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Предисловие
Противодействие изменениям климата − один из основных вызовов нашего времени. Научные данные 
предупреждают, что если не будут предприняты срочные меры по снижению темпов роста − а через 
несколько лет и сокращению − глобальных выбросов парниковых газов, то последствия климатических 
изменений могут оказаться катастрофическими для всей планеты. Также известно, что эти негативные 
последствия скажутся, в первую очередь, на самых бедных слоях населения во всем мире и будут наи-
более ощутимыми в развивающихся странах. 

Меры по смягчению изменений климата и адаптации вполне совместимы с задачами развития. Уже двад-
цать лет ПРООН работает в этом направлении. Наш опыт показывает, что правильное сочетание регуля-
тивных механизмов, стимулов и соответствующих знаний может оказывать влияние на поведение людей 
и способствовать привлечению инвестиций в дружественные климату технологии и виды деятельности. 
Так мы помогаем снизить выбросы парниковых газов и создаем новые экономические возможности и 
рабочие места. Но это требует полной трансформации нашего мышления и перехода к комплексному 
планированию развития территорий с учетом фактора изменений климата.

Пособие «Контуры нового низкоуглеродного пути развития» помогает понять важность этой задачи и 
подчеркивает необходимость полного вовлечения региональных и местных органов власти в решение 
вопросов изменения климата и развития. Авторы пособия считают, что меры, направленные на противо-
действие климатическим изменениям, получат больший общественный отклик и будут более эффектив-
ными, если они, в том числе, помогут решить проблемы местного развития, такие как расширение досту-
па к основным услугам, повышение энергетической и продовольственной безопасности, обеспечение 
занятости населения и др. 

В публикации предлагаются различные подходы к планированию, которые, с учетом конкретных обстоя-
тельств, могли бы способствовать смягчению изменений климата и получению инвестиций, необходи-
мых для снижения уровня бедности и обеспечения развития. В пособии также уделяется внимание про-
блеме адаптации к последствиям климатических изменений, с которыми придется столкнуться многим 
странам. 

Я надеюсь, что публикация «Контуры нового низкоуглеродного пути развития» внесет свой вклад в укре-
пление понимания взаимосвязей между вопросами развития и изменения климата, а также поможет 
представителям региональных и местных органов власти по-новому взглянуть на систему планирования 
и сформулировать новые подходы к управлению с учетом мер по смягчению последствий изменений 
климата и адаптации.

Хелен Кларк

Руководитель

Программа развития ООН

Предисловие
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Общее резюме

«Контуры нового низкоуглеродного пути развития»

Комплексное климатическое планирование. Пособие для региональных органов 
власти

Пособие предлагает представителям региональных и местных органов власти ряд новых подходов к раз-
работке комплексного регионального климатического плана (КРКП): от постановки целей и определения 
участников до разработки подробного плана действий и финансирования приоритетных направлений 
деятельности. Эта публикация предназначена, главным образом, для государственных чиновников, от-
вечающих за вопросы развития на субнациональном уровне, а также для национальных и международ-
ных экспертов в области регионального развития, которые заинтересованы в изучении имеющихся у 
регионов инструментов смягчения изменений климата и адаптации как части комплексного подхода к 
планированию и развитию.

Пособие состоит из двух частей: Часть 1. Принятие масштабных усилий в области изменения климата и 
Часть II. Подготовка комплексного регионального климатического плана.

В первой части утверждается, что у мира осталось всего 100 месяцев для решения проблемы изменения 
климата (Глава 1) и что для этого потребуется перевести основной объем государственных и частных 
инвестиций с ископаемых видов топлива на более дружественные для климата возобновляемые источ-
ники энергии (Глава 2). Масштабные усилия по противодействию климатическим изменениям потребуют 
активного участия региональных и местных органов власти, которые отвечают за 50−80 % глобальных 
выбросов парниковых газов и подавляющее большинство инициатив по адаптации конкретных террито-
рий к неизбежным изменениям (Глава 3). Именно на региональном и местном уровнях могут быть созда-
ны инновационные регулятивные механизмы, такие как КРКП, которые помогут в подготовке долгосроч-
ных планов развития регионов с учетом меняющихся климатических условий (Глава 4).

Часть II описывает возможные подходы к разработке КРКП. Она основана на четырех методологиче-
ских справочниках ПРООН: а) «Разработка комплексного регионального климатического плана: основы 
стратегического партнерства», б) «Разработка сценариев  изменений климата и карт уязвимости», в) 
«Оценка технологических потребностей» и г) «Регулятивные механизмы и инвестиции для реализации 
климатической стратегии».

Один из важнейших элементов подготовки КРКП − создание сети партнеров. Глава 5 коротко излагает 
некоторые из ключевых принципов, представленных в работе «Разработка комплексного регионально-
го климатического плана: основы стратегического партнерства», на которых должно основываться 
сотрудничество в области изменения климата. Главы 6 и 7 содержат рекомендации по формированию 
стратегий смягчения изменений климата и адаптации. Эти подходы боле подробно изложены в справоч-
никах «Разработка сценариев изменений климата и карт уязвимости» и «Оценка технологических по-
требностей». Наконец, в Главе 8 представлена информация о возможных источниках финансирования 
региональных инициатив в области изменения климата за счет как имеющихся, так и новых ресурсов, а 
также информация о том, какую роль могут играть правительство, международные организации, част-
ный сектор и гражданское общество в их обеспечении. Эта глава резюмирует более подробные методо-
логические рекомендации, представленные в справочнике «Регулятивные механизмы и инвестиции для 
реализации климатической стратегии».

Ниже представлено краткое резюме пособия «Контуры нового низкоуглеродного пути развития».
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Часть I: Принятие масштабных усилий в области изменения 
климата 

У нас осталось всего 100 месяцев для принятия широкомасштабных усилий, 
направленных на смягчение последствий изменений климата и адаптацию к ним 

Ближайшее десятилетие может стать критическим для будущего нашей планеты. Должны быть предпри-
няты радикальные меры как в отношении смягчения изменений климата, так и адаптации к неизбежным 
последствиям, чтобы нам не пришлось столкнуться с необратимыми, катастрофическими трансформа-
циями климата, влияние которых, по всей видимости, значительно изменит окружающую среду и нашу 
жизнь на этой планете. 

По оценкам Доклада о человеческом развитии ПРООН за 2007/2008 год, стабилизация концентраций 
парниковых газов в атмосфере на уровне, не допускающем катастрофических изменений климата, по-
требует снижения выбросов парниковых газов на 50 % к 2050 году по сравнению с уровнем 1990 года. 
Для достижения этой глобальной цели Доклад рекомендует развитым странам сократить свои выбросы, 
по меньшей мере, на 80 % к 2050 году и на 20−30 % к 2020 году. Для крупнейших стран-эмитентов с раз-
вивающейся экономикой рекомендуется достичь пика выбросов парниковых газов к 2020 году, а к 2050 
году – снизить выбросы на 20 %. 

Цели по снижению выбросов могут быть достигнуты, если ежегодно, начиная с сегодняшнего дня, вы-
бросы будут сокращаться примерно на 1,5 %. Однако, если задержка в принятии мер займет 8−10 лет, 
то для достижения поставленных целей ежегодные сокращения объемов выбросов необходимо будет 
увеличить до 3 % − уровень, который, по мнению многих специалистов, не может быть достигнут при 
имеющихся технологических средствах.

Существуют и другие веские причины для того, чтобы уже сегодня обратиться к решению проблем, 
связанных с изменением климата. Многие инвестиции в инфраструктуру и решения в области плани-
рования, связанные с развитием транспортного сектора и водоснабжением, проектированием зданий, 
планированием градостроительства и землепользования, требуют больших временных затрат на раз-
работку их концепции и реализацию. К концу этого столетия климатические условия могут кардинально 
измениться, и сегодняшние риски либо перестанут нести в себе угрозу, либо, наоборот, приведут к еще 
более масштабным негативным последствиям. Экстренная адаптация будет стоить намного дороже, чем 
осуществление предупредительной стратегии на самом раннем этапе. В регионах, где наводнения могут 
представлять реальную угрозу, осуществление планов защиты от наводнений должно быть начато как 
можно раньше. По оценкам Николс и др. (2007)1, к 2070 году в результате комплексного влияния роста 
численности населения, урбанизации, экономического развития и подъема уровня моря 140 млн чел. и 
активы общей стоимостью до 35 000 млрд долл. США в больших городах по всему миру окажутся зависи-
мыми от наличия защитной инфраструктуры от наводнений. 

Кроме того, изменение климата может угрожать возможности доступа к природным ресурсам. В отчете 
Центра Хэдли за 2007 год содержатся прогнозы изменения температуры поверхности Земли в следую-
щем десятилетии на основании глобальной климатической модели. В отчете говорится, что существует, 
по меньшей мере, 50%-ная вероятность, что ежегодно в период с 2010 по 2014 год рекорд среднегодо-
вой температуры за весь период гидрометеорологических наблюдений, зафиксированный в 1998 году 
(14,54 оС), будет побит. После 2014 года вероятность рекордно высоких среднегодовых температур еще 
больше увеличивается. По мере дальнейших изменений, становятся все более вероятными их негатив-
ные последствия, такие как продолжительные и масштабные засухи. 

Последствия изменений климата могут обострить существующие экономические, политические и гума-
нитарные конфликты. Проблемы, связанные с нехваткой воды, могут усугубиться за счет увеличения чис-
ленности населения в районах, испытывающих водный стресс, при одновременном уменьшении доступа 
населения к чистой питьевой воде. Это скажется на развитии орошаемого и неорошаемого земледелия, 
подборе выращиваемых культур, а также на производстве и международной торговле сельскохозяй-
ственной продукцией. К 2020 году до 75−250 млн чел. в Африке могут столкнуться с проблемой нехват-
ки воды. Урожайность сельскохозяйственных культур в Восточной и Юго-Восточной Азии может увели-
читься на 20 %, но при этом в Центральной и Южной Азии она снизится почти на 30 %. В соответствии с 
оценкой рисков, выполненной Немецким консультативным советом по глобальным изменениям (WBGU), 
если не будут предприняты решительные меры, в ближайшие десятилетия многие сообщества не смогут 
естественным образом адаптироваться к изменениям климатических условий. 

1 Nicholls, R.J., S. Hanson, 
C. Herweijer, N. Patmore, S. 

Hallegatte, J. Corfee-Morlot, J. 
Chateau, and R. Muir-Wood, 

2007. Screening Study: Ranking 
Port Cities with High Exposure 

and Vulnerability to Climate 
Extremes. Рабочий документ 

ОЭСР, доступен на сайте: http://
www.oecd.org/document/56/0,
3343,en_2649_201185_3971871

2_1_1_1_1,00.html
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По мере роста конкуренции за земельные и водные ресурсы становятся более частыми конфликты из-за 
доступа к ним на региональном и местном уровнях. Чтобы не пришлось бросаться из огня да в полымя, 
пытаясь загасить возникающие конфликты, региональным и местным властям уже сегодня необходимо 
начать принимать меры для решения проблем, связанных с изменением климата.

Достижение этих амбициозных целей будет нелегким. Сегодня многие промышленно-развитые страны 
испытывают трудности с выполнением «киотских» обязательств, предусматривающих коллективное сни-
жение выбросов парниковых газов с 2008 по 2012 год на 5,2 % по сравнению с уровнем 1990 года. По-
скольку выбросы развитых стран в 2007 году были на 11 % выше 1990 года, существуют большой риск, 
что установленные Киотским протоколом обязательства так и не будут выполнены. Для того, чтобы реа-
лизовать поставленные задачи, необходимо разработать новую политику, новые виды сотрудничества, 
а также новые инструменты, которые бы помогли значительно повысить эффективность предпринимае-
мых усилий, направленных на решение проблемы изменения климата. 

Переход от финансирования ископаемых видов топлива к финансированию зеленых 
энергетических технологий и климатически-устойчивых подходов

Средства, затрачиваемые сегодня на переход к низкоуглеродной экономике, недостаточны. Например, 
по оценке МЭА, ограничение концентрации парниковых газов до уровня 450 ppm потребует инвести-
ций в чистую энергетику в объеме 550 млрд долл. США до 2030 года. Стоимость адаптации, по оценкам 
ПРООН, составит 86 млрд долл. США. Большая часть финансирования в ближайшие годы должна будет 
поступать от частных инвесторов или через инновационные финансовые механизмы, уже существую-
щие или разрабатываемые в настоящее время. Сегодняшние объемы ОПР, хотя и значительны, вряд ли 
будут достаточными для обеспечения необходимых инвестиций. Например, на деятельность, связанную 
с энергетикой в настоящее время выделяется 5−7 млрд. долл. США в год через ОПР, что составляет всего 
1 % от требуемой суммы. 

В настоящее время международное сообщество разрабатывает ряд новых политических, рыночных и 
финансовых инструментов для привлечения прямых инвестиций в низкоуглеродные и климатически-
устойчивые технологии и подходы. В 2007 году, в ответ на новые законодательные и финансовые стиму-
лы, инвестиции в чистые энергетические технологии со стороны частного сектора составили почти 150 
млрд долл. США. Несмотря на некоторые опасения, что нынешний финансовый кризис может заморозить 
финансирование проектов в области зеленой энергетики и что ряд финансовых стимулов, направленных 
на повышение энергоэффективности и развитие возобновляемых источников энергии, будет отменен 
рядом стран в надежде сократить дефицит национальных бюджетов, предполагается, что инвестиции 
в чистые энергетические технологии возобновят свой рост до уровня 450 млрд. долл. США к 2012 году 
и 600 млрд. долл. США к 2020 году. Однако, эти финансовые потоки зачастую охватывают только страны 
ОЭСР и некоторые ключевые развивающиеся страны. 

В качестве примера можно привести запущенный Киотским протоколом механизм чистого развития 
(МЧР), направленный одновременно на снижение выбросов парниковых газов и достижение целей 
устойчивого развития в развивающихся странах. МЧР представляет собой глобальный механизм торгов-
ли квотами, который позволяет развивающимся странам получать кредиты за свои снижения выбросов 
и продавать эти более дешевые кредиты промышленно-развитым государствам. Несмотря на его потен-
циал, имеются большие опасения, что только небольшое число стран сможет выиграть от МЧР и что этот 
механизм может полностью обойти Африку. По прогнозам, к 2012 году только на пять стран – Китай, Ин-
дию, Бразилию, Южную Корею и Мексику – будет приходиться более 80 % углеродных кредитов, реализо-
ванных через МЧР. При существующих рыночных реалиях очень сложно привлечь инвесторов к финан-
сированию проектов, направленных на развитие низкоуглеродных технологий или к проектам в области 
устойчивого землепользования. Специфические рыночные условия развивающихся стран необходимо 
будет учесть при разработке новых рыночных механизмов. В настоящее время обсуждается ряд реформ 
МЧР для достижения этой цели (например, программный подход). В то же время развивающимся странам 
нужна будет помощь в создании благоприятных условий (государственная политика, институциональная 
база, профессиональные кадры) для лучшего использования этих новых источников финансирования.

Необходимы будут новые 
регулятивные подходы, 
новые виды партнерств и 
новые инструменты, кото-
рые помогут значительно 
расширить усилия по про-
тиводействию изменениям 
климата, направленные на 
смягчение климатических 
изменений и адаптацию к 
ним
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Регионам по-прежнему приходится преодолевать ряд барьеров, ограничивающих их 
участие 

Осуществление политики в области смягчения изменений климата и адаптации к их последствиям мо-
жет быть обеспечено только через участие в этом процессе всех уровней принятия политических реше-
ний. В частности, субнациональные власти (регионы, провинции, штаты или муниципалитеты), напрямую 
взаимодействующие с населением, должны учитывать вопросы изменения климата в своей ежедневной 
работе и способствовать реализации политики, законодательных норм и инвестиционных решений, бо-
лее дружественных климату. Адаптация к изменениям климата в значительной степени зависит от осо-
бенностей конкретной территории. Поэтому необходимо, чтобы решения в области территориального 
планирования были направлены на увязку адаптационных мер с условиями той местности, в которой 
они будут предприняты. Аналогичным образом, от 50 до 80 % глобальных выбросов парниковых газов 
зависит от поведения регионов и принятых инвестиционных решений.

Для того, чтобы вовлечь регионы в масштабные усилия, направленные на решение проблемы изменения 
климата, необходимо преодолеть ряд барьеров:

- Каждый год публикуются новые научные данные о последствиях изменения климата в глобальном 
масштабе. В тоже время регионы испытывают существенный недостаток в информации, данных, 
методиках и техническом обеспечении для проведения оценки потенциальных физических и эко-
номических последствий изменения климата на региональном и местном уровнях, а также для раз-
работки соответствующих климатических стратегий;

- Изменение климата – пока еще новая сфера деятельности для представителей государственной 
власти, у которых нет в наличии технических и финансовых средств для решения этой проблемы. 
Это ограничивает возможности стран оценить риски и выгоды, связанные с изменением климата, 
и выбирать наиболее эффективные регулятивные и финансовые инструменты для решения возни-
кающих задач.

- Обмен опытом и знаниями часто бывает затруднителен из-за различной роли регионов в структу-
ре государств и различной степени их ответственности. Общий уровень децентрализации и рас-
пределение полномочий между административными уровнями значительно отличается в разных 
странах. Такая неоднородность затрудняет обмен информацией и передачу лучшего опыта между 
регионами.

Если региональные и местные власти хотят достичь успеха в решении проблемы изменения климата, они 
должны наладить партнерские взаимоотношения с подчиняющимися им территориями, национальным 
правительством, соседними регионами и странами, международными донорами, бизнес-сообществом, 
академическими кругами и научно-конструкторскими бюро, занимающимися разработкой новейших 
технологий. 

Подготовка комплексного регионального климатического плана поможет устранить 
некоторые из этих барьеров 

Значительная часть практических решений в области изменения климата направлена на  постепенное 
снижение выбросов парниковых газов или снижение уязвимости через осуществление единичных про-
ектов Эти проекты − первые важные шаги. Однако в долгосрочном плане усилия, направленные на про-
тиводействие климатическим изменениям, потребуют системного и стратегического подхода, при кото-
ром меры по смягчению последствий изменений климата и адаптации будут включены в переосмыслен-
ные процессы развития. 

Изменение климата уже не вызывает сомнения. Гораздо меньше уверенности в отношении временных 
рамок и масштабов прогнозируемых изменений. Климатические изменения влекут за собой рост нео-
пределенности, в результате чего потребуются новые методы принятия решений. Так, одни климатиче-
ские модели прогнозируют наступление сильной засухи в районе Западной Сахели в Африке, в то вре-
мя как другие модели предсказывают постепенное увеличение количества осадков и распространение 
растительности вплоть до Сахары. Созданная в Африке водная инфраструктура может в течение своего 
срока эксплуатации испытать на себе сначала период сильной засухи, затем влажный период, за которым 
вновь последует засуха. Инженеры-гидротехники могут запросто спроектировать водную систему, адап-
тированную к постепенной смене засушливых и влажных периодов, но необыкновенно трудно спроекти-
ровать инфраструктуру, адаптированную ко всему диапазону возможных будущих климатов.
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Даже будучи уверенными, что климат Земли изменится в долгосрочной перспективе, специалисты, при-
нимающие решения, могут столкнуться с неопределенностью в отношении направления этих измене-
ний. И все же инвестиционные решения им придется принимать сегодня, не имея полной информации. 
Если придерживаться традиционной тактики − реагировать только в ответ на краткосрочные изменения, 
стоимость ответных мер может значительно превысить ущерб от изменений климата. 

Существуют стратегии, при помощи которых можно решить проблему неопределенности в условиях из-
менения климата и обеспечить положительный результат независимо от того, как будет меняться локаль-
ный климат. Это практика управления рисками (в том числе планирование землепользования с учетом 
информации о существующих рисках) и управление водными ресурсами (например, улучшение город-
ской дренажной инфраструктуры в развивающихся странах). Новые подходы к планированию, включая 
подход, основанный на построение ряда моделей будущего климата, помогут устранить ряд барьеров, 
связанных с нехваткой необходимых данных и климатической неопределенностью. Эти подходы будут 
особенно полезны тем, кто разрабатывает планы развития и принимает хозяйственные решения, в вы-
боре той стратегии, которая бы учитывала различные прогнозы изменений климатических условий в 
будущем.

Для облегчения долгосрочного планирования администрация регионов может разработать комплекс-
ный региональный климатический план (КРКП). Цель таких планов − определить приоритетные меры по 
адаптации и смягчению изменений климата, выбранные на основании оценки физических и экономи-
ческих последствий будущих изменений. Несмотря на долгосрочные задачи, эти КРКП будут указывать 
также на дополнительные краткосрочные и среднесрочные социально-экономические выгоды решения 
вопросов изменения климата. Эти планы также помогут определить беспроигрышные меры адаптации, 
такие как управление рисками стихийных бедствий и совершенствование систем чрезвычайного реаги-
рования, а также эффективные меры по смягчению изменений климата, не требующие затрат или даже 
приносящие прибыль, (например, производство энергоэффективных приборов или энергосбережение в 
зданиях). Если рекомендованные меры будут отвечать основным целям развития регионов и муниципа-
литетов, таким как предоставление основных услуг населению, повышение энергетической и продоволь-
ственной безопасности, обеспечение занятости населения и др., то такой подход поможет региональным 
властям обеспечить общественную поддержку предпринимаемых действий, направленных на противо-
действие изменениям климата.

Климатические стратегии могут по-разному затрагивать различные отрасли экономики. Пример энерге-
тического и водного секторов подчеркивает необходимость эффективного  межсекторального диалога 
для того, чтобы избежать негативных побочных эффектов предпринимаемых мер. Вода необходима для 
производства электроэнергии, а электроэнергия необходима для обеспечения доступа к воде. В среднем 
50 % затрат, связанных с водоснабжением, приходятся на электроэнергию. Поэтому сокращение водных 
ресурсов может привести к спаду производства электроэнергии. Как правило, водный сектор рассма-
тривается в рамках адаптационного блока, а энергетика – в контексте усилий по смягчению последствий 
изменения климата. Поэтому этими двумя вопросами, скорее всего, будут заниматься две независимые 
друг от друга группы экспертов, что может привести к ненужной конкуренции или к тому, что одному из 
секторов будет искусственно уделяться больше внимания за счет другого. 

Чтобы сломать институциональные барьеры, КРКП должны быть межсекторальными по своей природе 
и охватывать как деятельность, направленную на смягчение изменений климата, так и на адаптацию к их 
последствиям с учетом взаимосвязей и противоречий между секторами. Они должны учитывать приори-
теты всех участвующих сторон, включая общественные организации и частные лица. КРКП не должны 
рассматриваться как инструмент, создающий препятствия для развития, а скорее как способ достиже-
ния социальных и экономических целей благодаря целенаправленным изменениям, необходимым для 
устойчивого развития региона.
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Часть II: Разработка комплексного регионального климатического 
плана
Подготовка комплексного регионального климатического плана должна основываться на трех ключевых 
блоках (платформах):  

1. Платформа стратегического партнерства (ПСП). Этот блок помогает выявить сходные интересы меж-
ду всеми партнерами. Основные подходы к созданию партнерства описаны в справочнике ПРООН «Разра-
ботка комплексного регионального климатического плана: основы стратегического партнерства»;

2. Платформа климатического профиля и климатической стратегии (ПКПИКС). В рамках этого блока ре-
гиональные органы власти должны определить средне- и долгосрочные цели по смягчению последствий из-
менения климата и адаптации, которые бы дополняли задачи регионального развития и охраны окружающей 
среды, а также определить стратегию достижения этих целей. Этот подход подробно описан в двух справоч-
никах: «Разработка сценариев изменений климата и карт уязвимости» и «Оценка технологических потреб-
ностей», а также в ряде технических документов (например, «Энергетика и выбросы парниковых газов»);

3. Регулятивная и инвестиционная платформа (РИП). Этот блок должен помочь региональным орга-
нам власти определить необходимые регулятивные инструменты и источники финансирования для реа-
лизации перечня мер в области изменения климата, подготовленного в рамках блока ПКПИКС. Справоч-
ник ПРООН «Регулятивные механизмы и инвестиции для реализации климатической стратегии» под-
готовлен в помощь региональным властям в выполнении этих задач.

TERRITORIAL 
CC PROFILE 
& STRATEGY

ПЛАТФОРМА СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА 

Определение основных заинтересованных сторон 
и ключевых игроков в регионе

Определение инструментов 
и критериев для принятия решений 

Развитие диалога и укрепление сотрудничества 

ПЛАТФОРМА КЛИМАТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ И КЛИМАТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ
КЛИМАТИЧЕСКИЙ ПРОФИЛЬ И КЛИМАТИЧЕСКАЯ СТРАТЕГИЯ ДЛЯ РЕГИОНОВ 

Анализ приоритетов местного развития и текущей политики региона в этой области

Оценка существующих и прогнозируемых социально-экономических условий 

Оценка климатических рисков и уязвимости региона, анализ 
его обеспеченности энергетическими услугами, объемы и источники выбросов парниковых газов 

Оценка будущих климатических рисков, адаптационных возможностей и разработка 
базового сценария выбросов парниковых газов 

Подготовка перечня потенциальных мер, анализ их затрат и выгод

Разработка средне- и долгосрочной стратегии

ПЛАТФОРМА РЕГУЛЯТИВНЫХ И ИНВЕСТИЦИОННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ 

Определение перспективных проектов и очередность их 
выполнения. Принятие плана действий на 
краткосрочную/среднесрочную перспективу 

Обзор потенциала и современного состояния государствен-
ной политики и финансовых инструментов для осуществле-
ния выбранных приоритетных мер по смягчению 
последствий изменения климата и адаптации 

РЕАЛИЗАЦИЯ

Источники финансирования:
- ОПР
- Квази-ОПР/ГЭФ
- Прямые инвестиции и углеродное финансирование 
- Инновационные финансовые инструменты 
- Межрегиональное сотрудничество 
- Адаптационные фонды  
- Международные и национальные банки развития

Рис. 1. Методология и процесс 
разработки КРКП
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Климатические планы должны быть разрабатываться при совместном участии всех 
заинтересованных сторон 

Национальные планы развития обычно составляются для отдельных отраслей экономики, поэтому реги-
ональные власти впоследствии вынуждены адаптировать их и преобразовывать  с учетом особенностей 
своих регионов. Реализация отраслевой политики на региональном уровне требует принятия во внима-
ние интересов всех отраслей и подведомственных административно-территориальных единиц. Таким 
образом, активное участие всех игроков, включая государство, бизнес-сообщество, общественные орга-
низации и международных партнеров, на всех уровнях: национальном, региональном и местном − будет 
предпосылкой для успешной подготовки и осуществления комплексного климатического плана.

При осуществлении региональной стратегии в области изменения климата важно избегать дублирова-
ния работ. В противном случае это может создать дополнительную нагрузку для чиновников националь-
ного, регионального и местного уровней и привести к конкуренции между исполнителями, проблемам 
согласования действий, непродуктивным решениям и неэффективному использованию ресурсов. Поэто-
му следует укреплять уже существующую институциональную структуру, а также механизмы управления 
и координации усилий, действующие в регионах. Региональным органам власти, отвечающим за вопро-
сы развития, следует заранее ознакомиться с механизмом КРКП, чтобы своевременно включить его в 
традиционный процесс планирования. 

Наиболее распространенным механизмом взаимодействия по вопросам изменения климата между 
министерствами и ведомствами на национальном уровне является межведомственная комиссия, в чьи 
функции, как правило, входит координация всей деятельности в этой области в стране. Поэтому первым 
шагом при подготовке климатического плана должно стать создание межсекторального Руководящего 
комитета КРКП. Этот Руководящий комитет может состоять из выбранных региональных и местных чи-
новников и представителей заинтересованных национальных министерств и ведомств, которые будут 
следить за подготовкой и контролировать осуществление запланированных мер. В состав Руководящего 
комитета могут быть включены представители академических кругов. Дополнительную поддержку рабо-
те комитета могут оказать проектная команда и технический комитет. Сходная организационная структу-
ра координационных комитетов на национальном и региональном уровнях может облегчить взаимодей-
ствие между различными уровнями принятия решений.

В дополнение к государственным органам участие всех ключевых социально-экономических игроков 
(частных инвесторов, профсоюзов, НПО, доноров и т. д.) имеет первостепенное значение. Вовлечь их 
можно, создав Региональный координационный комитет по изменению климата (РККИК). РККИК может 
действовать как открытый форум для содействия диалогу и координации действий всех участников, а 
также как площадка для совместной разработки КРКП государственными органами и гражданским обще-
ством. При этом должна быть четко обозначена консультативная роль РККИК, которую следует разделять 
с функциями Руководящего комитета, задача которого − формировать национальную политику в области 
климата, а также с функциями самих региональных властей. 

Последняя, но не менее важная задача − создать рабочие группы (РГ), внимание которых будет направ-
лено на решение ключевых задач, связанных с проблемой изменения климата. РГ могут стать эффектив-
ным механизмом расширения полномочий местных властей и усиления многостороннего управления 
процессом развития. Главное направление работы этих групп должно быть определено в соответствии с 
основными задачами региона. Например, группы могут быть тематическими (здравоохранение, гендер-
ное равенство), географическими и охватывать различные административные единицы или ландшафт-
ные зоны (муниципалитеты, районы, прибрежные территории) или отраслевыми (здания, транспорт, 
сельское хозяйство). Если руководство региона (префекты, губернаторы и т. д.) не избираются, а назна-
чаются, то РГ могут также способствовать политическому диалогу между невыборными и выборными 
чиновниками (мэрами и администраторами), а также другими государственными и негосударственными 
органами. В некоторых случаях целесообразно создание специальной группы методологической под-
держки. 

В задачи РГ входит: подготовка карты климатических рисков, оценка имеющихся у региона возможно-
стей, потребностей и ресурсов (климатический профиль) для того, чтобы разработать соответствующую 
стратегию низкоуглеродного и устойчивого к климатическим изменениям развития, а также определить 
потенциальные инвестиционные проекты.

Поддержка мер по смягчению изменений климата со стороны региональных органов власти может в 
значительной степени способствовать региональному развитию.
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В странах с низким уровнем доходов правительство регионов обычно не рассматривает проблему 
смягчения изменений климата как особенно важную, потому что их выбросы невелики и потому что их 
приоритетами является доступ к электроэнергии и экономический рост. Однако, политика смягчения 
изменений климата может принести большие дополнительные выгоды для развития за счет расширения 
доступа к энергетическим услугам, снижения цен на энергию, уменьшения зависимости от импорта неф-
ти и колебаний мировых цен на нее, создания новых видов экономической деятельности, повышения 
занятости населения, а также снижения локальных уровней загрязнения и угроз для здоровья людей. 
Благодаря применению новейших материалов и приборов, при производстве которых использовались 
местные возобновляемые источники энергии, а не ископаемые виды топлива, можно обеспечить более 
чистое, эффективное и безопасное производство тепла и электроэнергии. Компактные флуоресцент-
ные лампы, генераторы, работающие на биомассе, фонари и кухонные плиты, использующие энергию 
солнца, а также технологии утилизации биогаза – все эти технологии позволяют производить такой же 
(или даже больший) объем энергии, снижая при этом использование ископаемых видов топлива и вы-
бросы парниковых газов. Предварительный анализ, проведенный ПРООН в отношении возможности 
обеспечения основными энергетическими услугами бедных слоев населения, проживающих в регионах, 
не имеющих доступа к энергетическим сетям, показывает, что для этого потребуется приблизительно 
10 млрд долл. США в год, что намного меньше 853 млрд долл. США, необходимых, по оценкам Всемирного 
банка, для обеспечения всеобщего подключения потребителей к сети к 2030 году. 2

Эффективный расход энергии в городах поможет сократить индивидуальное потребление, освободив, 
таким образом, дополнительные мощности для других районов страны или удовлетворения растущих 
потребностей увеличивающегося городского населения. Кроме того, в сельских районах, где подсоеди-
нение к сети может быть трудным и дорогостоящим мероприятием, более выгодным решением может 
оказаться децентрализованное использование возобновляемых источников энергии. Данные МЭА по-
казывают, что в среднем каждый доллар, инвестированный в более эффективное электрооборудование, 
приборы и здания, экономит более двух долларов затрат на электроснабжение. Это соотношение самое 
высокое в странах, не являющихся членами ОЭСР. 3

Снижение импорта нефти − особенно это верно для развивающихся стран, зависящих от ее поставок − 
повышает энергетическую независимость стран и снижает их уязвимость для колебаний цен на нефть, 
оказывающих влияние на стабильность национальной экономики. Развитие чистой энергетики может 
способствовать росту экономической активности и занятости населения, так как эти новые отрасли, как 
правило, обеспечивают большее количество рабочих мест, чем традиционные отрасли, использующие 
ископаемые виды топлива. В то же время чистые энергетические технологии снижают местные экологи-
ческие угрозы и угрозы здоровью населения. 

По сути, планирование мер по смягчению изменений климата можно охарактеризовать как выбор между 
несколькими путями развития, которые, по всей вероятности, приведут к одинаковому уровню жизни, но 
при разных уровнях потребления энергии и объемах выбросов СО2. Иными словами, климатическое пла-
нирование − это разработка стратегии по управлению рисками, чтобы можно было избежать ситуации, 
когда через 20−30 лет существующую карбоноемкую энергетическую инфраструктуру придется полно-
стью заменить новой − низкоуглеродной. 

Представителям региональных органов власти предлагаются следующие возможные подходы к включе-
нию вопросов смягчения изменений климата в региональные планы развития:

1. Сокращение выбросов парниковых газов в бюджетных отраслях экономики, включая эксплуатацию 
государственного оборудования, зданий, образовательных и оздоровительных учреждений, сбор 
и переработку отходов, производство и распределение электроэнергии, общественный транспорт, 
оказание государственных услуг и т. д.

2. Введение строительных кодексов с более жесткими требованиями к энергоэффективности дизайн-
проектов, используемых материалов и минимальным энергозатратам на строительство и эксплуа-
тацию объектов; планирование развития городской инфраструктуры, землепользования и транс-
портной системы с применением низкоуглеродных технологий и подходов.

3. Опосредствованное влияние на выбросы через: информационные кампании, пропагандирующие 
переход на низкоуглеродный и энергоэффективный образ жизни, включая школьные образова-
тельные программы; адаптационные меры; фискальную политику или субсидии, поощряющие при-
менение менее энергоемких и низкоуглеродных технологий; демонстрацию активного внедрения 
низкоуглеродных технологий как для государственного, так и для рыночного секторов.

4. Поощрение местных экологически чистых предприятий и услуг.

2 Financing for a Sustainable 
World - UNDP Background Paper 

for the 2008 Accra High Level 
Forum on Aid Effectiveness, 

2008.
3 World Energy Outlook, 2006. 

IEA, 2006.
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Главная цель КРКП − помочь региональным руководителям определить 
приоритетные направления действий в наиболее уязвимых отраслях экономики для 
уменьшения расходов на адаптацию 

Даже если человечество сегодня же прекратит выбрасывать парниковые газы, влияния изменения кли-
мата избежать уже не удастся. К 2035 году средняя температура Земли вырастет на 0,5 – 1,0 оС. Как скоро 
и насколько прогреется наша планета, зависит от того, какой объем парниковых газов мы произведем 
в течение XXI столетия, а также от того, каким образом мировой климат будет реагировать на рост их 
концентрации в атмосфере. 

Если выбросы будут увеличиваться с той же скоростью, что в течение последних 30 лет, то средняя тем-
пература Земли может увеличиться на 4 оС. Последний раз, когда планета испытывала повышение темпе-
ратуры такого масштаба, был 55 млн лет назад во время так называемого Позднепалеоценового термаль-
ного максимума. В течение этого периода тропические леса распространились вплоть до освободивших-
ся ото льда полярных районов, а уровень океана поднялся до высоты, превышающей сегодняшнюю на 
100 м. Пустыни охватили территорию от Южной Африки до Европы. Этому периоду были свойственны 
совсем другие условия с точки зрения концентрации СО2 в атмосфере, расположения континентов, орби-
ты земли и нужно очень осторожно подходить к моделированию влияния будущих изменений климата 
исходя из реконструкции климатических условий тех времен. Однако ясно, что повышение мировой тем-
пературы на 4 оС может привести к разрушительным последствиям.

Также очевидно, что влияние изменения климата на экономическое и социальное развитие будет неодина-
ковым, и пострадают больше всех беднейшие слои населения и жители тропических регионов и островных 
государств (МГЭИК, 2007). Некоторые районы Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона уже сталкивают-
ся с последствиями изменения климата, хотя пока не столь масштабными. Даже в случае более умеренного 
потепления на 2 оС, некоторые провинции и районы Западной и Южной Африки могут потерять до 40−60 % 
ожидаемого дохода от сельского хозяйства. Под адаптацией подразумевается не только значительное 
снижение риска или приспособление к новому, менее предсказуемому климату. Наш сегодняшний образ 
жизни и способ ведения хозяйства, которые создавались как адаптация к той среде, в которой мы живем в 
настоящее время, должны будут измениться по мере того, как меняется климат. 

Для разработки стратегии адаптации вначале необходимо определить наиболее уязвимые для изменений 
климата регионы, затем оценить влияние последствий этих изменений на ключевые экономические и со-
циальные показатели. Этот анализ должен принимать во внимание как альтернативный сценарий «ниче-
гонеделания» (базовый сценарий), так и принятие адаптационных мер, которые могут быть выполнены в 
ожидании или в ответ на изменение климата. Это позволит провести оценку сравнительных преимуществ 
различных вариантов адаптации. Но такой подход потребует специализированных знаний в ряде секторов, 
в том числе в области климатических наук, экономики или гидрологии, а это, в свою очередь, потребует 
существенных временных затрат и привлечения национальных и международных экспертов. 

Деятельность по адаптации к изменениям климата должна осуществляться во всех секторах на протяже-
нии длительного периода времени. По сути, она должна рассматриваться как набор взаимодополняю-
щих мер. Для оптимизации использования дефицитных ресурсов ключевой целью адаптационного ком-
понента КРКП будет содействие руководителям в определении трех типов приоритетных мер в секторах 
с высокой степенью уязвимости:

1. Беспроигрышные адаптационные меры. Эта категория включает меры, которые, при их пра-
вильной разработке, не только снижают климатические риски, но и создают условия для получе-
ния чистой экономической выгоды в различных секторах. Они должны осуществляться как часть 
стратегии устойчивого развития региона вне зависимости от изменений климата (например, улуч-
шение теплоизоляции зданий, более высокие стандарты эффективности для приборов, совершен-
ствование ценовой политики для услуг по электро- и водоснабжению, чтобы поощрить более эф-
фективное потребление);

2. Срочные адаптационные меры − меры, реализацию которых − независимо от требуемых для их 
выполнения затрат − нельзя отложить либо по причине четко обозначенных рисков, связанных с 
изменением климата, либо из-за длительного срока их осуществления (например выведение но-
вых сортов сельскохозяйственных культур, изменение системы ведения сельского хозяйства с це-
лью повышения ее стойкости к засухам и т. д.);

3. Долгосрочные меры. К этой категории относятся меры, направленные на разработку политики 
и мер по смягчению как существующих, так и будущих климатических рисков, а также снижение 
вероятности неправильных адаптационных решений, связанных с неопределенностью изменений 

Если выбросы будут уве-
личиваться с той же ско-
ростью, что в течение по-
следних 30 лет, то средняя 
температура Земли может 
увеличиться на 4 оС 
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климата. К таким мерам относятся: введение новых строительных кодексов и новой системы го-
родской планировки для того, чтобы избежать заселения подверженных затоплению районов, ди-
версификация сельскохозяйственных и несельскохозяйственных культур, выбор между плотной и 
неплотной городской застройкой и т. д. 

