
15 долл./т СО2-экв.) составляет в России до
200 млн т СО2-экв. в год. Возможный размер до-
ходов отрасли при условии устранения указанных
выше ограничений можно оценить в диапазоне
10–30 млрд долл. к 2050 г. (при цене углеродных
единиц в 30–75 долл./т СО2-экв.). Но для реали-
зации этого потенциала требуется решение рас-
смотренных выше стратегических проблем раз-
вития отрасли.

Баланс между приоритетами 
развития отрасли ПКП

Вторая ключевая проблема национальной
климатической стратегии состоит в том, что от-
крытым остается вопрос баланса между двумя це-
лями национальной климатической политики:
1) выполнение международных обязательств
(определяемый на национальном уровне вклад –
ОНУВ); 2) получение дохода от природно-клима-
тических проектов.

Как указано выше, согласно решениям COP-26,
невозможно двойное использование углеродных
единиц от климатических проектов – в рамках
отчетности о выполнении национальных обяза-
тельств и в рамках экспорта углеродных единиц.
На данный момент СНУР-2050 и государствен-
ная климатическая политика в целом никак не
согласуют эти приоритеты. Между тем генериру-
емых в национальных ПКП УЕ может быть недо-
статочно для одновременного выполнения экс-
портных контрактов и национальных обяза-
тельств по декарбонизации.

Также стоит проблема определения оптималь-
ного значения, определяемого на национальном
уровне вклада. Текущие параметры ОНУВ пред-
полагают ограничение выбросов к 2030 г. 70% от
уровня 1990 г. (в 2019 г. 67% без учета сектора
ЗИЗЛХ и 51% – с учетом), то есть фактически
продолжение роста эмиссии. Неамбициозные
показатели ОНУВ России и чрезмерно высокая
доля (Seddon et al., 2019) поглощения парниковых
газов управляемыми экосистемами в СНУР-2050
подвергаются в международном сообществе кри-
тике и подрывают доверие к российской клима-
тической политике. В результате в 2021 г. Gold
Standard, вторая ведущая ассоциация по верифи-
кации, прекратил работу с российскими проекта-
ми. Вместе с тем при определении ОНУВ России
в будущем необходимо учитывать, что излишне
амбициозные показатели ОНУВ означают для
ПКП увеличение базовой линии и ограничивают
их потенциал.

Существует фундаментальная развилка в стра-
тегии использования потенциала природных эко-
систем для декарбонизации российской эконо-
мики (табл. 2).

В рамках первого варианта приоритетом явля-
ется монетизация потенциала российских экоси-
стем и минимизация платежей в рамках механиз-
мов трансграничного углеродного регулирования
в ближайшие 10–15 лет. Российская отрасль ПКП
развивается с ориентацией на внешние углерод-
ные рынки. Внутренний углеродный рынок на
национальном уровне формируется медленно,
охватывает узкий круг отраслей и предприятий,
учитывается только охват Scope 1 (максимум,
Scope 2). Параметры квот выбираются регулято-
ром так, что цены на выбросы сохраняются на
низком уровне. Показатели ОНУВ остаются не-
амбициозными. Значительная часть УЕ экспор-
тируется. Это приведет к продаже большей части
УЕ от дешевых ПКП с последующей необходимо-
стью финансировать более дорогие меры для вы-
полнения обязательств по декарбонизации. В та-
ком сценарии логично делать ставку на частные
инвестиции. Основную роль в развитии климати-
ческой сферы будут играть внешние негосудар-
ственные регуляторы. При этом возникает боль-
шая вероятность недостижения целей углеродной
нейтральности к 2060 г. и значительные экономи-
ческие риски для российской экономики в целом.

Второй вариант в качестве основного приори-
тета предполагает выполнение международных
обязательств России и низкоуглеродную транс-
формацию российской экономики, а также ми-
нимизацию затрат на весь период декарбониза-
ции. Углеродный рынок на национальном уровне
запускается достаточно быстро и затем расширя-
ется в отношении охвата отраслей и цепочек со-
здания стоимости (с перспективой перехода к
Scope 3, если такая практика сложится в мире).
Параметры квотирования выбираются регулято-
ром так, чтобы цены на выбросы были сопостави-
мы с крупнейшими внешнеторговыми партнерами
России. Экспорт углеродных единиц от ПКП не иг-
рает существенной роли. Амбициозные показатели
ОНУВ (углеродная нейтральность к 2060 г.) означа-
ют для ПКП увеличение базовой линии, но повы-
шают доверие к российским ПКП в мире. По
сравнению с первым сценарием складывается бо-
лее высокая финансовая нагрузка на энергоемкие
отрасли. Акцент делается не только на рыночно-
ориентированные ПКП, но и на меры по адапта-
ции, в которые вкладываются значительные госу-
дарственные средства.

