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Таким образом, субъекты малого бизнеса в условиях глобализации являются более мобильны-
ми, они обеспечивают занятость населения, а также высокий уровень развития инновационных 
технологий и экспорта. Каждое современное государство принимает меры для развития малого 
бизнеса в целях повышения своего социально-экономического развития. Только постоянный диа-
лог между бизнесом и государственными структурами может стать реальной основой государ-
ственной политики, на практике обеспечивающей благоприятный предпринимательский климат, 
тем более что отечественное предпринимательство серьезно зависит от политической конъюнкту-
ры, решений властей всех уровней и деятельности их институтов, особенно на местах. 
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Глобальное изменение климата – фактор, который в данный момент оказывает колоссальное 

влияние на человечество и изменит экономический ландшафт в течение ближайших 50 лет. Моби-
лизация финансовых ресурсов для адаптации и смягчения результатов климатических изменений 
потребует выработки новых стратегий на государственном и корпоративном уровне, запуска но-
вых инструментов, формирования и развития новых рынков. 

В связи с этим приоритетным направлением в национальной экономике многих стран является 
«зелёное» финансирование. Ряд экспертов и авторитетных аналитико-консалтинговых компаний, 
например Bloomberg, рассматривают «зелёные» финансы в качестве синонима инвестиций в про-
екты экологически устойчивого развития и производство экологических товаров и услуг, включая 
и инвестиции в снижение выбросов парниковых газов, и адаптацию к изменению климата. Другие, 
в частности PricewaterhouseCoopers (PwC), трактуют «green» finance с позиций банковского секто-
ра как «разновидность финансовых услуг и продуктов, используемых при принятии решений о 
займах, мониторинге и управлении рисками с учетом экологических факторов и способствующих 
реализации экологически ориентированных инвестиций и низкоуглеродных технологий, проектов, 
производств и предприятий» [1]. 

Как во всем мире, так и в Республике Беларусь возрастает внимание к повышению способности 
финансовой системы мобилизовать капитал для осуществления «зелёных» инвестиций, а также 
управлять рисками, связанными с изменением климата. Таким образом, не отставая от общемиро-
вого тренда в области «зелёной» экономики, в 2000 году Правительство Республики Беларусь при-
соединилось к Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН), войдя в Приложе-
ние I, а также является стороной Киотского протокола с 2005 года. Правительство Республики Бе-
ларусь также подписало Копенгагенское соглашение (2009 г.) и приняло на себя обязательство к 
2020 году сократить выбросы ПГ на 10% по сравнению с уровнем 1990 года. Это положение было 
впоследствии закреплено в Дохийской поправке к Протоколу, согласно которой Беларусь обяза-
лась сократить выбросы ПГ на 12% по сравнению с уровнем 1990 года за период с 2013 до 2020 г 
[2]. 

На данный момент в Беларуси существуют возможности и перспективные направления разви-
тия «зелёного» финансирования, к которым можно отнести: 
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1. Создание особой «зеленой» нормативной базы и инфраструктуры, а также взаимодействие 
с международными организациями, иностранными инвесторами. 

В Республике Беларусь положения по развитию «зелёного» финансирования закреплены в 
Национальной стратегии устойчивого социально-экономического развития Республики Беларусь 
на период до 2030 года, Программе социально-экономического развития Республики Беларусь на 
2016–2020 годы, утвержденной Указом Президента Республики Беларусь от 15 декабря 2016 г. N 
466, Национальном плане до 2020 года, Программе социально-экономического развития Респуб-
лики Беларусь на 2021–2025 годы. 

Однако до настоящего времени не обоснованы эффективные направления внедрения в стране 
финансовых инструментов поддержки «зелёной» экономики, отсутствует комплексная законода-
тельная база для оценки «зелёных» проектов, не создана система верификации и сертификации 
«зелёных» облигаций и других финансовых инструментов, нет специализированных «зелёных» 
фондов и банков [3]. 

Учитывая тот факт, что суверенные бонды всегда ассоциируются со страной, то иностранные 
инвесторы должны доверять всей системе, то есть должна быть создана прозрачная система взаи-
модействия между государственными органами, структурами и владельцами финансовых инстру-
ментов, при которой предоставление информации об использовании приобретённых средств, 
участниках проектов и др. характеризуется высокой степенью прозрачности. 

2.  Насыщение отечественного рынка инструментами «зелёного» финансирования. 
На данный момент в мировой практике наиболее распространённым инструментом «зелёного» 

финансирования являются «зелёные» облигации. Ведущая роль в выпуске данного вида ценных 
бумаг, учитывая их преимущества, принадлежит эмитентам национального и субнационального 
уровня. 