Приоритетные меры по смягчению изменений климата и адаптации должны 
быть реализованы в виде набора оптимальных регулятивных инструментов и 
взаимосвязанных проектов

У региональных органов власти имеется широкий выбор регулятивных и финансовых инструментов для 
успешной реализации мер, направленных на смягчение изменений климата и адаптацию в различных 
секторах. Лучше всего это проиллюстрировать на примере ветровой энергетики. Хотя это быстро раз-
вивающаяся отрасль, без посторонней помощи она развиваться не может, как не может самостоятель-
но снизить связанные с ней издержки. Превратить энергию ветра в основной источник энергии смогли 
только те страны, которые создали благоприятную среду для ее распространения, а именно: провели 
комплексную государственную политику в этой области, разработали инструменты для преодоления 
связанных с ветровой энергетикой побочных эффектов (шум и споры о привлекательности ветровых 
установок для ландшафта), создали общественное мнение в поддержку возобновляемой энергетике, 
продемонстрировали приверженность выбранному направлению и открыли доступ к финансированию 
проектов в этой сфере. Политика в таких странах/регионах сконцентрирована не только на снижении 
затрат и увеличении доходности, но также и на минимизации рисков. Поэтому для разработки успеш-
ного проекта в области ветровой энергетики необходим целый ряд сопутствующих мероприятий, таких 
как проведение оценки ветрового потенциала территории, подготовка стандартов для ветровых турбин, 
разработка образцов контрактов, повышение квалификации местных инженеров и техников, предостав-
ление информации, определение разрешительных и лицензионных правил, модификация платы за под-
соединение к сети и разработка финансовых стимулов в виде подпитывающих тарифов, налоговых льгот 
или сертификатов для производителей возобновляемой энергии. В конечном итоге наиболее приемле-
мые и эффективные регулятивные меры, направленные на поддержку ветровой энергии (или других воз-
обновляемых источников энергии), будут зависеть от специфики ведения бизнеса в каждом регионе. 

Наряду с регулятивными может быть использован еще более широкий спектр финансовых механизмов. 
В 2008 году ЮНЕП составил список из более чем 50 различных международных источников финансиро-
вания, предназначенных для управления изменением климата и доступных для развивающихся стран 
и регионов. Существуют также многообразные рыночные механизмы торговли квотами на выброс пар-
никовых газов, которые запущены к настоящему времени на 60 различных рынках. Это разнообразие, с 
одной стороны, обеспечивает возможность выбора, но, с другой стороны, может привести к путанице. 
Более того, есть несколько условий для допуска к углеродному финансированию, включая наличие со-
ответствующей институциональной инфраструктуры для сертификации полученных снижений выбро-
сов, и законодательства в отношении собственности на них. Таким образом, может возникнуть необхо-
димость в оценке различных финансовых ресурсов и установлении очередности их использования для 
инвестирования в низкоуглеродные технологии. На начальном этапе, вероятно, потребуются бюджетные 
средства для того, чтобы сформировать законодательную и институциональную базу запуска для регу-
лирования углеродного рынка, создать соответствующую инфраструктуру или устранить возможные 
риски. Затем уже  благоприятная среда поможет привлечь частные и другие инвестиции, в том числе 
углеродное финансирование. 

В некоторых случаях приходится объединять различные финансовые инструменты, чтобы обеспечить 
больший объем прибыли для прямых инвесторов. Если продолжить пример ветровой энергетики, то до-
ходы от продажи энергии и углеродное финансирование могут быть недостаточными, чтобы ветрогене-
рирующие установки оказались более конкурентоспособными по сравнению с традиционными электро-
станциями, работающими на угле. Дополнительные доходы, такие как МЧР или льготные тарифы, могут 
склонить чашу весов рентабельности в пользу более крупных инвестиций в ветровую энергию. 

После того как приоритетные меры по смягчению изменений климата и адаптации, включая технологи-
ческие и нетехнологические подходы, в стране/регионе определены, следующим шагом должна стать их 
трансформация в набор оптимальных регулятивных инструментов и ряд последовательных проектов. 
Руководителям на местном, региональном и национальном уровнях необходимо будет:

- понять специфику работы отдельных секторов/рынков, чтобы подготовить перечень наиболее при-
емлемых регулятивных мер в области изменения климата и различных финансовых инструментов;
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-  преобразовать регулятивные меры в комплекс инициатив по смягчению изменений климата и 
адаптации, предусматривающих:

•  определение и установление очередности а) проектов по совершенствованию законодатель-
ства и укреплению институционального потенциала и б) отдельных инвестиционных проектов;

•  обеспечение каждого инвестиционного проекта наиболее доступными источниками финанси-
рования (ОПР, рыночные механизмы, такие как МЧР, и др.);

•  разработку необходимой документации и требований, которые будут уникальными для каждо-
го источника финансирования; 

•  если выбранные регулятивные инструменты увеличат давление на кого-то из заинтересован-
ных сторон, таких как государственные бюджеты или индивидуальные потребители, то − умень-
шение этого давления за счет разработки инновационных финансовых инструментов. 

Для оказания помощи региональным властям в определении оптимальных действий, направленных на 
смягчение и адаптацию, ПРООН разработала Платформу стратегического партнерства (ПСП). Задача 
ПСП – помочь местным властям:

а)  определить для каждого сектора/рынка оптимальные регулятивные меры;

б)  определить источники финансирования для законодательных инициатив, проектов в области на-
ращивания потенциала и инвестиционных проектов;

в)  получить доступ к финансированию (ОПР, квази-ОПР, рыночные инструменты) за счет оказания тех-
нической помощи в разработке проектной документации и соблюдении соответствующих требова-
ний; и наконец

г)  определить, с учетом местных обстоятельств, другие инновационные инструменты, которые могут 
быть использованы для возмещения стоимости действий, направленных на смягчение изменения 
климата и адаптацию.

Применение подхода ПСП поможет регионам разработать финансовую стратегию, согласованную с мест-
ным законодательством.

Многие регионы мира уже активно внедряют инновационные чистые энергетические технологии и/или 
мобилизует ресурсы для финансирования подобных мер. В октябре 2008 года на первом Всемирном 
саммите региональных правительств по вопросам изменения климата, состоявшемся в регионе Бретань, 
г. Сен-Мало (Франция), была запущена инициатива, возглавляемая Сетью региональных правительств 
для устойчивого развития (nrg4SD). Около 100 регионов из 65 стран и 5 континентов участвовали в этом 
саммите, на котором были представлены 33 успешные региональные инициативы в области изменения 
климата (см. http:// www.worldsummitofregions.org).

Декларация Сен-Мало выступает за признание за региональными властями законодательных и испол-
нительных функций в отношении ряда климатически-зависимых секторов и секторов, оказывающих ан-
тропогенное воздействие на климат. Стороны, подписавшие Декларацию, взяли на себя обязательство 
активно участвовать в будущих международных мероприятиях по изменению климата в соответствии с 
принципом общей, но дифференцированной ответственности и имеющимися возможностями. Ряд до-
говоренностей по установлению партнерских отношений с регионами-побратимами создаст инструмент 
для обмена информацией и лучшим опытом по противодействию изменениям климата.

В 2008 году в Калифорнии состоялся Глобальный климатический саммит губернаторов, в котором приняли 
участие представители региональных органов власти Китая, Индии, США, Канады, Мексики, Бразилии и Индо-
незии. Участники встречи подписали совместную декларацию о создании партнерства в таких отраслях, как 
лесное хозяйство, производство цемента, черная металлургия, алюминиевая промышленность, электроэнер-
гетика и транспорт. Они также договорились сфокусировать научно-исследовательскую деятельность и дея-
тельность в области развития  на повышении энергоэффективности и распространении низкоуглеродных и 
возобновляемых источников энергии. Обмен опытом по этим направлениям уже начался.

В декабре 2008 года на Конференции Сторон РКИК ООН в Познани региональные правительства представили 
свое Заявление о действиях, получившее также поддержку Климатической группы (The Climate Group). В заявле-
нии указывались новые обязательства, которые приняли на себя регионы – от установленных целевых показа-
телей в области энергоэффективности и возобновляемой энергетики до совместных проектов с  регионами раз-
вивающихся стран в области энергетики, чистого транспорта, землепользования, осуществляемых в том числе 
при содействии ПРООН и Всемирного саммита региональных правительств по вопросам изменения климата и 
Глобального климатического саммита губернаторов в качестве площадок для взаимодействия.

Многие регионы мира уже 
активно внедряют иннова-
ционные чистые энергети-
ческие технологии
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Глава 1
Предотвращение опасных изменений климата: закрывающееся 
окно возможностей

1.1 Углеродный бюджет XXI столетия

Наш климат меняется. Это уже не вызывает сомнений. Гораздо меньше уверенности в масштабах и вре-
менных рамках этих изменений. Принципиальный вопрос при разработке мер, направленных на про-
тиводействие изменениям климата, − сколько времени осталось в нашем распоряжении для принятия 
действий. Климатологи все больше склоняются к единому мнению о существовании предельно допу-
стимого порога изменений. Они сходятся на том, что повышение средней глобальной температуры на 
2 °C (3,6 °F) по сравнению с доиндустриальными уровнями является максимально приемлемым. Выше 
этой отметки резко возрастает риск внезапных и катастрофических изменений климата, таких как, на-
пример, разрушение гренландского ледникового щита. В Докладе ПРООН о человеческом развитии за 
2007/2008 год утверждается, что повышение концентрации двуокиси углерода в атмосфере должно быть 
ограничено 450 ppm, чтобы у нашей планеты сохранился 50%-й шанс не перейти предельно допустимый 
температурный порог. Это означает, что в XXI столетии глобальные выбросы не должны превысить 1 456 
Гт СО2 или 14,5 Гт СО2 в среднем за год. Сегодняшнее выбросы выше этого уровня в два раза и составляют 
29 Гт СО 2. Как видно из рис. 2, наш максимальный углеродный бюджет на XXI столетие уже может быть 
исчерпан к 2032 году, если мир будет продолжать следовать по пути самого пессимистичного сценария 
выбросов МГЭИК (кривая 1).

4 Executive Summary - Fourth 
Assessment report, IPCC, 2007
5 Доклад о человеческом 
развитии 2007/2008. Борьба 
с изменениями климата: 
человеческая солидарность 
в. разделенном мире. ПРООН, 
2007.
6 Частей на миллион (ppm) 
– такой показатель удобен 
для представления малых 
пропорций. Например, 
концентрация 450 частей 
на миллион эквивалентна 
0,045%.
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Рис. 2. Углеродный бюджет  
XXI столетияСовокупные выбросы СО 

2 
(Гт СО 

2
)

1 Сценарий МГЭИК A1FI
2 Сценарий МГЭИК A2
3 Сценарий МГЭИК A1B
4 Сценарий МГЭИК B2
5 Сценарий МГЭИК A1T
6 Сценарий МГЭИК B1
7 Путь к стабилизации выбросов 

Примечание: в сценариях МГЭИК 
описаны вероятные сценарии динамики 
численности населения, экономического 
роста, технологических изменений и 
связанных с ними выбросов СО 

2
. Сценарии 

группы A1 предполагают быстрый 
экономический рост и рост численности 
населения в сочетании с использованием 
ископаемых видов топлива (A1FI), 
энергии, основанной на неископаемых 
видах топлива (A1T), или их сочетании 
(A1B). Сценарий A2 предполагает 
более низкие темпы экономического 
развития, меньшую глобализацию 
при сохранении высоких темпов 
прироста населения. Сценарии B1 и B2 
учитывают меры по снижению выбросов 
парниковых газов за счет увеличения 
эффективности использования ресурсов 
и совершенствования технологий (B1), а 
также за счет принятия дополнительных 
мер, учитывающих специфику местных 
условий (B2).

Источник: Meinshausen, 2007.
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По оценкам Доклада о человеческом развитии за 2007/2008 год, стабилизация концентраций парниковых 
газов в атмосфере на уровне, не допускающем катастрофические изменения климата, потребует 50%-го 
снижения выбросов к 2050 году по сравнению с уровнем 1990 года. Для достижения этой глобальной 
цели Доклад рекомендует развитым странам сократить выбросы, по крайней мере, на 80 % к 2050 году  
и на 20−30 % к 2020 году относительно базового уровня. Крупнейшим эмитентам среди развивающихся 
стран рекомендуется придерживаться траектории выбросов, пик которой приходится на 2020 год, а 
сокращения к 2050 году составят 20 %.

-100%

-50%

1990=0%

+50%

+100%

1999 2000 2010 2020 2030 2040 2050 2060

1 2 3

4
5

6

Рис. 3. Снизив выбросы 
парниковых газов вдвое к 2050 
году, можно избежать опасных 

изменений климата

Выбросы парниковых 
газов, СО2-экв. (% от 
уровня 1990 года) 

50%-й шанс <2°C
Пик 500 ppm CO2-экв.
Стабилизация 450 ppm CO2-экв.

Пути стабилизации  
выбросов 

Развивающиеся страны

Мир

Развитые страны

Сценарии МГЭИК 

1 Сценарий МГЭИК A1FI

2 Сценарий МГЭИК A2

3 Сценарий МГЭИК A1B

4 Сценарий МГЭИК B2

5 Сценарий МГЭИК A1T

6 Сценарий МГЭИК B1

Примечание: В сценариях МГЭИК описаны 
вероятные сценарии динамики численности 

населения, экономического роста, 
технологических изменений и связанных с 

ними выбросов СО 2. Сценарии группы A1 
предполагают быстрый экономический рост 
и рост численности населения в сочетании с 
использованием ископаемых видов топлива 

(A1FI), энергии, основанной на неископаемых 
видах топлива (A1T), или их сочетании (A1B). 

Сценарий A2 предполагает более низкие 
темпы экономического развития, меньшую 

глобализацию при сохранении высоких 
темпов прироста населения. Сценарии B1 и 
B2 учитывают меры по снижению выбросов 

парниковых газов за счет увеличения 
эффективности использования ресурсов и 

совершенствования технологий (B1), а также 
за счет принятия дополнительных мер, 

учитывающих специфику местных условий (B2).

Источник: Meinshausen, 2007.

1.1.1 Сколько у нас осталось времени для того, чтобы избежать опасных изменений 
климата? 

Если принять как глобальную цель снижение выбросов парниковых газов на 50 % к 2050 году относи-
тельно 1990 года, следующим вопросом будет, какие темпы сокращений выбросов должны быть достиг-
нуты? 

В недавно опубликованном докладе “Стабилизация концентрации парниковых газов в атмосфере и не-
обходимое для этого время” говорится, что чем дальше мы будем откладывать усилия, направленные на 
снижение выбросов, тем более высокие темпы их снижения в процентном отношении необходимо будет 
обеспечить для достижения требуемого уровня концентрации СО2. Таким образом, целевой показатель 
450 ppm может быть достигнут при сокращении выбросов примерно на 1,5 % в год при условии, что сни-
жения начнутся уже сегодня (рис. 4). Однако, если эти действия будут отложены на 8−10 лет, ежегодные 
сокращения объемов выбросов необходимо будет увеличить до 3 % − уровень, который, по мнению мно-
гих специалистов, не может быть достигнут при имеющихся технологических средствах.

Глава 1: Предотвращение опасных изменений климата: закрывающееся окно возможностей
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Вопреки четко обозначенной задаче снижать выбросы на 1,5 % в год начиная с сегодняшнего дня, мир, 
наоборот, увеличивает выбросы. Результаты проекта Global Carbon показали, что, несмотря на предпри-
нятые в последнее время усилия, направленные на сдерживание роста выбросов двуокиси углерода, 
начиная с 2000 года глобальные выбросы увеличились в четыре раза – на столько же они выросли в тече-
ние предшествовавшего десятилетия. Темпы роста выбросов, связанных с использованием ископаемых 
видов топлива и цементной промышленностью, составляли 3,5 % в год в период с 2000 по 2007 год, в то 
время как с 1990 по 1999 год увеличение составило 0,9 %. 

Эти данные значительно превосходят самые радикальные прогнозы роста выбросов в 2000−2010 гг., 
предложенные в пессимистичном сценарии МГЭИК A1FI, который предполагает самый высокий уровень 
потребления ископаемого топлива. В результате мир движется в сторону обратную от сценариев стаби-
лизации концентраций CO2 на уровне 450 ppm (см. рис. 5). В худшем сценарии МГЭИК-SRES температура 
может вырасти на 4−6 °C, что намного превосходит пороговые 2 °C, необходимые для того, чтобы избе-
жать опасных последствий изменений климата. 

Тот факт, что выбросы увеличиваются, а не уменьшаются и, что более важно, увеличиваются намного бы-
стрее, чем ранее предполагалось, говорит об острой необходимости принятия срочных мер. В нашем 
распоряжении всего 100−150 месяцев, чтобы резко изменить мировую траекторию энергопотребления 
и избежать катастрофических изменений климата.

Источник: Atmospheric Stabilization 
and the Timing of Carbon Mitigation. 
B.K. Mignone, R.H. Socolow, J.L. 
Sarmiento and M. Oppenheimer. 
Climate Change (2007).

Источник: Global Carbon 
Project– Carbon Budget 2007. 
Презентация в формате PowerPoint. 
CDIAC – данные Центра анализа 
информации по двуокиси углерода; 
IEA – сценарии МЭА. Данные по 
выбросам указаны в Гт углерода 
и должны быть умножены на 3,7, 
чтобы получить выбросы в Гт СО

2
.

Рис. 4. Время, необходимое для 
стабилизации концентраций CO2 в 
атмосфере  
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Рис. 5. Выбросы, связанные с 
использованием ископаемых 
видов топлива: текущие выбросы и 
сценарии МГЭИК
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Может ли мир совершить такой подвиг? Уменьшение выбросов углекислого газа на 50 % к 2050 году по 
сравнению с уровнем 1990 года потребует революционных изменений в привычных моделях производ-
ства и потребления электроэнергии. Нам придется быстро внедрить более дружественные климату тех-
нологии, которые будут коммерчески жизнеспособными и немедленно скажутся на снижении выбросов 
парниковых газов (рис. 6).

По оценкам Глобального института МакКинзи, мы могли бы сократить прогнозируемый рост мирового 
потребления электроэнергии, по меньшей мере, наполовину по сравнению с текущим потреблением, ис-
пользуя энергию более рационально.7 Было бы достаточно  170 млрд долл. США, выделяемых ежегодно 
в течение следующих 13 лет, чтобы обеспечить более рациональное потребление электроэнергии всеми 
конечными пользователями.

Экономика таких инвестиций очень привлекательна. При средней внутренней норме доходности (ВНД) 
17 %, общая экономия средств, затрачиваемых на производство электроэнергии, достигнет 900 млрд 
долл. США к 2020 году. Согласно этому сценарию 57 % инвестиций будет направлено в развивающиеся 
страны, в первую очередь, − Китай. Данные МЭА также показывают, что в среднем каждый доллар, ин-
вестированный в более эффективное электрооборудование и здания, помогает сэкономить более двух 
долларов на энергообеспечении. Это отношение имеет самые высокие значения в странах, не являющих-
ся членами ОЭСР.8

7 The case for Investing 
in Energy Productivity – 

McKinsey Global Institute – 
February 2008

8 World Energy Outlook 2006. 
IEA, 2006.

Кроме того, необходимо будет усилить меры по увеличению поглощения СО2 из атмосферы за счет пре-
дотвращения сведения лесов. Многие полагают, что глобальное потепление вызвано, главным образом, 
сжиганием нефти и природного газа. Фактически же от 25 до 30 % ежегодно выбрасываемых в атмосферу 
объемов парниковых газов – 1,6 млрд т – результат сведения лесов. Несмотря на методологические труд-
ности, снижение темпов обезлесивания является одним из экономически эффективных способов стаби-
лизации роста концентрации парниковых газов в атмосфере и может принести значительные дополни-
тельные выгоды для социально-экономического развития. Сконцентрировав свои действия на предот-
вращении сведения лесов, мы сможем выиграть столь необходимое время для быстрого развертывания 
технологий возобновляемой энергетики, которые в будущем станут вполне конкурентоспособными по 
отношению к ископаемым видам топлива.

В Главе 6 более подробно рассматривается роль, которую могут играть региональные и местные органы 
власти в разработке и осуществлении срочных, экономически эффективных мер, направленных на смяг-

чение последствий изменений климата.

Источник: IEA Energy Tech 
Perspectives 08

Рис. 6. Предельные затраты на 
снижение выбросов глобальной 
энергетической системой к 2050 
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1.2 Сколько у нас осталось времени на адаптацию к изменениям климата?

Несмотря на рост уверенности в необходимости принятия срочных мер по снижению выбросов парни-
ковых газов, все еще популярно мнение о том, что у нас еще много времени для адаптации к последстви-
ям изменения климата. Мнение это весьма спорно.

Многие из долгосрочных инвестиционных решений, принимаемых сегодня, зависят от климатических 
условий и их динамики.9 К примерам таких решений относятся: планы развития городов, стратегии 
управления рисками, развитие водного хозяйства или разработка транспортных и строительных норм и 
правил. Последствия таких решений скажутся через 50−200 лет. Планы развития городов, например, ока-
зывают влияние на городскую инфраструктуру в еще более отдаленной перспективе. Результаты пред-
принятых мер и вложенные инвестиции могут оказаться уязвимыми для изменений климата. Так, многим 
зданиям, срок эксплуатации которых составляет до ста лет, в 2100 году придется столкнуться с климати-
ческими условиями, которые, в соответствии с большинством климатических моделей, будут резко от-
личаться от сегодняшних. Кроме того, инфраструктурные проекты имеют длительный срок подготовки, 
а это означает, что необходимые действия должны быть предприняты намного раньше, чем произойдут 
климатические изменения. Опыт реализации проектов по защите побережий от наводнений показал, что 
созданию соответствующей защитной инфраструктуры обычно предшествует 30 и более лет подготовки. 
Аналогичным образом, непродуманные планы городской застройки могут приводить к еще большему 
ущербу, наносимому стихийными бедствиями, в течение многих десятилетий. Поэтому принятие мер не-
обходимо начать уже сегодня, чтобы защитить портовые города и минимизировать риск наводнений, 
прогнозируемых к середине текущего столетия. По оценкам Николс и др. (2007),10 к 2070 году в больших 
городах по всему миру, в результате комплексного влияния роста численности населения, урбанизации, 
экономического развития и подъема уровня моря, 140 млн чел. и активы общей стоимостью до 35 000 
млрд долл. США могут оказаться в зависимости от наличия защиты от наводнений. 

Вторая причина для принятия срочных адаптационных мер − потенциальные угрозы для человеческой 
безопасности, связанные с изменениями в наличии и доступности ресурсов. В отчете Центра Хэдли, вы-
пущенном в 2007 году, содержатся прогнозы изменения температуры поверхности нашей планеты в сле-
дующем десятилетии на основании глобальной климатической модели. В отчете говорится, что суще-
ствует, по меньшей мере, 50%-ная вероятность, что ежегодно в период с 2010 по 2014 год рекорд средне-
годовой температуры Земли за весь период гидрометеорологических наблюдений, зафиксированный 
в 1998 году (14,54 оС), будет побит. После 2014 года вероятность рекордно высоких среднегодовых тем-
ператур становится еще больше.11 По мере дальнейших изменений, становятся все более вероятными 
их негативные последствия, такие как продолжительные и масштабные засухи. Помимо экономических, 
разрушительными могут быть социальные и политические последствия, особенно если увеличится риск 
возникновения конфликтных ситуаций из-за обострившейся конкурентной борьбы за дефицитные при-
родные ресурсы.

Последствия изменения климата могут обострить существующие экономические, политические и гу-
манитарные вызовы. Существующие проблемы, связанные с нехваткой воды, могут усугубиться за счет 
увеличения численности населения в районах, испытывающих водный стресс, при одновременном 
уменьшении доступа населения к чистой питьевой воде. Это окажет влияние на развитие орошаемого и 
неорошаемого земледелия, а, следовательно, − на выбор выращиваемых культур, а также производство 
и международную торговлю сельскохозяйственной продукцией. К 2020 году до 75−250 млн чел. в Африке 
могут столкнуться с проблемой нехватки воды. Урожайность сельскохозяйственных культур в Восточной 
и Юго-Восточной Азии может увеличиться на 20 %, при этом в Центральной и Южной Азии она снизиться 
почти на 30 %. В соответствии с оценкой рисков, выполненной Немецким консультативным советом по 
глобальным изменениям (WBGU), если не будут предприняты решительные меры, изменение климата 
превысит адаптационную способность многих сообществ в ближайшие десятилетия. 

Изменение климата может стать причиной еще более серьезных конфликтов за доступ к природным ре-
сурсам как на международной арене, так и внутри стран, в особенности конфликтов, связанных с рас-
пределением прав на земельные и водные ресурсы, миграциями населения или компенсационными 
выплатами между странами, несущими основную ответственность за изменение климата, и странами, 
наиболее пострадавшими от его разрушительного влияния (см. рис. 7). WBGU считает, что вызванные из-
менением климата риски для безопасности начнут проявлять себя в различных регионах мира начиная 
с 2025–2040 года.12

Приведенная ниже карта, подготовленная WBGU, иллюстрирует возможные социальные последствия 
изменения климата для различных регионов мира. Красные «горячие» точки показывают регионы, для 
которых особенно велика вероятность возникновения конфликтных ситуаций, связанных с изменением 

9 Adaptation to Climate 
Change: Do Not Count on 
Climate Scientists to Do Your 
Work, Stephane Hallegatte, 
Related Publication 08-01, 
February 2008, Reg-Markets 
Center

10 Nicholls, R.J., S. Hanson, 
C. Herweijer, N. Patmore, S. 
Hallegatte, J. Corfee-Morlot, J. 
Chateau, and R. Muir-Wood, 
2007. Screening Study: Ranking 
Port Cities with High Exposure 
and Vulnerability to Climate 
Extremes. Доклад рабочей 
группы ОЭСР. Доступен на 
сайте http://www.oecd.org/
document/56/0,3343, en_264
9_201185_39718712_1_1_1_
1,00.html

11 UK Met Office Hadley 
Centre, "Improved Surface 
Temperature Prediction for the 
Coming Decade from a Global 
Climate Model”, in Science, 10 
Aug 2007.

12 German Advisory Council 
on Global Change (WBGU), 
Climate Change as a Security 
Risk, Earthscan, UK, 2008.
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климата. Это области, где риски политических и социальных кризисов, а также увеличения миграцион-
ных потоков будут возрастать в результате целого набора факторов, таких как длительные засухи и недо-
статок воды, высокие темпы прироста населения, подъем уровня моря, засоление сельскохозяйственных 
земель и неурожаи, новые конфликты за доступ к водным и энергетическим ресурсам, а также неспособ-
ность находить дипломатическое решение проблем. Это подчеркивает важность эффективного управле-
ния изменением климата для обеспечения политики безопасности.

Очевидно, что чем дольше мы будем полагаться исключительно на естественную адаптацию планеты 
к изменениям климата, тем меньше она будет готова справиться с возрастающей вероятностью резких 
климатических изменений и связанных с этим социальных и политических конфликтов. Усиление поли-
тической нестабильности будет особенно заметно на местном уровне. Поэтому особенно важно обеспе-
чить участие регионов в разработке и осуществлении адаптационных решений и добиться включения 
вопросов адаптации к изменениям климата в повестку дня региональных и местных органов власти, а 
также местных сообществ. 

Для успешного осуществления мер, направленных на противодействие изменением климата, необходи-
мо будет значительно увеличить объемы помощи, предоставляемой развивающимся странам для целей 
их развития, а также передаваемых им технологий и инвестиций. Хотя вклад этих стран в накопленную 
к настоящему времени концентрацию  двуокиси углерода и других парниковых газов в атмосфере был 

Прогнозируемые кризисные ситуации, связанные с изменением климата

Рис. 7. "Горячие" 
климатические точки 

Источник: По материалам WBGU, 2008
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небольшим, они наиболее уязвимы для последствий изменения климата из-за зависимости основных 
видов их экономической деятельности (сельское хозяйство, рыболовство) от климатических условий. 
Кроме того, они меньше других стран будут способны справиться с климатической проблемой, что пре-
вращает ее в проблему неравенства и незащищенности.

В Главе 7 рассматривается роль региональных правительств в разработке и осуществлении эффективной 
политики в области адаптации к изменениям климата.

Заключение

Окно наших возможностей смягчить последствия изменения климата и адаптироваться к ним постепен-
но закрывается. Значит, уже в течение ближайших лет необходимо добиться принятия более масштаб-
ных усилий, направленных на противодействие климатическим изменениям, на всех уровнях принятия 
решений. Следующее десятилетие может стать критическим для будущего нашей планеты. В течение это 
времени должны быть приняты радикальные меры как в отношении смягчения, так и адаптации к изме-
нениям климата, чтобы избежать необратимых, потенциально опасных последствий изменений климата, 
при которых выживание человечества будет поставлено под вопрос. 

Вряд ли получится обеспечить намеченное снижение выбросов СО2 на 50 % к 2050 году, если мы будем 
придерживаться той же политики, что и сейчас. Для того, чтобы оставаться в рамках углеродного бюд-
жета и стабилизировать выбросы парниковых газов, необходимо кардинально изменить существующую 
парадигму социально-экономического развития и развития мировой энергетики.

Смена парадигмы потребует переноса существенного объема государственных и частных инвестиций с 
ископаемых видов топлива на более устойчивые и дружественные климату источники энергии. В Главе 
2 рассматриваются новые источники финансирования мер в области смягчения изменений климата и 
адаптации.
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Глава 2
Новые источники финансирования мер в области изменения 
климата

Как было отмечено в Главе 1, у человечества осталось всего 100−150 месяцев для принятия мер по смяг-
чению климатических изменений и адаптацию для того, чтобы, по возможности, избежать опасных из-
менений климата и приспособиться с неизбежным последствиям. Для этого потребуется перенаправить 
государственные и частные инвестиции с традиционных источников энергии и технологий энергоснаб-
жения на более устойчивые и дружественные к климату альтернативы. По оценкам МЭА, чтобы снизить 
концентрацию парниковых газов до 450 ppm, начиная с сегодняшнего дня и до 2030 года инвестиции в 
чистую энергетику должны составлять 550 млрд долл. США в год (МЭА, 2008). Примерно половина этой 
суммы должна быть направлена развивающимся странам.

По оценкам ПРООН, до 2015 года ежегодный объем финансирования мер по адаптации к изменению кли-
мата должен составлять, по меньшей мере, 86 млрд долл. США. В рамках Официальной помощи развитию 
на деятельность в области изменения климата в настоящее время выделяется около 10 млрд долл. США 
в год, что намного меньше требуемой суммы.

Рис. 8. Оценка необходимых 
ежегодных инвестиций в 
энергетику до 2030 года, млрд 
долл. США

МЭА 2008 – базо-
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Источник: Green Investing, WEF, 2009

Таблица 1. Ресурсы, выделяемые 
развивающимся странам на 
решение проблемы изменения 
климата, млрд. долл. США 

Источник: World Bank, April 2009
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Ключевая проблема для развивающихся стран состоит не только в том, чтобы обеспечить приток прямых 
инвестиций для удовлетворения растущих энергетических потребностей и поддержания экономическо-
го развития, но и в том, чтобы направить эти инвестиции в низкоуглеродные технологии и, тем самым, 
способствовать достижению целей их устойчивого развития в ближайшие 30−50 лет. Общепризнано, что 
основной объем финансирования проектов в области энергетики и адаптации в ближайшие годы будет 
обеспечен за счет средств частного сектора. Поэтому в настоящее время запускается ряд новых рыноч-
ных инструментов и инновационных финансовых механизмов, направленных на привлечение прямых 
инвестиций в низкоуглеродные технологии и подходы, а также для сокращения затрат на адаптацию. 
Какие стимулы могут создать эти инструменты для осуществления политики и мер в области смягчения 
изменений климата и адаптации, будет рассмотрено в следующих разделах.

2.1 Финансирование мер по смягчению изменений климата

Изменения климата могут оказывать как положительное, так и отрицательное воздействие на деятель-
ность компаний, что, в соответствии с теорией Шумпетера о креативном разрушении∗, может привести к 
новому витку их экономического развития. Степень этого воздействия будет зависеть от ряда факторов, 
включая выбранную бизнес-модель и географическое положение. Политика государства в области кли-
мата может создать новые рынки для низкоуглеродных и устойчивых к климатическим изменениям това-
ров и услуг, что может значительно изменить затраты и существующие конкурентные преимущества ком-
паний. Например, недавно введенный во Франции стандарт энергоэффективности для существующих 
зданий имеет рыночный потенциал 350 млрд евро к 2012 году. Компании и инвесторы быстро начинают 
осознавать, что изменение климата не просто социальный, политический или моральный вопрос – это 
также и экономический вопрос, открывающий для них новые возможности.13

* Понятие «креативного 
разрушения» создано австро-

американским экономистом 
и социологом Йозефом 

Шумпетером. По мнению 
современных авторов, чтобы 

продолжать удерживать 
превосходство и оставаться 

конкурентоспособными, 
компании должны принять 

динамические стратегии резких 
изменений и креативного 

разрушения (прим. редактора 
по материалам Википедии)

13 Investing in Climate Change 
– An Asset Management 

Perspective, Deutsche Bank 
Group
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В последние несколько лет стали активно появляться новые источники финансирования чистой энерге-
тики и мер в области изменения климата, что только подтверждает наметившуюся тенденцию перевода 
государственных и частных инвестиций с традиционных источников и технологий энергоснабжения на 
более устойчивые и дружественные климату альтернативы. В Таблице 2 приводится ряд новых финансо-
вых механизмов, направленных на смягчение изменений климата на национальном и местном уровнях. 

Это список ни в коей мере не является исчерпывающим, но он дает представление о разнообразии име-
ющихся схем. Одни финансовые схемы могут применяться на международном уровне, другие – только 
на национальном. Эти схемы могут быть разделены на четыре основные категории: 1) государственные 
средства, предоставляемые в виде грантов или займов; 2) средства частных компаний, предоставляемые 
в виде грантов или займов; 3) рыночные инструменты; и 4) инновационные финансовые инструменты. 

Рыночные механизмы и инновационные финансовые инструменты сравнительно недавно появились в 
международной финансовой сфере. Рыночные механизмы, такие как торговля квотами, основаны на ры-
ночных отношениях и направлены на создание финансовых стимулов для инвестирования в низкоугле-
родные и адаптационные проекты. Торговля квотами имеет своей целью минимизировать стоимость мер 
по смягчению изменений климата за счет: а) введения ограниченного числа разрешений на выбросы, 
количество которых не должно превышать установленного целевого уровня выбросов и б) распределе-
ния этих разрешений (либо через аукционы, либо напрямую). Соответственно, торговля разрешениями 
вводится для того, чтобы источники выбросов, которым не хватает разрешений, могли покупать их у тех, 
у кого они в избытке за счет предпринимаемых мер по снижению выбросов. Теоретически, предельные 
издержки снижения выбросов при такой схеме должны быть равны стоимости разрешения на выброс 
внутри схемы, при этом выбросы будут снижаться там, где это наиболее рентабельно.14 Термин «инно-
вационные инструменты» описывает схемы, направленные на привлечение средств в низкоуглеродные 
технологии через, например, углеродные налоги, налоги на использование природных ресурсов, стиму-
лы для повышения энергоэффективности (пени за неэффективное потребление энергии и т. д.), а также 
перераспределение углеродных единиц. 

Бизнес положительно относится к такой политике, а также к дополнительным финансовым ограничениям 
и стимулам, направленным на поощрение движения компаний в направлении низкоуглеродного развития. 
В соответствии с отчетом ЮНЕП «Глобальные тенденции инвестирования в устойчивую энергетику» за 2008 
год, в 2007 году – в ответ на новые рыночные инструменты – почти 150 млрд долл. США было вложено част-
ными компаниями в чистые энергетические технологии, что на 60 % больше по сравнению с 2006 годом.

Несмотря на суматоху на мировых финансовых рынках, в 2008 году инвестиции в чистые энергетические тех-
нологии были по-прежнему высоки. Однако, нельзя предполагать, что энергетические рынки имеют иммуни-
тет против финансовых кризисов. Во время нынешнего кредитного кризиса было заморожено финансирова-
ние многих проектов в области зеленой энергетики. Поэтому существует опасение, что ряд финансовых сти-
мулов, направленных на повышение энергоэффективности и развитие возобновляемых источников энергии, 
будет отменен из-за того, что правительства будут стараться сократить дефицит своих бюджетов.

14 Mills, P. Greening of 
Markets. Finance and 
Development. 2008

Рис. 9. Рост частных инвестиций 
в чистую энергетику
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Перед мировыми политиками стоит задача сохранить – до тех пор, пока не прекратится кризис – тем-
пы развития чистой энергетики, которые, благодаря углеродным рынкам и другим финансовым инстру-
ментам, были набраны в последние четыре года. По этой причине экологическая составляющая мер 
фискального стимулирования будет играть важнейшую роль как для краткосрочного экономического 
выздоровления, так и для долгосрочного экономического развития. Однако, в средне- и долгосрочной 
перспективе предполагается, что частные инвестиции в технологии чистой энергетики возобновят свой 
рост и достигнут 450 млрд долл. США к 2012 году и 600 млрд долл. США к 2020 году.15

Основной проблемой, связанной с появлением инновационных источников финансирования, является 
их значительная региональная и технологическая неравномерность. Основная часть фондов направля-
ется нескольким ключевым развивающимся странам и на небольшой набор технологий. На ЕС и США 
сейчас приходится наибольшая доля инвестиционной деятельности и приобретений. 

15 UNEP, SEFI, NEF, Global Trends 
in Sustainable Energy Investment 

2008: Analysis of Trends and 
Issues in the Financing of 

Renewable Energy and Energy 
Efficiency, UNEP, 2008

Рис. 10. Распределение новых 
инвестиций: венчурные/

прямые частные инвестиции, 
государственные рынки и 

кредитование оборотных средств 
– по регионам, 2004–2007 гг.

