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Аннотация. Статья посвящена проблемным вопросам становления доброволь-

ного углеродного рынка в Российской Федерации. Особенности этого процесса 
рассматриваются с учетом теории и международной практики углеродного регу-
лирования, что позволило систематизировать связанные вызовы и сформулиро-
вать возможные подходы к их преодолению. 
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В последние годы Россия приступила к форсированному формированию наци-

ональной модели углеродного регулирования. Ожидается, что к 2060 г. должна 
быть обеспечена углеродная нейтральность российской экономики, обеспечив в 
свою очередь весомый вклад в сокращение выбросов парниковых газов на гло-
бальном уровне. На текущем этапе отечественный законодатель, как и бизнес-
сообщество, находится в поиске наилучших решений по декарбонизации, выбор 
которых остается предметом научных дискуссий. 

Так, в исследовании А. Стехемессер и соавторов [1] доказывается, что лишь 
примерно 4% решений в области углеродного регулирования (63 из 1500 решений 
в 41 стране мира за период с 1998 по 2022 г.) продемонстрировали высокую эф-
фективность, оказав существенное влияние на сокращение выбросов парниковых 
газов. При этом было выявлено, что рыночный инструментарий углеродного ре-
гулирования релевантен для экономически развитых стран, тогда как для разви-
вающихся экономик более эффективной альтернативой стали прямые ограниче-
ния на выбросы и субсидии бизнесу [1]. 

Тем не менее, российская финансовая модель углеродного регулирования фор-
мируется именно на основе рыночного инструментария. Причем главный про-
гресс наблюдается в сегменте добровольного углеродного рынка, что актуализи-
рует вопросы его развития и определило тему нашего исследования. В статье мы 
обсудим особенности становления данного рынка в России с учетом теории и 
международной практики углеродного регулирования, связанные с этим процес-
сом вызовы и подходы к их преодолению. 
Углеродный рынок позволяет монетизировать результаты мероприятий по 

смягчению климатических изменений. Он может быть частью системы нацио-
нальных или субнациональных обязательных требований по декарбонизации биз-
неса и (или) основываться на добровольных климатических проектах частного 
сектора. Помимо этого, углеродные рынки могут быть международными, нацио-
нальными, региональными, городскими, а также корпоративными, выполняя важ-
нейшую функцию внешнего или внутреннего углеродного ценообразования. 

Отметим, однако, что современный ландшафт углеродных рынков характери-
зуется неравномерным развитием и фрагментарностью [2]. Далеко не во всех 
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странах, внедривших углеродные рынки обязательных требований, есть добро-
вольные рынки; при наличии обоих из указанных сегментов они, как правило, 
изолированы или частично интегрированы; ведущие добровольные углеродные 
рынки являются международными, причем операторами этих рынков выступают 
компании из Европейского союза, США и Великобритании; субнациональные уг-
леродные рынки, включая добровольные, не получили повсеместного распро-
странения. 

В России углеродный рынок как часть системы углеродного регулирования 
страны развивается в двух интегрированных сегментах (добровольный и обяза-
тельный) и на двух уровнях (национальный и региональный). Обязательный сег-
мент рынка функционирует на текущем этапе только в одном субъекте Россий-
ской Федерации (Сахалинской области) в формате климатического эксперимента. 
Добровольный сегмент можно подразделить на биржевой и внебиржевой. Не-
смотря на ряд пилотных сделок на Национальной товарной бирже в 2022 и 2023 
гг., следует признать, что биржевой сектор исследуемого рынка почти не востре-
бован. 

Базовый финансовый инструмент углеродного рынка – углеродная единица 
(торгуемое право на 1 тонну выбросов CO2-эквивалента). Терминология в этой 
сфере финансовых отношений не унифицирована и заметно различается с учетом 
применяемых методологий, стандартов и (или) национального законодательства. 
В России термин «углеродная единица» введен в отношении добровольного угле-
родного рынка, тогда как в сегменте обязательных требований аналогичный фи-
нансовый инструмент получил название «единицы выполнения квоты выбросов 
парниковых газов». 

Важнейшей категорией для характеристики добровольного углеродного рынка 
является климатический проект. Основываясь на анализе регулятивов и научных 
работ, можно выделить две основные трактовки климатического проекта: широ-
кую и узкую [ср.: 3]. В широком смысле климатический проект (climate action) 
рассматривается как любые мероприятия, направленные на предотвращение кли-
матических изменений и (или) адаптацию к ним. Узкая трактовка исключает дей-
ствия по адаптации к изменениям климата, ассоциируя климатический проект с 
мероприятиями, приводящими к сокращению выбросов парниковых газов или 
увеличению их поглощения. Более корректно в этом случае использовать термин 
«проект по парниковым газам» (greenhouse gas project, GHG project). 

В контексте исследования добровольного углеродного рынка необходимо учи-
тывать подходы к определению климатического проекта, используемые на этапе 
экспертизы его результатов (валидация, верификация, регистрация углеродных 
единиц). Эти подходы соответствуют узкой трактовке климатического проекта, но 
акцент в них ставится на систему критериев признания результатов проектной де-
ятельности. 