По оценкам ОЭСР, рынок «зелёных» облигаций к 2035 г. может увеличиться до 4,7–5,6 трлн. 
Долл. США (остаточная стоимость), а их ежегодный выпуск достигнет 620–720 млрд. долл. США. 
Несмотря на быстрый рост международного рынка «зелёных» бондов, его потенциал использован 
недостаточно. Даже при условии использования всего потенциала специалисты отмечают, что до-
ля «зелёных» облигаций на рынке долговых обязательств будет составлять около 5%. 

Одной из ключевых особенностей данного инструмента являются их исключительно высокие 
рейтинги. Эта особенность всегда расценивается эмитентами как конкурентное преимущество 
«зелёных» бондов по сравнению с другими видами долговых инструментов с фиксированным до-
ходом. По данным CBI, 45% выпущенных в 2014 г. облигаций с «зелёной» маркировкой имели 
рейтинг А3 и еще 16% – А2. Высокие кредитные рейтинги характерны как для маркированных, 
так и немаркированных «зелёных» облигаций, что связано с широкой государственной поддерж-
кой (в том числе на международном уровне) выпуска этих бондов. Однако у облигаций с высоким 
рейтингом есть и оборотная сторона – такие ценные бумаги в большинстве случаев характеризу-
ются низким уровнем доходности. Поэтому неудивительно, что многие инвесторы критически вы-
сказываются об экономической обоснованности приобретения «зелёных» бондов или не стремятся 
к большим вложениям. Чтобы повысить заинтересованность инвесторов, аналитики стимулиро-
вать развитие рынка «зелёных» облигаций за счет роста сегмента корпоративных «зелёных» бон-
дов. Корпоративные долговые инструменты, как правило, имеют менее высокие рейтинги (А и 
ниже), поэтому рассматриваются рынком как более рисковые и, следовательно, имеют более вы-
сокую доходность. 

Если говорить о Республике Беларусь, то на мировом финансовом рынке наша страна уже на 
протяжении ряда лет размещает суверенные еврооблигации. В 2019 г. ОАО «Банк развития Рес-
публики Беларусь» выпустило свои первые еврооблигации на 500 млн. долл. США. Поэтому, учи-
тывая приверженность нашей страны целям устойчивого развития, проработка вопроса размеще-
ния белорусских суверенных «зелёных» облигаций видится достаточно целесообразной и после-
довательной [4]. 

3.  Повышение финансовой грамотности и проведение информационных, образовательных 
мероприятий в области экологии.  

В связи с потребностью привлечения инвестиций в «зелёные» проекты домашними хозяйства-
ми, появляется необходимость в повышении грамотности относительно инструментов «зелёного» 
финансирования, в частности «зелёных» бондов, среди населения. Также для данной цели необхо-
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димы знания и в области экологии. На данный момент в Беларуси проведена значительная работа 
по популяризации образовательного проекта «Зелёные школы».  

В заключение хочется ещё раз отметить, что развитие «зелёной» экономики, и в том числе «зе-
лёных» финансов, на данный момент является актуальной повесткой в большинстве стран мира и 
Беларусь не отстаёт от общемирового тренда. В нашей стране существуют необходимые условия 
для развития данного направления национальной экономики, в связи с этим Правительство Рес-
публики Беларусь ежегодно проводит надлежащие мероприятия для роста «зелёной» экономики. 
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В Республике Беларусь доля пластиковых отходов, которые не поддаются переработке, а под-

вержены захоронению либо сжигаются на мусоросжигающих заводах, сейчас все еще превышает  
50%. Структура  собираемых пластиковых отходов показывает, что доля неперерабатываемых ви-
дов  пластика остается высокой. Действующие предприятия по  переработке отходов относятся  в 
основном к государственной форме собственности, а заинтересованность предпринимателей во 
вхождении в эту сферу деятельности минимальна. Вместе с тем, как показывает мировая практика, 
сбор и переработка  отходов пластиковых материалов может стать выгодной  сферой предприни-
мательской деятельности.   

Одной из причин недостаточного для зеленой экономики уровня рециклинга отходов пластико-
вых материалов является наличие слабых сторон существующей институциональной среды: пре-
обладание административных методов управления процессами сбора отходов, низкая  коммерциа-
лизация  процесса.  

Выделены следующие аспекты влияния:  
- слабое обоснование оценки планового количества собираемых отходов, учёт на экспертном 

уровне только самых общих факторов и недостаточно обоснованные подходы при разработке 
прейскурантов за собранный материал, в результате чего мотивация по сбору пластиковых отхо-
дов остается низкой; 

- отсутствие дифференциации по видам собираемых пластиковых отходов при планировании 
сбора, в результате чего предпочтения в основном отдаются сбору ПЭТ-бутылок и полиэтилено-
вой пленки. В результате другие виды пластиков зачастую не перерабатываются, а утилизируются 
на полигонах для сбора отходов производства, в результате чего наносится экологический ущерб 
окружающей среде; 