Источник: SEFI, New Energy 
Finance

Примечание: валовые показатели рассчитаны на основании открытых сделок и включают только инновационные 
инвестиции без учета существующих государственных биржевых операций, выкупов и приобретений.
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Доля развивающихся стран в общем объеме новых инвестиций (венчурные/прямые частные инвести-
ции, государственные рынки и кредитование оборотных средств) в 2007 году составила 22 % что на 12 % 
выше по сравнению с 2004 годом. Однако большая часть инвестиций (17 %) пришлась на Бразилию и 
Китай. В денежном выражении в 2007 году развивающиеся страны привлекли 26 млрд долл. США: в два 
раза больше чем в 2006 году, когда эта сумма составила 13 млрд долл. США и в 14 раз больше чем в 2004 
году, когда эта сумма равнялась 1,8 млрд долл. США. В 2007 году инвестиции в наименее развитые ре-
гионы, такие как Африка, не превышали 1,3 млрд долл. США и были направлены, главным образом, на 
финансирование биотопливных установок. Хотя, по некоторым оценкам, 575 млн чел. в Африке все еще 
используют традиционные виды топлива16, и в 2007 году на этот регион приходилось менее 1 % общих 
частных инвестиций в чистую энергетику.

Детальный анализ распределения частных инвестиций между чистыми энергетическими технологиями 
дает ту же картину: частные инвестиции четко склоняются в пользу определенных технологий. Ветровая 
энергетика, на которую в 2007 году было направлено 50,2 млрд долл. США (43 %) новых инвестиций, вновь 
заняла лидирующее положение, как и в 2006 году, когда она получила 38 % инвестиций (см. рис. 11). Сол-
нечная и биотопливная технологии заняли второе и третье место по суммарному объему инвестиций. 
Вместе на эти три технологии в 2007 году пришлось почти 85 % новых инвестиций. В противоположность 
этому, энергоэффективные технологии, которые имеют решающее значение с точки зрения снижения 
выбросов парниковых газов, (см. Главу 1), получили всего 2 % от общего объема финансирования.

Финансовые инструменты, созданные специально для привлечения денежных средств в развивающиеся 
страны, демонстрируют те же технологические предпочтения. Одним из примеров является механизм 
чистого развития (МЧР). Этот механизм торговли квотами был запущен Киотским протоколом для содей-
ствия развивающимся странам в достижении ими целей устойчивого развития и снижении выбросов 
парниковых газов. 

МЧР открывает возможность развивающимся странам заработать и продать промышленно-развитым 
государствам углеродные кредиты, заработанные при осуществлении проектов по снижению выбро-
сов. По оценкам РКИК ООН, объемы рынка МЧР могли бы составить к 2030 году от 10 до 100 млрд долл. 
США в зависимости от принятых странами целей по снижению выбросов и цен на углеродные кредиты. 
Исследование потенциала МЧР для Африки, проведенное недавно Всемирным банком, показало, что в 
результате осуществления низкоуглеродных проектов в рамках МЧР дополнительно могут быть созданы 
мощности объемом 170 ГВт в Африке южнее Сахары.17 Это, приблизительно, в четыре раза больше ны-
нешнего объема производства электроэнергии в регионе. 

Анализ существующей схемы МЧР показывает, что только ограниченное число стран пользуются этим 
механизмом и что он может полностью обойти стороной Африку. Предполагается, что к 2012 году всего 
на пять стран:  Китай, Индию, Бразилию, Южную Корею и Мексику – будет приходиться свыше 80 % угле-
родных кредитов МЧР (рис. 12). Почти половина эти кредитов поступает за счет проектов, направленных 
на снижение промышленных выбросов парниковых газов помимо СО2 (HFC-23, N2O и др.). Эти проекты 
обладают высокой рентабельностью, но имеют весьма ограниченные преимущества для устойчивого 
развития. 

16 World Energy Outlook, 
2006

17 Low-carbon Energy 
Projects for Development in 
Sub-Saharan Africa. World 
Bank, 2008

Рис. 11. Распределение новых 
глобальных инвестиций по типам 
технологий, 2007 год
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Таким образом, хотя новые источники финансирования снижения выбросов парниковых газов и привле-
кают значительно больший объем ресурсов, ясно, что развивающимся странам нужна дополнительная 
помощь, чтобы получить реальные выгоды. Зачастую существующие рыночные правила не позволяют 
привлечь прямые инвестиции в низкоуглеродные проекты и проекты в области устойчивого земле-
пользования. Для того, чтобы такие механизмы, как МЧР, достигали одновременно целей устойчивого 
развития и рентабельного снижения выбросов, в дальнейшем необходимо будет учитывать специфи-
ческие условия развивающихся стран в рыночных и инновационных финансовых механизмах. Кроме 
того, развивающимся странам нужна будет поддержка в создании благоприятной среды (например, го-
сударственной политики, институциональной базы, человеческого капитала) на всех уровнях, чтобы эти 
страны могли лучше использовать новые источники финансирования для получения доступа к чистым 
энергетическим услугам.

Также потенциал многих из этих инструментов может быть усилен за счет их правильного сочетания и 
использования в правильной последовательности. Например, дополнительные углеродные доходы, по-
лученные для проектов МЧР в сфере ветровой энергетики, недостаточны, чтобы значительно изменить 
их рентабельность. В этом случае использование «подпитывающих» тарифов в сочетании с углеродными 
доходами может в корне изменить ситуацию. Другой пример – введение новых строительных кодексов 
с более жесткими требованиями в отношении энергетической эффективности и климатической устой-
чивости объектов. Такие требования будет намного легче осуществить, если они будут сопровождаться 
беспроцентными кредитами. Поэтому важно, чтобы руководители на местном и национальном уровнях 
учитывали различные подходы и меры в комплексных климатических стратегиях. 

Источник: по данным РКИК ООН, 2007 

Рис. 12. Географическое 
распределение проектов МЧР
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2.2 Финансирование адаптации

Суммарную стоимость мер по адаптации к изменениям климата трудно оценить, главным образом пото-
му, что эти меры будут широко распространены и разнородны. По оценкам РКИК ООН, дополнительные 
инвестиции и финансовые потоки, необходимые в глобальном масштабе на адаптацию, составят к 2030 
году 60–182 млрд долл. США. Самым дорогостоящим компонентом будет адаптационная инфраструктура, 
на которую может потребоваться от 8 до 130 млрд долл. к 2030 году. Треть этой суммы будет направлена 
развивающимся странам. Согласно данным РКИК ООН, еще 52–62 млрд долл. потребуются для сельско-
го, водного хозяйства, здравоохранения, защиты экосистем и морских побережий. Большая часть этих 
средств, опять же, будет использована развивающимися странами. Исходя из приведенных оценок, в 
2020 году развивающимся странам может потребоваться в общей сложности от 28 до 67 млрд долл. США 
дополнительных инвестиций и финансовых потоков.18 Другие эксперты приводят аналогичные оценки 
стоимости адаптации. По мнению Всемирного банка, стоимость адаптации к прогнозируемым послед-
ствиям изменения климата в развивающихся странах составит приблизительно 10–40 млрд долл. США в 
год, в то время как, по оценкам Oxfam, эта цифра может превысить 50 млрд долл. США в год. По мнению 
ПРООН, финансовая помощь на адаптацию может достигать 86 млрд долл. в год к 2015 году.

Сегодняшние объемы Официальной помощи в целях развития (ОПР) на адаптацию развивающимся стра-
нам крайне незначительны (менее 100 млн долл. США в год). Даже если они будут существенно выше, 
вряд ли этого будут достаточно. Также как и в области смягчения изменений климата, в последние не-
сколько лет быстро развивались новые источники финансирования мер адаптации и управления клима-
тическими изменениями. В Таблице 3 приводятся потенциальные источники экологического финанси-
рования мер адаптации в соответствии с типологией, принятой в Таблице 1. Государственные и частные 
источники финансирования здесь очень схожи с приведенными в Таблице 2 источниками финансирова-
ния мер по смягчению изменений климата. Отличаются только рыночные и инновационные финансовые 
инструменты.

С точки зрения рыночных инструментов, погодные дериваты и катастрофические облигации особенно 
важны для мобилизации средств. Так же как и в случае смягчения изменений климата, финансовые рын-
ки и страховая отрасль могут играть важную роль в поддержке мер адаптации. Они могут помочь сокра-
тить расходы на адаптацию и снизить риски, связанные с погодой, за счет перераспределения капитала 
в новые отрасли производства и регионы. Это один из примеров, как рынок может отреагировать на 
изменения климата.

18 Stockholm Environment 
Institute, “International Climate 
Policy”, policy brief for the 
International Commission 
on Climate Change and 
Development, March 2008.

Таблица 3. Источники 
экологического 
финансирования 
адаптации 

Международные схемы Национальные и локальные схемы

Государственные фонды ОПР

Многосторонние фонды

Скидки и субсидии 

Налоговые кредиты и облигации, освобожденные 
от налогообложения 

Кредиты под низкие проценты

Частные фонды Международные благотворительные фонды 

Корпоративная социальная ответственность 
(транснациональные корпорации)

Национальные благотворительные фонды

Корпоративная социальная ответственность (на-
циональные корпорации)

Рыночные инструменты Катастрофические облигации 

Погодные дериваты

Страховые пулы

Катастрофические облигации 

Погодные дериваты

Зеленые ипотеки 

Освобожденные от налогов климатические об-
лигации 

Индексы наводнений

Контракты на зеленое страхование

Инновационные инстру-
менты

Адаптационный фонд (капитализированный за 
счет 2 % от продажи ССВ, полученных через МЧР)

Налог Тобина на международные сделки   

Налоги на авиаперелеты 

Глобальный углеродный налог

Свопы «долг на эффективность» 

Продажа ЕУК (в том числе через схему зеленых 
инвестиций)

Международные платежи за несоблюдение норм

Углеродные налоги

Аукционы по продаже разрешений на выбросы 

Национальные платежи за несоблюдение норм
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Финансовые рынки могут способствовать развитию торговли и снижению рисков, связанных с погодой, 
которые, вероятно, увеличатся в результате изменений климата. Погодные дериваты предлагают про-
изводителям, доходы которых зависят от краткосрочных колебаний температуры или осадков, возмож-
ность снизить эту уязвимость. Аналогичным образом катастрофические облигации предлагают финан-
совым рынкам новый способ перераспределения рисков, связанных с опасными погодными явлениями. 
Такие облигации открывают страховщикам более гибкий доступ к мировому рынку капитала и дают воз-
можность и дальше страховать риски, несмотря на изменения климата.19

После медленного старта в конце 1990-х годов биржевая торговля погодными дериватами и страховые 
рынки переживают в последнее время бурный рост (см. рис. 13 и 14). В 2006–2007 году суммарный обо-
рот погодных деривативов превысил 19 млрд долл. США, что на 4–5 млрд долл. выше по сравнению с  
показателем за 2001–2004 год. В этом случае инновационные финансовые инструменты также ограниче-
ны лишь несколькими странами. Например, биржевые контракты на торговлю погодными деривативами 
были сосредоточены, в основном, на страховании от краткосрочных температурных изменений в отдель-
ных городах США и Европы. 

Попытки сделать эти инструменты доступными и для развивающихся стран не прекращаются. Группа 
Всемирного банка планирует использовать рынок погодных дериватов как часть комплексной страте-
гии по снижению негативных влияний засухи в развивающихся странах. В соответствии с утвержденным 
Советом директоров предложением, Всемирный банк будет предлагать финансовые посреднические 
услуги странам-клиентам с низким уровнем доходов в рамках  Ассоциации международного развития 
и включит погодные дериваты в набор инструментов по управлению рисками, используемый странами-
клиентами Международного банка реконструкции и развития (МБРР) со средним уровнем доходов. В 
случае возникновения экстремальных погодных явлений страны-клиенты получат выплаты со стороны 
Банка, общая стоимость которых будет оцениваться через индекс причиненного финансового ущерба. 
Ущерб будет возмещаться за счет средств, которые Банк получит от «зеркальной сделки». 

Такие инструменты, как индексы наводнений, позволяют странам откладывать крупномасштабные ин-
вестиции в защитную инфраструктуру и принимать «мягкие» меры адаптации в зависимости от различ-
ных климатических прогнозов. В масштабах столетия изменения климата определяются изменениями 
концентрации парниковых газов в атмосфере. Однако в масштабах десятилетия климат меняется из-за 
процессов в океане. В зависимости от направления, которое примет в течение ближайших нескольких 
лет Северо-Атлантическое колебание, в Западной Африке может наблюдаться либо небольшое повыше-
ние, либо, наоборот, небольшое снижение количества выпадаемых осадков. Поэтому ПРООН в тесном 
сотрудничестве с компаниями, занимающимися страхованием и перестрахованием рисков, запускает 
пилотный проект по разработке индексов наводнений для африканских стран.

19  The Greening of Markets. 
Finance and Development. 

March 2008

Рис. 13. Торговля погодными 
дериватами

Рис. 14. Спрос на катастрофические 
облигации

Источник: The Greening of Markets. 
Finance and Development. March 2008

Горячо-холодно

Увеличивается спрос на контракты, обеспечивающие защиту 
от экстремальных температур и осадков 

(погодные дериваты: национальные сделки, млрд долл.) 

Повелители бури

В последние годы значительно вырос спрос на катастрофиче-
ские облигации, поскольку инвесторы теперь стремятся по-
крыть новые риски, не связанные с финансовыми рынками 

(спрос на катастрофические облигации и объемы их выпуска, 
млрд долл.) 

Непогашенные Выпущенные
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В то время как рыночные инструменты, по прогнозам, будут основным источником финансирования мер 
по смягчению изменений климата, меры адаптации будут реализовываться, преимущественно, за счет 
инновационных финансовых инструментов. Одним из примеров такого рода инструментов является 
Адаптационный фонд. Уникальность этого фонда заключается в том, что он получает доходы через 2%-е 
сборы от продажи углеродных единиц (ССВ), полученных в результате выполнения проектов по сниже-
нию выбросов парниковых газов в рамках МЧР. 

Рис. 15 показывает потенциальный доход от различных международных инновационных инструментов 
финансирования мер адаптации. Похожие инновационные схемы могут быть разработаны на местном, 
региональном и национальном уровне (например, взимание штрафов за избыточное потребление воды 
в пределах водосборного бассейна).

Заключение

Несмотря на имеющиеся у частного сектора инновационные инструменты финансирования мер, направ-
ленных на смягчение изменений климата и адаптацию, вначале на местном уровне должны быть созданы 
условия для использования этого финансирования. Для того, чтобы внедрить рыночные инструменты, 
такие как индексы наводнений, развивающимся странам необходимо подготовить свои финансовые 
рынки и обеспечить страховщиков соответствующей метеорологической информацией, чтобы они мог-
ли лучше оценить местные риски. Меры по наращиванию потенциала в определении и привлечении ин-
новационных инвестиций должны быть предприняты в отношении всех уровней принятия решений. 

В Главе 3 рассматривается роль региональных и местных органов власти в масштабных усилиях, направ-
ленных на решение проблемы изменения климата, а также приводятся примеры инициатив, поощряю-
щих сотрудничество и обмен знаниями между регионами. 

Рис. 15. Примеры инновационных 
инструментов финансирования мер 
адаптации

Источник: РКИК ООН, 2007

Возможные инструменты Объем полученных средств (долл. США) Примечания

Применение сборов, аналогичных двух-
процентным отчислениям от МЧР, в от-
ношении международной торговли ЕСВ, 
ЕУК и ЕА 

10-50 млн в зависимости от развития угле-
родных рынков после 2012 года

Среднегодовое значение за 2008-2012   гг. 
Любые оценки на период после 2012 года 
требуют ясности в отношении дальней-
ших обязательств стран по снижению 
выбросов 

Аукционы по продаже разрешений на вы-
бросы от международных авиационных и 
морских перевозок

10–25 млрд (воздушные перевозки)
10–15 млрд (морские перевозки)

Среднегодовое значение с 2010 по 2030 
год

Международные авиаперевозки 10–15 млрд 6,5 долл. США на одного пассажира на 
один полет

Налог Тобина на международные сделки 15–20 млрд 0,01%-ый налог на оптовые валютные 
трансакции

Предоставленные специальные права за-
имствования

18 млрд единовременно Специальные права заимствования яв-
ляются межправительственной валютой, 
предоставляемой МВФ. Некоторые из них 
могут быть переданы РКИК ООН
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Глава 3
Роль регионов как связующего звена в решении проблемы 
изменения климата

Решение проблемы изменения климата требует не только значительного расширения усилий в области 
смягчения климатических процессов и адаптации (Глава 1), но и перехода от распространенного подхода 
единичных проектов к инновационному финансированию и партнерству. В Главе 2 отмечалось, что одних 
только средств, выделяемых ОПР, будет недостаточно и указывались другие потенциальные источники 
экологического финансирования. Чтобы использовать все эти возможности для проведения комплекс-
ной климатической политики, все заинтересованные стороны и, в первую очередь, руководители на 
всех уровнях должны быть задействованы. Даже если национальное правительство будет играть веду-
щую роль в формировании общенациональной политики, институциональной и законодательной базы 
в области климата, региональные власти также должны быть активно вовлечены в решение проблем, 
связанных с изменениями климата.

3.1 Роль регионов в масштабных усилиях, направленных на решение проблемы 
изменения климата 

3.1.1 У регионов есть уникальные возможности для решения вопросов, связанных с 
изменением климата

За последние двадцать лет значительно изменилась роль правительства в решении социальных и эконо-
мических вопросов. В частности, все больше подчеркивается необходимость совместного участия всех 
административных уровней (международного, национального, регионального и местного) в поиске от-
ветов на новые глобальные вызовы, среди которых особо выделяются экологические проблемы.20 На-
пример, в зеленом документе Европейского союза21 подчеркивается взаимодополняющая функция раз-
личных административных уровней в разработке стратегий по адаптации. 

Новые пути развития потребуют вовлечения большего числа игроков на различных уровнях, что, однако, 
никак не преуменьшает роли национального правительства. Так, за государством должна сохраниться 
главная роль в разработке климатической политики, так как именно на этом уровне создается общая 
нормативно-правовая база для обеспечения экологической безопасности граждан. Региональные и 
местные органы власти, в соответствии с принципом субсидиарности, должны осуществлять политику и 
меры, которые будут эффективны только  на их  или подчиненном им административном уровне. 

Поскольку национальная политика, разрабатываемая правительством страны, осуществляется местными 
и региональными властями, они все чаще берут на себя регулятивные функции в соответствии с упомя-
нутым принципом субсидиарности. Они могут быть одновременно и политиками, и инвесторами в сек-
тора, ответственные за выбросы парниковых газов (предоставление государственных услуг, транспорт, 
строительство, образование и т. д.) или подверженных влиянию климатических изменений (управление 
рисками стихийных бедствий и природными ресурсами, социально-экономическое развитие и т. д.). Даже 
регионы, не имеющие полномочий принимать политические решения, могут играть важную роль в фор-
мировании соответствующей модели поведения через стратегическое планирование, создании обще-
ственной поддержки и выполнении координирующих функций. Благодаря своей близости к местному 
административному уровню и гражданскому обществу, региональные чиновники могут формировать 
общественное мнение через информирование населения и вовлечение бедных слоев общества в реше-
ние проблем региона. Учитывая, что осуществление климатической стратегии в значительной степени 
зависит от поведения и инвестиционных предпочтений на местах, успех может быть обеспечен только 
тогда, когда инициативы на национальном уровне сопровождаются действиями на региональном и мест-
ном уровнях. 

В этой связи Европейское экологическое агентство (ЕЭА)22 подчеркивает, что для разработки стратегии 
по адаптации водного сектора к изменению климата необходимо взаимодействие между различными 
правительственными уровнями, так как каждый из них может усилить или ослабить адаптационную спо-
собность и действия, предпринимаемые на других уровнях. Далее ЕЭА подчеркивает, что «адаптация осу-
ществляется, главным образом, на региональном и местном уровнях».

20 Howes, M. Politics and 
the Environment: Risk and 
the role of government and 
industry. Allen & Unwin: 
Sydney/ Earthscan: London, 
2005

21 Европейская комиссия 
"Адаптация к изменению 
климата в Европе – 
возможные направления 
действия со стороны 
ЕС". Зеленый документ, 
переданный Комиссией 
Парламенту, Европейский 
Парламент, Европейский 
экономический и 
социальный комитет 
и Комитет регионов. 
Брюссель, Европейская 
Комиссия, 2007 

22 European Environmental 
Agency, Climate Change and 
Water Adaptation Issues - 
2007
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3.1.2 Региональные власти несут ответственность за территории,  которые 
непосредственно влияют и/или на которые влияют изменения климата

Во многих странах региональные органы власти отвечают за широкий круг вопросов, связанных с из-
менением климата. Решения, принимаемые региональным правительством в отношении транспортного 
сектора, планирования землепользования, инвестиций в инфраструктуру, управления отходами, осве-
щения административных и общественных зданий, социального жилья или производства электроэнер-
гии оказывают прямое или косвенное влияние на смягчение влияния изменения климата и адаптацию к 
его последствиям.

Через планирование землепользования региональные власти могут воздействовать на многие отрасли: 
лесное, водное и сельское хозяйство, транспорт и т. д. В плане адаптации они могут регулировать строи-
тельство инфраструктуры в прибрежной зоне, чтобы уменьшить уязвимость расположенных в низинах 
густо населенных районов, подверженных таким рискам, как подъем уровня моря, затопление и эрозия 
берегов, а также возникновение экстремальных погодных явлений. В целях смягчения изменения клима-
та можно выделить земли для лесоводческих программ и защитить существующие леса, увеличив, таким 
образом, объемы поглощения CO2 из атмосферы и/или объемы лесных ресурсов.

Региональные органы власти также несут ответственность за планирование и/или регулирование долгосроч-
ных инвестиций, имеющих длительный срок окупаемости. В зависимости от будущих климатических условий 
эти долгосрочные инвестиции могут либо приносить устойчивые дивиденды, либо оказаться потраченными 
впустую или даже снизить адаптационную способность территории. Чтобы создать эффективную систему об-
щественного транспорта, необходимо время. Принятие решения о вложении средств в строительство авто-
мобильных или железных дорог на уровне региона окажет долгосрочное влияние на региональные выбросы 
парниковых газов, доступ к электроэнергии и конкурентоспособность промышленности. 

Срок службы жилищно-коммунальной инфраструктуры отличается в разных странах и составляет, как 
правило, от 20 до 100 лет. Через государственные закупки и/или строительные стандарты региональные 
власти могут влиять на показатели энергоэффективности и выбросы парниковых газов. Например, в Рос-
сии в период с 1998 по 2003 год правительства 53 региональных субъектов ввели обязательные энер-
гетические кодексы для зданий, которые охватили три четверти новых зданий в стране. Строительные 
кодексы также могут включать положения, в соответствии с которыми определенная доля используе-
мых при строительстве материалов и энергии должна быть произведена из возобновляемых источников 
энергии. Например, технический кодекс автономного региона Кастилия и Леон в Испании требует, чтобы 
солнечные водонагреватели составляли часть горячего водоснабжения и чтобы здания с высоким уров-
нем потребления электроэнергии использовали солнечные панели. 

В странах, где поставки электроэнергии регулируются на региональном уровне, устанавливаются обязатель-
ные «подпитывающие» тарифы и квоты (обязательная доля возобновляемых источников в энергобалансе) 
для возобновляемой энергетики или требования по энергосбережению (белые сертификаты) для поставщи-
ков электроэнергии. Так, власти штата Махараштра (Индия) установили фиксированный тариф на ветровую 
электроэнергию, гарантирующий долгосрочный контракт для производителей ветроэнергетики по фиксиро-
ванной цене, которая, на самом деле, с течением времени снижается («подпитывающий тариф»). Коммерче-
ские и промышленные пользователи должны вносить небольшую плату за единицу поставляемой электроэ-
нергии для поддержки проектов по использованию возобновляемых источников энергии. 

Власти регионов могут также поощрять развитие устойчивой энергетики, предоставляя технологии, про-
дукцию и услуги, необходимые для адаптации к изменению климата или снижения выбросов. В регионах, 
где, по прогнозам, обеспечение местными продуктами питания может ухудшиться из-за сокращения ко-
личества осадков и смещения границ экосистем, региональная администрация может способствовать 
введению новых видов культур, обучению специалистов, внедрению новых технологий управлению фи-
нансовыми рисками и т. д. В Таблице 4 представлены примеры тех областей смягчения изменений клима-
та, которые, как правило, находятся в ведении региональных органов власти. 

Реализация ряда упомянутых выше мер будет содействовать достижению целей устойчивого развития. 
Кроме управления климатическими рисками, главной движущей силой принятия этих мер является со-
действие региональному развитию и создание рабочих мест. Экономические исследования показали, 
что занятость на единицу ВНП значительно выше в «зеленых» секторах. И действительно, в исследовании 
Калифорнийского университета, опубликованном в октябре 2008 года, подробно рассматривается эко-
номическое влияние политики штата Калифорния в области энергетической эффективности, благодаря 
которой было создано почти 1,5 млн рабочих мест в период с 1977 по 2007 год.  Некоторые из работ, 
связанных с техническим обслуживанием и монтажом, должны в обязательном порядке выполняться на 
местном уровне. 

Региональные власти также 
несут ответственность за 

планирование и/или регу-
лирование долгосрочных 

инвестиций, имеющих дли-
тельный срок окупаемости. 

В зависимости от будущих 
климатических условий, 

эти долгосрочные инвести-
ции могут либо приносить 

устойчивые дивиденды, 
либо оказаться потрачен-

ными впустую или даже сни-
зить адаптационную способ-

ность территории

23 Energy Efficiency, 
Innovation, and Job 

Creation in California, 
University of California 

Berkeley, 2008.
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3.1.3 При помощи регионального планирования можно регулировать влияние 
предпринимаемых мер по противодействию изменению климата на компоненты 
устойчивого развития 

Формирование политики на региональном уровне особенно важно для решения климатических про-
блем. При этом географическом масштабе можно воздействовать на местный уровень и охватывать сель-
ские и городские районы. Действительно, региональный уровень может послужить связующим звеном 
между различными категориями, которые принято рассматривать обособленно, в то время как их инте-
грация имеет первостепенное значение для решения климатических задач.24 Вот примеры таких катего-
рий: отраслевой/пространственный, сельский/городской, экологический/экономический/социальный, 
национальный/местный и т. д. 

Стимулы и барьеры для интеграции перечисленных категорий зависят от планируемых действий по 
смягчению и адаптации к изменениям климата. Их комплексное рассмотрение должно свести к миниму-
му противоречия с другими элементами устойчивого развития, а также нивелировать возможные кон-
фликты между секторами экономики, государственными и частными интересами, сельским и городским 
населением.

Так, один из основных залогов успешной реализации адаптационных стратегий в сфере водного хозяй-
ства – доступ к информации и сотрудничество между всеми участниками.25 Хотя обеспечить соблюдение 
этого условия непросто. 

В тех случаях, когда неизбежно приходится жертвовать каким-то выгодами, необходимы эмпирические 
знания и координация между участниками, чтобы можно было сделать правильный выбор и обеспечить 
синергию с целями регионального развития. Определять взаимосвязи предпринимаемых действий с 
другими компонентами устойчивого развития и управлять выбором через территориальное планирова-
ние легче на региональном уровне, благодаря компактности территории.

24 Theys J., L’approche 
territoriale du 
«développement durable» 
condition d’une prise en 
compte de sa dimension 
sociale, Développement 
Durable et Territoires, 2002

25 Regional Water 
Management in Adaptation 
to Climate Change – A 
survey based study among 
regions in Europe, Institute 
for Environmental Studies 
University of Amsterdam, 
2008

Таблица 4. Примеры действий 
по смягчению изменений 
климата, которые, как правило, 
находятся в компетенции 
региональных органов власти

Энергетическая эффективность

Энергетические строительные кодексы / Стандарты на 
энергетические характеристики зданий

Россия, Уругвай, США (большинство штатов), ЮАР (Запад-
ная Капская провинция), Испания (Кастилия и Леон)

Стандарты на характеристики продукции Бразилия (Сан-Паулу)

Требования по энергетической эффективности / Белые 
сертификаты

Бельгия (Фландрия), Австралия (Новый Южный Уэльс – 
бывшая система)

Возобновляемая энергетика

Обязательное включение возобновляемых источников 
энергии в строительные правила Испания (Кастилия и Леон)

Регулирование в сфере планирования землепользования Германия (Шлезвиг-Гольштейн)

Регулирование деятельности поставщиков электроэнер-
гии (обязательные стандарты на возобновляемые источ-
ники энергии или «подпитывающие» тарифы)

Китай, Индия, США

Освобождение от региональных налогов/субсидии Индия, Китай, Испания (Галиция, Наварра), Германия (Се-
верный Рейн-Вестфалия, Шлезвиг-Гольштейн)

Прочие виды деятельности

Создание региональных энергетических агентств

Германия (Северный Рейн-Вестфалия, Шлезвиг-
Гольштейн), Франция (Иль-де-Франс, Миди-Пиренеи, 
Пуато-Шарант, Рона-Альпы и т. д.), Сербия (Нови Сад, Бел-
град, Нис, Кракьевац)

Введение схемы торговли выбросами парниковых газов Испания (Арагон), США (RGGI), Канада (Альберта), Австра-
лия (Новый Южный Уэльс)
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В своей части Четвертого оценочного доклада МГЭИК Рабочая группа III перечисляет сферы, где могут 
возникнуть противоречия между мерами по смягчению изменений климата и целями устойчивого раз-
вития. Политика в области лесного хозяйства – хороший пример конкурирующих устремлений, которые 
необходимо принимать во внимание. Например, в случае восстановления лесов на территориях, кото-
рые могли бы использоваться для нужд сельского хозяйства, может снизиться продовольственная без-
опасность и повыситься стоимость продуктов питания. К тому же монокультурные плантации снижают 
биологическое разнообразие, и они более подвержены заболеваниям, в то время как осушение пойм и 
заболоченных земель будет препятствовать выполнению их важных экологических функций. Политика 
по предотвращению сведения лесов, в свою очередь, может оказать негативное влияние на определен-
ные социальные группы (землевладельцы, рабочие-мигранты), а снижение запасов древесины может 
привести к сокращению ее экспорта и переходу на климатически менее дружественные строительные 
материалы. 26

Управление лесным хозяйством на региональном уровне особенно важно. Это требует сочетания гра-
мотного планирования землепользования в региональном масштабе с эмпирическими знаниями, каким 
образом лучше всего решать комплексные вопросы с учетом местной специфики. В качестве примера 
можно привести проект климатической стратегии, разработанный штатом Сан-Паулу (Бразилия), в со-
ответствии с которым планируется принять ряд экономических стимулов для сохранения лесов. К этим 
стимулам относятся: компенсация за добровольную посадку деревьев, восстановление растительности, 
защита лесов, включая сертификацию устойчивой продукции, не требующей вырубки лесов внутри и за 
пределами штата. 

Региональный уровень также хорошо подходит для управления противоречиями между широким диапа-
зоном секторов, включая сельское хозяйство, производство энергии и биотоплива, возникающими при 
планировании землепользования, управлении водным хозяйством, планировании энергоснабжения и 
применении удобрений.

26 Изменение климата 2007: 
смягчение изменений. 

Вклад Рабочей группы III в 
Четвертый оценочный доклад 

Межправительственной 
группы экспертов по 
изменению климата. 

Кембридж Юниверсити 
Пресс, Кембридж, 

Великобритания и Нью-Йорк, 
штат Нью-Йорк, США, 2007

27 Bottom Line on State and 
Federal Policy Roles, WRI, 

2008, http://www.wri.org/
publication/bottomline-state-

federal-policy-roles

3.1.4 Регионы могут играть ключевую роль в развитии национальной политики и 
стратегий, а также стимулировании деятельности на местном уровне

Когда региональные власти наделены значительными регулятивными полномочиями, они, словно 
научно-исследовательские лаборатории, начинают сами разрабатывать инновационную политику. Они 
могут выстроить ее таким образом, чтобы она отвечала конкретным региональным условиям (напри-
мер, географическим характеристикам территории, природным ресурсам). Также очевидно, что регио-
нальные власти лучше осведомлены о своих уникальных интересах, чем национальное правительство. 
В настоящее время большинство энергетических и экологических проблем в США решается совместно 
правительством штатов и федеральным правительством для того, чтобы наилучшим образом исполь-
зовать потенциал как одних, так и других. Таким образом, инновационная политика отдельных штатов 
подтолкнула национальное правительство к более активным действиям. 

Даже если законодательство или схемы субсидирования устанавливаются национальным правитель-
ством, их результаты будут зависеть от принятия соответствующих мер и  изменения поведенческих 
особенностей на местном уровне. Несмотря на то, что изменение климата – глобальная проблема, ис-
точники выбросов распределены неравномерно между регионами. Также и многие факторы, влияющие 
на изменение климата, могут иметь свои локальные особенности и отличаться в зависимости от кон-

Врезка 1. Поиск компромиссного 
решения между спросом и 

потреблением воды: пример 
Провинции Лимпопо (ЮАР) 

Источник: Water Resource 
Planning and Natural Resource 

Management, Case Study, USAID, 
2008, www.usaid.gov/our_work/

environment/climate/docs/ap/
southafrica.pdf

Региональные власти Провинции Лимпопо (ЮАР) работали совместно со своими национальными и 
местными партнерами для решения проблемы ограниченного водоснабжения в г. Полокване – сто-
лице провинции. Сначала они провели стратегический анализ, охватывающий ближайшие 50 лет, ко-
торый позволил им понять, как изменение климата может повлиять на водные ресурсы и водоснаб-
жение. Эта оценка дала им возможность принять ряд решений по рациональному использованию 
ставшего уже дефицитным ресурса, обеспечив тем самым компромисс между городскими, сельски-
ми, и природными потребителями. Были приняты следующие решения: 

-  модернизация системы  управления спросом через программы измерения расхода воды,

-  введение системы ценообразования, при которой цена за воду повышается вместе с ростом 
использования воды,

-  разработка плана управления засухами в бассейне р. Олифант и т. д. 
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кретного региона. Успешное решение вопросов изменения климата требует изменения модели потре-
бления и производства и поведения каждого человека в отдельности. Поэтому для обеспечения успеха 
климатической политики крайне важно, чтобы отдельные граждане понимали и принимали предлагае-
мые меры.

Благодаря своей политической легитимности и близости к избирателям, регионы могут внести значи-
тельный вклад в пропаганду национальной политики через информационные, образовательные или 
стимулирующие программы.

В частности, регионы часто отвечают за среднее и высшее образование, а также профессиональную под-
готовку. Поэтому на них лежит ответственность за обеспечение условий, при которых необходимые про-
фессионалы (техники, инженеры, архитекторы) получили бы подготовку в сфере оценки уязвимости, но-
вых технологий чистой энергетики и т. д. Например, регион Аквитань (Франция) включил в 2006 году ряд 
образовательных программ, таких как повышение осведомленности архитекторов об основных прин-
ципах внедрения экологических подходов в проекты зданий, подготовка и сертификация монтажников 
солнечных водонагревателей, в свой региональный климатический план. Администрация провинции 
Квебек (Канада) заявила, что потратит 6 млн канадских долларов в период с 2006 по 2012 год на реали-
зацию программы повышения общественной осведомленности по вопросам изменения климата, чтобы 
стимулировать население снижать свои индивидуальные выбросы парниковых газов. Во многих странах 
регионы также финансируют создание региональных энергетических или климатических агентств и цен-
тров, которые предоставляют экспертную информацию и дают рекомендации всем заинтересованным 
лицам. В Греции, например, региональные энергетические агентства были созданы в Салониках, Маке-
донии и на Крите. 

Региональные власти также могут оказывать влияние и помогать руководящим органам более низкого 
уровня разрабатывать свои политику и проекты в области климата. В тех случаях, когда у них есть боль-
ше технических и финансовых возможностей, регионы могут предоставлять информацию, методологии, 
создавать стимулы для муниципалитетов, особенно в сельских районах. Во Франции, в регионе Бретань 
создана сеть энергетических советников, помогающих муниципалитетам снизить потребление энергии 
и выбросы парниковых газов в муниципальных зданиях. Координирует работу этой сети региональное 
правительство совместно с партнерами.

3.1.5 Регионы активно разрабатывают пилотные климатические проекты

Упомянутое ранее исследование водного хозяйства, проведенное Институтом экологических иссле-
дований, подтвердило, что во всех выбранных европейских регионах адаптация была названа в числе 
приоритетных задач. Как видно на рис. 16, в большинстве регионов уже была проведена оценка буду-
щих климатических рисков, а более половины из них оценили существующие и будущие социально-
экономические условия с учетом изменений климата.

В некоторых регионах мира уже разработаны инновационные инструменты решения проблемы изме-
нения климата. Иногда регионы даже становятся первопроходцами в этой области, предполагая, что на-
циональное правительство примет активное участие в их начинаниях.

Рис. 16. Обзор мер 
адаптации, принятых 
европейскими регионами

Ч
ис

ло
 р

ег
ио

но
в,

 к
от

ор
ы

е 
уж

е 
пр

и-
ня

ли
 м

ер
ы

 (%
)

Подготовка 
идеи проекта 
по адаптации 

Оценка 
нынешней 
уязвимости

Оценка 
будущих кли-
матических 

рисков

Оценка со-
временных 
и будущих 

социально-
экономических 

условий

Разработка 
стратегии 
адаптации

Продолжение 
адаптационно-

го процесса

Пока ничего 
не предпри-

нято

Глава 3: Роль регионов как связующего звена в решении проблемы изменения климата



50

В дополнение к политике и мерам, которые предпринимают регионы промышленно-развитых стран, 
регионы развивающихся стран также начинают активно участвовать в решении проблем, связанных с 
изменением климата. Западная Капская провинция и штат Сан-Паулу одними из первых среди регионов 
развивающихся государств разработали собственные комплексные климатические планы (см. Врезка 3). 
Такие административно-территориальные единицы с большим вниманием относятся к решению мест-
ных климатических вопросов.

Врезка 2. Сдвиг в 
климатической политике 

Канады в результате активного 
вовлечения провинций 

Источник:  Provincial Power 
Play Breaking Away from Federal 

Inaction on Climate Change, 
Marshall Dale, David Suzuki 

Foundation, 2008

В 2008 году Фонд Дэвида Судзуки начал работать над отчетом, в котором рассматривалась деятельность про-
винциальных и территориальных органов власти Канады в области изменения климата. Когда в 2005 году 
фонд впервые проводил оценку климатической политики провинций и территорий, результаты не были 
обнадеживающими. Только в нескольких провинциях существовало что-то отдаленно напоминающее целе-
направленную политику в этом направлении. Несмотря на несколько хороших политических предложений, 
у большинства регионов не было действующего климатического плана. Заметный сдвиг произошел в июне 
2006 года, когда Квебек начал разрабатывать первый климатический план. Затем и другие провинции по-
следовали этому примеру. Четыре провинции: Британская Колумбия, Манитоба, Онтарио и Квебек – приняли 
целый ряд мер и ввели торговлю квотами на выбросы с жесткими ограничениями. Углеродный налог в Бри-
танской Колумбии, который начал взиматься в течение нескольких месяцев после его принятия, начинается 
на уровне, в пять раз превышающем уровень, принятый в Квебеке. В провинции также были установлены 
цели по снижению выбросов парниковых газов. 