До 2022 г. российская климатическая полити-
ка во многих элементах ориентировалась на пер-
вый сценарий, но среди этих элементов не было
главного – создания инструментов (в первую оче-
редь методологий) для массовой реализации ка-
чественных ПКП. Российская климатическая по-
литика фактически шла по пути формирования
низких стандартов климатических проектов (в
том числе ПКП), обеспечивающих минимальные
затраты при неограниченном использовании по-
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лученных углеродных единиц на регулируемом
рынке. Такая имитационная политика, порождая
значительные регуляторные издержки, не решает
никаких задач.

В текущих условиях перспективы массового
экспорта углеродных единиц резко ухудшились,
поскольку на неопределенно-длительное время
стали недоступны как покупатели из развитых
стран, так и верификация по международным
стандартам, а перспективы развития альтерна-
тивных (незападных) сегментов рынка не ясны.
Поэтому ключевыми покупателями углеродных
единиц от российских ПКП должны стать экспорт-
но-ориентированные российские компании, кото-
рые смогут использовать эти единицы для сниже-
ния углеродного следа своей продукции и выполне-
ния корпоративных климатических стратегий.
Такой подход обладает рядом преимуществ: 1) при-
обретение углеродных единиц российскими компа-
ниями – намного более реалистичный сценарий,
чем масштабный экспорт углеродных единиц;
2) углеродные единицы погашаются в России и,

соответственно, вносят вклад в ОНУВ; 3) можно
поэтапно расширять охват экономики углерод-
ным регулированием. Принципиальным услови-
ем успеха такой стратегии является соответствие
российских ПКП передовым международным
стандартам (в противном случае полученные уг-
леродные единицы не получат признания) и соот-
ветствие организации российского углеродного
рынка передовым мировым практикам (иначе ре-
зультаты его работы также не будут признаваться
для зачета углеродных платежей внешними парт-
нерами ни в Европе, ни в Азии). При этом разви-
тие отрасли ПКП должно рассматриваться не как
альтернатива по отношению к мерам по снижению
прямых выбросов парниковых газов российской эко-
номикой, а как дополнение к этим мерам.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Потенциал природных экосистем – естествен-
ное преимущество России в условиях декарбони-
зации мировой экономики. Россия обладает

Таблица 2. Развилки в стратегии использования потенциала управляемых экосистем для декарбонизации рос-
сийской экономики

Выбор основной цели
Приоритет – монетизация потенциала российских эко-
систем и минимизация платежей в рамках будущих меха-
низмов трансграничного углеродного регулирования

Приоритет – выполнение международных обяза-
тельств страны, низкоуглеродная трансформация 
российской экономики

Выбор временной перспективы
Максимальная монетизация потенциала ПКП в ближай-
шие 10–15 лет, риски уступки прав на УЕ от низкозатрат-
ных мероприятий по низким ценам

Минимизация затрат по всей траектории декарбо-
низации российской экономики (2050–2060 гг.)

Приоритетный рынок
Приоритет внешних рынков. При экспорте углеродных 
единиц они исключаются из ОНУВ через национальный 
реестр

Приоритет внутреннего рынка. Проекты вносят 
вклад в ОНУВ, только если УЕ погашаются в России

Выбор определяемого на национальном уровне вклада (ОНУВ – NDC)
Неамбициозные показатели ОНУВ, близкие к текущим, 
ограничивают международное признание российских ПКП

Амбициозные показатели ОНУВ означают для ПКП 
увеличение базовой линии

Выбор уровня платы за выбросы
Низкий (рыночные цены на основе модели cap-and-trade, 
регулятор определяет ключевые внешние параметры рынка)

Высокий (через углеродный налог или регулирова-
ние параметров углеродного рынка)

Выбор охвата отраслей экономики углеродным регулированием
Узкий (только крупнейшие экспортно-ориентирован-
ные отрасли, электроэнергетика; охват Scope 1 и 2)

Широкий (все отрасли со значительным объемом 
выбросов; охват Scope 3)

Выбор основного механизма национальной климатической политики
Акцент на природно-климатических проектах – монети-
зируемых мероприятиях по митигации, в основном не 
входящих в ОНУВ

Акцент на мерах по адаптации, которые напрямую 
не монетизируются, но входят в ОНУВ

Выбор основного агента развития
Частные игроки и частные инвестиции Государственные структуры, вложения государ-

ственных средств
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крупнейшим природным потенциалом для реа-
лизации природно-климатических проектов, но
для вывода полученных углеродных единиц на
мировые углеродные рынки и использования
этих единиц для снижения углеродного следа
продукции российских компаний необходимо
проделать большую работу. Развитие ПКП не
обещает легких денег; это сложная наукоемкая
отрасль, требующая долгосрочных, целенаправ-
ленных и комплексных усилий.