В связи с вариативными условиями углеродного регулирования, применяемого 
на разных уровнях и в разных правовых режимах, универсальная система подоб-
ных критериев отсутствует. В российском законодательстве предусмотрены «кри-
терии отнесения проектов к климатическим», которые можно подразделить на три 
группы: соответствие национальным стандартам и законодательным требованиям, 
реализуемость, дополнительность, недопущение вторичных эффектов. Введенные 
критерии в целом отвечают международным стандартам. Однако соответствие 
требованию полноты может быть оспорено, поскольку институциональные, поли-
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тические, технологические и финансовые аспекты дополнительности игнориру-
ются, что может препятствовать признанию российских проектов на международ-
ном уровне. 

Отчасти эта проблема преодолевается в методической плоскости. Так, Инсти-
тутом глобального климата и экологии им. Ю.А. Израэля разработано Руковод-
ство по обоснованию дополнительности проектной деятельности, учитывающее: 
а) требование прорывного характера проекта; б) необходимое отсутствие проект-
ных альтернатив; в) сравнительно низкую финансовую привлекательность проек-
та и (или) наличие барьеров для осуществления проектной деятельности, что поз-
воляет верифицировать институциональные, технологические и финансовые ас-
пекты дополнительности. 

Конъюнктура развития добровольного углеродного рынка в России неблаго-
приятна. Ключевые вызовы в этой области можно подразделить на внешние, свя-
занные с позициями российских климатических проектов на международных 
рынках, и внутренние, включая вызовы странового, корпоративного и проектного 
уровня. 
Внешние вызовы включают прежде всего повышенные требования к конкурен-

тоспособности российских климатических проектов в условиях международных 
санкций и высокого странового риска, а также изоляцию отечественных компаний 
от ведущих добровольных углеродных рынков. Эти вызовы можно назвать спе-
цифическими, преодолению которых будет способствовать финансовое сотруд-
ничество в формате интеграционных объединений БРИКС, ЕАЭС и ШОС. Важ-
нейшим достижением России по этому направлению стала первая международная 
сделка с углеродными единицами, зарегистрированными в национальном угле-
родном реестре по климатическому проекту Русала, которая состоялась на меж-
дународной платформе в ОАЭ под эгидой сотрудничества стран-участниц 
БРИКС. 

Общими глобальными вызовами, которые характерны не только для Россий-
ской Федерации, являются неравномерное развитие углеродного регулирования, 
неупорядоченность требований в этой области, ограниченные возможности по 
признанию результатов климатических инициатив в иностранных юрисдикциях. 
Преодолению этих вызовов будет способствовать гармонизация регуляторных 
требований и повышение информационной прозрачности рынков. 
Внутренние вызовы развития углеродного рынка в РФ связаны прежде всего с 

тем, что финансовая модель углеродного регулирования в Российской Федерации 
настраивается «сверху». В этих условиях предельно важным вопросом становится 
«дизайн» настраиваемой модели. С одной стороны, международная практика по-
казывает, что на ранних этапах данная модель не должна быть чрезмерно жест-
кой, с другой стороны, чрезмерно мягкая модель создает риски переноса «гряз-
ных» производств из стран с более строгими экологическими требованиями [4], а 
отечественные компании не получают действенных стимулов к декарбонизации. 
Условия регулирования необходимо ужесточать [2; 5]: в частности, вводить цели 
по сокращению выбросов парниковых газов не только на отраслевом, но и на 
корпоративном уровне, одновременно совершенствуя надзор за регулируемыми 
организациями. 

Приоритетные вызовы развития добровольного углеродного рынка в РФ, кото-
рые можно отнести к корпоративному уровню, включают ограничения на импорт 
технологий, оборудования и услуг, необходимых для реализации климатических 
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проектов, а также неразвитую отечественную систему финансовой поддержки 
климатических инициатив. Преодолению данных вызовов должны способствовать 
импортозамещение, развитие сотрудничества с дружественными странами, фор-
мирование институциональных условий для финансирования и предоставления 
вспомогательных финансовых услуг в области климатической проектной дея-
тельности. 
Вызовы проектного уровня в свою очередь обусловлены высокими ценовыми 

рисками, влияющими на окупаемость инвестиций и возможность финансирова-
ния, а также высокой информационной асимметрией, связанной с ограничениями 
в доступе к проектной документации, климатической отчетности корпораций и 
неликвидностью рынка. В этом отношении важно повышать требования к публи-
кациям Национального углеродного реестра, Сервиса для публикации климатиче-
ских отчетов, расширять охват организаций, подлежащих требованию составле-
ния и представления климатической отчетности, развивать биржевой сегмент уг-
леродного рынка на площадках, организованных в Москве и Санкт-Петербурге. 
Востребованной альтернативой им может стать Восточная биржа во Владивосто-
ке. 

Таким образом, становление добровольного углеродного рынка в России про-
исходит в контексте довольно обширного, хотя и неравномерно внедряемого ре-
гуляторного опыта. Конъюнктура этого процесса характеризуется значительными 
внешними и внутренними вызовами, поиск ответов на которые предполагает 
международное сотрудничество по финансовой интеграции и гармонизации регу-
ляторных требований, ужесточение отечественной системы углеродного регули-
рования, импортозамещение технологий, оборудования и услуг, необходимых для 
реализации климатических проектов, сотрудничество с дружественными страна-
ми в этой области, совершенствование системы финансовой поддержки климати-
ческих инициатив и информационной поддержки участников рынка, развитие его 
биржевого сегмента. 
Работа выполнена при поддержке СПбГУ, шифр проекта (id PURE) 

103905601. 
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