Врезка 3. Регионы ключевых 
развивающихся стран ставят 

перед собой амбициозные 
цели в области климата 

См: http://www.theclimategroup.
org/major_initiatives/states_and_

regions/sao_paulo_state

http://www.theclimategroup.
org/major_initiatives/states_and_

regions/western_cape

Штат Сан-Паулу (Бразилия) 
-  Политика штата по изменению климата, предложенная Законодательной Ассамблее, включала в себя целевые 

показатели, варьирующиеся от стабилизации выбросов парниковых газов до их 20%-го снижения по сравнению 
с уровнем 2005 года.

-  В штате Сан-Паулу были подготовлены большие проекты МЧР по утилизации биогаза на полигонах твердых бы-
товых отходов. Самые большие из этих биогазовых установок на полигонах Сан-Жуау и Бандейрантис производят 
электроэнергию в объеме 20 МВт.

-  CENBIO (Бразильский справочный центр по биомассе) в Сан-Паулу, созданный при поддержке Европейского сою-
за, осуществляет проект BEST: 160 автобусов с 2006 по 2009 год были переведены на биоэтанол.

-  В апреле 2007 года в Сан-Паулу была создана Специальная государственная комиссия по биоэнергетике. Она 
оценивает потенциальные возможности для увеличения поставок биодизельного топлива и этанола, а также 
определяет направления НИР и те области, где требуется участие правительства.

-  Городские власти г. Сан-Пауло инвестировали в 2007–2010 гг. 7,3 млрд долл. США в городскую инфраструктуру. 
Инвестиции в развитие метро и общественного транспорта в этот период в четыре раза превосходили общие 
инвестиции за период с 1995 по 2006 год.

-  Прибрежный лесной проект, выполненный в 2007 году, был направлен на увеличение площади покрытой лесами 
с 13,9 до 20 % территории штата.

-  В 2008 году началась разработка подробной эколого-экономической карты зонирования производства сахарно-
го тростника началась. Карта определяет, где производство может быть расширено, сохранено или запрещено, 
принимая во внимание воздействие на подземные воды, биологическое разнообразие, а также возможности для 
механизированного сбора урожая.

Западная Капская провинция  (ЮАР)
-  Цели: к 2014 году не менее 15 % текущего потребления электроэнергии (4200 МВт)  должно обеспечиваться за 

счет возобновляемых источников энергии (только электричество); снижение выбросов СО2 к 2014 году на 14 % 
по сравнению с уровнем 2000 года; к 2010 году правительство провинции должно закупать не менее 10 % воз-
обновляемой энергии.

-  Решение властей ввести во всех административных зданиях провинции возобновляемые источники энергии, в 
том числе за счет установки систем солнечного обогрева, повышение энергоэффективности проектов зданий. В 
некоторых государственных учреждениях должны быть проведены энергоаудиты.

-  Разработка стратегии устойчивого развития энергетики для обеспечения энергетической безопасности, обеспе-
чения более устойчивых поставок различных видов энергоресурсов, повышения энергоэффективности и разви-
тия возобновляемых источников энергии. Департамент окружающей среды и планирования развития работает 
над созданием 1000 солнечных водных гейзеров.

-  Создание Совета МЧР в провинции для ускорения запуска проектов и координации их  осуществления. 
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Регионы также первыми осуществляют оценку, систематизацию и распространение знаний на местном 
уровне. Так, в Кайруане - полузасушливом регионе Туниса - проводились исследования влияния суще-
ствующей неустойчивости климата на производство пшеницы.28 В результате этого были определены 
долгосрочные цели адаптации в сельском хозяйстве. Результаты опроса местного населения показали, 
что всего 12 % опрошенных знали о существовании адаптации. В результате фермерская община осве-
домлена о возможностях использования новых культур и технологиях их возделывания. 

3.2 Факторы, сдерживающие участие регионов в принятии масштабных усилий по 
противодействию изменениям климата 

У регионов существует огромный, пока еще до конца не используемый, потенциал для решения вопро-
сов, связанных с изменением климата. В то же время им приходится сталкиваться с большим количе-
ством сдерживающих факторов.29

3.2.1 Обмен знаниями затрудняется из-за различных функций и полномочий регионов 

За последние двадцать лет децентрализация стала политическим и институциональным феноменом в 
большинстве стран мира. То ли в результате сознательного выбора, то ли в результате внешнего дав-
ления, но подавляющее большинство развивающихся стран сейчас столкнулись с ней в той или иной 
форме.

Децентрализация - явление не новое. С начала 1950-х годов ее развитию способствовал ряд институ-
циональных реформ. Но сегодняшняя волна децентрализации качественно отличается от предыдущих.30 
Эти процессы коренным образом меняют институциональную картину в развивающихся странах. Они не 
только добавляют новый уровень принятия решений, но и требуют от региональных/местных властей 
предоставления широкого диапазона новых государственных услуг. Поскольку процесс децентрализа-
ции беспрерывно продолжается, регионы приобретают все большую роль в системе государственного 
управления. Однако, уровень децентрализации значительно отличается в разных странах. Существуют 
большие различия в полномочиях регионов в областях, которые имеют отношение к проблеме измене-
ния климата. Даже в относительно однородной структуре, такой как Европейский Союз, уровень компе-
тенции регионов может отличаться, о чем свидетельствует приведенная ниже таблица.

28 AIACC, 2006. http://www.
aiaccproject.org/Final%20
Reports/Final%20Reports/
FinalRept_AI-ACC_AF90.pdf

29 Decentralization and 
Local Democracy in the 
World, UCLG First Global 
Report, 2007. В своем 
Глобальном отчете UCLG 
рассмотрены процессы 
децентрализации в целом 
ряде стран и сделан вывод, 
что нации продвигались 
по пути децентрализации 
в разных направлениях и 
не придерживались каких-
то единых нормативных 
рамок при формулировке 
и осуществлении 
децентрализованного 
правления.

30 Supporting Decentralisation 
and Local Governance in 
Third Countries, EuropeAID, 
Tools and Methods Series, 
Reference Document n°2, 
January 2007

Таблица 5. Компетенция некоторых европейских регионов в сфере смягчения изменений климата

Источник: по данным Europe Regions Magazine
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Такая разнородность затрудняет обмен информацией и передачу успешного опыта между регионами, 
что было бы очень полезно для такой новой области принятия решений как изменение климата. Зеленый 
документ ЕС по адаптации подчеркивает необходимость в обмене подходами, инструментами и методо-
логиями. Опыт, полученный благодаря совместной разработке действенных планов управления клима-
тическими рисками, повысит адаптивную способность регионов.

Если взглянуть на сложившуюся картину в более широкой, глобальной, перспективе, то можно увидеть 
большое разнообразие ситуаций. Врезка 4 показывает различные тенденции в распределении ответ-
ственности в сфере планирования землепользования в разных странах.

Распределение функций в сфере планирования землепользования между государственным и регио-
нальным, провинциальным или муниципальным уровнями существенно отличается в разных странах в 
зависимости от национальных условий и институциональной структуры. На национальном уровне су-
ществует три тенденции горизонтальной и вертикальной интеграции процессов планирования земле-
пользования:

1.  Разработка комплексных и долгосрочных национальных стратегий устойчивого землепользования 
(например, Коста-Рика, Мексика, Китай);

2.  Растущая децентрализация и передача полномочий планирования и управления землепользова-
нием в регионы (например, Мали, Бразилия, Финляндия, Дания);

3.  Консультации с более широким кругом участников и общественное участие принятии решений в 
области планировании землепользования (например, Франция, Буркина Фасо, Сенегал).

Все большее число стран ОЭСР делегирует полномочия в сфере планирования землепользования ре-
гионам, провинциям или муниципалитетам (Финляндия, Дания и др.). В некоторых странах региональные 
органы власти также имеют право выступать с официальными программными заявлениями в отношении 
политики землепользования (Новая Зеландия), а также разрабатывать законы и регламенты в этой обла-
сти (Канада). В таких случаях региональные и местные органы власти стараются создать межсектораль-
ные механизмы взаимодействия для учета требований большого числа участников процесса (например, 
механизмы координированного управления природными ресурсами в США).

В Гондурасе вопросы, касающиеся сельского и лесного хозяйства, а также рыночных отношений, были 
переданы в ведение регионов. Разработка детальных планов развития находятся в компетенции регио-
нальных органов власти, которые обеспечивают участие граждан. В то же время планы сохранения цен-
ных ландшафтов и обеспечение экологической устойчивости, подготовленные региональными властя-
ми, подлежат ратификации Министерством охраны окружающей среды. 

Мали одна из нескольких развивающихся стран, где управление природными ресурсами, в частности 
земельными, рассматривается как важный аспект децентрализации. Новый кодекс, принятый в Мали, 
определяет государственные земли, которые могут быть переданы Департаментом лесного хозяйства 
местным властям. 

Следует признать, что для большинства стран мира на сегодняшний день характерна тенденция деле-
гировать все больший объем полномочий регионам. В то же время децентрализация – это относитель-
но недавний процесс, что определяет его неравномерность. Поэтому трудно найти какую-то единую, 
подходящую для всех случаев жизни, стратегию, которую можно было бы применить ко всем регионам. 
Каждый регион должен определять свою собственную стратегию и политику в соответствии со своими 
юридическими, техническими, финансовыми возможностями и приоритетами развития. В связи с тем, 
что единой модели эффективного управления на региональном уровне не существует, обмен опытом и 
его распространение пока затруднены.

Врезка 4. Распределение 
функций в сфере планирования 

землепользования между 
государственным и 

региональным, провинциальным 
или муниципальным уровнями

Источник: Комплексное 
планирование и управление 

земельными ресурсами, ЭКОСОС, 
2000. http://www.un.org/documents/
ecosoc/cn17/2000/ecn172000-6.htm
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3.2.2 Неопределенные полномочия регионов

Некоторым регионам приходится сталкиваться с неопределенностями в разделении обязанностей меж-
ду различными административными уровнями. 

Децентрализация на региональном уровне пока еще находится в незрелом состоянии по сравнению с 
другими политическими процессами. Результатом этого является недостаток полномочий и/или отсут-
ствие четкого разделения ответственности между уровнями принятия решений, особенно когда дело 
касается конфликтных вопросов, например использования природных ресурсов. 

Эти сдерживающие факторы были определены Всемирным банком как две из пяти основных проблем 
политики децентрализации в Албании.31 В представленном в  2004 году отчете Всемирный банк отмечал, 
что неопределенная роль регионов могла осложнить  распределение обязанностей. Хотя Албания ма-
ленькая страна, ее территории раньше была разделена на 347 единиц самоуправления первого уровня 
(65 муниципалитетов и 309 общин). Почти половина этих административно-территориальных единиц, 
где проживало 17 % населения страны, состояла из общин, насчитывающих менее 5 тыс. чел. Как и во 
многих других европейских странах с переходной экономикой эта фрагментация и при недостаточной 
координации между национальным и местным уровнями, усложняли решение политических и экономи-
ческих задач в стране. В 2000 году в результате административно-территориальной реформы был соз-
дан второй уровень самоуправления – Региональные советы. Закон наделил их эксклюзивным правом 
планировать и координировать деятельность административных единиц и оказывать государственные 
услуги. Тем не менее, регламента, четко определяющего полномочия местных органов власти, пока еще 
нет, хотя работа в этом направлении активно ведется. 

Сложившуюся ситуацию в Албании можно было бы объяснить тем, что на протяжении почти 50 лет в 
стране существовала крайне централизованная система управления. Однако, в странах, где была про-
возглашена амбициозная и далеко идущая политика децентрализации, например в Уганде в 1992 году,32 
наблюдается похожее явление. Распределение функций в области охраны окружающей среды между 
правительством страны и высшим административным уровнем местных органов власти (например, рай-
онными советами) имеет некоторую двусмысленность, подрывая возможности районов формулировать 
законы и добиваться нужных результатов в природоохранной сфере. 

В рабочем документе Института мировых ресурсов (ИМР) это продемонстрировано на примере Закона 
о местных органах власти Уганды 1997 года.33 Во втором разделе Закона говорится об ответственности 
районных советов за оказание помощи «правительству в области охраны окружающей среды через осу-
ществление мер по защите лесов, заболоченных земель, берегов озер, рек и недопущении деградации 
природной среды» (Уганда, 1997) и подробно перечислены их функции в этой области. Однако тот же 
раздел признает за национальным правительством Уганды право издавать законы, касающиеся исполь-
зования ресурсов (лесные ресурсы, леса или деревья, расположенные на частных или государственных 
территориях, болота, дикие растения и животные, горные и возвышенные территории и т. д.), хотя управ-
ление ими должно осуществляться на местном уровне. 

Неспособность определить полномочия региональных/местных властей часто приводит к конфликтам, 
связанным с собственностью на землю и управлением природными ресурсами. В докладе ИМР, в частно-
сти, говорится, что такие конфликты стали часто случаться в Индонезии после падения режима Сухарто. 
Об этом также свидетельствуют результаты исследования процесса децентрализации в Индонезии, кото-
рое проводилось в 2002 году.34 

3.2.3 Недостаточные финансовые и технические возможности 

В странах, где процесс децентрализации начался совсем недавно, объем переданных в распоряжение 
региональных властей средств не всегда был достаточным для наращивания их потенциала и осущест-
вления деятельности в новых сферах их компетенции. Особенно ограниченными могут быть техниче-
ские и финансовые возможности в такой новой области принятия решений как изменение климата. Так, 
анализ, проведенный Институтом экологических исследований , показал, что предпринимаемые реги-
ональными властями усилия по адаптации водного хозяйства к изменению климата были ограничены 
трудностями в получении финансирования.

Одним из следствий этого является недостаточное понимание рисков и возможностей, связанных с из-
менением климата, а также потенциальных преимуществ принятия ответных мер и интеграции клима-
тических вопросов в планы развития отдельных секторов экономики региона и общую региональную 
стратегию развития.  

Неспособность опреде-
лить полномочия регио-
нальных/местных властей 
часто приводит к кон-
фликтам, связанным с соб-
ственностью на землю и 
управлением природными 
ресурсами

31 World Bank Report 
No.: 27885-alb, Albania: 
Decentralization in Transition, 
Volume 1, 2004

32 Kullenberg L. and Porter 
D., Accountability in 
Decentralized Planning and 
Financing for Rural Services 
in Uganda, Entwickling und 
Landlicher raum, 32 (3), 1998.

33 Bazaar Nyangabyaki, 
Decentralization, Politics 
and Environment in Uganda, 
Working Paper Series, World 
Resources Institute, 2003

34 Suwondo, 2002. http://
www.infid.be/INFID%20
Background%202002%20
Decentralisation.pdf

35 Regional Water 
Management in Adaptation 
to Climate Change – A 
survey based study among 
regions in Europe, Institute 
for Environmental Studies 
University of  Amsterdam, 
2008
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3.3 Преодоление барьеров, мешающих участию регионов в усилиях по 
противодействию изменениям климата 

Для того, чтобы максимально использовать существующий потенциал по смягчению изменений климата 
и адаптации, многие регионы, в дополнение к действиям стран и городов, также участвуют в деятельно-
сти в области изменения климата. Однако, для их более активного вовлечения в климатический процесс 
необходимо преодолеть ряд существующих барьеров:

-  Расширение полномочий региональных органов власти через обучение и укрепление их потенци-
ала в решении климатических вопросов и разработки климатической политики: наряду с обычны-
ми методами укрепления потенциала должен быть обеспечен более интенсивный обмен знаниями 
между регионами. Этого можно достичь, расширив существующее взаимодействие и создав новые 
партнерства в области изменения климата. У региональных органов власти есть опыт в решении 
различных местных проблем и удовлетворения потребностей местных сообществ и подведом-
ственных территорий. Поэтому обмен опытом между равными по положению административными 
единицами, как через конкретное сотрудничество в этой области, так и через создание площадок 
для обмена знаниями, облегчает задачу по укреплению их потенциала. 

-  Открытие для региональных властей доступа к новым источникам финансирования политики и 
мер по смягчению изменений климата и адаптации. Регионы должны получать информацию о  но-
вых климатических фондах и научиться разрабатывать проекты, которые будут интересны потен-
циальным инвесторам.

-  Переход от проектно-ориентированного подхода к комплексному. Несмотря на рост интереса к 
реализации совместных программ и совместному финансированию, пока еще донорская поддерж-
ка основывается преимущественно на секторном и проектном подходах. В последнем случае фокус 
делается либо на отдельные географические районы, либо на небольшие территории, а вся работа 
ведется через не связанные друг с другом проекты. Такой нисходящий иерархический принцип 
«сверху-вниз» приводит к тому, что основы будущей стратегии развития рождаются за рубежом, 
при этом элементы самой стратегии оказываются не связаны между собой. Увеличение числа пар-
тнеров и обособленных проектов едва ли способствует разработке эффективной стратегии разви-
тия. И наоборот, комплексный подход, основанный на приоритетах регионального развития, может 
способствовать участию и одобрению намеченных действий со стороны всех заинтересованных 
сторон.

Ассоциации и региональные сети также обращают все большее внимание на проблему изменения кли-
мата и организовывают площадки для обмена успешным опытом между участниками для лучшего пони-
мания проблемы и путей ее решения (см. Врезку 5). 

В октябре 2008 года на первом Всемирном саммите региональных правительств по вопросам изменения 
климата, состоявшемся в регионе Бретань в г. Сен-Мало (Франция), была запущена инициатива, возглав-
ляемая Сетью региональных правительств для устойчивого развития (nrg4SD). Около 100 регионов из 65 
стран и 5 континентов приняли участие в этом саммите. Декларация Сен-Мало выступает за признание за 
региональными властями законодательных и исполнительных функций в отношении ряда климатически-
зависимых секторов и секторов, оказывающих антропогенное воздействие на климат. Стороны, подпи-
савшие Декларацию, взяли на себя обязательство активно участвовать в будущих международных ме-
роприятиях по изменению климата в соответствии с принципом общей, но дифференцированной ответ-
ственности и имеющимися возможностями.36

36 См: http://www.
worldsummitofregions.

org/pub/focus/7_
doc_10saintmalo_declaration-

en.pdf
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-  nrg4SD: сеть региональных правительств за устойчивое развитие была создана региональными 
правительствами на Всемирном саммите по устойчивому развитию в Йоханнесбурге (2002 год) для 
обмена информацией и опытом в реализации политики устойчивого развития на региональном 
уровне. В ноябре 2008 года секретариат этой организации принял решение участвовать в подго-
товке нового пост-Киотского соглашения в рамках РКИК ООН.

-  AER: Ассамблея европейских регионов, объединяющая 270 регионов из 33 стран и 13 межреги-
ональных организаций, ставит перед собой тройную цель в области охраны окружающей среды: 
она привлекает внимание регионов к проблемам, связанным с изменением климата, призывает их 
включать экологические вопросы в процесс принятия решений и принимать меры по охране своих 
природных ресурсов. Изменение климата было главной темой совещания Ассамблеи, проходивше-
го в регионе Лимузен (Франция) в марте 2009 года. 

-  ENCORE: деятельность Экологической конференции регионов Европы направлена на укрепление 
политического сотрудничества между региональными министрами окружающей среды стран Ев-
ропейского союза. Через это сотрудничество ЭКРЕ стремится внести свой вклад в эффективное 
осуществление экологической политики ЕС, улучшение экологического управления и устойчивое 
развитие европейских регионов.

-  Climate Group – Климатическая группа, начавшая свою деятельность в 2004 году, эта сеть представ-
ляет собой пример принятия экономически выгодных мер по противодействию изменениям кли-
мата. Группа особенно интересна тем, что она создала коалицию региональных и муниципальных 
правительств и крупных бизнес-компаний для достижения этой цели. Одна из главных инициатив 
группы "Государства и регионы" направлена на то, чтобы показать региональным органам власти, 
какие меры они могут предпринять для решения проблемы изменения климата и продемонстри-
ровать своим партнерам на национальном и международном уровне, что процветающая низкоугле-
родная экономика возможна.

Заключение

В этой главе была показана важная роль, которую могут сыграть региональные власти в решении про-
блем изменения климата в дополнение к усилиям, предпринимаемым на государственном, междуна-
родном и местном уровнях. Регионы уже начали активную деятельность в области изменения климата 
и выразили желание сотрудничать со своими партнерами на национальном уровне. В следующей главе 
описывается разработанная ПРООН методология подготовки Комплексного климатического плана на 
региональном уровне. Эта методология поможет регионам определить свои приоритеты и возможности 
для максимально возможного вовлечения в масштабные усилия, направленные на противодействие из-
менениям климата. 

Врезка 5. Региональные ассоциации 
выступают за признание регионов 
в качестве основной единицы для 
осуществления политики изменения 
климата
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Глава 4
Необходимость в новых инструментах принятия решений 

В предыдущих главах отмечалась необходимость значительного расширения усилий, направленных на 
смягчение и адаптацию к изменениям климата на всех уровнях, важность определения новых источни-
ков экологического финансирования, а также роль региональных властей в этом процессе. Правитель-
ство регионов должно использовать новые подходы к долгосрочному стратегическому планированию с 
тем, чтобы повысить эффективность усилий по противодействию климатическим изменениям. 

4.1 Для чего нам необходимо долгосрочное комплексное планирование?

4.1.1 Долгосрочное видение

Как уже упоминалось в Главе 1, климатические изменения значительно повышают неопределенности при 
разработке стратегий развития, и для решения этой проблемы важно выработать новые методы управ-
ления. Параметры климатических условий, в том числе связанные с антропогенной деятельностью, уже 
длительное время наблюдаются и измеряются. С их учетом были разработаны соответствующие техно-
логические и инвестиционные оценки, позволяющие принимать наиболее верные решения для данных 
конкретных климатических условий. Однако, в будущем, элементы климатической неопределенности 
могут существенно затруднить применение подобных подходов.37 Используя две различные климатиче-
ские модели (HadRM3H центра Хэдли и ARPEGE Французского национального центра метеорологических 
исследований), а также сценарий выбросов МГЭИК SRES-A2, были сымитированы возможные климатиче-
ские условия в 17 европейских городах и планы расположения этих городов к  2075 году (рис. 17).38

Источник: S. Hallegatte ; J.-C. 
Hourcade ; P. Ambrosi, Using Climate 
Analogues for Assessing Climate 
Change Economic Impacts in Urban 
Areas, in Climatic Change 82 (1-2), 
May, 2007, pp. 47-60.

Использование двух климатических моделей для каждого города позволяет оценить неопределенности 
ожидаемых масштабов изменений климата и выбрать необходимую стратегию адаптации. Например, 
климат Парижа в 2075 году может быть аналогичен сегодняшнему климату Бордо (модель ARPEGE) или 
Кордобы (модель HadRM3H). Это определяет два различных сценария поведения. Первый из них может 
означать очень легкую адаптацию, в то время как второй – существенную адаптацию к значительным 
изменениям климатических условий. Тепловая волна, аналогичная обычному лету в Кордобе, которая 
прокатилась по Франции в 2003 году, принесла более 15 тыс. дополнительных смертей и экономические 
убытки в размере 13 млрд евро.39

37 Adaptation to Climate 
Change: Do Not Count on 
Climate Scientists to Do Your 
Work, Stphane Hallegatte, 
February 2008

38 Проекции климатических 
условий сделаны с учетом 
данных наблюдений и 
модельных расчетов 
с использованием 
глобальных и региональных 
климатических моделей

39 Using Climate Analogues 
for Assessing Climate Change 
Economic Impacts in Urban 
Areas, S. Hallegatte and J.C. 
Hourcade, 2005.

Рис. 17. Результаты моделирования 
возможных климатических условий 
в 17 европейских городах к 2075 
году
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Инфраструктура Парижа должна быть готова к такому широкому диапазону возможных климатических сцена-
риев. В том случае, если климат Парижа станет подобен климату Кордобы, стратегия адаптации может состо-
ять в масштабной установке кондиционеров во всех жилых домах города. Такая стратегия поможет избежать 
инвестиций, в которых не будет необходимости, если климат в Париже станет таким, как сейчас в Бордо. 

Главный недостаток подхода «массовой установки кондиционеров» заключается в том, что в этом случае по-
требуются инвестиции в дополнительные электрогенерирующие мощности, объем которых может составить 
10 ГВт, чтобы справиться с летним пиком потребления электроэнергии в результате постоянного использо-
вания кондиционеров. Дополнительные счета за электричество станут значительным бременем для семей 
с низким доходом, как правило, проживающих в менее энергоэффективных домах. Кроме того, увеличение 
электрогенерирующих мощностей может затруднить достижение цели по снижению выбросов парниковых 
газов до нулевой отметки, осуществление которой город наметил на конец этого столетия. 

Как было отмечено Халлегаттом и др. (2007), вторая стратегия адаптации могла бы заключаться в измене-
нии строительных стандартов и городского планирования, чтобы новые здания были менее уязвимы для 
высоких температур. Хотя стоимость повышения тепловых стандартов для новых зданий относительно 
невелика, временные рамки осуществления такой стратегии составят около 150 лет. Любая задержка в 
осуществлении этой стратегии адаптации потребует преждевременной замены или дорогостоящей мо-
дификации существующих зданий.

Специалистам в области планирования городской инфраструктуры Парижа и региона Иль-де-Франс бу-
дет необходимо подготовить различные сценарии социально-экономических последствий изменения 
климата, оценить возможные стратегии адаптации и, в соответствии с этими долгосрочными прогноза-
ми, разработать и осуществить стратегии развития. Возможно, потребуется рассмотреть большое число 
климатических моделей будущего климата для всего региона. 

Для развивающихся стран это может быть существенной проблемой из-за недостатка гидрометеороло-
гических данных и небольшого объема проводимых исследований в области региональных изменений 
климата. До сих пор существуют большие расхождения в климатических моделях МГЭИК для региона 
Западной Сахели в Африке. Некоторые модели прогнозируют значительную засуху, в то время как другие 
– постепенный рост увлажнения и распространение растительности вплоть до Сахары. 

Появляется все больше доказательств в пользу теории о связи между засухами в Западной Африке и де-
сятилетними циклами океанической циркуляции. В зависимости от трендов океанических колебаний в 
последующие десятилетия, при третьем – наиболее катастрофическом сценарии –количество осадков в 
Сахели в первые десять лет может сначала увеличиться, а затем наступит длительная засуха.40 Население, 
которое вслед за растительностью сначала переместится на север, впоследствии окажется в экологиче-
ской западне, поскольку африканский муссон изменит свое направление на противоположное. Создан-
ная в Африке водная инфраструктура может в течение своего срока эксплуатации столкнуться сначала со 
значительными засухами, затем постепенным ростом увлажнения, за которым вновь последует период 
засухи. Инженеры-гидротехники могут легко спроектировать водную инфраструктуру, адаптированную 
к постепенной смене климатических условий, но необыкновенно трудно спроектировать инфраструкту-
ру, адаптированную ко всему диапазону возможных будущих климатов.

Таким образом, хотя мы знаем, что наш климат изменится в долгосрочной перспективе, направления 
этих изменений пока остаются неопределенными. При этом чиновникам все равно придется принимать 
инвестиционные решения с тем, чтобы обеспечить защиту экономики и населения от изменений клима-
та. Также необходимо принимать во внимание, что инфраструктурные проекты должны быть запущены 
намного раньше того времени, когда климатические риски станут реальностью. 

Решения относительно того, какой траектории развития придерживаться и в какие сектора направлять 
инвестиции, обязательно необходимо принимать в долгосрочной перспективе и с учетом ряда неопре-
деленностей. Простое реагирование на изменения в краткосрочной или среднесрочной перспективе 
без учета их более длительной динамики может привести к неправильным инвестиционным решениям, 
стоимость которых может превысить прямой ущерб от глобального потепления. В Главе 7 более подроб-
но рассказывается о том, какие стратегии, направленные на уточнение неопределенностей, даже при 
отсутствии полных данных могут осуществить региональные органы власти (Халлегат, 2009). 

Политика по снижению выбросов парниковых газов также требует долгосрочного планирования. Чтобы 
избежать превышения порога в 2 °C, странам придется найти возможности удовлетворять энергетиче-
ские потребности своего населения в сочетании с низкими или нулевыми объемами выбросов СО2. Со-
временные электростанции имеют длительный срок службы, и на более поздней стадии их будет слож-
нее реконструировать. Поэтому решения по их эксплуатации, принятые сегодня, будут иметь большое 
влияние на энергетическую безопасность и выбросы СО2 в последующие годы. 41

40 Climate change: The Next 
Ten Years, Fred Pearce Michael 
Le Page, New Scientist, August 

2008
41 Hallegatte, S., 2009: 

Strategies to adapt to an 
uncertain climate change, 

Global Environmental Change 
19, 240 247
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Бизнес-решения меняются в зависимости от политики государства. Поэтому климатическая политика, 
безусловно, может создать стимулы для применения низкоуглеродных технологий. Например, сегодня 
уголь является единственным или основным источником энергии в ряде стран, и никакой другой ре-
сурс не сможет изменить эту ситуацию в ближайшем будущем. Угольные электростанции, использую-
щие технологию комбинированного цикла с интегрированной газификацией (IGCC), могут производить 
электроэнергию, жидкие виды топлива или водород при меньшей нагрузке на окружающую среду, чем 
традиционные котельные, работающие на пылевидном угле. Кроме того, технология IGCC делает процесс 
улавливания и хранения углерода более легким и дешевым. Таким образом, эта технология помогает 
странам, зависимым от угля, более плавно перейти с использования этого ресурса на альтернативные 
источники энергии. 

Однако, станции IGCC в настоящее время дороже обычных угольных электростанций, и сегодня, един-
ственным оправданием для финансирования подобной технологии может быть ее вклад в снижение 
выбросов парниковых газов. Поэтому неопределенность в будущей климатической политике оказывает 
большое влияние на инвестиции в IGCC. Чтобы стимулировать финансирование низкоуглеродных тех-
нологий, политика изменения климата должна исходить из планов долгосрочного развития регионов и 
быть разработана таким образом, чтобы обеспечить как можно более высокий уровень определенности. 
Лица принимающие решения не должны ждать, пока ученые смогут с большой точностью прогнозиро-
вать изменения климата (С. Халлегатт, 2008). Они должны формулировать четкую политику, которая бы 
стимулировала приток инвестиций в низкоуглеродные технологии и содействовала регионам и пред-
приятиям в переходе на устойчивый путь развития. 

4.1.2 Интеграция мер по смягчению изменений климата и адаптации 

Усилия, направленные на противодействие изменениям климата, должны не только планироваться на 
длительную перспективу, но и быть комплексными по своей природе. Политика в области изменения 
климата не должна разрабатываться отдельно от других вопросов. Повышение устойчивости к измене-
ниям климата (адаптация) и развитие низкоуглеродной экономики (смягчение изменений климата) тесно 
переплетены с выбором направления развития и деятельностью ряда секторов, таких как энергетика, 
сельское хозяйство, здравоохранение, водные ресурсы, развитие инфраструктуры и др. Важно, чтобы 
эти взаимосвязи были приняты во внимание и чтобы был найден компромисс между действиями, на-
правленными на адаптацию и смягчение изменений климата, включая возможные положительные и от-
рицательные побочные эффекты.

Например, сельское хозяйство быстрее других секторов может ощутить на себе последствия климати-
ческих изменений. Но благодаря устойчивому управлению земледелием можно будет снизить выбро-
сы углекислого газа, тем самым, внося вклад в смягчение последствий, повысить адаптационную спо-
собность местных сообществ, расширить биоразнообразие, уменьшить расход воды, а также повысить 
производительность сельскохозяйственной продукции и ускорить экономический рост. В то же время 
адаптация сельского хозяйства на местном уровне для поддержания стабильных объемов производства 
и доходов в условиях меняющегося климата может помешать усилиям, направленным на смягчение кли-
матических изменений (например, изменится тип землепользования, станут более высокими нормы вне-
сения удобрений и т. д.). Другой пример – проекты развития городской инфраструктуры. В зависимости 
от своего плана развития город может быть в большей или меньшей степени подвержен рискам наво-
днений (городам с высокой плотностью населения нужно больше земли и они вынуждены использовать 
всю имеющуюся в наличии территорию, включая потенциально затапливаемые зоны) или тепловым вол-
нам (в крупных городах температура воздуха обычно выше). Планирование городской инфраструктуры 
также подразумевает создание  эффективной системы общественного транспорта, что, в свою очередь, 
приводит к сокращению или увеличению выбросов парниковых газов. Поэтому при разработке планов 
развития городов важно принимать во внимание как адаптацию, так и смягчение изменения климата.

Введение новых строительных кодексов в качестве стимула для строительства энергоэффективных до-
мов, высадка деревьев и поощрение практики комплексного управления водными ресурсами – все это 
примеры возможных комплексных подходов, учитывающих взаимосвязи между адаптацией, смягчением 
изменения климата и социально-экономическим развитием. И наоборот, экстенсивный рост городов, 
широкое использование кондиционеров и личных автомобилей повышают риски климатических изме-
нений.

Усилия, направленные на 
противодействие измене-
ниям климата, должны не 
только планироваться на 
длительную перспективу, 
но и быть комплексными по 
своей природе 
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Излишняя концентрация внимания на отдельных элементах адаптации или смягчения изменений кли-
мата, не принимая во внимание возможные побочные эффекты и связи между ними, может привести 
к упущенным выгодам. Например, из-за повышения требований к энергетической эффективности зда-
ний наряду с новыми строительными кодексами может потребоваться замена старых холодильников и 
кондиционеров. Если сконцентрировать усилия только на этой узкой задаче, есть риск, что утилизации 
старых приборов не будет уделено должного внимания. Это, в свою очередь, может привести к дополни-
тельным выбросам озоноразрушающих веществ (ОРВ) в атмосферу. Так как ОРВ имеют намного больший 
потенциал глобального потепления, чем углекислый газ, эти узко сфокусированные действия по сниже-
нию выбросов могут фактически привести к их увеличению. Кроме того, утилизация ОРВ может быть 
профинансирована через углеродный рынок. Если бы при планировании мер по смягчению изменений 
климата ОРВ не принимались во внимание, как это было в рассмотренном случае, этот богатый источник 
финансирования оказался бы незадействованным. 

К сожалению, в большинстве планов по противодействию изменению климата рассматриваются отдель-
но либо вопросы адаптации, либо смягчения изменений климата, при этом редко уделяется внимание 
возможным побочным эффектам предпринимаемых действий. Решения по адаптации и смягчению из-
менений климата принимают две различные структуры: одна, как правило, отвечает за планы развития, 
другая – за энергетический сектор. Эти две структуры работают в разных секторах и в различных про-
странственных, временных и институциональных масштабах. Они управляют различными бюджетами и 
иногда даже конкурируют друг с другом. Сотрудничество сдерживаются из-за недопонимания значимо-
сти этой взаимосвязи, возможных конфликтов между решениями по адаптации и смягчению изменений 
климата на местном уровне, а также отсутствия информации о возможных подходах. 

Ключевым элементом комплексной климатической политики на региональном и местном уровнях долж-
но быть внедрение экономических и политических инструментов, поощряющих совместное рассмотре-
ние вопросов адаптации и смягчения изменений климата и различных вариантов решения противоре-
чий между ними. После подготовки комплексного климатического профиля территории, участникам не-
обходимо будет определить точки пересечения между задачами по адаптации и смягчению изменения 
климата. Особенно важен такой комплексный подход для таких секторов, как планирование землеполь-
зования, охрана окружающей среды, сельское и лесное хозяйство, жилищно-коммунальное хозяйство, 
транспорт. 

4.1.3 Участие заинтересованных сторон и совместное планирование 

Меры по противодействию климатическим изменениям не только охватывают различные сектора, но и 
находятся в компетенции различных заинтересованных сторон, включая правительственные и неправи-
тельственные организации, бизнес, академические круги и даже обычные граждане. Таким образом, уча-
стие частного сектора и гражданского общества должно быть подчеркнуто при планировании усилий, 
направленных на управление изменением климата. К ключевым проблемам успешного осуществления 
комплексной климатической политики относятся: 

-  достижение баланса между различными задачами и приоритетами различных групп,

-  четкое определение роли каждого партнера,

-  создание стимулов для более активного вовлечения частного сектора и общественности как в роли 
инвесторов, так и потребителей (замена старых неэффективных приборов на новые энергосбере-
гающие, переход на новые модели производства и потребления, высадка деревьев и др.),

-  поощрение государственно-частного и межсекторального партнерства, 

-  создание каналов взаимодействия между партнерами для обмена информацией, корректировки 
задач и принятия необходимых мер.

Несмотря на предпринимаемые в течение десятилетий усилия, антисанитарное захоронение отходов 
остается одной из наиболее острых экологических проблем как в развитых, так и развивающихся стра-
нах. Механизмы торговли квотами на выброс парниковых газов, такие как МЧР, обеспечивают допол-
нительный поток инвестиций для проектов по утилизации метана на полигонах захоронения твердых 
бытовых отходов и, тем самым, создают беспрецедентные возможности для решения этой проблемы. Од-
нако, для выполнения успешного проекта по утилизации свалочного газа необходимо привлечь различ-
ных участников: местных жителей для сортировки и сбора мусора; органы государственной власти для 
разработки экологических и социальных требований, которые должны будут в обязательном порядке 
соблюдать разработчики проекта, выдачи лицензий и разъяснения прав собственности на полученные 

Излишняя концентрация 
внимания на отдельных 

элементах адаптации или 
смягчения изменений кли-
мата, не принимая во вни-
мание возможные побоч-

ные эффекты и связи между 
ними, может привести к 

упущенным выгодам
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сокращения выбросов парниковых газов; и частный сектор, обеспечивающий финансирование проекта 
и проведение экспертных работ. Совместное планирование действий с широким участием всех заинте-
ресованных сторон может обеспечить необходимое и экономически эффективное партнерство между 
бизнесом и государством, а также создать условия, при которых бедные страны также получат доступ к 
механизмам смягчения изменений климата, что могло бы оказать положительное воздействие на их раз-
витие (см. Главу 3 о региональных диспропорциях МЧР).

Традиционное планирование часто рассматривается как набор правил, ограничивающих развитие. В от-
личие от него, комплексное климатическое планирование включает оценку текущей ситуации в регионе 
и ее развития в будущем и предусматривает разработку конкретных мер, выигрышных для региональ-
ного развития. Это должен быть динамичный тройной процесс: 1) анализ долгосрочных целей развития 
региона, основанный на его приоритетных проблемах; 2) принятие первоочередных мер для решения 
именно этих проблем; и 3) развитие сотрудничества и взаимодействия между всеми основными участ-
никами процесса.

За последние 20 лет было разработано множество инициатив, направленных на участие гражданского 
общества и вовлечение большего числа сторон в принятии административно-хозяйственных решений. 
Этот опыт может быть взят за основу при разработке комплексной климатической политики на регио-
нальном и местном уровнях.