Главная проблема сферы ПКП в России – это
отсутствие целостной и последовательной страте-
гии ее развития. В настоящее время российская
климатическая политика в целом и политика раз-
вития сферы ПКП, в частности, внутренне про-
тиворечивы, непоследовательны и плохо согласу-
ются с условиями внешней среды. Ключевая при-
чина такого положения в том, что развитие
сектора ПКП отдано на откуп ведомственным
интересам, вместо ориентации на национальные
цели по достижению углеродной нейтральности.
Адекватная стратегия требует реалистичной оценки
потенциала российских ПКП с учетом методиче-
ских, технологических, рыночных, правовых, по-
литических и экономических условий. Такая оцен-
ка может быть основана только на детализирован-
ных научных данных о фактическом и прогнозном
нетто-поглощении при различных климатических
условиях, сценариях землепользования, адапта-
ционных мероприятиях и т.д. Разработка моделей
для таких прогнозов, консолидация необходимых
данных и интеграция результатов моделирования
в систему принятия решений и в стратегические
документы является насущной необходимостью.
Только на такой основе возможен научно обосно-
ванный выбор оптимального баланса между раз-
ными приоритетами политики в сфере ПКП с
учетом внешних и внутренних ограничений. На
данный момент научно обоснованной политики
в сфере ПКП в России нет, несмотря на то, что в
Стратегии низкоуглеродного развития Россий-
ской Федерации (СНУР-2050) нетто-поглощение
парниковых газов управляемыми экосистемами
играет решающую роль (Шварц, Птичников,
2022).

В сфере ПКП необходимо решение системных
проблем, сдерживающих развитие данной отрас-
ли в России: 1) преобладание узкого ведомствен-
ного подхода к развитию сферы ПКП, что приво-
дит к многочисленным барьерам в нормативно-
правовой базе; 2) отсутствие национальных мето-
дологий и моделей ПКП, гармонизованных с
международными; 3) непрозрачность националь-
ного углеродного рынка; 4) острый дефицит ком-
петенций и специалистов в сфере ПКП; 5) отсут-
ствие инструментов для оценки экономической
эффективности ПКП и банка территорий, при-
годных для ПКП с учетом нормативно-правовых
ограничений; 6) отсутствие ясных перспектив

внутреннего спроса на углеродные единицы от
ПКП.

Ключевыми условиями успеха индустрии
ПКП в России являются: 1) правильный выбор
целевых сегментов внешних рынков с точки зре-
ния применяемых стандартов; 2) разработка на-
циональных методологий по различным типам
ПКП, гармонизированных с международными
методологиями; 3) создание внутренних экономи-
ческих стимулов для компаний к приобретению УЕ
от ПКП; 4) создание технологичного инструмента
выявления и оценки земель, пригодных для реали-
зации ПКП; 5) обеспечение доверия к результатам
работы российского углеродного рынка за счет по-
вышения прозрачности и приближения к междуна-
родным стандартам регулирования; 6) устранение
существующих нормативно-правовых барьеров
для реализации ПКП и недопущение создания
новых; 7) координация развития ПКП с общей
стратегией низкоуглеродного развития.

Реализация потенциала ПКП – масштабная и
комплексная задача, требующая скоординиро-
ванных усилий многих заинтересованных сторон:
крупного бизнеса как потенциального покупате-
ля, министерств и ведомств как регуляторов, ре-
гионов, научного и экспертного сообщества. Для
снятия указанных ограничений необходимо со-
здание центра компетенций по всему спектру во-
просов, связанных с реализацией ПКП – от кон-
кретных методологий отдельных проектов до на-
учно обоснованных оценок их потенциала на
уровне России. Только такой подход позволить
использовать потенциал ПКП для достижения
национальных целей по декарбонизации и мас-
штабного выхода углеродных единиц от россий-
ских ПКП на мировые рынки.
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Nature-Based Offsets in Russia: Key Challenges and Conditions for Success
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The article discusses the key problems and conditions for the successful development of the nature-based off-
set projects (NBOPs) in Russia. The conditions for the successful entry of verified carbon units from Russian
nature-based offset projects into the global market were determined considering the state and prospects for
development of global carbon markets. The key limitations for the national carbon market for offsets are pre-
sented: the lack of internal economic incentives for companies to buy carbon units and to invest in Russian
NBOPs; the lack of national methodologies for the NBOPs; legal restrictions for land-use; lack of available
tools for assessing costs and profitability of NBOPs on given land plots; failures of carbon market regulation
under the Sakhalin experiment. The limitations of the narrow agency-based approach to the development of
NBOPs are shown. These limitations result in inconsistent decisions that do not fit real conditions in the
global market. It is necessary to create a competence center to solve the issues of the NBOPs from specific
methodologies of individual projects to science-based assessments of their total potential in Russia. Two sce-
narios of the use of NBOPs for decarbonization of the Russian economy are analyzed. Scenario 1 assumes
large-scale sale of carbon units generated in Russian in foreign markets in order to maximize mid-term profit.
Scenario 2 assumes the use of carbon units generated in Russian NBOPs mainly by Russian companies to
achieve net zero by 2060. A realistic and balanced strategy assumes that the key buyers of carbon credits from
Russian NBOPs in the first stage should be export-oriented Russian companies that can use these credits to
reduce the carbon footprint of their products and implement corporate climate strategies.

Keywords: natural climate project, carbon markets, low-carbon development strategy
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