4.2 Принцип работы комплексных климатических планов действия

Для содействия региональным органам власти в разработке политики и мер в области изменения клима-
та в соответствии с вышеизложенными принципами планирования (долгосрочное видение, интеграция 
адаптации и смягчения изменений климата, совместное планирование и широкое участие заинтересо-
ванных сторон) ПРООН разработала инструменты для подготовки комплексных региональных климати-
ческих планов (КРКП). Эти инструменты, основанные на трех платформах, построены на опробованных 
подходах к планированию и подкреплены научными знаниями (см. Таблицу 6). Они могут быть скоррек-
тированы, чтобы отвечать конкретным требованиям каждого региона. 

Таблица 6. Основные задачи 
трех платформ 

Платформа Справочники и методологии Задачи

Платформа стратегического пар-
тнерства

«Разработка комплексного регионального 
климатического плана: основы стратегиче-
ского партнерства»

Помогает определить общие интересы всех 
партнеров в отношении целей КРКП и создать 
эффективные механизмы взаимодействия

Платформа климатического про-
филя и климатической стратегии

«Разработка сценариев изменений климата 
и карт уязвимости», «Оценка технологиче-
ских потребностей»,  «Энергетика и выбро-
сы парниковых газов»

Помогает региональным органам власти 
определить средне- и долгосрочные цели по 
смягчению последствий изменения климата и 
адаптации, которые бы дополняли задачи ре-
гионального развития и охраны окружающей 
среды, а также определить стратегию достиже-
ния этих целей

Регулятивная и инвестиционная 
платформа

«Регулятивные механизмы и инвестиции 
для реализации климатической стратегии»

Помогает региональным органам власти 
определить соответствующее сочетание ин-
струментов управления (регуляторных, эконо-
мических и т. д.), а также сравнить и получить 
доступ к различным источникам финансиро-
вания мер по адаптации и смягчению послед-
ствий изменения климата
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В следующем разделе эти три платформы представлены для краткости в идеализированной линейной 
форме. На практике, как это было показано в Главе 3, эти инструменты необходимо использовать очень 
гибко из-за больших различий в местных условиях. Со временем процесс планирования будет постепен-
но меняться и развиваться, чтобы соответствовать уникальным потребностям регионов. Более подроб-
ное описание различных платформ приводится во второй части этого пособия и справочниках.

Рис.18. Методология и процесс 
разработки КРКП 

ПЛАТФОРМА СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА

Определение целей

Определение основных заинтересованных сторон в регионе

Определение инструментов и критериев для принятия решений 

Развитие диалога и укрепление сотрудничества

ПЛАТФОРМА КЛИМАТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ И КЛИМАТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ 

Анализ приоритетов местного развития и текущей политики региона в этой области

Оценка нынешних и прогнозируемых социально-экономических условий 

Оценка климатических рисков и уязвимости региона, анализ его обеспеченности энергетическими услугами,  
объемы и источники выбросов парниковых газов 

Оценка будущих климатических рисков, адаптационных возможностей  
и разработка базового сценария выбросов парниковых газов

Подготовка перечня потенциальных мер, анализ их затрат и выгод

Разработка средне- и долгосрочной стратегии

РЕГУЛЯТИВНАЯ И ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА

Определение перспективных проектов и выбор приоритет-
ных мероприятий. Принятие плана действий на краткосроч-
ную/среднесрочную перспективу 

Обзор потенциала и современного состояния нормативно-
правовой базы и финансовых инструментов для осуществле-
ния выбранных мер по смягчению последствий изменения 
климата и адаптации

РЕАЛИЗАЦИЯ

Источники финансирования:

-  ОПР
-  Квази-ОПР/ГЭФ
-  Прямые инвестиции и углеродное финансирование 
-  Инновационные финансовые инструменты 
-  Межрегиональное сотрудничество 
-  Адаптационные фонды  
-  Международные и национальные банки развития

КЛИМАТИЧЕС-
КИЙ ПРОФИЛЬ 
И КЛИМА-
ТИЧЕСКАЯ 
СТРАТЕГИЯ 
РЕГИОНА 
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4.2.1 Платформа стратегического партнерства (ПСП) 

Подготовку КРКП следует начать с глубокого анализа текущей ситуации (современные проблемы раз-
вития, основные задачи, нынешняя политика, регулятивная и институциональная база, ключевые игро-
ки в регионе и т. д.). С учетом высказанных ранее рекомендаций о необходимости участия как можно 
большего числа заинтересованных сторон в подготовке КРКП, следует проработать организационную 
структуру процесса и создать сеть партнеров еще на самых ранних этапах. В состав участников должны 
непременно входить представители национального правительства, региональных органов власти, НПО 
и частного сектора. Как уже упоминалось, у каждой из этих групп могут быть свои уникальные интересы 
и свое видение задач КРКП, например: создание рабочих мест в экологичных отраслях; обеспечение все-
общего доступа к электроэнергии, особенно бедных слоев населения; снижение выбросов парниковых 
газов до нулевой отметки для соответствия поставленным национальным целям и т. д. Более того, тен-
денции нескольких существующих региональных планов развития необходимо будет перенаправить в 
единое русло.

КРКП будет эффективным только в том случае, если в его основе будут четко сформулированные, научно-
обоснованные меры, которые будут претворяться в жизнь в течение длительного периода – достаточно-
го, чтобы положительные результаты принятия этих мер смогли изменить ситуацию. Создание платфор-
мы стратегического партнерства (ПСП) даст возможность всем заинтересованным сторонам высказать 
свое мнение и прийти к единому решению в отношении основных задач КРКП. Благодаря этому, в КРКП 
не останутся без внимания вопросы, важные для кого-то из участников процесса. Это также даст воз-
можность сторонам, участвующим в разработке плана, правильно оценить свои возможности для его 
осуществления и подкорректировать соответственным образом подходы и механизмы реализации ре-
шений. 

ПСП поможет заинтересованным сторонам договориться о критериях эффективности КРКП, позволит им 
отслеживать выполнение плана и вмешиваться в критические моменты, чтобы поменять стратегию в со-
ответствии с изменившейся ситуацией. 

Последний из предложенных ПСП шагов – развитие диалога и укрепление сотрудничества – направлен 
на выполнение двух главных условий успешной реализации КРКП:  

-  наличие политической поддержки: путем голосования правительство региона должно принять 
решение о присоединении к разработке КРКП и возложении ответственности за контроль над про-
цессом на выбранный региональный орган исполнительной власти;

-  четкая организационная структура: должна быть создана команда, ответственная за разработку, 
осуществление и контроль над выполнением предлагаемых КРКП мер

ПЛАТФОРМА СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПАРТНЕРСТВА

Определение целей

Определение основных заинтересованных сторон в регионе

Определение инструментов и критериев для принятия решений 

Развитие диалога и укрепление сотрудничества 

Рис. 19. Платформа 
стратегического 
партнерства
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В Главе 5 описаны различные инструменты для создания действенного партнерства, адаптированного к 
уникальным условиям каждого региона. Подробная информация об этих инструментах представлена в 
методологическом справочнике «Разработка комплексного регионального климатического плана: осно-
вы стратегического партнерства».

4.2.2 Платформа климатического профиля и климатической стратегии (ПКПИКС) 

Цель ПКПИКС – помочь региональным властям перейти от осуществления одиночных и несогласованных 
между собой проектов по смягчению изменений климата и адаптации к комплексному долгосрочному 
стратегическому планированию, при котором можно будет достичь целей развития региона без ущерба 
для климата. ПРООН вместе со своими партнерами всегда готовы оказать регионам помощь на разных 
стадиях подготовки ПКПИКС через передачу знаний о лучших подходах, обучение, а также обмен инфор-
мацией и передачу успешного опыта. Ниже приведены основные элементы ПКПИКС.

ПЛАТФОРМА КЛИМАТИЧЕСКОГО ПРОФИЛЯ И КЛИМАТИЧЕСКОЙ СТРАТЕГИИ

Анализ приоритетов местного развития и текущей политики региона в этой области

Оценка нынешних и прогнозируемых социально-экономических условий 

Оценка климатических рисков и уязвимости региона, анализ его обеспеченности энергетическими  
услугами, объемы и источники выбросов парниковых газов

Оценка будущих климатических рисков, адаптационных возможностей и разработка базового сценария  
выбросов парниковых газов

Подготовка перечня потенциальных мер, анализ их затрат и выгод

Разработка средне- и долгосрочной стратегии

1) Анализ приоритетов местного развития и текущей политики региона в этой области

Возможности для интеграции в одних секторах выше (сельское и лесное хозяйство, энергетика, жилищно-
коммунальное хозяйство, транспортная инфраструктура, управление рисками, водными ресурсами), 
чем в других (здравоохранение, сектор услуг). Анализ приоритетов местного развития позволит плани-
ровщикам лучше понять точки соприкосновения и потенциальные конфликты между планируемыми ме-
рами смягчения последствий изменения климата и мерами адаптации.

2) Оценка нынешних и прогнозируемых социально-экономических условий 

Четкое понимание социально-экономических особенностей региона и их возможных изменений в буду-
щем создаст хорошую основу для разработки эффективной климатической стратегии. Это связано с тем, 
что социально-экономические условия влияют на уязвимость секторов и территорий для климатических 
изменений. Образ жизни людей, политика регионального правительства, которая поощряет развитие 
одних секторов и препятствует развитию других, а также участие гражданского общества в принятии 
решений – все эти факторы оказывают влияние как на подверженность климатическим рискам, так и на 
способы адаптации. Они также оказывают влияние на модель производства и потребления товаров и 
услуг, типы землепользования и климатическую политику региона. Поэтому необходимо, чтобы клима-
тические стратегии были применимы к данному региону с учетом его социально-экономического раз-
вития. 

Рис. 20. Платформа 
климатического профиля и 

климатической стратегии
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3) Оценка климатических рисков и уязвимости региона, анализ его обеспеченности 
энергетическими услугами, объемы и источники выбросов парниковых газов 

Обеспечение устойчивости региона к будущим климатическим рискам невозможно без понимания исто-
рической взаимосвязи между его населением и климатическими угрозами. С какими последствиями кли-
матических изменений сталкивается в настоящее время регион, на кого они оказывают большее влияние 
и насколько велика уязвимость, каким образом регион традиционно подходит к управлению этими рис-
ками? Очень важно дать исчерпывающие ответы на эти вопросы для того, чтобы повысить устойчивость 
региона по отношению к климатическим рискам. Даже если будущие стратегии адаптации будут сильно 
отличаться от применяемых в настоящее время, этот накопленный регионом опыт подскажет правиль-
ный выбор в пользу той стратегии, которая будет лучше всего сочетаться со свойственной региону мето-
дикой и характером поведения при принятии решений.

Оценка уязвимости поможет региональным руководителям определить, насколько прогнозируемые из-
менения климата могут отразиться на результатах реализуемых проектов в области развития. Это осо-
бенно важно для стран с быстро развивающейся социальной инфраструктурой, включающей города, 
транспортные артерии, системы орошения и т. д. При помощи структурированного пошагового процесса 
региональные органы власти смогут определять уязвимость их территорий и отдельных групп населе-
ния и/или секторов; оценить при помощи разработанных индикаторов существующие и будущие риски 
для целевых групп/секторов; и, наконец, определять сферы, требующие государственного вмешатель-
ства для повышения их климатической устойчивости.

Меры по смягчению изменения климата можно начать с оценки выбросов парниковых газов, их основных 
источников, а также прогноза будущей динамики выбросов. Это позволит определить приоритетные сек-
тора (жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, промышленность, энергетика, управление отходами, 
сельское и лесное хозяйство) и возможные меры по смягчению изменений климата (снижение потребления 
электроэнергии в новых зданиях, модернизация транспортной инфраструктуры, снижение промышленных 
выбросов, переработка отходов). Для количественной оценки выбросов парниковых газов и их динамики мо-
жет быть использована методика расчета углеродного бюджета. Цель в данном случае – определить целевые 
показатели по снижению выбросов и соответствующие меры, а не подготовить детализированный отчет. 

4) Оценка будущих климатических рисков, адаптационных возможностей и разработка 
базового сценария выбросов парниковых газов 

За последнее десятилетие появилось много новой информации о возможных изменениях климата Зем-
ли в будущем. Региональные власти могут использовать эту информацию для того, чтобы лучше понять, 
каким образом может меняться климат в их регионе и каким образом эти изменения могут влиять на на-
селение, его хозяйственную деятельность и окружающую среду. При помощи ряда методов можно спрог-
нозировать климатические условия будущего, оценить уязвимость природных и антропогенных систем, 
а также установить критические климатические пороги, то есть уровни, при которых изменения климата 
и их последствия могут нанести значительный ущерб. Выбор инструментов для оценки будущего клима-
та будет зависеть от уже имеющихся в наличии данных, существующих технических возможностей и кон-
кретных целей КРКП. В некоторых случаях регионы могут использовать относительно простые модели, 
детализировать результаты глобальных климатических моделей или определять вероятные изменения 
климата на основе климатических аналогов – моделей изменения климата, построенных для других ре-
гионов, но имеющих аналогичные природно-климатические условия.  

Важно отметить, что для осуществления политики адаптации не требуются точные, детальные и выве-
ренные данные о воздействиях изменений климата. Иногда достаточно провести простую оценку, чтобы 
определить, какие стратегии адаптации будут более эффективными. В тех случаях, когда прогнозы, по-
лученные при помощи различных моделей, не совпадают, целесообразно использовать альтернативные 
сценарии «что если?»: что необходимо будет сделать, если осадки увеличатся на 10 %; что необходимо 
будет сделать, если осадки уменьшатся на 10 %; или что необходимо будет сделать, чтобы при каждом из 
этих двух сценариев повысить устойчивость региона перед климатическими изменениями.

Адаптационная способность – это способность системы корректировать свои характеристики или по-
ведение для того, чтобы увеличить возможности приспособиться к существующему разнообразию кли-
матических условий или изменениям климата в будущем. Иначе говоря, это реакция системы на клима-
тические изменения и усилия, необходимые для минимизации воздействия их негативных последствий. 
Задача региональных органов власти состоит в том, чтобы оценить существующую адаптационную спо-
собность региона и, в случае необходимости, определить меры по ее повышению. 
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Политика по смягчению изменений климата должна включать в себя, в первую очередь, проведение 
оценок текущих и будущих выбросов парниковых газов, а затем – утверждение целевых показателей по 
снижению выбросов и разработку соответствующей стратегии. В качестве отправной точки для опреде-
ления необходимых мер по смягчению изменений климата рекомендуется принять «базовый сценарий» 
выбросов парниковых газов, при котором никаких целенаправленных действий в отношении их сниже-
ния не будет предприниматься. Для построения других сценариев, как правило, используются различ-
ные сценарии макроэкономического развития страны. Сценарии выбросов должны также принимать во 
внимание национальные и региональные цели в области экономического развития.

5) Подготовка перечня потенциальных мер, анализ их затрат и выгод 

Определение первоочередных мер и приоритетности их выполнения – крайне важный шаг при разра-
ботке КРКП, особенно в тех случаях, когда кадровые и финансовые ресурсы ограничены. Это поможет 
выбрать меры с самыми низкими или даже отрицательными затратами, реализация которых приведет 
к значимым сопутствующим социальным выгодам и позволит существенно снизить ущерб от опасных 
погодных явлений. Такие меры целесообразно предпринять в самом начале, чтобы можно было в крат-
чайшие сроки продемонстрировать первые результаты реализации стратегии. При разработке перечня  
наиболее приемлемых мер, помимо затрат и выгод, следует также принимать во внимание существую-
щие технические возможности для их осуществления, а также наличие политической и общественной 
поддержки.

Разработанный на основе перечня план действий также должен принимать во внимание взаимосвязи с 
другими целями и задачами развития. При большом выборе различных приоритетных мер, региональ-
ному правительству легче осуществить те из них, которые позволят достичь сразу нескольких целей, на-
пример, создать рабочие места или улучшить доступ к питьевой воде.

Рис. 21. Новые методы оценки 
будущих климатических 

условий

Источник: МГЭИК, Четвертый 
оценочный доклад, РГ II, 
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6) Разработка средне- и долгосрочной стратегии 

На основе информации, собранной на предыдущих стадиях, строится климатический профиль региона 
и готовится климатическая стратегия. Несмотря на долгосрочное видение КРКП, их задача также состоит 
в достижении кратко- и среднесрочных результатов в области социально-экономического развития и 
противодействия изменениям климата.  КРКП должны определить беспроигрышные меры адаптации, та-
кие как управление рисками, вызванными стихийными бедствиями, и усовершенствование систем чрез-
вычайного реагирования. Должен быть определен ряд экономически эффективных мер по смягчению 
изменений климата, не требующих затрат или даже приносящих прибыль, в таких областях, как произ-
водство энергоэффективных приборов или энергосбережение в зданиях. Если рекомендованные меры 
будут отвечать фундаментальным проблемам развития регионов и муниципалитетов, таким как предо-
ставление основных услуг населению, повышение энергетической и продовольственной безопасности, 
обеспечение занятости населения и др., то такой подход поможет региональным властям создать обще-
ственное мнение в поддержку действий, направленных на противодействие изменению климата.  

В конечном итоге принятие долгосрочной климатической стратегии позволит региональным органам 
власти определить приоритетность действий по смягчению последствий изменения климата и адапта-
ции, принимая во внимание большую разницу во времени между принятием инвестиционных решений 
и получением ощутимых результатов от этих инвестиций. Противодействие изменениям климата – это 
долгосрочная задача, и поэтому осуществление климатической стратегии должно рассматриваться как 
постоянный процесс познания. Процесс не заканчивается на разработке стратегии: здесь начинается его 
новый этап, в котором пригодятся уроки, полученные в ходе осуществления стратегии.   

В Главах 6 и 7 представлена дополнительная информация о возможных инструментах подготовки ПКПИКС 
и приведены успешные примеры реализации программ по адаптации и смягчению изменений климата 
на региональном уровне в разных частях света. Более подробная информация об этих инструментах при-
ведена в методологических справочниках «Разработка сценариев изменений климата и карт уязвимо-
сти», «Оценка технологических потребностей».  

4.2.3 Регулятивная и инвестиционная платформа (РИП)

Принятые регионами климатические стратегии должны содержать перечень первоочередных мер в об-
ласти смягчения последствий изменения климата и адаптации. В распоряжении региональных властей 
имеется широкий выбор финансовых и регулятивных инструментов для реализации этих мер в различ-
ных секторах, в соответствии с установленными для них приоритетами (см. Главу 2). Правильный выбор 
инструментов для каждого рынка/сектора – непростая задача, в выполнении которой поможет Регуля-
тивная и инвестиционная платформа (РИП). РИП также можно использовать для оценки имеющихся и 
новых источников финансирования мер в области изменения климата (см. Главу 8). 

Рис. 22. Регулятивная и 
инвестиционная платформа РЕГУЛЯТИВНАЯ И ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПЛАТФОРМА (РИП)

Определение перспективных проектов и выбор при-
оритетных мероприятий. Принятие плана действий на 
краткосрочную/среднесрочную перспективу 

Обзор потенциала и современного состояния государ-
ственной политики и финансовых инструментов для 
осуществления приоритетных мер по смягчению по-
следствий изменения климата и адаптации 

Источники финансирования:
- ОПР
- Квази-ОПР/ГЭФ
- Прямые инвестиции и углеродное финансирование 
- Инновационные финансовые инструменты 
- Межрегиональное сотрудничество 
- Адаптационные фонды  
- Международные и национальные банки развития 
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Заключение

Изменение климата приводит к повышению степени неопределенности. В этих условиях необходимо 
руководствоваться новыми методами принятия решений. Для стимулирования долгосрочного плани-
рования региональным и местным органам власти рекомендуется разрабатывать комплексные клима-
тические планы. Основная задача таких планов – оценить физические и социально-экономические по-
следствия изменений климата для определенных территорий, выбрать приоритетные действия и меры, 
определить очередность их выполнения, а также разработать регулятивную и финансовую базу для их 
осуществления. Во второй части руководства более подробно описываются возможные подходы к под-
готовке таких Комплексных региональных климатических планов.          

Глава 4: Необходимость в новых инструментах принятия решений
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Глава 5
Создание сети партнеров для комплексного регионального 
климатического планирования

Решения в таких сферах, как управление землепользованием, развитие сельского хозяйства, простран-
ственное планирование, проведение земельных реформ и реформ электроэнергетики, энергетическая 
безопасность, охрана лесов, часто принимаются независимо от политики в сфере климата, что может не-
гативно сказаться на объемах выбросов парниковых газов. Кроме того, стратегии в области управления 
водными ресурсами, здравоохранения, городского планирования, инфраструктуры,  энергоснабжения и 
энергопотребления могут значительно повлиять на адаптационную способность регионов и отдельных 
секторов. Поэтому результаты деятельности региональных властей в области климата зависят от осу-
ществления долгосрочной комплексной политики в сфере развития.

Вместе с тем, как уже было сказано в Главе 3, региональные и местные органы власти часто сталкиваются 
с целым рядом барьеров, препятствующих разработке эффективных стратегий развития. К таким барье-
рам относятся: отсутствие полномочий, недостаточный уровень информации, неопределенные полно-
мочия, а также недостаточные финансовые и технические возможности. К тому же национальные планы 
развития обычно составляются для отдельных отраслей экономики, поэтому региональные власти впо-
следствии вынуждены адаптировать их и преобразовывать с учетом местных особенностей. Реализация 
отраслевой политики на региональном уровне требует принятия во внимание интересов различных 
секторов и заинтересованных сторон. Так же, как и национальные правительства, региональные орга-
ны власти обычно выполняют разнообразные функции. Они отвечают за осуществление национальных 
стратегий, регулирование, разработку и реализацию региональных планов развития, инвестирование в 
инфраструктуру и поддержку местной экономики, а также социальное обеспечение. Правительство ре-
гионов вынуждено постоянно искать компромиссы между национальными интересами и многочислен-
ными финансовыми и социально-экономическими потребностями на местном уровне. Из-за столкнове-
ния различных интересов и конкуренции между секторами и заинтересованными сторонами, в регионах 
часто возникают конфликтные ситуации. Изменение климата, весьма вероятно, еще больше усилит такие 
конфликты, усложняя процесс принятия решений в сфере регионального развития. 

Региональным органам власти необходимо определить потенциальные риски и новые возможности для 
развития их территорий, которые зависят от принятия мер по смягчению климатических изменений и 
адаптации. Понимание таких взаимосвязей чрезвычайно важно для разработки дружественных по отно-
шению к климату стратегий, которые, одновременно,  и принесут значительные сопутствующие выгоды 
для развития региона. 

ПРООН разработала ряд инструментов для подготовки Комплексных региональных климатических пла-
нов (КРКП) в помощь региональным органам власти. С учетом накопленного опыта работы в сфере регио-
нального развития и комплексного климатического планирования ПРООН выявила несколько важных 
условий успешной разработки КРКП. Одно из самых главных условий  активное участие всех заинтере-
сованных сторон (государственный и частный секторы, неправительственные и международные орга-
низации и фонды, общественные ассоциации и рядовые граждане) на всех уровнях принятия решений 
(национальный, региональный и местный) в процессе регионального планирования. Такие партнерства 
помогают преодолеть ряд трудностей, с которыми традиционно сталкиваются регионы при подготовке 
планов развития. Отсутствие открытого диалога об основных приоритетах климатической политики и 
распределения ответственности в сфере управления климатическими рисками между различными сто-
ронами может привести к тому, что КРКП на практике не будет  осуществляться, а существующие или 
новые конфликты между ними могут еще больше усугубить или создать новые проблемы для региона. 

В разделе 5.1 подробно рассматриваются возможные побочные эффекты, связанные с включением мер 
по противодействию изменениям климата в стратегии развития, а также польза от институционализации 
многостороннего сотрудничества для повышения эффективности процесса принятия решений. В разде-
ле 5.2 описаны способы укрепления такого партнерства в процессе разработки КРКП.

Глава 5: Создание сети партнеров для комплексного регионального климатического планирования
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5.1 Почему необходимо участие всех заинтересованных сторон в разработке КРКП?

5.1.1 Поиск компромисса между различными секторами

Климатические стратегии могут затрагивать различные отрасли экономики по-разному. Например, необ-
ходимость приятия адаптационных мер может привести к существенной реструктуризации тех секторов 
экономики, которые зависят от климатических условий (сельское и лесное хозяйство, возобновляемая 
энергетика, управление водными ресурсами, рыболовство, туризм и др.) или особенно подвержены кли-
матическим рискам (портовое хозяйство, промышленная инфраструктура, прибрежные города, поймах 
и в горах). Региональным органам власти придется взвешивать выгоды от принятия мер по противодей-
ствию климатическим изменениям и выгоды для регионального развития и находить компромиссы пре-
жде, чем принимать стратегические решения в каждом из этих секторов. 

Межотраслевые конфликты, которые в настоящее время существуют на национальном уровне, по всей 
вероятности, будут усиливаться в регионах, где конфликты возникают вокруг конкретных проблем. При-
мер энергетического и водного секторов подчеркивает необходимость укрепления эффективного меж-
секторального диалога для того, чтобы избежать возможных противоречий. 

Вода и энергия – два основных ресурса, при этом конкуренция между ними увеличивается. Так, огра-
ничения по использованию водных ресурсов затрудняют решения в области энергетики, в то же время 
энергетические проблемы, особенно рост цен на электроэнергию, препятствуют расширению доступа к 
чистой питьевой воде. В ситуации меняющегося климата это напряжение становится более явным. На-
пример, при увеличении средней температуры воздуха на Юго-Западе США всего на 1,5 ºF (менее 1 ºС) 
может резко сократиться расход воды в р. Колорадо. Это приведет к снижению обеспеченности штата 
Невада, а также шести других штатов питьевой водой и сокращению производимой плотиной Гувера 
электроэнергии. 42 Точно так же городам Уругвая приходится выбирать, использовать им воду из водо-
хранилищ для питья или производства электричества. 

При разработке комплексных стратегий, включающих решения и по энергетике, и по водным ресурсам, 
а также инновационные технологии, которые помогают использовать один из этих ресурсов без нега-
тивного эффекта для другого, необходимо проводить оценку возможных последствий принятия пред-
лагаемых стратегией мер с учетом взаимосвязей между секторами. Анализ затрат и выгод различных ва-
риантов требует стратегического подхода. Региональные органы власти должны принимать во внимание 
интересы всех отраслей, чтобы можно было проводить такой анализ систематически и договариваться 
о критериях успеха. Должен существовать диалог между основными участниками процесса, чтобы акку-
мулировать нужную информацию, обмениваться взглядами и разрабатывать всесторонние и скоордини-
рованные стратегии. Избежать потенциальных противоречий между приоритетами развития и задачами 
климатической политики можно только при условии перехода к целостному, комплексному планирова-
нию вместо традиционного секторального.

5.1.2 Обеспечение преемственности между национальной и региональной, региональной 
и местной политикой

Участие лиц принимающих решение на различных административных уровнях – важное условие раз-
работки эффективного КРКП. Ведь любые предложенные действия на региональном уровне должны со-
ответствовать национальной политике. Если регион решит адаптировать систему сельского хозяйства 
к изменениям климата, то необходимо, чтобы национальное законодательство не помешало притоку 
требуемых ресурсов, например семян и удобрений, и чтобы эти решения не отразились негативно на 
национальной политике, рынке сельскохозяйственной продукции, а также местных традициях питания. 
Подобным образом, если региональные органы власти решат перейти к децентрализованной системе 
производства энергии, необходимо сперва изучить национальное законодательство в этой сфере на 
предмет возможных ограничений.  С другой стороны, крайне важно, чтобы те, кто определяет политику 
на национальном уровне, хорошо понимали проблемы регионов. Поэтому привлечение лиц принимаю-
щих решения на национальном уровне к оценке возможных вариантов действий и разработке климати-
ческих стратегий для регионов обеспечит поддержку местным решениям со стороны государства.

В развивающихся странах реализация мер по смягчению климатических изменений и адаптации на ре-
гиональном уровне зачастую высвечивает распространенные пробелы в управлении региональным 
развитием. Политика в области климата в значительной степени способствует укреплению межсекто-

42 Catch 22: Water vs. Energy 
by Michael Webber in 

Scientific American Earth 3.0 
(Volume 18, Number 4, 2008)
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рального сотрудничества, так как для ее осуществления необходимо учитывать широкий спектр интере-
сов различных секторов, а она сама влияет на обеспеченность ресурсами и благосостояние различных 
участников. 

Несмотря на то, что многие страны инициировали передачу ряда функций от национального прави-
тельства регионам, на практике это часто означает передачу ответственности без пропорциональной 
передачи финансовых полномочий и/или обеспечения кадрами для осуществления этой функции. Кро-
ме того, во многих странах научно-исследовательский потенциал и прямые инвестиции сконцентриро-
ваны в столице и крупнейших городах и ключевых регионах. Другие регионы, обладая ограниченными 
возможностями для стимулирования бизнеса, сталкиваются с проблемой привлечения дополнительных 
прямых инвестиций, тем самым еще больше усиливая диспропорции регионального развития в стране. 
Без адекватных финансовых ресурсов усилия по внедрению стратегий развития на региональном уров-
не будут скорее сосредоточены на решении срочных задач или задач, политическая значимость которых 
не подлежит обсуждению. В результате на долгосрочные и менее заметные, хотя и не менее важные про-
блемы, например, противодействие климатическим изменениям, места совсем не остается.

Как указывалось выше, национальные стратегии – это комплекс задач, которые часто определяются для 
отдельных секторов. Они могут не принимать во внимание потенциальные межсекторальные конфликты 
и, конечно, те конфликты, которые могут возникать на региональном уровне. Иногда даже получается 
так, что национальные приоритеты законодательно никак не определены, принимая форму лишь общих 
заявлений о намерениях при недостаточном операционном управлении. В этом случае у региональных 
органов власти имеется весьма ограниченный доступ к информации, на основе которой они и могут 
принимать решения, и таким образом обеспечивать четкую преемственность между национальной и 
региональной политикой. Иногда национальная политика может выступать вразрез с региональными 
интересами.

5.1.3 Эффективное решение потенциальных межрегиональных конфликтов

Крайне важен диалог между регионами для того, чтобы действия, предусмотренные в КРКП, учитывали 
меры оперативного реагирования на потенциальные конфликты. Природные ресурсы, например реки 
и озера, прибрежные территории, леса, часто оказываются в совместном владении различных регио-
нов. Природные, экономические и/или социальные границы не всегда совпадают с административными 
границами регионов и иных субъектов. Поэтому необходим диалог на субнациональном уровне (между 
двумя или несколькими регионами одной страны, которые делят между собой ресурсы)43, или на между-
народном уровне (если ресурсы делят две или несколько стран). КРКП могут поставить новые задачи 
перед региональными органами власти, так как принятие предусмотренных климатическим планом мер 
может по-разному затронуть  соседние регионы. Это влияние может быть не только очевидным, эконо-
мическим, но и касаться социокультурных аспектов.

Совместное использование водных ресурсов при конкурирующих интересах штатов Алабама, Джорджия 
и Флорида в США – один из таких примеров.44 Решение штата Джорджия сократить подачу воды из своих 
водохранилищ в р. Апалачиколу, которая протекает по территории Флориды от границы между Джор-
джией и Алабамой, привело к конфликтной ситуации. Сокращение запасов воды стало серьезной угро-
зой для некоторых вымирающих видов растений и животных во Флориде. Алабама также была против 
политики штата Джорджия, так как уменьшение стока могло потенциально остановить работу атомной 
электростанции, которая использует большие объемы воды для охлаждения реакторов. Сама Джорджия 
должна была поддерживать уровень воды в реке, поскольку в прошлые годы он опустился настолько 
низко, что штату, традиционно страдающему от засух, приходилось в течение нескольких недель оста-
навливать работу собственных атомных электростанций. Переговоры о том, как решить этот конфликт, 
все еще продолжаются. 

С другой стороны, понимание необходимости защитить общие ресурсы может способствовать сотрудни-
честву. Примером служит бассейн р. Лемпы и План Трифинио, разработанный Сальвадором, Гондурасом 
и Гватемалой для совместного управления бассейном реки (см. Врезку 6).

В развивающихся стра-
нах реализация мер по 
смягчению климатических 
изменений и адаптации 
на региональном уровне 
зачастую высвечивает рас-
пространенные пробелы в 
управлении региональным 
развитием

43 Регионы,Ферло в Сенегале 
– это официальный альянс 
5 административных 
регионов страны (Сен-
Луи, Матам, Бакель, Луга 
и Тамбакунда), которые 
согласились объединить 
свои усилия для совместного 
решения вопросов охраны 
окружающей среды и 
развития, так как они имеют 
схожую структуру экономики 
с преобладающей ролью 
сельского хозяйства, а 
следовательно и схожие 
проблемы.

44 Там же
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 План Трифинио увенчался успехом, потому что правительства трех прибрежных стран тесно сотрудничали при 
работе над экологическими, социальными и экономическими проблемами. Важность подхода "снизу-вверх" при 
формировании межрегионального процесса была отмечена в отчете ЮНЕП в 2004 году. Три государства чрезвы-
чайно взаимозависимы: 56 % площади водосборного бассейна р. Лемпы расположено на территории Сальвадора, 
30 % – на территории Гондураса и 14 % – на территории Гватемалы. Сальвадор гораздо больше зависит от этой 
реки, чем его соседи: Лемпа обеспечивает страну 37 % производимой электроэнергии, 72 % пресной воды и под-
держивает ее сельскохозяйственный сектор, который характеризуется самым низком естественным распределе-
нием пресной воды в Центральной Америке. Кроме того, Сальвадор расположен ниже по течению р. Лемпы, чем 
Гватемала или Гондурас. Поэтому любые процессы, происходящие в верховьях реки: эрозия почвы, загрязнение, 
сброс твердых отходов и т. п., имеют негативные последствия ниже по ее течению. Гондурас и Гватемала имеют 
более разнообразные запасы водных ресурсов и поэтому менее заинтересованы в поддержании качества воды в 
бассейне. 

План Трифинио сыграл ключевую роль в укреплении доверия между странами, так как он обеспечил платформу 
для диалога и сотрудничества как на высоком уровне, так и между местными сообществами, проживающими на 
приграничных территориях. Кроме того, план помог усилить взаимодействие между властями на различных адми-
нистративных уровнях и населением. Несмотря на то, что местные сообщества уже были связаны друг с другом в 
экономическом и социальном плане, план Трифинио расширил их сотрудничество и формализовал существующие 
взаимоотношения. Сегодня жителям региона Трифинио предоставляются различные социальные услуги, незави-
симо от их гражданства. План Трифинио успешно решил проблему вырубки лесов в регионе: с момента принятия 
плана было посажено более 6 млн плодовых деревьев и растений, в тени которых можно выращивать кофе; око-
ло 5 тыс. га было засажено лесами для последующей заготовки дров, лесоматериала и защиты бассейна реки от 
эрозии. Программы по лесонасаждениям в рамках плана Трифинио обеспечили занятость местного населения в 
лесовосстановительных работах, мероприятиях по защите лесов, учебных программах, сфере услуг, а также в про-
граммах мониторинга и контроля.

5.1.4 Выбор приемлемых мер для разных заинтересованных сторон

Предлагаемые КРКП меры будут оказывать воздействие на всех участников:  государственный и частный 
сектора, неправительственные организации и широкую общественность. Однако воздействие это может 
быть разноплановым: с одной стороны, КРКП предлагают новые возможности, а с другой – накладывают 
и большое финансовое бремя или требуют разработки новых методов ведения бизнеса и поведения. 
Эффективность закрепленных в КРКП мер будет значительно выше, если те, кого они затронут, с самого 
начала будут участвовать в их разработке. Например, один из ожидаемых результатов климатических 
планов – привлечение частных инвестиций в низкоуглеродные технологии и меры адаптации. У реги-
ональных органов власти есть ряд регулятивных инструментов для стимулирования бизнеса: от стан-
дартов и ярлыков до снятия налогового бремя с инвестиций. Вероятно, регулятивный инструмент будет 
более эффективным, если он будет выбран в ходе консультаций с частным сектором. Подобным образом 
разработчики проектов смогут получить более легкий доступ к финансированию своих проектов в об-
ласти изменения климата, если банковский сектор будет тесно вовлечен в подготовку КРКП.

Врезка 6. Бассейн р. Лемпы и 
план Трифинио

Источник: Лопез, А. 2004
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Для достижения максимального эффекта климатические стратегии можно сфокусировать на потребно-
стях общества: ведь меры по смягчению изменений климата и адаптации  затрагивают не только дея-
тельность промышленных предприятий, но и общественность. Если решения политиков получают под-
держку со стороны населения, то такие меры, как введение строительных норм и правил, теплоизоляция 
зданий, распространение энергоэффективных приборов и/или экологически чистого транспорта, часто 
сопряженные с дополнительными финансовыми затратами, охотно принимаются общественностью. За-
конодательные и финансовые стимулы для продвижения политики и мер в области изменения климата 
наиболее действенны, если они принимают во внимание социальные проблемы. В этом случае рекомен-
дованные меры будут выполняться добровольно. Опыт Индии показывает, что общество восприимчиво 
к новым инициативам, если они учитывают его проблемы, и, что не менее важно, оно готово разделить 
финансовое бремя по их выполнению (см. Врезку 8). Опросы общественного мнения показывают, что 
общественность, в целом, все больше склоняется к мысли, что изменение климата – серьезная проблема. 
62 % респондентов опроса, проводившегося недавно в странах ЕС, рассматривают изменение климата 
как наиболее серьезную глобальную проблему современности. Однако осознание проблемы должно со-
провождаться столь же существенными изменениями в поведении.

Врезка 7. Тесное сотрудничество 
с местным бизнесом может 
способствовать созданию 
государственно-частных 
партнерств и/или формированию 
благоприятного инвестиционного 
климата 

Источник: Четвертый оценочный 
доклад МГЭИК, Доклад РГ III

По всей вероятности, частный сектор будет играть ведущую роль в финансировании деятельности, связанной с 
климатом. Государственно-частные партнерства (ГЧП) становятся все более популярным механизмом, используе-
мым странами для финансирования крупномасштабных инфраструктурных проектов. Один из привлекательных 
видов ГЧП – инструмент BOT (от англ. «Build, Operate, Transfer» – строительство, управление, передача) в энерге-
тическом секторе, при котором частная компания осуществляет строительство и эксплуатацию объекта в течение 
установленного срока, после чего он переходит государству. Хотя ГЧП помогают правительству получить доступ 
к новым финансовым ресурсам и экспертизе для инвестирования в более чистые энергетические технологии, на 
практике часто возникают трудности. Необходимо внимательно оценивать все затраты, выгоды и риски для стран 
и потребителей. В зависимости от инвестиционного климата частные инвесторы могут потребовать ряд гарантий 
от правительства, чтобы снизить свои риски в течение жизненного цикла проекта (гарантии «take-or-pay», при ко-
торых правительство обязуется выкупить минимальный объем производимой продукции, гарантирует покрытие 
валютных рисков, рисков, связанных с колебаниями цен на топливо, политических рисков для защиты инвестора 
от изменений регуляторной среды и т. п.). Модель соучастного управления со стороны государства и частного 
сектора должна способствовать созданию благоприятной среды за счет выявления барьеров для инвестиций в 
зеленую экономику и разработки регулятивных инструментов по их преодолению.

Врезка 8. Внедрение инициатив 
в сфере энергоэффективности и 
возобновляемой энергетики в Индии 
через участие местных сообществ

Источник: Ранганатхан, 2003

Местные органы власти провинции Уттар-Прадеш в Индии захотели внедрить устройства с низким потреблением 
энергии и работающие на возобновляемых источниках энергии в сельских районах. Однако, спрос на эти устрой-
ства был относительно низким. Вовлекая местные сообщества в диалог, они смогли оценить их потребности. Со-
общества отметили, что улучшение водоснабжения и электрификация являются для них наиболее важными про-
блемами, а также попросили региональное правительство помочь им с утилизацией навоза. Соответствующие тех-
нологии (использование энергии солнца, очистка питьевой воды, производство биотоплива и т. п.) были отобраны 
и внедрены согласно высказанным пожеланиям. Хотя данные технологии предоставлялись по субсидиям, многие 
домохозяйства были готовы оплатить до 40 % полной стоимости некоторых технологий, которые пользовались осо-
бым спросом. 
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5.1.5 Как избежать распыления и фрагментации усилий

Еще одна задача для региональных органов власти – постараться избежать фрагментации усилий по про-
тиводействию изменениям климата, предпринимаемых в пределах региона разными заинтересованны-
ми сторонами: правительством страны и администрацией региона, частным сектором, международными 
и общественными организациями, различными фондами. Хотя большое число инициаторов может быть 
источником инноваций, это может также поставить под сомнение регулятивную роль региональных ор-
ганов власти. Дублирование и пересечение выполняемых работ, конкурирующие интересы и отсутствие 
согласованности между отдельными инициативами становятся все более очевидными на региональном 
уровне, особенно если стратегии развития региона внедряются национальным правительством или при 
содействии зарубежных партнеров. 

Подавляющее большинство инициатив в области изменения климата на данный момент осуществляет-
ся в виде не связанных друг с другом проектов, которые сложно расширить до уровня, необходимого 
для снижения уязвимости экономики и общества для изменений климата. Такие проекты сопряжены со 
значительными затратами на координацию действий многочисленных партнеров при отсутствии общей 
организационной структуры. Кроме того, их сложно включить в текущие процессы планирования и раз-
вития.

Разработка мер по адаптации и смягчению изменений климата и выявление точек соприкосновения с 
задачами развития должны происходить на уровне правительства, планы которого помогут четко обо-
значить приоритетные направления работы. Для этого региональным органам власти потребуется ин-
ституциональный механизм, который позволит перейти от централизованного или донорского подхода 
к партнерским взаимоотношениям со всеми заинтересованными сторонами для координации деятель-
ности в рамках КРКП.

Сенегал – самый большой в Западной Африке реципиент ОПР после Ганы (839 млн долл. США в 2005 году). В 2004 
году страна получила в расчете на каждого жителя по 92 долл. США – это самый высокий показатель в регионе. 
Увеличение эффективности использования предоставляемой помощи является актуальной проблемой для страны, 
принимая во внимание большие потоки ОПР при относительно низком поглощении направляемых средств госу-
дарством. Если будет усилено взаимодействие в этом отношении между национальным и местным уровнями власти, 
регионы окажутся не у дел, поскольку именно они являются основными реципиентами иностранной помощи.

Двустороннее и многостороннее сотрудничество, например с USAID, Францией, Канадой, Германией, Всемирным 
банком, ЕС, ПРООН и ФКРООН, было ориентировано отдельно на создание собственного местного управления и 
разработку программ развития. Кроме средств ОПР, все большую роль в финансировании программ развития на-
чинает играть механизм межрегионального сотрудничества, а также денежные переводы мигрантов на родину. Так, 
в 2003 году регион Тамбакунда получил 26 млн долл. США. За прошедшие десять лет региональные власти Сенегала 
получили 63 млн долл. США благодаря межрегиональному сотрудничеству. Помощь, выделяемая регионам Сенега-
ла со стороны регионов Франции, увеличилась на 65 % с 1994-1999 до 1999-2004 гг., и теперь среднегодовая сумма 
предоставляемых средств составляет 3,2 млн долл. США.

Благодаря межрегиональному сотрудничеству и местной поддержке систем управления, в 2007 году регион Матам 
получил 1,4 млн долл. США. Эта сумма равнялась всем средствам, предоставленным центральным правительством 
442 сенегальским субнациональным органам власти за этот же год. Матам уже подписал соглашения о сотрудни-
честве с 14 регионами мира, хотя десять лет назад такой договор был только один – с французским регионом Нор 
Па-де-Кале. Регион Сен-Луи имеет 22 соглашения о межрегиональном сотрудничестве, а регион Дакар – 28.

В то время как финансирование становится все более значительным, меры, осуществляемые на региональном 
уровне, остаются фрагментированными и нескоординированными: часто из-за отсутствия координации со сторо-
ны региональных органов власти Сенегала. Чтобы воспрепятствовать этому, пять сельскохозяйственных регионов, 
расположенных в пределах равнины Ферло (Сен-Луи, Матам, Бакель, Луга и Тамбакунда), решили в 2007 году раз-
работать общую стратегию устойчивого развития, так как они имеют общие экологические и экономические про-
блемы. Эти пять регионов попросили своих партнеров по межрегиональному сотрудничеству объединить усилия 
и совместно поддержать эту инициативу. Правительства регионов Италии и Франции (Нор Па-де-Кале, Рона-Альпы, 
Пьемонт, Миди-Пиренеи, Изер, Дром, Ардеш и др.) положительно отреагировали на этот запрос, не только создав 
собственные механизмы координации, но и присоединившись к инициативе, начатой агентствами ООН и регио-
нальными ассоциациями в сфере изменения климата.

Врезка 9. Фрагментация 
инвестиций в регионах 

Сенегала
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5.2 Создание системы соучастного управления для подготовки КРКП

Сорокалетний опыт работы в сфере развития показывает, что традиционные способы планирования и 
управления часто сопряжены с недостаточным контролем сверху, фрагментацией, тенденцией прини-
мать во внимание только непосредственные, краткосрочные приоритеты и не решать конфликты между 
различными заинтересованными сторонами. Опыт также показывает, что подход, подразумевающий 
участие всех игроков, встроенный в процесс планирования, может решить некоторые из этих проблем. 
Разработка системы соучастного управления – не панацея, но важный первый шаг на пути к более эффек-
тивному управлению, влекущий за собой долгосрочные последствия.

Не существует единого способа эффективного вовлечения заинтересованных сторон в разработку КРКП, 
так как контекст меняется в зависимости от места и системы управления, институциональной структуры, 
существующих возможностей и уязвимости региона для климатических изменений. Поэтому партнер-
ство и система управления должны разрабатываться согласно определенным региональным особен-
ностям. С учетом накопленного опыта работы в сфере регионального планирования, предлагается три 
ключевых компонента системы управления КРКП, которые помогут максимально задействовать все за-
интересованные стороны: 

Компонент №1. Формирование системы управления. Подход основывается на создании Руководя-
щего комитета, состоящего из выбранных представителей региональных органов власти, которые будут 
координировать подготовку и осуществлять контроль над реализацией запланированных действий. До-
полнительная поддержка может быть оказана Руководящему Комитету проектной командой и техниче-
ским комитетом. 

Компонент №2. Вовлечение ключевых институциональных и экономических игроков.  Эту зада-
чу можно решить путем создания Регионального координационного комитета по изменению климата 
(РККИК). РККИК может действовать как открытый форум для содействия диалогу и координации действий 
всех участников, а также как площадка для совместной разработки КРКП региональными органами власти 
и национальными/международными стейкхолдерами в области социально-экономического развития.

Компонент №3. Создание тематических и территориальных рабочих групп. Проектная команда мо-
жет идентифицировать ключевых игроков и заинтересованных сторон в пределах региона (в дополне-
ние к тем, кто, возможно, уже участвует в упомянутых выше комитетах) и сформировать рабочие группы, 
чтобы максимально использовать их знания и опыт. Рабочие группы должны оценить влияние измене-
ний климата на интересы различных сторон и выделить приоритеты, риски, проблемы, потенциальные 
конфликты и компромиссы. Создание группы методологической поддержки может также оказаться по-
лезным для координации всех отраслевых групп (например, чтобы выбрать базовый сценарий будущих 
изменений климата, единый для всех отраслевых групп). Управлять работой группы могут представители 
академических кругов.

Рис. 23 обобщает ключевые задачи и функции упомянутых групп. Детальная раскладка и описание этих 
функций приводится в методологическом справочнике ПРООН «Разработка комплексного регионально-
го климатического плана: основы стратегического партнерства», подготовленном компанией «Solving 
Efeso». В последующих разделах рассматривается ряд вопросов, которые должны быть приняты во вни-
мание при формировании этих организационных структур.

5.2.1 Создание Руководящего комитета КРКП

При осуществлении региональной стратегии в области изменения климата, важно избегать дублирова-
ния работ. В противном случае это может создать дополнительную нагрузку для чиновников националь-
ного, регионального и местного уровней и привести к конкуренции между исполнителями, проблемам 
согласования решений, непродуктивным действиям, а также неэффективному использованию ресурсов. 
Поэтому следует использовать и, по возможности, укреплять существующие в регионах административ-
ные структуры и механизмы управления и координации усилий. Поэтому в качестве первого шага не-
обходимо определить, «кто что делает». Руководящий комитет должен активно вовлекать должностных 
лиц, ответственных за ключевые сектора (энергоснабжение, сельское хозяйство, управление водными 
ресурсами, транспорт, ЖКХ, землепользование, управление рисками стихийных бедствий, образование, 
финансы, экономика, здравоохранение и др.) в принятие решений в области изменения климата. Участие 
представителей всех ключевых секторов облегчит поиск возможных конфликтов и точек пересечения 
между ними при реагировании на изменения климата.
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Состав Руководящего комитета КРКП может повторять состав Межведомственного координационного ко-
митета по вопросам изменения климата на национальном уровне. Межведомственный координационный 
комитет обычно консультирует национальное правительство относительно выбора внешней и внутренней 
политики страны в сфере климата. Он обеспечивает проведение технической экспертизы и поддерживает 
информационную базу данных о передовом международном опыте в этой области. Похожая организаци-
онная структура на национальном и региональном уровнях обеспечивает преемственность политических 
решений и облегчает взаимодействие и координацию между двумя административными уровнями. 

Руководящий комитет КРКП будет отвечать за определение основных задач планирования, а также ис-
пользуемых  инструментов и критериев для принятия решений. Он будет наблюдать за всем процессом 
планирования и готовить предложения для органов законодательной власти в регионах. Фактически, 
Руководящий комитет будет действовать как переговорная площадка между административными депар-
таментами, работающими с КРКП, местными органами власти и законодательными собраниями. Один из 
членов Руководящего комитета КРКП может быть назначен на роль «локомотива» всей инициативы. Он 
будет выполнять важную задачу − обеспечивать политическую поддержку КРКП. 

Если институциональной структуры на региональном уровне формально не существует,  следует подталки-
вать органы исполнительной власти к формированию специальной платформы сотрудничества для коорди-
нации работы в области климатического планирования. Такая специальная партнерская платформа обеспе-
чит институциональную основу для последующего учреждения Руководящего комитета КРКП. Вначале могут 
потребоваться внешние стимулы. Но как только будет определен общий интерес или общая цель для всех 
заинтересованных сторон, работа партнерства намного упроститься. Врезка 10 приводит пример успешного 
сотрудничества между несколькими общинами в Ливане. Партнерство было сформировано благодаря общей 
цели, несмотря на отсутствие формальной институциональной структуры на региональном уровне.

В своей работе Руководящий комитет КРКП должен опираться на проектную команду, которая разраба-
тывает климатический план, и, по возможности, на технический комитет. Команда КРКП – рабочий орган 
КРКП – должна состоять из государственных служащих,  которые представляют органы исполнительной 
власти, в чье ведение входят вопросы планирования и развития. Проектная команда может отвечать за 

Инициатива ПРООН ART Gold направлена на поддержку соучастного территориального планирования для устой-
чивого развития. Ливанская программа ПРООН ART Gold осуществляется в четырех самых бедных районах страны. 
Социально-экономические проблемы этих четырех районов связаны с июльским конфликтом 2006 года. Используя 
методологию местного развития, Программа помогает ливанскому правительству и местным сообществам в до-
стижении ЦРТ. Основная задача Программы – расширить региональные сети и партнерства, которые пока чрезвы-
чайно слабы в выбранных регионах. 

Программа нацелена на укрепление и создание сетей взаимодействия и благоприятного социального капитала в 
целевых регионах. Первым шагом стало формирование 297 муниципальных рабочих групп и учреждение по одной 
региональной рабочей группе в каждом из четырех регионов для усиления работы муниципальных. Как только 
местные органы власти осознали преимущества координационного подхода в отношении определенных секторов, 
региональные рабочие группы попросили организовать для них обучение в сфере соучастного стратегического 
планирования и решили сформировать 22 тематические/фокусные группы в соответствии с приоритетными за-
дачами, выявленными на муниципальном уровне.

В южной части Ливана, на территории которого расположены две крупные административно-территориальные 
единицы: Южный Ливан (133 муниципалитета) и Набатия (119 муниципалитетов) − региональная рабочая группа 
сформировала 170 муниципальных рабочих групп. Охрана окружающей среды была определена в качестве при-
оритетной проблемы, и сотрудничество муниципалитетов в этой сфере всячески поощрялось. Рабочая группа в 
г. Тире осуществила в 2008 году экспериментальный проект, нацеленный на повышение энергоэффективности и 
более широкое использование возобновляемых источников энергии. Проект предусматривал следующие меро-
приятия:

-  нагрев воды за счет использования солнечной энергии для государственной больницы Тира и других обще-
ственных зданий,

-  тренинг по энергоэффективности для конечных пользователей,

-  предварительный анализ состояния электросети,

-  оценка ветроэнергетического потенциала для производства электроэнергии в регионе.

Врезка 10. Укрепление 
сотрудничества между 

муниципальными органами 
власти в Ливане
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организацию работы групп, отслеживание интересы заинтересованных сторон и подготовку итогового 
документа КРКП. Управлять проектной командой должен руководитель проекта.

Также может быть создан технический комитет, состоящий из глав всех технических департаментов в 
структуре правительства региона, для проведения технический оценки, экспертных работ и сбора не-
обходимых данных (если это не входит в функции проектной команды).

5.2.2 Региональный координационный комитет по изменению климата (РККИК)

Региональный координационный комитет по изменению климата (РККИК) может быть неформализован-
ной структурой, созданной, чтобы свести воедино всех заинтересованных сторон в сфере социально-
экономического развития и тех, кто принимает решения в этой области в регионе. Он может состоять из 
представителей проектной команды КРКП, гражданского общества, глав местных сообществ, профсоюзов, 
общественных органов, коммерческих предприятий, финансовых учреждений, страховых компаний, тех-
нических экспертов, НПО и доноров. Он будет давать рекомендации относительно осуществимости КРКП. 

Как упоминалось уже в главе 5.1.4, эффективность предложенных в КРКП мер будет значительно выше, 
если те, на кого они оказывают влияние, с самого начала будут привлечены к оценке различных подходов 
и выбору наиболее приемлемых мер. РККИК поможет правительству регионов вовлечь частный сектор, 
неправительственные организации и международных партнеров на раннем этапе формулировки КРКП. 
Это гарантирует, что их опыт будет использован, а голос услышан. Таким образом, РККИК будет отвечать 
за совместную разработку КРКП региональными властями и гражданским обществом.

Хотя состав различных органов и комитетов может частично пересекаться, их функции пересекаться не 
должны. Необходимо четко обозначить консультативную роль РККИК, которую следует разделять с пол-
номочиями Руководящего комитета, предназначенного для формулировки политики и ее утверждения, 
а также с полномочиями самих региональных властей. Такое разделение функций будет гарантировать 
совместную работу при уважении целостности региональных законодательных процессов. Это необхо-
димо прояснить с самого начала, чтобы каждый игрок мог ссылаться на четко сформулированное техни-
ческое задание, описывающее степень его ответственности и полномочия в рамках каждого комитета.

5.2.3 Тематические рабочие группы и группы заинтересованных сторон

Рабочие группы (РГ), внимание которых должно быть направлено на решение ключевых климатических 
проблем в регионе, могут стать эффективным механизмом для расширения полномочий местных вла-
стей и усиления соучастного управления. Главное направление работы этих групп должно быть опре-
делено в соответствии с основными задачами региона. Например, группы могут быть тематическими 
(здравоохранение, гендерное равенство), географическими и охватывать различные административные 
единицы или ландшафтные зоны (муниципалитеты, районы, прибрежные территории) или отраслевы-
ми (жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, сельское хозяйство). Чтобы продвигать комплексный 
подход к проблеме изменения климата, вопросы адаптации и смягчения последствий климатических из-
менений должны рассматриваться группами совместно.

Эти группы не являются чем-то новым. Они, как правило, уже созданы в регионах для решения конкрет-
ных задач и проводят систематические встречи для своих постоянных членов. В состав этих групп обыч-
но входят представители: 

-  федеральных и региональных министерств и ведомств (например, эксперты технических 
служб, находящихся в непосредственном подчинении у Министерства сельского хозяйства или 
окружающей среды);

-  гражданского общества (общественные организации, местные женские или молодежные ассо-
циации, кооперативы, местные лоббистские группы и другие общественные группы или непосред-
ственно сами граждане);

-  бизнес-сообщества и банковского сектора;

-  академических кругов;

-  международных организаций, действующих в стране. Они поддерживают связь со своими голов-
ными офисами для того, чтобы усилить сотрудничество внутри своей сети и другими междуна-
родными правительственными, неправительственными и коммерческими организациями, а также 
между регионами разных стран.

При осуществлении ре-
гиональной стратегии 
в области изменения 
климата, важно избегать 
дублирования работ, ко-
торое может создать до-
полнительную нагрузку 
для чиновников нацио-
нального, регионального 
и местного уровней
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Рис. 23. Схема соучастного 
управления процессом 

разработки КРКП
РЕГИОНАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ВЛАСТИ 

Руководящий комитет: выбранные представители региональных органов власти

- Определить задачи и цели КРКП в контексте вопросов развития, энергетики и климата

- Определить инструменты и критерии принятия решений

- Определить основные заинтересованные стороны и других ключевых игроков, которые 
должны быть вовлечены в процесс

- Участвовать в подготовке климатического профиля и КРКП

- Подготовить решения, которые должны быть приняты законодательным собранием региона

Законодательное собрание

- Проголосовать за решение о подготовке КРКП

- Принять итоговый вариант КРКП

В рамках региональной администрации

Проектная команда

- Организовать семинары для вовлеченных заинтересо-
ванных сторон и ключевых игроков
- Запустить информационную кампанию
- Организовать сбор данных
- Организовать семинары
- Проводить мониторинг и оценку

Технический комитет

- Определить методологию и инструменты

- Управлять командой, ответственной за разработку клима-
тического профиля

- Управлять техническими рабочими группами, оцениваю-
щими осуществимость предлагаемых КРКП мер

- Подготовить перечень наиболее приемлемых мер для 
КРКП

За рамками региональной администрации

Региональный координационный комитет  
по изменению климата

- Содействовать сбору данных и подготовке климатического про-

филя региона

- Участвовать в тематических семинарах

- Участвовать в выборе наиболее приемлемых мер для КРКП 

- Финансовая поддержка практической реализации мер

Общественный форум: граждане и широкий  
круг заинтересованных лиц

- Участвовать в семинарах

- Участвовать в выборе наиболее приемлемых мер для КРКП 

Существующие инициативы и структуры на национальном, 
региональном и местном уровнях

- Координация деятельности

- Обмен опытом и знаниями

Климатический профиль региона

Климатическая 
информационная 

система

Оценка  
уязвимости

Оценка выбросов 
парниковых газов

Анализ SWOT 
Перечень первооче-

редных мер

Процесс коллективной  
разработки

Техническая оценка  
осуществимости  

предлагаемых мер

Комплексный региональный климатический план

Перечень наиболее  
приемлемых мер

Климатический профиль 
региона

Белая книга по  
организации соучастного 

управления

Необходимые законода-
тельные решения  

и инвестиции
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Если руководство региона (префекты, губернаторы и т. д.) не избираются, а назначаются, то РГ могут так-
же способствовать политическому диалогу между невыборными и выборными чиновниками (мэрами и 
администраторами), а также другими правительственными и неправительственными участниками. Они 
могут также озвучивать проблемы тех, кого обычно исключают из процесса принятия решений. 

Один из проверенных инструментов эффективного соучастного управления, который позволяет различ-
ным заинтересованным сторонам работать вместе и лучше узнавать своих партнеров, выявлять основ-
ные вызовы, риски и потребности, определять  возможные решения и сообща их реализовывать – это 
«Карта рисков, потребностей и ресурсов местного сообщества». 

Важно, чтобы в карте были четко сформулированы интересы различных сторон, возможные конфликты 
между ними, а также побочные эффекты, связанные с предпочтением определенных интересов/потреб-
ностей какой-то одной из них.

5.2.4 Подготовка плана реализации предлагаемых мер для предотвращения 
фрагментации и дублирования усилий

Как уже упоминалось, деятельность в сфере изменения климата осуществляется на данный момент в 
виде единичных проектов, вклад которых в сокращения выбросов и снижение уязвимости населения и 
отраслей экономики для изменений климата невелик. В дополнение к оценке потенциальных физиче-
ских и социально-экономических последствий климатических изменений и выявлению приоритетных 
мер по адаптации и смягчению последствий для региона КРКП должен включать в себя детальный план 
реализации, мониторинга и оценки предлагаемых мер с четким описанием ответственности всех клю-
чевых игроков. Такого рода предварительная работа должна снизить риск фрагментации и усилить ком-
плиментарность предпринимаемых действий.

При формулировке КРКП следует четко определить роли, сферы ответственности и задачи всех административных 
уровней. В предлагаемом ниже списке представлено примерное распределение ролей между участниками клима-
тического планирования. Список этот показательный, но не исчерпывающий. 

Региональные и национальные органы власти разрабатывают институциональную структуру для соз-
дания партнерства со всеми заинтересованными сторонами в формировании КРКП, включая организацию регио-
нальных и национальных межведомственных координационных комитетов, тематических и территориальных ра-
бочих групп. Соответствующие органы власти могут установить приоритетность задач и выбрать инструменты для 
координации и согласования работы различных местных, национальных и международных участников.

Регионы, провинции и муниципалитеты других стран (индивидуально или через национальные и меж-
дународные ассоциации, такие как UCLG, FOGAR, ngr4SD, Climate Group, AER, CPMR и другие) могут:

-  помогать региональным и муниципальным рабочим группам формировать собственные стратегии и планы 
территориального развития,

-  работать с регионами и муниципалитетами для включения текущих проектов в новые климатические страте-
гии и планы,

-  передавать накопленный опыт по разработке стратегий смягчения изменений климата/адаптации.

Частный сектор (бизнес-ассоциации или индивидуальные компании), фонды и неправительственные 
организации также могут с самого начала участвовать в процессе формулировки климатических планов и стра-
тегий, делиться своим опытом и обеспечивать поддержку новым проектам.

Организация объединенных наций и другие организации, занимающиеся развитием, могут ра-
ботать с национальными и региональными органами власти и, тем самым:

-  продвигать принципы регионального развития и демократической децентрализации,

-  поддерживать обмен информацией о передовых практиках, а также способствовать развитию сотрудничества 
регионов в направлении Север–Юг, Юг–Юг, Север–Север и др., 

-  помогать выявлять и оценивать различные национальные и международные источники экологического фи-
нансирования, чтобы поддерживать внедрение мер, предлагаемых КРКП (ОПР, прямые инвестиции, инноваци-
онные инструменты финансирования).

Врезка 11. Сотрудничество через 
выполнение различных задач 
различными организациями на 
различных уровнях
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Активно вовлекая партнеров на национальном и международном уровне в свои региональные планы, 
регион Танжер в Марокко смог избежать фрагментации проектов и направить основной поток инвести-
ций только в те мероприятия, которые он рассматривал как приоритетные для собственного развития.

В 2007 году в рамках Программы ART Gold регион Танжер-Тетуан (Марокко) разработал Стратегическое руковод-
ство по координации международного сотрудничества в целях регионального развития. Задача состояла в том, 
совместно с международным сообществом определить приоритеты развития четырех областей региона, а всем 
заинтересованным сторонам согласовать свою деятельность с региональными потребностями. Первые планы 
разрабатывались на субрегиональном уровне через рабочие группы, созданные в каждой из четырех провинций 
и двух префектурах региона Танжер-Тетуан. Во избежание дублирования работы и для укрепления существующих 
институтов особое внимание уделялось согласованию предпринимаемых действий с деятельностью в области 
местного развития в рамках Национальной инициативы по человеческому развитию. После шестимесячного этапа 
планирования на субрегиональном уровне 70 заинтересованных сторон в регионе объединили рекомендации, 
предложенные в шести местных планах, создав, тем самым, их укрупненную – региональную версию. Восемь за-
рубежных партнеров (Канадская программа местного управления, Испанское двустороннее агентство AECI, Анда-
лузский фонд солидарности, Каталонское агентство сотрудничества, регион Прованс–Альпы–Лазурный берег и 
четыре НПО) активно участвовали в разработке этих рекомендаций, а 25 партнеров поддержали этот процесс.

Рекомендации для региона были утверждены на национальном уровне в апреле 2008 года, а затем были представ-
лены международному сообществу. Некоторые зарубежные партнеры в настоящее время оказывают поддержку 
в реализации интересующих их проектов, определенных в Стратегическом руководстве. Один из таких проектов 
– открытие экологической лаборатории в провинции Фес-Анира, которая разрабатывает систему географической 
информации для горного региона Джебель-Муса – одной из главных природных достопримечательностей Ма-
рокко.

Заключение
Для превращения национальных стратегий в области изменения климата в конкретные действия на ре-
гиональном уровне необходимо принимать во внимание различные интересы и потребности различных 
секторов и заинтересованных сторон. Поэтому их активное участие, включая государственный и част-
ный сектора, неправительственные и международные организации, на всех уровнях (национальном, 
региональном и местном) − залог успешной подготовки и выполнения комплексного климатического 
плана. Вовлечение стейкхолдеров подразумевает не только обеспечение их участия в процессе, но так-
же определение их индивидуальных функций и сфер ответственности. Поэтому для эффективного много-
стороннего партнерства необходимы четкая организационная структура и план реализации КРКП. К тому 
же, многостороннее партнерство не должно ограничиваться только предварительными этапами подго-
товки КРКП, но должно также распространяться на этапы реализации плана. Следует также определить 
соисполнителей для реализации мер, предложенных в итоговом перечне.

Врезка 12. Скоординированный 
план регионального развития 

региона Танжер-Тетуан 
(Марокко)
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Глава 6
Смягчение последствий изменения климата: цели, задачи и 
приоритеты для местного развития

Поскольку приоритетом для развивающихся стран являются вопросы развития такие, как обеспечение 
доступа к источникам энергии и экономический рост, сокращение выбросов парниковых газов не будет 
рассматриваться как одна из первостепенных национальных задач. В целом, выбросы развивающихся 
стран невелики. Поэтому снижение антропогенной нагрузки на климат традиционно рассматривается 
как обязанность развитых стран, в силу их обоснованной исторической ответственности, то есть больше-
го вклада в рост концентрации парниковых газов в атмосфере, и имеющихся для этого возможностей.

В реальности, политика смягчения последствий изменения климата может способствовать достижению 
целей местного развития. В таком контексте осуществление мер по снижению выбросов парниковых га-
зов может заинтересовать представителей региональных органов власти, но при условии, что ограничи-
вающие их деятельность барьеры будут сняты.

6.1 Цель – объединить задачи местного развития с задачами по смягчению 
последствий изменения климата

Развивающиеся страны могут осуществлять стратегии, выгодные и для экономики, и для экологии, ко-
торые направлены одновременно на достижение местных целей развития и охрану окружающей сре-
ды. Использование новых механизмов финансирования мер по снижению выбросов парниковых газов 
(смягчение последствий изменения климата), описанных в Главе 3, может привести к:

-  расширению доступа к энергетическим услугам и снижению цен на них,

-  снижение зависимости экономики от импорта нефти и нефтепродуктов, а также колебаний цен на 
нефть на мировом рынке,

-  развитию хозяйственной и экономической деятельности, росту занятости населения,

-  снижению загрязнения окружающей среды и рисков для здоровья населения.

6.1.1 Расширение доступа к энергетическим услугам

Социально-экономическое развитие зависит не только от объемов производимой энергии, но и от на-
бора предоставляемых энергетических услуг. Людям необходимы свет и тепло в их домах без рисков воз-
никновения пожаров и безопасные для здоровья и окружающей среды. Такое энергоснабжение можно 
обеспечить скорее с помощью местных источников возобновляемой энергии, чем ископаемых видов 
топлива. Можно снизить потребление энергии при помощи более энергоэффективных материалов или 
приборов, и соответственно уменьшить расходы на потребляемую электроэнергию.

Потенциал энергоэффективности можно проиллюстрировать на компактной флуоресцентной лампе. Она по-
требляет меньше энергии и имеет более длительный срок службы по сравнению с широко применяемыми 
лампами накаливания, притом, что обеспечивает столько же света. В США одна флуоресцентная лампа за срок 
своей службы поможет сэкономить более 30 долл. на оплате счетов за электроэнергию и позволит в 2 000 раз 
сократить объем выбросов парниковых газов по сравнению с обычной лампой накаливания (см. рис. 24).

Применение возобновляемых источников энергии и энергоэффективных технологий, таких как гене-
раторы, работающие на биомассе, светильники и кухонные печи, использующие солнечную энергию, 
компактные флуоресцентные лампы, утилизация биогаза, может обеспечить такой же объем (или даже 
больший) производимой энергии при меньшем использовании ископаемых видов топлива и меньших 
выбросах парниковых газов. 
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Эти варианты подходят для удаленных сельских районов, где доступ к современной системе энергос-
набжения затруднен. Эти маломасштабные, точечные технологические проекты, обычно без доступа к 
центральной сети, смогут обеспечить энергией труднодоступные и удаленные области с низким уровнем 
доходов и энергопотребления.45

Предварительный анализ, проведенный ПРООН в отношении возможности обеспечения основными 
энергетическими услугами бедных людей, проживающих в регионах, не имеющих доступа к энергетиче-
ским сетям, показывает, что для этого потребуется, приблизительно, 10 млрд долл. США в год к 2030 году, 
что намного меньше 853 млрд. долл. США, необходимых, по оценкам Всемирного банка, для обеспечения 
всеобщего, основанного на присоединении к сети, доступа к электроэнергии за этот период.46 

Эффективный расход энергии в городах поможет сократить индивидуальное потребление, освободив, 
таким образом, дополнительные мощности для других районов страны или обеспечения растущих по-
требностей увеличивающегося городского населения. Кроме того, в сельских районах, где подсоедине-
ние к сети может быть затруднительным и дорогостоящим мероприятием, более выгодным решением 
может оказаться использование местных возобновляемых источников энергии. 

45 Financing for a Sustainable 
World – UNDP - Background 

paper for the 2008 Accra High 
Level Forum on Aid
Effectiveness - 2008

46 Там же

Рис. 24. Потенциал 
энергосбережения  компактной 

флуоресцентной лампы 
по сравнению с лампами 
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6.1.2 Снижение цен на энергетические услуги

За последние несколько лет стоимость многих технологий в сфере возобновляемой энергетики снизи-
лась, а с учетом постоянного прогресса в исследованиях и разработках, она будет и дальше снижаться. 
Множество новых технологий будет запущено в самое ближайшее время. Они будут успешно конкури-
ровать с традиционными, направленными на использование ископаемых видов  топлива, и привлекать 
потребителей более низкими ценами на электроэнергию.

Проекты в области чистой энергетики зачастую требуют меньше времени на установку оборудования по 
сравнению с традиционными энергетическими проектами. Решения по развитию возобновляемых ис-
точников энергии и энергоэффективности часто воплощаются через маломасштабные проекты на базе 
более простых технологий. Все фазы проекта: начиная с предварительных исследований, поиска финан-
сирования до получения разрешений и строительства – могут быть осуществлены быстрее, что обеспе-
чивает более быстрый доступ к поставкам энергии.

Увеличение продуктивности энергии (объем производимой продукции на единицу затраченной энер-
гии)47  – один из перспективных подходов. По оценкам Глобального института МакКинзи, при помощи 
него мы сможем вдвое сократить ожидаемый глобальный рост потребления энергии к 2020 году. Еже-

47 The case for Investing 
in Energy Productivity – 
McKinsey Global Institute – 
February 2008

Врезка 13. Вклад 
возобновляемых источников 
энергии и мер по повышению 
энергоэффективности 
в обеспечение 
энергобезопасности

Имеется множество примеров, показывающих, как возобновляемые источники энергии и энергоэффективность 
могут расширить доступ к энергоснабжению и повысить энергобезопасность

Солнечные панели

-  В период с 1999 по 2005 год программа «Yeelen Kura» в муниципалитете Кутиала (Мали) обеспечила электриче-
ством 1,5 тыс. семей благодаря установке солнечных панелей. С 2006 по 2008 год планировалось обеспечить 
электроэнергией еще 3 тыс. семей.

-  В 2002–2007 гг. 24,8 тыс. семей в Марокко получили доступ к электроэнергии, благодаря установке компанией 
Temasol, действующей от имени Национальной электрической компании, солнечных панелей. Конечная цель 
этой программы – предоставить доступ к электричеству, в общей сложности 58,5 тыс. семьям (400 тыс. чел.) к 
2012 году.

Гидроэнергетика

-  В области Савва (Мадагаскар) 95 % населения живет без электричества. Строительство гидроэлектростанции 
мощностью 6 МВт на р. Сокохо обеспечило электричеством 26 деревень, включая 16 тыс. домов (80 тыс. чел.), а 
также рынки, школы и больницы.

-  В Непале 4,7 млн чел. не имеют доступа к электричеству. Начиная с 1996 года в рамках национальной програм-
мы «Система микро-ГЭС» 100 тыс. домашних хозяйств в 40 районах страны было обеспечено электроэнергией в 
объеме 10 МВт, которая вырабатывалась за счет использования возобновляемых источников энергии. Програм-
ма предусматривает увеличение поставок электроэнергии до 25 МВт к 2011 году, чтобы обеспечить более 250 
тыс. домашних хозяйств. Максимальный рыночный потенциал микро-ГЭС в Непале оценивается приблизительно 
в 150 МВт, что означает поставку электроэнергии еще 7,5 млн чел. или  1,5 млн домохозяйств.

Энергоэффективность

-  в Сенегале первый проект МЧР предусматривает распространение в сельских районах 1,5 млн компактных флуо-
ресцентных ламп на общую стоимость порядка 7 млн долл. США. Этот проект является частью программы по 
электрификации сельских районов страны, согласно которому 365 тыс. семей в течение 5 лет получат доступ к 
электроэнергии. Таким образом, показатель электрификации увеличится с 16 % в 2008 году до 50 % к 2012 году. 
Меры по энергоэффективности, включенные в программу, помогут снизить энергопотребление в стране и рас-
ширят доступ к освещению.

Источник: EDF, UN Energy 
2008, World Bank 2008
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годные инвестиции в объеме 170 млрд долл. США потребуются в ближайшие 13 лет (из них 57 % для 
развивающихся стран) для повышения продуктивности энергии среди всех конечных потребителей. 
Внутренняя норма доходности (ВНД) таких инвестиций составит 17 %, поскольку ежегодная экономия 
электроэнергии принесет дополнительных 900 млрд долл. США к 2020 году.

6.1.3 Повышение энергобезопасности стран, зависящих от импорта нефти 

По оценкам Всемирного банка, повышение цены на нефть может привести к экономическим потрясени-
ям зависящих от импорта нефти стран Африки южнее Сахары. Совокупные потери могут превысить 3 % 
ВВП и привести к росту уровня бедности в этих странах на 4–6 %.

Применение возобновляемых источников энергии и энергоэффективных технологий для обеспечения 
местного производства энергии и снижения спроса на импорт нефти в развивающихся странах может 
снизить их зависимость от политической нестабильности, сбоев в поставках и изменений рыночных цен 
на нефть. Они могут также смягчить прямое и косвенное влияние растущих цен на топливо на уровень 
бедности.

Недавние исследования МВФ показали, что благосостояние домохозяйств, как отношение растущих цен на топливо 

к их реальным доходам, зависит от прямого влияния высоких цен на нефтепродукты, а также от косвенного влияния 

цен на другие товары и услуги, стоимость которых зависит от цен на топливо.

Часто, в особенности в бедных домохозяйствах, нефтепродукты потребляются опосредованно через использование 

в быту товаров и услуг, в стоимость которых заложена "топливная составляющая". Исследование, проводившееся 

недавно в Сенегале и основанное на результатах опроса домашних хозяйств и анализе модели доходы–расходы, 

показало, что косвенный эффект от повышения цен на топливо на реальный доход домашних хозяйств был почти в 

3,5 раза выше чем прямой. Оно также показало, что цены на топливо растут по прогрессивной кривой, в основном 

из-за косвенного эффекта, и что общее влияние роста цен на топливо на 50 % выше для городского населения чем 

для сельского. Сходные результаты были выявлены при проведении исследований в таких странах, как Боливия, 

Гана, Иордания, Мали, Шри-Ланка (Д. Коди и др. "Объемы и распределение субсидий на топливо: сведения из Боли-

вии, Ганы, Иордании, Мали и Шри-Ланки", рабочий доклад МВФ № 06/247).

6.1.4 Экономическое развитие и рост занятости населения

Чистые энергетические технологии могут способствовать экономическому росту и росту занятости на-
селения в большей степени, чем традиционные технологии, основанные на использовании ископаемых 
видов топлива. По оценкам, 2,3 млн чел. во всем мире сейчас работают либо непосредственно в проек-
тах по возобновляемой энергетике и энергоэффективности, либо косвенно – в сфере связанных с этими 
секторами услуг. Многие из них занимаются установкой и обслуживанием оборудования на местах. В 
опубликованном в 2004 году отчете48 утверждается, что возобновляемая энергетика создает больше ра-
бочих мест на мегаватт (МВт) установленной мощности и доллар инвестиций, чем традиционные отрасли 
энергетики, использующие ископаемые виды топлива.

48 Kammen, D. K. (2004). 
Putting Renewables to Work: 

How Many Jobs Can the Clean 
Energy Industry Generate? 

RAEL Report, Berkeley

Врезка 14. Влияние роста цен на 
топливо на уровень бедности

Источник: Цены на пищевые 
продукты и топливо – 

макроэкономическое влияние 
недавних разработок и политическая 
реакция. Международный валютный 

фонд, 30 июня 2008 г.
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6.1.5 Снижение загрязнения окружающей среды и рисков для здоровья населения 

Традиционные энергетические технологии на базе ископаемых видов топлива оказывают значительное 
негативное воздействие на окружающую природную среду и здоровье населения, которое можно сокра-
тить при применении более чистых технологий. В Китае, например, производство углекислого газа при 
сжигании угля, по некоторым оценкам, является причиной около 400 тыс. преждевременных смертей 
в год. Нерациональное управление отходами может также создать проблемы для местного населения. 
Утилизация биогаза на полигонах твердых бытовых отходов для производства электроэнергии – пример 
проекта, который может одновременно может способствовать росту благосостояния и снижению выбро-
сов парниковых газов на местном уровне. 

49 Denmark’s wind energy is good 
for jobs – Embassy of Denmark, 

Athens - 11 July 2008

Задачи

В последние годы стало более заметным участие муниципальных властей в усилиях по смягчению по-
следствий изменения климата, преимущественно в развитых странах. Однако, даже при наличии боль-
шого числа успешных инициатив, они должны быть интегрированы в полномасштабную долгосрочную 
стратегию, которая очерчивает путь развития региона, а не просто включает множество небольших, не 
связанных между собой проектов. Пока только несколько регионов, такие как Сан-Паулу (Бразилия), 
Паис Васко (Испания), Шотландия (Великобритания), Бавария (Германия), Кейптаун (Южная Африка), на-
чали разрабатывать амбициозные комплексные планы, которые сфокусированы на экономическом раз-
витии территорий с учетом тенденции изменения климата. Постепенно эти подходы распространяются 
и в другие регионы мира.

-  Политика по продвижению ветровой энергетики в Дании создала 23 тыс. дополнительных рабочих мест с начала 

1980-х годов. Сегодня датские компании Vestas и LM Glasfiber являются ведущими мировыми производителями 

ветровых турбин и лопастей, наряду с другой крупной международной компанией – Siemens Wind Power. 

-  В Уругвае программа "Mesa Solar", продвигающая строительство и установку устройств нагрева воды за счет сол-

нечной энергии на муниципальном уровне, подключила к работе Конфедерацию малых предприятий (Asociacion 

Nacional de Micro y Pequenas Empresas), которая использовала эту возможность для создания местных микро-

компаний и рабочих мест.

Врезка 15. Экономическое разви-
тие благодаря чистой энергетике
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Врезка 16. Пример комплексной 
региональной климатической 

стратегии: штат Сан-Паулу 
(Бразилия)

Проект комплексной региональной климатической стратегии для штата Сан-Паулу был подготовлен 
в октябре 2008 года

Проект стратегии предлагает выполнение следующих задач:

-  обеспечить социальное и экономическое развитие с минимальным воздействием на климатиче-
скую систему,

-  усовершенствовать механизм чистого развития, 

-  разработать механизмы для изменения поведения потребителей энергетических услуг,

-  стимулировать рост доли возобновляемых источников энергии в энергетической сети внутри и 
вне пределов штата,

-  продвигать эффективные меры адаптации к изменениям климата, нацеленные на защиту наибо-
лее уязвимых групп населения,

-  продвигать экологическое образование и информирование общественности по всем аспектам 
глобальной климатической проблемы, 

-  оказывать поддержку исследованиям и распространению научных знаний в области изменения 
климата.

Цели по адаптации:

-  избегать несанкционированного заселения уязвимых территорий: прибрежных регионов, скло-
нов гор, пойм речных долин и др.,

-  снижать риски стихийных бедствий климатического характера, предупреждать и смягчать их по-
следствия, особенно для наиболее уязвимых областей, 

-  адаптировать технологии, применяемые в сельском хозяйстве и горнодобывающем секторе, к но-
вым климатическим условиям, обеспечивать стабильные поставки пресной воды за счет диверси-
фикации ее источников. 

Цели по смягчению последствий изменения климата:

-  поощрять устойчивые виды транспорта с низким потреблением ископаемого топлива, в т.ч. за счет 
внедрения велосипедных дорожек

-  внедрять экологические стандарты в сфере производства, торговли и потребления товаров и 
услуг, 

-  принимать меры по предотвращению вырубки лесов и ведения подсечно-огневого земледелия,

-  минимизировать потребление горючих ископаемых и выбросы метана при их добыче, 

-  продвигать возобновляемые источники энергии, в особенности солнечную энергию и биотопли-
во,

-  повысить эффективность потребления энергии в государственных учреждениях,

-  обеспечивать управление водными ресурсами на устойчивой основе
Источник: Правительство штата 

Сан-Паулу, 2008
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Регионы пока еще мало осведомлены о климатических изменениях и связанных с ними рисках и новых 
возможностях. Поэтому для разработки стратегий развития и планов действий, направленных на рас-
пространение низкоуглеродных технологий, им может понадобиться техническая помощь. Мало кто из 
политических деятелей и других заинтересованных сторон знает о потенциальных выгодах низкоугле-
родных стратегий для  различных отраслей. Чтобы заинтересовать их перспективами вложения средств 
в низкоуглеродное развитие, необходимо продемонстрировать им ожидаемые выгоды на конкретных 
наглядных примерах.

Оценка региональных выбросов парниковых газов и их источников – необходимое условие для разра-
ботки КРКП – проводится регионами пока крайне редко из-за ограниченности средств и квалифициро-
ванных кадров.

Трансформация стратегий в конкретные проекты требует финансирования. Поэтому целесообразно при-
влекать соответствующих экспертов, владеющих информацией о  существующих финансовых инстру-
ментах и готовых порекомендовать региональным органам власти, какие из них лучше всего подходят в 
каждом случае, а также как получить к ним доступ.

Наконец, необходимо развеять миф о том, что изменение климата – это исключительно экологическая 
проблема. Различные аспекты экономики, с одной стороны, оказывают влияние на климатические усло-
вия, а с другой, сами находятся под влиянием климата и его изменений. Следовательно, необходимо раз-
работать всеобъемлющую, комплексную стратегию низкоуглеродного развития, которая бы включала 
межсекторальные подходы и программы.

6.2 Разработка мер по смягчению последствий изменений климата для регионов

Если преодолеть вышеописанные барьеры, регионы и муниципалитеты смогут стать ключевым звеном в 
усилиях по смягчению последствий изменения климата благодаря укреплению, усилению и, временами, 
предвосхищению национальной политики. Как было сказано в Главе 2, они находятся ближе к населению 
и территориям, где осуществляются инвестиции и есть гибкость для инноваций. 

Сферы ответственности различных органов власти отличаются в разных странах. Тем не менее, большин-
ство регионов за счет принятия соответствующих мер сможет повлиять на выбросы в трех перечислен-
ных ниже секторах. 

6.2.1 Снижение выбросов от используемых региональным правительством оборудования 
и услуг 

Выбор соответствующих товаров и услуг, сделанный региональными и муниципальными властями, ока-
жет влияние на выбросы парниковых газов, связанные со строительством и эксплуатацией правитель-
ственных, образовательных и медицинских учреждений, сбором и переработкой мусора, производством 
и передачей электроэнергии, общественного транспорта. 

Оценка региональных 
выбросов парниковых 
газов и их источников – 
необходимое условие 
для разработки КРКП – 
проводится регионами 
пока крайне редко из-за 
ограниченности средств 
и квалифицированных 
кадров
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Box 17: Example of GHG emis-
sions reduction from Buildings 

and Vehicles Managed by the 
Woking Borough Council (Sur-

rey, England)

Results

- 51% reduction in energy consumption from city-owned buildings between 1991 and 2005 

- 

- £5.4 million saved in municipal energy and water bills since 1990 

- Opportunities to develop projects with private developers and local authorities outside the Borough 
and abroad 

- 

Actions undertaken

- 
of 60-70%.

- Building an Energy Management System. The Council was overspending its budget in 1990-91, but the 
-

ing a range of low-carbon technologies, including solar photovoltaic, combined heat and power and 
fuel cells. 

- 
vehicles with alternative-fuel vehicles when transport contracts come up for renewal. 

- Woking Council has calculated its “environmental footprint” i n connection with t he d evelopment of 
land and has published a Climate Neutral Development Good Practice Guide to advise developers.

Key success factors 

- Creation of the “Recycling Fund”: The Council estimated it would need £1.25 million to achieve its objec-
tives, but this was too much to be allocated up front. So the “Recycling Fund” was created i.e. money 
allocated to projects would be put in a separate bank account, and any money saved on energy bills 
would be re-used for the next year’s investment. 

Source: Woking Borough 
Council, 2008-2013.  http://www.

woking.gov.uk/environment/
climate/Greeninitiatives/

climatechangestrategy
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Врезка 17. Сокращение 
выбросов парниковых газов от 

зданий и автотранспорта: пример 
городского совета г. Уокинг 

(графство Суррей, Англия)

Результаты

-  сокращение энергопотребления принадлежащих городу зданий на 51 % в период с 1991 по 2005 год

-  увеличение энергоэффективности зданий городского совета на 30 % в период между 1996 и 2005 годом

-  5,4 млн фунтов стерлингов сэкономлено на оплате муниципальных счетов за воду и электроэнергию с 1990 
года

-  новые совместные проекты между частными компаниями и муниципальными властями в других регионах Ан-
глии и за рубежом

-  более низкие тарифы на электроэнергию для жителей города

Предпринятые действия

-  В 1991 году была введена схема энергоэффективного освещения муниципальных зданий. Схема позволила сэ-
кономить потребление энергии на 60–70 %.

-  Создание системы управления в энергетическом секторе. Совет превысил свой бюджет в 1990-1991 гг., но за 
счет проектов смог сэкономить 164 тыс. фунтов стерлингов за первый год. Проекты городского совета были 
направлены на использование ряда инновационных низкоуглеродных технологий, включая солнечные фото-
гальванические панели, комбинированное производство тепла и энергии, топливные ячейки и др.

-  Городской совет постепенно вывел из эксплуатации муниципальные автомобили на сжиженном природном 
газе и заменил их новыми, использующими биотопливо.

-  Рабочий совет рассчитал «степень своего воздействия на окружающую среду» и опубликовал Руководство по 
лучшим практикам в сфере климатически-нейтрального развития для разработчиков проектов.

Ключевые факторы успеха

-  Создание Фонда переработки отходов. По оценкам Совета, понадобилось бы 1,25 млн фунтов стерлингов для 
реализации всех поставленных муниципалитетом целей, но столь большую сумму было сложно инвестировать 
на раннем этапе. Так был создан Фонд переработки отходов: то есть деньги, выделяемые на проекты, направля-
лись на отдельный счет, и все средства, сэкономленные за счет реализованных мер, использовались повторно 
для инвестиций на следующий бюджетный период.

Источник: городской совет г. 
Уокинг, 2008–2013 гг., http://www.

woking.gov.uk/environment/climate/
Greeninitiative/climatechangestrategy   
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Box 18: 
Methane Recovery, Bilbao 
(Spain)

Objectives: 

- 

Action undertaken:

- In 1984, a plan was implemented in order to evaluate the potential of the biogas generated in the land-

- Six wells were constructed and torching was introduced to burn the produced biogas. 

- After 1988, a feasibility study was conducted to evaluate all the possible functions of biogas: selling it 
to nearby factories, using it in an incinerator for hospital wastes, directly transforming it into electricity, 

view.

- To realise this project, the municipality of Bilbao and the Basque Energy Entity (EVE) decided to create 
the company Sociedad Bio Artigas S.A., involved with project construction and capitalisation 

Results:

- 36 extraction wells and 12 pipes were constructed.

- The installation was completed with two turbines producing 450 kW of electricity each. 

 Budget:

- The overall amount of investment totals €961,500. Since the plan was launched, average revenues have 
reached €300,480 per annum, thanks to electricity sales. €60,100 of this covers the exploitation fees, 
including facility maintenance and insurance.

- 
programme THERMIE, the Spanish Ministry of Industry and Energy and the Basque Government. 

Source: Energie Cites, www.energie-
cites.org/db/bilbao_140_en.pdf

91

6.2.2 Снижение выбросов в секторах, находящихся в управлении регионального 
правительства

Решения региональных властей в области территориального планирования и регулирования энергоэф-
фективности в зданиях могут повлиять на объемы выбросов парниковых газов.

Управление развитием транспорта на региональном уровне, включая укрепление взаимосвязей/коор-
динации между различными транспортными системами, может положительно отразиться на их развитии 
и способствовать переходу на низкоуглеродные технологии и подходы.

Источник: Energie Cites, www.energiecites.org/db/bilbao_140_en.pdf

Врезка 18. Утилизация метана 
на полигонах твердых бытовых 
отходов: пример г. Бильбао 
(Испания)

Цели:

-  Усилить контроль над полигонами твердых бытовых отходов через утилизацию метана, образующегося при 

ферментации отходов внутри полигона 

Предпринятые действия:

-  В 1984 году была проведена оценка объемов биогаза, производимого внутри полигона в г. Артигасе

-  Было построено шесть скважин и введена технология сжигания биогаза

-  После 1988 года было проведено технико-экономическое обоснование возможного использования биогаза: 

продажа соседним заводам, использование на мусоросжигательной установке, трансформация в электроэнер-

гию и т. п. Последняя опция оказалась наиболее привлекательной с технической точки зрения и с точки зрения 

рентабельности.

-  Для реализации этого проекта городские власти г. Бильбао и Баскская энергетическая компания (EVE) решили 

создать новую компанию Sociedad Bio Artigas S.A., которая занялась реализацией проекта

Результаты:

-  было построено 36 скважин и 12 труб

-  были установлены две турбины мощностью 450 кВт каждая.

Бюджет:

-  Общий объем инвестиций составил 962 тыс. евро. С момента запуска проекта среднегодовой доход, благодаря 

продажам электроэнергии, составил 300 тыс. евро. Из этой суммы 60 тыс. евро в год было достаточно для по-

крытия расходов на эксплуатацию оборудования, включая обслуживание и страховку установки.

-  Проект был профинансирован Европейской комиссии (DG TREN) через программу THERMIE, Министерством 

промышленности и энергетики Испании и Правительством Страны Басков.

Источник: Energie Cites, 
www.energiecites.org/db/
bilbao_140_en.pdf
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Ванкувер

Цели:

-  разработать полномасштабный план сохранения привлекательности центра Ванкувера с коммерческой и тури-
стической точек зрения, 

-  разгрузить увеличивающийся поток пассажиров,

-  продвигать использование общественного транспорта, пешеходные и велосипедные дорожки для разгрузки про-
бок.

Предпринятые действия:

-  Совет одобрил План решения транспортных проблем в центре города (DTP) в июле 2002 года.

-  В рамках этого плана было принято 80 рекомендаций для развития сбалансированной системы общественного 
транспорта в центре города с более широким выбором средств передвижения и маршрутов.

-  Многие рекомендации, предложенные в плане, были осуществлены на практике, в том числе: введены допол-
нительные автобусные линии в часы пик, увеличена длина автобусных маршрутов, создана система челночных 
перевозок из центра города в окраинные районы, размечены велосипедные дорожки.

Результаты:

-  было инициировано 18 проектов (22 %) от общего числа предложенных планом рекомендаций; 17 из этих про-
ектов должны быть завершены в ближайшие три года,

-  использование автомашин для личных перевозок сократилось с 49 % в 1999 году до 30 % в 2004 году,

-  в 1999 году пользовались велосипедами или ходили пешком только 15 % жителей города, а теперь 3 % населения 
используют пешеходные и 27 % – велосипедные дорожки.

Ключевые факторы успеха:

Совет утвердил План решения транспортных проблем в центре города, который был разработан на основе глубокого 
анализа и консультаций с бизнесом и жителями города.

Регион Бретань

Цели:

Стимулировать развитие железнодорожного транспорта, снизив, тем самым, автомобильные перевозки и выбросы 
парниковых газов

Предпринятые действия:

Региону Бретань удалось модернизировать региональную систему железнодорожных перевозок за счет обновления 
ж/д станций и 85 % локомотивов и вагонов. Общая сумма работ составила 200 млн долл. США.

Результаты:

Железнодорожные пассажирские перевозки увеличились на 50 %: с 17 тыс. пассажиров в день в 2001 году до 26 тыс. 
пассажиров в день в 2008 году.

Ключевые факторы успеха:

Эти результаты были достигнуты благодаря комплексной политике, в которой были учтены все аспекты железнодо-
рожных перевозок:

-  Регулярность: опоздание поездов – только в исключительных случаях, главная цель региональной транспортной 
системы – довольный пассажир;

-  Скорость: новое оборудование сократило время в пути на 15–25 %;

-  Комфорт: за основу стандартов комфортности были взяты стандарты, принятые для высокоскоростных националь-
ных поездов 

-  Доступность: специальные цены для молодежи и безработных

Врезка 19. План решения 
транспортных проблем: 

примеры Ванкувера (Британская 
Колумбия, Канада) и региона 

Бретань (Франция)

Источник: http://Vancouver.ca/DTP/
http://www.bretagne.fr/internet/

jcms/j6/accueil http://www.bretagne.
fr/internet/jcms/j_6/accueil
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6.2.3 Косвенное воздействие на другие выбросы

Региональные власти могут опосредованно влиять на выбросы через управление инвестициями и пове-
дением населения, предоставляя возможности для взаимодействия, обмена и распространения инфор-
мации, организовывая учебно-просветительские программы и различные инициативы.

Общественное участие и поддержка региональной политики и инвестиционных проектов со стороны 
населения будет обеспечена только тогда, когда есть общее глубокое понимание проблемы изменения 
климата и возможных выгод от низкоуглеродных технологий и подходов. Осведомленность обществен-
ности можно повысить через проведение региональных информационных кампаний, распространение 
информации для целевой аудитории на региональном и местном уровне: студентов, учителей, предста-
вителей малого и среднего бизнеса, владельцев квартир и домов. Пробелы в информации особенно ска-
зываются на эффективности программ энергосбережения. Большинство малозатратных или даже эконо-
мически выгодных энергосберегающих мер не осуществляется из-за отсутствия осведомленности об их 
преимуществах.

Цели:

-  Повысить информированность индивидуальных потребителей о потерях тепла в  их собственных домах для 
стимулирования энергосберегающих мер 

Предпринятые действия:

-  проведена тепловизионная съемка всех домов, расположенных в пределах агломерации Дюнкерка, 

-  опубликованы карты с результатами анализа потерь тепла от крыш каждого здания, 

-  результаты доведены до сведения общественности через распространение информационных плакатов, город-
ские собрания и веб-сайты,

-  открыты энергоинформационные центры, где можно бесплатно получить консультацию о результатах тепло-
визионной съемки и о возможных энергосберегающих мерах. 

Результаты:

-  подготовлены "тепловые карты" для 18 городов агломерации Дюнкерка,

-  проинформировано более 5 тыс. чел.  

Бюджет:

-  197 098 евро (0,94 евро на одного жителя),

-  Финансовые партнеры: государственные организации (Региональный совет Нор – Па-де-Кале, Французское 
агентство по окружающей среде и энергетике – ADEME), частные (EDF, Gaz de France, DALKIA).

Ключевые факторы успеха:

-  устойчивое партнерство между Региональным советом Нор – Па-де-Кале, ADEME и компаниями-
производителями энергии,

-  широкое распространение результатов тепловизионной съемки,

-  мониторинг и последующая работа с населением.

Врезка 20. Информационно-
просветительский проект в г. 
Дюнкерке, Нор – Па-де-Кале, 
(Франция): тепловизионная съемка

http://www.dunkerquegrandlittoral.org/
actualite/docshtml/pdf/thermohabi.pdf
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Участие одновременно нескольких регионов в учебно-просветительских проектах дает возможность 
включать вопросы изменения климата в планы работ на различных уровнях принятия решений.

В некоторых случаях регионы предоставляют техническую помощь и практические советы инвесторам. 
Есть много примеров, когда создаются специальные энергоинформационные центры для поддержки ин-
дивидуальных потребителей и подрядчиков в выборе технологических решений и внедрения проектов 
по энергоэффективности или возобновляемой энергетике в их домах. Эти центры часто софинансируют-
ся региональным правительством и, как правило, весьма успешны.

Регионы могут также создавать благоприятный климат для инвестиций в низкоуглеродные технологии 
со стороны частного сектора, в том числе через изменение регулятивной базы, которая в нынешнем 
виде может препятствовать притоку инвестиций,  или совершенствование налоговой политики. За счет 
снижения стоимости, рисков, неопределенностей, а также сроков окупаемости, проекты по снижению 
выбросов парниковых газов становятся более привлекательными для потенциальных разработчиков и 
доноров.

Политика региональных и местных органов власти по поддержке низкоуглеродных технологий дает ин-
весторам уверенность в перспективности этого рынка на данной территории. В секторе ветровой энер-
гетики разработчики проектов часто сталкиваются с высокими затратами на реализацию проекта в стра-
не или регионе с низким опытом применения этой технологии. Иногда им приходится подолгу ждать, 
пока соответствующая регулятивная система в области возобновляемой энергетики не будет создана. 
Им также необходимо оценить существующее техническое обеспечение и найти и/или обучить подряд-
чиков. Поэтому большинство инвесторов предпочитают вкладывать деньги в крупные ветроэнергетиче-
ские проекты, которые быстрее смогут обеспечить возврат вложенных средств. Аналогично, на неболь-
ших рынках углеродным брокерам и покупателям углеродных кредитов будет невыгодно инвестировать 
свои ресурсы в отдельные небольшие проекты. Тем не менее, наличие четкой политической поддержки 
и потенциала для реализации большого числа проектов создает привлекательный климат для углерод-
ного финансирования.

6.2.4 Поддержка экологически чистых предприятий и услуг

Регионы могут создавать стимулы для компаний, действующих на их территории, внедрять новые низ-
коуглеродные технологии, продукты и услуги. Разработку таких стимулов целесообразно поручить ре-
гиональным органам власти, отвечающим за экономическое развитие или исследования и разработки. 
Поддержка экологически чистых предприятий и услуг может оказаться проще для больших регионов с 
большими рынками и лучшей бизнес-средой, которая предусматривает развитую инфраструктуру, на-
личие научно-исследовательских центров и квалифицированной рабочей силы.

Политика местных орга-
нов власти по поддержке 

низкоуглеродных техно-
логий дает инвесторам 

уверенность в перспек-
тивности этого рынка для 

данной территории
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Выводы

Политика смягчения последствий изменения климата может оказать благоприятное воздействие не 
только на окружающую среду, но также и на развитие. Низкоуглеродное развитие – новое перспективное 
направление работ для органов государственной власти, особенно на уровне регионов, значительный 
потенциал которых еще не задействован. Благодаря возможности выбора заказываемых оборудования и 
услуг, регулятивных мер,  принципов планирования, а также влиянию на подведомственные территории 
и их экономическое развитие, у представителей региональной администрации есть хорошие возможно-
сти для интеграции вопросов смягчения изменений климата в их текущую деятельность.

Те же представители региональной администрации в большинстве случаев вовлекаются в разработку 
политики и мер в области адаптации, которые будут подробно описаны в следующей главе.

Однако, по-прежнему существует ряд барьеров для разработки долгосрочных комплексных межотрас-
левых стратегий с совместным участием всех заинтересованных сторон и их трансформации в эффектив-
ные меры.

Глобальная инициатива «На пути к низкоуглеродным и климатически устойчивым территориям», осу-
ществляемая ПРООН и ЮНЕП совместно с региональными ассоциациями, помогает региональным орга-
нам власти раскрыть их потенциал и значительно увеличить число осуществляемых ими низкоуглерод-
ных инициатив и инвестиционных проектов в области регионального развития для достижения устойчи-
вого будущего. Практические шаги в этом направлении описаны в Главах 4 и 8.

Когда Испания начала активно продвигать проекты в сфере ветровой энергетики, потенциальные выгоды от создания 
новых рабочих мест перевесили голоса тех, кто был против этого решения из-за производимого шума и эстетических 
недостатков ветровых установок. В кратчайшие сроки испанские автономные коммуны выпустили постановление о том, 
чтобы все ветряные турбины, установленные на территории Испании, изготавливались местными предприятиями. Это 
постановление все еще действует в нескольких регионах Испании, таких как Кастилия и Леон, Галисия, Валенсия, кото-
рые, прежде чем дать разрешение на реализацию проекта, требуют подтверждения, что сборка и производство турбин 
и компонентов осуществлялись на территории самой страны. Эта политика стала одним из стимулов создания компании 
Gamesa Corporacion Tecnologica S.A. – третьего по величине мирового производителя ветряных турбин.

Врезка 21. Политика по 
продвижению локальных 
низкоуглеродных проектов: пример 
ветровой энергетики в регионах 
Испании
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Глава 7  
Адаптация к климатическим изменениям: цели, вызовы и 
приоритеты для регионального развития

7. 1 Срочная необходимость в адаптации к климатическим изменениям

7.1.1 Прогнозируемые последствия изменения климата

Даже если человечество сегодня же прекратит выбрасывать парниковые газы, влияния изменения кли-
мата избежать уже не получится. Поэтому адаптация к изменениям климата  необходима во всех регио-
нах мира. 

Согласно самым последним данным МГЭИК, к 2035 году средняя температура Земли увеличится на 0,5 – 
1,0 оС относительно уровня 1990 года и может достигнуть отметки в 2°C уже к середине этого столетия. 
Как скоро и насколько сильно прогреется наша планета, зависит от того, какой объем парниковых газов 
мы произведем в течение XXI столетия, а также от того, каким образом мировой климат будет реагиро-
вать на рост их концентрации в атмосфере. 

На рис. 25 представлены четыре сценария будущих выбросов, разработанных МГЭИК. Они расположены 
в следующем порядке: от высокоэмиссионных сценариев при базовом развитии экономики с интенсив-
ным использованием ископаемого топлива (A1) к низкоуглеродным сценариям при диверсифицирован-
ной структуре экономики, ориентированной на новые технологии производства энергии (B1) (Вольфсон, 
2008). Рис. 26 показывает прогнозируемый рост глобальной температуры поверхности Земли в течение 
XXI столетия на основании этих различных сценариев (Эллей и др., 2005).

Источник: Вольфсон, Р. Энергия, 
окружающая среда и климат, 1-ое 
изд., W.W. Norton&Company, inc. NY, 
2008

Рис. 25. Сценарии выбросов парниковых 
газов МГЭИК

Глобальные Региональные

Акцент на экономике

Акцент на экологии

A1F1  (интенсивное использование 
ископаемого топлива)

A1B  (сбалансированное развитие)
A1T  (новые технологии)
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Если выбросы будут увеличиваться с той же скоростью, что в течение последних 30 лет (сценарий A1F1), 
то средняя температура Земли может вырасти на 4 оС. Последний раз, когда планета испытывала повы-
шение температуры такого масштаба, был 55 млн лет назад во время так называемого Позднепалеоце-
нового термального максимума. В течение этого периода тропические леса распространились до осво-
бодившихся из-подо льда полярных регионов, а уровень океана поднялся до высоты, превышающей 
сегодняшнюю на 100 м. Пустыни охватили территорию от Южной Африки до Европы («New Scientist», 
март 2009 года). Этому периоду были свойственны совсем другие условия с точки зрения концентра-
ции СО2 в атмосфере, расположения континентов, орбиты земли и др. параметров, поэтому нужно очень 
осторожно подходить к моделированию влияния будущих изменений климата исходя из реконструкции 
климатических условий тех времен. Однако ясно, что повышение мировой температуры на 4 оС может 
привести к разрушительным последствиям.

Рис. 26. Прогноз изменений 
глобальной температуры

Источник: Эллей и др., 2005
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Рис. 27. Прогнозируемые 
последствия климатических 

изменений

ПРОГНОЗИРУЕМЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ КЛИМАТИЧЕСКИХ ИЗМЕНЕНИЙ 
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Как показано на рис. 27, значительные изменения в типах, частоте, интенсивности, продолжительности 
и распределении вызванных климатом рисков могут происходить даже при относительно мягких сцена-
риях изменений климата. В опубликованном недавно Докладе Стерна отмечается, что повышение темпе-
ратуры на 2 °C может привести к вымиранию от 15 до 40 % видов животных и растений; повышение на 
3–4 °C может привести к тому, что миллионы людей потеряют свой кров из-за участившихся наводнений; 
а рост температуры на 4 °C или больше может серьезно сказаться на обеспечении продовольствия в 
глобальном масштабе.

Также очевидно, что влияние изменения климата на экономическое и социальное развитие будет не-
одинаковым, и пострадают больше всех беднейшие слои населения и жители тропических регионов и 
островных государств (МГЭИК, 2007). Некоторые районы Африки и Азиатско-Тихоокеанского региона 
уже сталкиваются с последствиями изменения климата, хотя пока не столь масштабными. 

Результаты проведенного недавно анализа влияния изменений климата на сельское хозяйство в Африке 
указывают на значительные экономические потери на региональном уровне, особенно в районах, где 
распространено неорошаемое земледелие. Убытки сельского хозяйства составляют от 25 до 150 долл. 
США/га и даже выше. Если учесть, что продуктивность неорошаемого земледелия в этих регионах состав-
ляет в среднем 120–150 долл. США/га, в таких странах, как Нигерия, Зимбабве и Эфиопия, убытки такого 
масштаба станут критическими для местного развития. Некоторые провинции и районы в Западной и 
Южной Африке могут потерять от 40 до 60 % ожидаемых доходов от сельского хозяйства. 

Регионы в других частях света, например в дельтах рек Южной Азии, в ближайшие десятилетия, по всей 
вероятности, будут подвержены частым наводнениям, а затем, после того как растают Гималайские лед-
ники, – засухам. 

Таким образом, во многих регионах мира изменения климата могут перечеркнуть десятилетний про-
гресс и подорвать достигнутые высокой ценой цели развития. На местном уровне последствия климати-
ческих изменений могут увеличить вероятность межрегиональных конфликтов и стать серьезной про-
блемой для человеческой безопасности. Ограниченный доступ к природным ресурсам уже сейчас часто 
оказывается причиной напряженности между населением и правительством. Изменение климата приве-
дет к истощению земельных и водных ресурсов, что может вызвать новые или обострить существующие 
конфликты как на национальном, так и международном уровнях (см. рис. 7 – «Горячие» климатические 
точки).

Рис. 28. Распределение динамики 
чистых доходов с гектара по 
регионам (провинциям/районам) 
при умеренном изменении 
температуры и уровня осадков

Источник:  Kurukulasuriya and 
Mendelsohn, African Journal of 
Agriculture and Resource Economics, 
2008

Долл. США/га

Потери

Прибыли

Модель WELF1T
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7.1.2 Новые задачи для развития, связанные с изменением климата 

а) Долгосрочное планирование

Изменения климата влияют не только на распределение, характер и интенсивность опасных погодных 
явлений во всем мире, но также могут привести к появлению новых видов рисков, которые раньше либо 
не существовали, либо были крайне редкими. Пример климатических воздействий такого рода – прорыв 
ледниковых озер и разрушение плотин в горных районах из-за роста температуры и усиленного таяния 
ледников. Также вероятны изменения факторов риска: то есть вероятность негативных последствий ста-
новится выше. Таким образом, меры по адаптации необходимо осуществлять совместно со стратегиями 
по управлению рисками стихийных бедствий (УРСБ). Стратегии, политика и меры УРСБ должны быть на-
правлены на предотвращение новых, более интенсивных и частых опасных погодных явлений. Напри-
мер, включение оценок климатических рисков в процесс управления рисками катастроф, а также уси-
ление существующих систем раннего оповещения и планов действий на случай чрезвычайных ситуаций 
–все это важно как с точки зрения адаптации к изменениям климата, так и УРСБ. 

Врезка 22. Воздействие 
климатических изменений 

на устойчивое развитие 
региона Кордильера-Бланка в 

Северных Андах (Перу)

В последние годы регион Кордильера-Бланка переживал бурный рост благодаря инвестициям в 
орошаемое сельское хозяйство и трудоемкие отрасли горнодобывающей промышленности. Однако, 
быстрое таяние ледников в районе Анд приводит к падению речного стока, а, следовательно, к со-
кращению водных ресурсов и вырабатываемой на гидроэлектростанциях энергии, что ставит под 
сомнение будущее этих и других отраслей, а также устойчивое развитие региона в целом. Река Рио-
Санта, берущая начало в горах Кордильера-Бланка, обеспечивает производство гидроэнергии для 
двух основных городских агломераций: Чимботе и Трухильо. Проблема состоит в том, что в сухой 
сезон река питается на 40 % за счет горных ледников. Таяние ледников, таким образом, создает риски 
для инвестиций в гидроэнергетику, сельское хозяйство и добычу ресурсов. Компенсация энергети-
ческих потерь потребует, по оценкам Всемирного банка, вложения до 1,5 млрд долл. США в тепловую 
энергетику.

Рис. 29. Точки 
соприкосновения между 

управлением рисками 
стихийных бедствий (УРСБ) 

и адаптацией к изменениям 
климата

Источник: по материалам 
Siegel, 2009
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ствии с изменением климатических условий 
(включая возможные выгоды)

Управление климатическими рисками 
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природными явлениями

Глава 7: Адаптация к климатическим изменениям: цели, вызовы и приоритеты для регионального развития 



101

Необходимо отметить, что адаптационные меры не смогут снизить риск возникновения опасных явле-
ний или повлиять на капризы погоды. Степень климатической уязвимости зависит от изменений рисков, 
так же как и от подверженности, чувствительности и способности адаптации к ним. Принимая во вни-
мание фундаментальные сдвиги в развитии экономической деятельности и экосистем, которые будут 
происходить в результате изменения климата, один только пересмотр существующих или разработка 
новых мер по сокращению риска стихийных бедствий хоть и является необходимым, но не будет доста-
точным условием для снижения уязвимости. Например, миграция промысловых видов рыб в высокие 
широты из-за повышения температуры океана может обернуться катастрофой для местных рыболовных 
общин в Африке (см. рис. 29), хотя и не будет иметь форму внезапных природных явлений, на которых 
сосредоточено внимание существующих систем УРСБ. Адаптация к изменениям климата потребует фун-
даментального переосмысления социально-экономической стратегии развития и стратегии управления 
экосистемами.

Как уже обсуждалось в Главе 4, основной вопрос, который стоит перед лицами, принимающими решение 
в области адаптации: что делать с неопределенностью в отношении меняющихся условий и связанных с 
ними последствий. Принятие решений на длительную перспективу в условиях недостатка информации 
– задача непростая. Разработка эффективной стратегии по адаптации к изменениям климата потребует 
долгосрочных, ориентированных на планирование подходов на национальном, региональном и мест-
ном уровнях. Простое реагирование на изменения в краткосрочной или среднесрочной перспективе 
без внимания к изменениям, которые будут происходить за более длительный период времени, может 
привести к неправильным инвестиционным решениям, затраты на которые могут превысить прямые 
потери от потепления климата. Показателен в этом отношении пример региона Кордильера-Бланка в 
Северных Андах в Перу. 50

Для существенного снижения климатических рисков работу следует планировать минимум на 50 лет впе-
ред. Задача здесь состоит не в предсказании будущего, а в выявлении стратегий, политики и мер разви-
тия, необходимых, чтобы справиться с рядом возможных в будущем климатических и других социально-
экономических изменений. Иными словами, цель долгосрочного планирования – определить соответ-
ствующий набор подходов к управлению существующими и ожидаемыми рисками и выгодами, связан-
ными с климатическими изменениями. В этом случае реализованные сегодня меры адаптации вряд ли 
окажутся неправильными в будущем. 

Разработка стратегии на длительную перспективу – непростая задача для национального правительства, 
хотя для регионов она может оказаться еще сложней. Климатические, биофизические (земля, вода и т. 
п.) и социально-экономические показатели необходимо анализировать в комплексе, чтобы разработать 
оптимальные методы управления, стратегии и политику. Во многих странах созданы функциональные 
метеорологические службы и имеются собственные базы климатической информации и данных, чтобы 
облегчить такую работу. Однако эти базы данных часто не достаточно адекватны для поддержки длитель-
ного планирования.

Важно иметь в виду, что точная, детальная оценка последствий изменения климата для разработки дол-
госрочной стратегии адаптации не требуется. Иногда достаточно простой оценки для того, чтобы опре-
делить оптимальные стратегии развития в контексте прогнозируемых изменений климатических усло-
вий. Таким же образом можно определить наиболее приемлемые стратегии адаптации, которые будут 
учитывать фактор неопределенности. Вначале можно разработать общую долгосрочную стратегию с ис-
пользованием существующих данных и доступных подходов, а уже по мере накопления дополнительной 
информации, финансовых ресурсов и опыта – детализировать ее. 

Национальные сообщения, которые страны регулярно направляют в Секретариат  Рамочной конвенции 
ООН об изменении климата (РКИК ООН), для многих стран послужили толчком к началу активной работы 
в сфере изменения климата. Этот опыт мог бы быть полезен регионам при подготовке КРКП. Ключевая 
проблема для тех, кто принимает решения и пытается снизить риски, связанные с изменениями климата, 
– определить наиболее эффективные инструменты, которые бы соответствовали уникальным требова-
ниям и возможностям их территорий.

Адаптационные меры 
не смогут снизить риск 
возникновения опасных 
явлений или повлиять на 
капризы погоды. Уровень 
климатической уязвимо-
сти зависит от изменений 
рисков, так же как и от 
подверженности, чувстви-
тельности и способности 
адаптации к ним

50 Доклад о человеческом 
развитии 2007/2008. Борьба 
с изменениями климата: 
человеческая солидарность 
в. разделенном мире. 
ПРООН, 2007
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б) Включение адаптации в процесс принятия политических и инвестиционных решений 

Частный сектор сам по себе вряд ли сможет разработать эффективные меры адаптации из-за неуверен-
ности относительно временных рамок и масштаба прогнозируемых изменений климата, сомнений в 
«общественной полезности» целого ряда вариантов адаптации, а также долгосрочного характера пред-
полагаемых выгод адаптации в противовес вполне конкретным и требующимся уже сейчас затратам. Что-
бы поддержать осуществление целенаправленных мероприятий в области адаптации на самом раннем 
этапе, правительству необходимо:

-  предоставить соответствующую информацию относительно будущих изменений климата;

-  разработать стандарты эффективности и соответствующие нормы;

-  предложить критерии для отбора приоритетных мер адаптации и их внедрения. Эти критерии мо-
гут включать соотношение затрат и выгод, а также критерии «выносливости» и гибкости;

-  включить проблемы адаптации в национальные стратегии развития и государственные инвестици-
онные планы; 

-  разработать и внедрить долгосрочные стратегии защиты зависимых от изменений климата экоси-
стемных и общественных услуг (водоснабжение, защита прибрежной зоны и др.). 

В Главе 5 уже отмечалось, что изменения климата – комплексная проблема. Разработка стратегий и мер 
по повышению устойчивости к последствиям климатических изменений  необходимы для самых разных 
секторов экономики: энергетики, сельского хозяйства, здравоохранения, водных ресурсов, инфраструк-
туры и др. Необходимо рассматривать как взаимные выгоды, так и возможные конфликты между пред-
лагаемыми мерами по адаптации и смягчению последствий изменения климата, в том числе возможные 
отрицательные и положительные побочные эффекты. Излишняя концентрация внимания на отдельных 
целях адаптации и смягчения изменений климата, не принимая во внимание побочные эффекты и связь 
между ними, может привести к упущенным выгодам.  Поэтому необходимы хорошо отлаженные меха-
низмы координации на национальном, региональном и местном уровнях. Такие механизмы наиболее 
эффективны, когда они встроены в местную организационную и административную структуру, а также 
системы межрегионального сотрудничества. 

Опыт показал, что неэффективно создавать отдельные ведомства, отвечающие за управление рисками, 
связанными с изменениями климата. Климатические изменения не могут быть единственной сферой 
ведения какого-либо учреждения или профессионального эксперта. Важнее усилить существующие си-
стемы управления, в том числе на региональном уровне. Это позволит разработать более действенную 
адаптационную стратегию по принципу «снизу-вверх». Министерства, в чье ведение входят обеспечение 
государственных услуг, производство продуктов питания и управление водными ресурсами, отвечают 
за предоставление максимально эффективных государственных товаров и услуг при минимальном фи-
нансовом бремени климатических рисков. По сути, изменения климата стимулируют изменения в пове-
дении людей и подходах к управлению, заставляя учитывать адаптационные мероприятия при принятии 
инвестиционных решений и решений в области развития на всех уровнях общества.

Традиционно, климатические данные не учитываются при планировании стратегий развития. Существу-
ющие методы планирования обычно сосредоточены на краткосрочных угрозах в двух или трех ключевых 
секторах и гораздо меньше внимания уделяют стабильности долгосрочных инвестиций в контексте из-
менчивости климата. Поэтому при проведении долгосрочного планирования те, кто принимает решения 
на региональном и местном уровнях, должны пересмотреть свои методы и подходы, чтобы включить в 
них вопросы изменения климата. 

Опыт показал, что не-
эффективно создавать 

отдельные ведомства, от-
вечающие за управление 

рисками, связанными с 
изменениями климата

Глава 7: Адаптация к климатическим изменениям: цели, вызовы и приоритеты для регионального развития 



103

 в) Финансирование мер адаптации

Очевидно, что достижение целей развития будет стоить дороже в условиях меняющегося климата. Хотя 
существует много сложностей и ограничений в оценке точных затрат на адаптацию к изменениям клима-
та при различных сценариях увеличения выбросов парниковых газов и роста температур, все доступные 
индикативные оценки свидетельствуют о том, что эти  суммы будут порядка десятков миллиардов долл. 
США. 

Помимо управления планированием развития за счет включения адаптации в процесс принятия реше-
ний, реализация адаптационных стратегий и мер потребует изменения самого пути развития. Для до-
стижения устойчивого будущего необходимы бóльшие затраты из-за a) тех мер, которые должны быть 
осуществлены для управления дополнительными рисками и вызовами, связанными с изменениями кли-
мата; б) убытков от неиспользованных возможностей, когда дефицитные ресурсы будут использованы 
неэффективно или растрачены; и в) затрат на управление в ситуации неуверенности, которая свойствен-
на климатическим процессам. 

Как упоминалось в Главе 2, суммы, необходимые для адаптации к климатическим изменениям, значитель-
но превышают ресурсы, которые в настоящее время доступны благодаря разнообразным источникам 
финансирования. Тем, кто принимает решения, придется определить приоритетные и наиболее эффек-
тивные меры адаптации, выбрать соответствующие меры по снижению структурных рисков и продвигать 
инициативы, связанные с адаптацией, которые не только сократят климатические риски, но будут спо-
собствовать скорейшему достижению целей развития и разработке новых механизмов финансирования 
адаптации.

В контексте долгосрочной климатической неопределенности особенно высок риск принятия недоста-
точных/избыточных мер адаптации, например в сфере контроля над наводнениями. Как альтернатива 
затратным структурным решениям, инструменты страхования, как например индексы наводнений, ко-
торые обеспечивают компенсацию жертвам в случае наводнения, помогут развивающимся странам сни-
зить риски, компенсировать ущерб и адаптироваться к стихийным бедствиям в условиях изменчивости 
климата.

Такие инициативы по перераспределению рисков, если они разработаны соответствующим образом, не 
только помогут пережить последствия потрясений, но и позволят бедным слоям населения участвовать 
в хозяйственной деятельности и, тем самым, повысить уровень их доходов. Это применимо в любых гео-
графических масштабах и относится как к микро/индивидуальному уровню, так и к региональному и на-
циональному. Например, существует огромный потенциал для использования страховых механизмов в 
применении к трансграничным бассейнам рек. Эти механизмы будут способствовать развитию важней-
ших секторов: сельского хозяйства, гидроэнергетики и инфраструктуры – за счет совершенствования си-
стемы реагирования и содействия восстановлению в случае возникновения стихийных бедствий, предо-
ставления кредитов для инвестирования, которые иначе рассматривались бы как слишком рискованные, 
и продвижения комплексного управления водными ресурсами.

Однако, механизмы страхования (любого типа) могут покрыть не более 3 % общей численности насе-
ления развивающихся стран. Таким образом, основная задача для тех, кто принимает решения на ре-
гиональном уровне, состоит в разработке регулятивной и институциональной базы, способствующей 
развитию и развертыванию инновационных механизмов финансирования адаптации, например погод-
ных деривативов, для поддержки развития основных секторов: сельского хозяйства, гидроэнергетики и 
инфраструктуры – в контексте долгосрочной неопределенности климата. Выбор соответствующих регу-
лятивных и финансовых инструментов для осуществления обозначенных приоритетных мер адаптации 
будет ключевым компонентом КРКП.

Хотя существует 
много сложностей 
и ограничений в 
оценке точных затрат 
на адаптацию к изме-
нениям климата при 
различных сценариях 
увеличения выбросов 
парниковых газов и 
роста температур, 
все доступные инди-
кативные оценки сви-
детельствуют о том, 
что эти  суммы будут 
порядка десятков 
миллиардов долла-
ров США
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7.2 Определение приоритетности мер адаптации на региональном уровне

Основная задача региональных властей на ближайшее десятилетие – создать благоприятную среду для 
решения проблемы изменения климата: разработать соответствующие стратегии и наделить необходи-
мыми полномочиями министерства и ведомства, чтобы они отвечали за повышение эффективности и 
рентабельности инвестиционных решений в условиях изменчивого и неопределенного климата, а также 
обеспечить защиту уязвимых групп населения от новых и более частых экстремальных природных явле-
ний. Чтобы выполнить эту задачу, региональные органы власти должны будут:

1.  Оценить физические и социально-экономические последствия изменений климата;

2.  Разработать новые подходы к долгосрочному планированию: переход от оперативных, краткос-
рочных, не связанных друг с другом мер реагирования к продуманному, долгосрочному регулиро-
ванию климатических рисков для развития;

3.  Включить адаптацию в планы регионального развития и планы предупреждения и ликвидации по-
следствий стихийных бедствий: выход за рамки обычного бизнес-планирования и управления, при 
которых вопросы изменения климата отступают на второй план;

4.  Определить беспроигрышные и безотлагательные меры адаптации, существующие адаптационные 
возможности и потребности.

Таким образом, разработка всеобъемлющей климатической стратегии, учитывающей местные приори-
теты развития и интегрированной с общенациональными стратегиями, станет важным шагом на пути к 
устойчивому развитию региона.

7.2.1 Подготовка климатического профиля и климатической стратегии  

Вместо разработки одного только регионального плана по адаптации ПРООН рекомендует подготовить 
комплексный климатический профиль и климатическую стратегию, чтобы можно было определить воз-
можные выгоды и конфликты между планируемыми мерами смягчения изменений климата и адаптации. 
Как описано в Главе 4, формулировка  ПКПИКС включает шесть шагов (см. Врезку 23):

Климатический профиль

Шаг 1.  Анализ местных проблем развития, приоритетов и существующей политики региона

Шаг 2.  Оценка текущих социально-экономических показателей и прогноз их изменения на будущее 

Шаг 3.  Оценка уязвимости, климатических рисков,  доступа к энергетическими услугам и объемов выбросов парни-
ковых газов

Шаг 4.  Оценка климатических рисков, способности к адаптации и сценариев выбросов парниковых газов в будущем

Климатическая стратегия

Шаг 5.  Проанализировать возможные меры, провести анализ их выгод и затрат

Шаг 6.  Разработать средне- и долгосрочную стратегию

Врезка 23. Подготовка 
климатического профиля и 

климатической стратегии для 
региона
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Перечисленные шаги являются общими для разных регионов, поэтому при выборе соответствующих 
мер и подходов необходимо, в первую очередь, руководствоваться  уникальными особенностями кон-
кретной территории. Как упоминалось в Главе 4, выбор подходящих инструментов для оценки будущих 
условий будет зависеть от имеющихся данных, существующих технических возможностей, возможностей 
для сотрудничества с глобальными центрами передовых технологий и другими элементами КРКП. Для 
долгосрочного планирования регионам достаточно иметь относительно простые исторические ряды 
данных и использовать глобальные модели изменений климата или метод климатических аналогов для 
построения прогнозов региональных последствий изменений климата.

Для разработки стратегий адаптации необходимо вначале оценить уязвимость территории (зеленая ко-
лонка), а затем, используя климатические аналоги, провести анализ влияния различных климатических 
условий (коричневая колонка) на основные параметры, например прибыль от продажи производимой 
сельскохозяйственной продукции и т. п. (красная колонка). На рис. 30 показан метод проведения сравни-
тельной оценки влияния альтернативных сценариев изменения климата, предложенный Халлегаттом и 
др. (Climatic Change, 2007). Этот подход позволяет оценить сравнительные преимущества адаптационных 
мер при изменении климата в соответствии со сценарием Центра Хейдли или сценарием Центра CSIRO и, 
таким образом, выбрать наиболее приемлемые меры даже в условиях неопределенности климатических 
прогнозов.

Предлагаемый подход требует специализированных знаний в ряде секторов, в том числе в области кли-
матических наук, экономики или гидрологии, которые сможет обобщить только междисциплинарная ко-
манда. Также необходимы время и ресурсы на проведение детальной аналитической работы, проверку 
и тестирование полученных результатов. Регионам следует использовать все возможности для укрепле-
ния партнерских взаимоотношений с международными или национальными центрами передовых тех-
нологий в сфере климатологии или с другими регионами, которые уже подготовили свой климатический 
профиль с применением описанного подхода.

Рис. 30. Основные этапы 
проведения оценки 
адаптационных мер 

Источник:  Kurukulasuriya and 
Mendelsohn, African Journal 
of Agriculture and Resource 
Economics (2008)
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Например, климатический ана-
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лог i на период времени j, разра-
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7.2.2 Беспроигрышные, безотлагательные и долгосрочные меры адаптации

Деятельность в области адаптации к изменениям климата должна осуществляться во всех секторах на 
протяжении долгого периода времени. Она должна быть представлена как набор взаимодополняющих 
мер. Ключевой целью адаптационного компонента КРКП будет оказание помощи руководителям в опре-
делении трех типов мер в секторах с высокой степенью уязвимости:

1.  Беспроигрышные адаптационные меры. Эта категория включает меры, которые, при их правиль-
ной разработке, не только снижают климатические риски, но и создают условия для получения 
чистой экономической выгоды. Они должны осуществляться как часть стратегии устойчивого раз-
вития региона даже при отсутствии проблем, связанных с изменениями климата;

2.  Безотлагательные адаптационные меры – меры, реализацию которых – независимо от требуемых 
затрат – нельзя отложить либо по причине четко обозначенных рисков, связанных с изменением 
климата, либо из-за длительного срока их осуществления;

3.  Долгосрочные адаптационные меры. К этой категории относятся меры, направленные на разработ-
ку политики и мер по смягчению как существующих, так и будущих климатических рисков, а также 
на снижение вероятности неправильных адаптационных решений, связанных с неопределенно-
стью изменений климата.

Прежде чем приступить к разработке беспроигрышных мер адаптации, необходимо преодолеть ряд ре-
гулятивных барьеров, которые могут препятствовать их осуществлению. Региональным органам власти 
также придется искать новые источники финансирования безотлагательных мер адаптации.

Таблица 7. Примеры 
беспроигрышных, безотлагательных 

и долгосрочных мер адаптации

Мера/Сектор Сельское хозяй-
ство

Водоснабжение ЖКХ Опасные погодные 
явления

Энергетика

Беспроигрышные 
адаптационные 
меры

Развитие механиз-
мов перераспре-
деления рисков, 
например страхо-
вания

Тарифы на воду, стан-
дарты, поощряющие 
эффективное исполь-
зование и передачу 
воды и электроэнергии

Лучшая теплоизо-
ляция зданий

Совершенствование 
прогнозирования 
погоды. Развитие 
институциональной 
базы на всех стадиях 
управления рисками 
стихийных бедствий

Повышение стан-
дартов энергоэф-
фективности и мар-
кировка электробы-
товых приборов

Безотлагательные 
адаптационные 
меры 

Новые виды куль-
турных растений и 
изменение системы 
сельского хозяй-
ства для повыше-
ния устойчивости к 
засухе

Разработка механиз-
мов распределения 
водных ресурсов и 
разрешения конфлик-
тов, связанных с их 
совместным управ-
лением

Озеленение 
городских терри-
торий и пересмотр 
планов городского 
развития

Расширение знаний 
о факторах и степени 
риска для принятия 
научно-обоснованных 
решений по их управ-
лению. Разработка 
мер по противодей-
ствию новым стихий-
ным бедствиям

Диверсификация ис-
точников энергии

Долгосрочные 
адаптационные 
меры

Диверсификация 
сельскохозяйствен-
ных и несельско-
хозяйственных 
культур вместо 
монокультур-
ного сельского 
хозяйства, более 
уязвимого для из-
менений климата

Включение информа-
ции о потенциальном 
воздействии из-
менений климата на 
водообеспечение в 
планы развития водно-
го сектора (например, 
сокращение инвести-
ций в деятельность, за-
тратную с точки зрения 
потребления воды, на 
территориях, которые 
в будущем будут ис-
пытывать нехватку 
водных ресурсов)

Новые строи-
тельные кодексы 
и подходы к 
городскому пла-
нированию, 
чтобы, например, 
избежать заселе-
ния территорий, 
особенно под-
верженных риску 
наводнений

Совершенствование 
системы предупре-
ждения и реагирова-
ния в случае возник-
новения стихийных 
бедствий 

Включение инфор-
мации о потенци-
альном воздействии 
изменений климата 
на водоснабжение 
и другие сектора 
экономики в планы 
развития энерге-
тического сектора 
(например, сокра-
щение инвестиций 
в гидроэнергетику 
при прогнози-
руемом сокращении 
стока рек)
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Адаптационные подходы, представленные в Таблице 7, необходимо рассматривать с учетом местных 
условий. При этом важно понимать, что задачи по адаптации к изменениям климата тесно переплетены 
с задачами развития (МакГрей и др. 2009). Комплексный подход объединяет работу над a) снижением 
уязвимости и повышением способности реагировать на изменения внешней среды в контексте суще-
ствующего климата и б) снижением рисков и получению возможных выгод, связанных с прогнозируемы-
ми изменениями климата. С учетом этой взаимосвязи необходимо избавиться от текущих недостатков 
стратегий и мер в области адаптации. Также необходимо сформировать системные механизмы для того, 
чтобы поддержать обоснованный выбор принимаемых решений в области развития и, тем самым, из-
бежать потенциальных потерь при неадекватной адаптации. Таким образом, подход к управлению ри-
сками изменения климата должен базироваться на следующих основных элементах: управление, учреж-
дения, возможности, финансы и знания. Вероятность успешного решения проблемы изменения климата 
зависит от самых слабых из этих элементов, лежащих в основе адаптационной способности регионов и 
стран.

7.2.3 Использование карт для визуализации последствий климатических изменений и 
возможных мер адаптации

Принимая во внимание междисциплинарный характер и комплексность адаптационных задач, крайне 
важно представить результаты долгосрочного планирования, включая возможные меры адаптации, та-
ким образом, чтобы эта информация была доступна всем основным заинтересованным сторонам в ре-
гионе.

Существует целый ряд инструментов, которые − при относительно низких затратах − помогают в осу-
ществлении адаптационных решений. К таким инструментам относятся карты уязвимости для клима-
тических рисков, которые информируют население, создают общественное мнение в пользу принятия 
соответствующих мер, а также способствуют учету адаптации в стратегиях развития и выделению на эти 
цели бюджетных средств. Картографические материалы – один из самых старых и наиболее эффектив-
ных механизмов анализа и передачи географической информации. Передать сложную информацию ви-
зуально с помощью карт легче, чем при помощи таблиц или графиков, так как карты позволяют увидеть 
различные взаимосвязи в пространстве. 

В создании карт участвуют как технические специалисты (в сфере землепользования, климатологии, 
экономики и др.), так и ключевые заинтересованные лица. В основе каждой карты лежит комплексный 
анализ целого набора разнообразных данных: естественнонаучных, экономических, социальных и др. 
Представленные в национальном и региональном/местном масштабах данные о климатических рисках 
обеспечат важнейшей стратегической информацией местные сообщества, бизнес, а также региональ-
ных/местных чиновников и национальное правительство. 

Рис. 31, 32 и 33 демонстрируют, как карты уязвимости могут быть использованы для визуализации ин-
формации о воздействии климатических изменений на обеспеченность продовольствием африканских 
стран. Карты подготовлены на основе анализа влияния изменений климата на сельское хозяйство Афри-
ки (Курукуласурия и др., 2006). Эти карты используются исключительно в иллюстративных целях.

Заключение

Противодействие изменениям климата без ущерба для основных целей человеческого развития должно 
быть основной задачей региональных властей. Это потребует масштабной и согласованной работы. Для 
оптимального использования технологических, экономических и социальных возможностей потребует-
ся политическая воля и координация усилий на национальном и региональном уровнях. Необходима 
системная работа на всех уровнях планирования долгосрочного развития (международном, националь-
ном, региональном и местном) и межсекторальное взаимодействие, чтобы убрать барьеры и препят-
ствия для решения адаптационных задач. Необходимо будет мобилизовать источники финансирования 
мер адаптации, в том числе увеличить и переориентировать средства, выделяемые через Официальную 
помощь в целях развития (ОПР). В Главе 8 более детально рассматриваются доступные региональным ор-
ганам власти регулятивные и финансовые инструменты для финансирования и внедрения приоритетных 
адаптационных мер.
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Рис. 31. Исходные данные 
для проведения оценки 

уязвимости

Оценка уязвимости 

Степень уязвимости  
(в момент времени t0)

Климатические аналоги 

Например, климатический аналог 
i на период времени j, разработан-

ный Центром Хейдли 

Например, климатический аналог 
i на период времени j, разработан-

ный Центром CSIRO

Стратегии адаптации 

Адаптационная мера 

Адаптационная мера a+b

Базовый сценарий ведения бизнеса

Адаптационная мера а

Адаптационная мера a+b

Базовый сценарий ведения бизнеса

Примеры исходных данных для проведения оценки 
уязвимости

Объем руслового стока Высота над уровнем моря Орошение

Пахотные земли Урожайность сельскохозяйственных культур

Другие необходимые данные:

• Институциональные факторы

• Характеристики домохозяйств

• Данные о почве

• Плотность населения

• Многие другие!
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Рис. 32. Климатические аналогиОценка уязвимости 

Степень уязвимости  
(в момент времени t0)

Климатические аналоги 

Например, климатический аналог 
i на период времени j, разработан-

ный Центром Хейдли 

Например, климатический аналог 
i на период времени j, разработан-

ный Центром CSIRO

Стратегии адаптации 

Адаптационная мера 

Адаптационная мера a+b

Базовый сценарий ведения бизнеса

Адаптационная мера а

Адаптационная мера a+b

Базовый сценарий ведения бизнеса

Долгосрочные климатические аналоги, разработанные различными центрами  
(ХЕЙДЛИ, CSIRO, PCM и др.) в масштабе округов

ЛЕГЕНДА ЛЕГЕНДА

На картах изображены сезонные вариации климатических изменений, построенные на основе глобальной климатической модели для 
районов, а в некоторых случаях − провинций Африки. Для проведения аналитических исследований подобную информацию лучше по-
лучать из широкого спектра глобальных климатических моделей для учета различных сценариев выбросов парниковых газов и будущего 
роста населения и экономики.
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Рис. 33. Профили адаптации Оценка уязвимости 

Степень уязвимости  
(в момент времени t0)

Климатические аналоги 

Например, климатический аналог 
i на период времени j, разработан-

ный Центром Хейдли 

Например, климатический аналог 
i на период времени j, разработан-

ный Центром CSIRO

Стратегии адаптации 

Адаптационная мера 

Адаптационная мера a+b

Базовый сценарий ведения бизнеса

Адаптационная мера а

Адаптационная мера a+b

Базовый сценарий ведения бизнеса

Экономические последствия из-
менений климата для сельского хо-
зяйства, если не будет реализована 
стратегия адаптации к климатиче-
скому сценарию J

Экономические последствия из-
менений климата для сельского 
хозяйства, если будет реализована 
умеренная стратегия адаптации к 
климатическому сценарию J

Экономические последствия из-
менений климата для сельского хо-
зяйства, если не будет реализована 
стратегия адаптации к климатиче-
скому сценарию I

Экономические последствия из-
менений климата для сельского 
хозяйства, если будет реализована 
умеренная стратегия адаптации к 
климатическому сценарию I

Карта Y показывает другие до-
полнительные меры адаптации для 
климатического сценария J

Карта X –  показывает другие до-
полнительные меры адаптации для 
климатического сценария I
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Глава 8
Регулятивные и финансовые инструменты решения 
первоочередных задач в области смягчения климатических 
изменений и адаптации 

Региональный климатический профиль и климатическая стратегия, описанные в Главе 4, формулируют 
средне- и долгосрочные планы действий региональных органов власти при осуществлении приори-
тетных мер смягчения изменений климата и адаптации и рекомендуют соответствующие технологиче-
ские варианты. Следующий шаг – перевести эти технологические варианты в набор оптимальных ре-
гулятивных инструментов, а затем − набор реальных проектов. Для того чтобы помочь региональному 
правительству сделать этот шаг, необходимо разработать регулятивную и инвестиционную базу (РИБ). В 
первой части этой главы (раздел 8.1) показано, что когда речь идет о переводе стратегий в конкретные 
действия, региональные органы власти могут просто растеряться, имея перед глазами столь широкий 
выбор альтернатив. Вторая часть главы (раздел 8.2) описывает, как РИБ может быть использована для 
преодоления этих барьеров. Для простоты и единообразия во всей главе используется пример развития 
ветроэнергетических технологий. Однако предлагаемый подход применим и к другим технологиям смяг-
чения изменений климата и адаптации.

8.1 Необходимый набор регулятивных и финансовых инструментов

8.1.1 Нелегкий выбор среди множества рынков, регулятивных подходов и финансовых 
инструментов

Формирование регулятивной среды, способствующей развитию и успешному внедрению проектов по смяг-
чению изменений климата и адаптации – важное условие для реализации климатической политики. Сокращая 
затраты, риски, неопределенность и время окупаемости инвестиций, проекты становятся привлекательнее 
для потенциальных разработчиков и доноров. Широкий спектр регулятивных и финансовых инструментов 
доступен региональным властям и может быть использован для реализации приоритетных мер по смягче-
нию изменения климата и адаптации в различных секторах. Однако определить правильный набор инстру-
ментов, соответствующих уникальным требованиям региона, − может оказаться непростой задачей. 

Из-за фрагментации поставщиков и потребителей чистых энергетических технологий до сих пор не су-
ществует единого рынка услуг в этой сфере. «Рынок» чистых технологий состоит из сотен поставщиков, 
тысяч посредников и миллионов потребителей. В результате нет единого подхода к продвижению низ-
коуглеродной энергетики. Для того чтобы преодолеть рыночные барьеры, те, кто принимает решения, 
должны внимательно изучить свой региональный рынок и разработать собственный уникальный набор 
регулятивных мер и финансовых стимулов. 

Использование энергии ветра – быстро развивающаяся технология. Опыт показывает, что одного только 
высокого ветроэнергетического потенциала может оказаться  недостаточно, чтобы обеспечить широкое 
развитие ветровой энергетики и сократить связанные с этой отраслью затраты. Справедливого ценоо-
бразования также будет недостаточно. Только те страны, которые сформировали адекватную благопри-
ятную среду, долгосрочную и устойчивую последовательную государственную политику в сочетании с 
амбициозными политическими обязательствами и адекватным доступом к финансированию, достигли 
успеха в развитии ветровой энергетики, превратив энергию ветра в основной источник энергии. Поли-
тика в этих странах/регионах не только сосредоточена на сокращении затрат и повышении доходов для 
увеличения прибыльности, но и на снижении рисков. Предпосылками для успешного развития проектов 
в секторе ветроэнергетики должны быть поддерживающие инициативы, в том числе проведение оценки 
ветрового потенциала территории, подготовка стандартов для ветровых турбин, разработка образцов 
контрактов, повышение квалификации местных инженеров и техников, предоставление информации, 
определение разрешительных и лицензионных правил, модификация платы за подсоединение к сети и 
разработка финансовых стимулов в виде подпитывающих тарифов,51 налоговых льгот или сертификатов 
для производителей возобновляемой энергии. 

В конечном итоге наиболее приемлемые и эффективные регулятивные меры, направленные на под-
держку ветровой энергии или других возобновляемых источников энергии, будут зависеть от специфи-

51Законы о подпитывающих 
тарифах обеспечивают 
производителей ветровой 
энергии гарантированным 
доступом к сети и обязывают 
коммунальные компании 
покупать электричество, 
производимое ветровыми 
установками по заранее 
установленным ценам, 
которые, как правило, 
выше рыночных цен на 
электроэнергию.
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ки ведения бизнеса в каждом регионе (тип экономики, уровень конкуренции и развитость рынка про-
изводства электроэнергии, количество существующих ветровых электростанций, национальные цели 
развития промышленности, уровень технической экспертизы, финансовые возможности и др.). Рис. 34 
предлагает список возможных регулятивных мер, используемых странами ОЭСР для продвижения техно-
логий возобновляемой энергетики с учетом особенностей их рыночных условий.

Помимо регулятивных, можно использовать широкий спектр различных финансовых инструментов 
для поддержки политики и мер по смягчению климатических изменений. Как упоминалось в Главе 2, 
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Рис. 34. Обзор регулятивных 
инструментов для поощрения 

развития возобновляемых 
источников энергии в странах 
ОЭСР и странах с переходной 

экономикой

Развитые и развивающиеся страны

Страна

Австралия
Австрия
Бельгия
Канада
Хорватия
Кипр
Чехия
Дания
Эстония
Финляндия

Франция
Германия
Греция
Венгрия
Ирландия
Италия
Израиль
Япония
Южная Корея
Латвия

Литва
Люксембург
Мальта
Нидерланды
Новая Зеландия
Норвегия
Польша
Португалия
Румыния
Россия

Словакия
Словения
Испания
Швеция
Швейцария
Великобритания
США

Источник: Renewable Energy 
Policy Network for the 21st 

Century, 2008

Глава 8: Регулятивные и финансовые инструменты решения первоочередных задач в области 
смягчения климатических изменений и адаптации



113

за прошедшие несколько лет появилось много новых источников финансирования чистых энергетиче-
ских технологий и иных низкоуглеродных подходов, которые еще больше стимулируют перевод госу-
дарственных и частных инвестиций с технологий, использующих традиционные источники энергии, в 
более устойчивые и дружественные для климата альтернативы. Таблица 8 дает краткое представление о 
различных источниках финансирования ветровой энергетики. Источники финансирования приводятся в 
соответствии с классификацией, принятой в Главе 2.

В публикации ЮНЕП 2008 года было представлено свыше 50 различных международных источников фи-
нансирования мер по смягчению климатических изменений, доступных для развивающихся стран и их 

регионов. Это разнообразие усиливает существующие многочисленные рыночные механизмы: к настоя-
щему времени существует порядка 60 различных типов углеродных рынков. Кроме того, цена на угле-
родные единицы, реализуемые на этих рынках (ССВ, ЕСВ, ЕУК и т.п.) может отличаться в соотношении 1:10 
в зависимости от условий поставки и самих. Что касается инновационных инструментов и источников 
финансирования, то их количество ограничивается лишь воображением международных и националь-
ных финансовых экспертов. Такое разнообразие предлагает большой выбор альтернатив, которые могут 
быть адаптированы к уникальным условиям каждого конкретного рынка.

Таблица 8. Источники 
финансирования ветровой 
энергетики

Международные схемы

ОПР (многостороннее, двустороннее сотрудни-
чество)
Многосторонние фонды 
Зеленые экономические стимулы 
Экологические фискальные реформы

Неправительственные организации
Международные благотворительные  фонды 
Корпоративная социальная ответственность 
(транснациональные корпорации) 

Механизмы торговли квотами (МЧР, ПСО, добро-
вольные схемы) 
Зеленые ипотеки
Рыночные сертификаты для возобновляемой 
энергетики

Схема зеленых инвестиций (отчисления от про-
дажи ЕУК)

Национальные и локальные схемы

Кредитование экспорта
Скидки и субсидии
Налоговые кредиты и облигации, освобожденные от 
налогообложения
Кредиты под низкие проценты

Национальные благотворительные фонды 

Корпоративная социальная ответственность (нацио-
нальные корпорации)

Рыночные сертификаты для возобновляемой энер-
гетики

Зеленые ипотеки

Схема зеленых инвестиций (отчисления от продажи 
ССВ по проектам МЧР, углеродный налог на внутрен-
ние авиаперелеты)

Государственные фонды 

Частные фонды

Рыночные механизмы 

Инновационные инструменты 
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8.1.2 Очередность использования различных финансовых инструментов

Как упоминалось в Главе 2, основная проблема, связанная с использованием новых рыночных механиз-
мов для смягчения изменения климата, таких как схемы торговли квотами на выбросы или погодные де-
ривативы, − это их ярко выраженная региональная и технологическая неравномерность, когда большая 
часть средств аккумулируется в нескольких крупных развивающихся экономиках. Для активизации этих 
финансовых возможностей на новых рынках странам и регионам нужно будет сформировать благопри-
ятную среду и соответствующую институциональную базу, в том числе с привлечением государственных 
средств. 

В качестве примера можно привести углеродный рынок. Финансирование углеродных проектов обе-
спечивает дополнительный приток средств, но не заменяет потребностей в традиционных источниках 
финансирования инвестиционных проектов. Чтобы обеспечить эти финансовые ресурсы и предоставить 
доступ к схемам МЧР/ПСО, страны должны иметь необходимую институциональную базу для сертифика-
ции полученных сокращений выбросов парниковых газов, включая создание уполномоченного нацио-
нального органа,52 а также разработать законодательство в отношении прав собственности на ССВ. При 
отсутствии государственных ресурсов (бюджетного финансирования, ОПР и т.п.) для обеспечения благо-
приятных условий, страны не смогут получить доступ к углеродному финансированию. 

В результате приходится отдавать предпочтение другим источникам финансирования (бюджетным сред-
ствам, ОПР, инвестициям со стороны частного сектора и пр.), чтобы привлекать прямые инвестиции в 
низкоуглеродные технологии и подходы. Государственные ресурсы могут потребоваться на начальном 
этапе для формирования регулятивной и институциональной базы с целью управления углеродным рын-
ком. Созданная благоприятная среда, в свою очередь, поможет привлечь частные инвестиции, которые 
смогут покрыть основные инфраструктурные затраты, и углеродное финансирование, которые покроет 
дополнительные затраты на обеспечение экологических целей. 

Рис. 35 иллюстрирует эту идею. Из рисунка видно, что вначале мобилизуются государственные ресурсы,  
чтобы снять барьеры для прямых инвестиций в дружественные для климата технологии. После того, как 
барьеры сняты, частным инвесторам будет легче обеспечить финансирование низкоуглеродных проек-
тов, в том числе через углеродное финансирование.

52Уполномоченный 
национальный орган 

государственный 
орган, − ответственный 

за утверждение 
углеродных проектов  

в качестве проектов МЧР

Рис. 35. Порядок 
финансирования 

низкоуглеродных проектов

Риск 
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Чтобы реализовать весь потенциал рыночных механизмов, таких как страхование или погодные дерива-
тивы, для финансирования адаптационных мер, страны и регионы должны будут сформировать благо-
приятную инфраструктуру, в том числе усовершенствовать систему гидрометеорологических наблюде-
ний, чтобы дать возможность страховым компаниям оценивать риски наводнений или засух и рассчиты-
вать соответствующие страховые взносы.

8.1.3 Сочетание различных финансовых инструментов

Для того чтобы обеспечить норму прибыли, привлекательную для инвесторов, может потребоваться 
одновременное использование различных видов инвестиций. Пример ветровой энергетики показывает, 
что в развивающихся странах установление рыночных тарифов на электроэнергию и углеродные доходы 
часто бывают недостаточными, чтобы обеспечить конкурентоспособность ветроэнергетических проек-
тов по сравнению с угольными электростанциями. Рис. 36 демонстрирует этот пример. В этом случае к 
углеродным доходам необходимо добавить дополнительный источник финансирования, чтобы ветроэ-
нергетический проект стал привлекательным для инвесторов. Для этого могут быть использованы раз-
личные инструменты: кредиты под низкий процент, подпитывающие тарифы и т. п. Как показано на рис. 
36, нерентабельный проект    (столбец слева) может приблизиться к порогу рентабельности благодаря 
объединению нескольких финансовых инструментов, например МЧР и подпитывающего тарифа.

Рис. 36. Сочетание 
углеродного финансирования 
и подпитывающих тарифов 
для проектов в сфере 
ветровой энергетики

Углеродные доходы Подпитывающий тариф

Инвестиционный порог

Д
ох

од
/Ч

П
С

/В
Н

Д

Ветроэнергетический проект без 
углеродной составляющей

Ветроэнергетический проект без 
углеродной составляющей и без под-

питывающего тарифа
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Врезка 24 описывает, как различные инструменты могут усилить прибыльность проектов в области воз-
обновляемой энергетики.

Врезка 24. Анализ различных 
финансовых сценариев, 

сочетающих доходы от продажи 
электроэнергии с доходами, 

полученными через льготные 
кредиты/подпитывающие 

тарифы/МЧР, для ветропарка 
мощностью 25,5 МВт в Иране

Основные параметры:

Средства ГЭФ/из государственного бюджета (%)

Вклад инвестора

Кредит под низкий процент

Коммерческий кредит

Смешанный коммерческий кредит  
и кредит под низкий процент
Премия подпитывающего тарифа  
(центов США/кВт) 

ССВ (дол. США/тCO2)

Основные результаты:

ВНД и окупаемость инвестиций  
до уплаты налогов (%)
ВНД и окупаемость инвестиций  
после уплаты налогов (%) 

ЧПС (долл. США) 

Период окупаемости (лет)

Соотношение затрат и выгод

Покрытие обслуживания долга

Сценарии                                    Сценарий 1       Сценарий 2      Сценарий 3       Сценарий 4       Сценарий 5       Сценарий 6       Сценарий 7

Источник: Я. Глемарек, 2007

Результаты показывают, что имеющегося ветроэнергетического потенциала было бы недостаточно Ирану, чтобы про-
двигать проекты по использованию ветровой энергии на коммерческой основе. Проанализировав истории успеха в 
различных секторах, Б.Чабот (2005) предлагает «основное золотое правило», которое должны использовать инвесто-
ры, стремящиеся к устойчивому росту на конкурентном расширяющемся рынке: «Индекс прибыльности успешных 
инвестиционных проектов должен составлять не менее 0,3». Это означает минимальное соотношение затрат и выгод 
1:3. В упомянутой выше модели только Сценарий 6, который объединил подпитывающие тарифы, кредиты под низкий 
процент и углеродные доходы, приближается к этому соотношению затрат и выгод. Согласно основному золотому 
правилу, предложенному Б.Чаботом, другие сценарии не смогут привлечь частные инвестиции в сектор ветровой 
энергетики в Иране.

Пример проекта по ветроэнергетике в Иране (с превосходным ветроэнергетическим потенциалом) помогает про-
иллюстрировать влияние различных финансовых инструментов на прибыльность проекта в области возобновляе-
мой энергетики. Варианты сочетания различных источников: средства инвестора, кредиты, подпитывающие тарифы, 
углеродные поступлений – дают возможность построить следующие семь сценариев финансирования.

Сценарий 1:  1/3 затраты инвестора + коммерческие займы + тарифы на электроэнергию (проект, осуществляемый 
сугубо на коммерческих условиях);

Сценарий 2:  1/3 затраты инвестора + 50/50 смешанные коммерческие  кредиты и кредиты под низкий процент + 
тарифы на электроэнергию (сценарий с льготным кредитом)

Сценарий 3:  1/3 затраты инвестора + коммерческие займы + базовые тарифы + доходы от МЧР (сценарий с до-
полнительными доходами от МЧР);

Сценарий 4:  1/3 затраты инвестора + коммерческие займы + подпитывающие тарифы с премией 2,0 цента (сцена-
рий подпитывающих тарифов);

Сценарий 5:  1/3 затраты инвестора + 50/50 смешанные коммерческие кредиты и кредиты под низкие проценты + 
подпитывающие тарифы с премией 2,0 цента (сценарий подпитывающих тарифов);

Сценарий 6:  1/3 затраты инвестора + 50/50 смешанные коммерческие кредиты и кредиты под низкий процент + 
подпитывающие тарифы + поступления от МЧР (сценарий подпитывающие тарифы + поступления от 
МЧР + льготные кредиты).

Сценарий 7:  1/3 затраты инвестора + коммерческие займы + подпитывающие тарифы + поступления от МЧР (Сце-
нарий подпитывающие тарифы/поступления от МЧР).
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8.2 Использование регулятивной и инвестиционной базы (РИБ) для определения 
оптимального набора инструментов финансирования мер по изменению климата

Для дальнейшего продвижения мер по смягчению изменений климата и адаптации руководителям на 
местном, региональном и национальном уровнях необходимо будет:

-  понять специфику функционирования отдельных секторов/рынков, чтобы подготовить перечень 
наиболее приемлемых регулятивных мер в области изменения климата и различных финансовых 
инструментов;

-  преобразовать регулятивные меры в комплекс проектов по смягчению изменений климата и адап-
тации, предусматривающих:

•  определение и установление очередности а) проектов по совершенствованию законодатель-
ства и укреплению институционального потенциала и б) отдельных инвестиционных проектов;

•  обеспечение каждого инвестиционного проекта наиболее доступными источниками финанси-
рования (ОПР, рыночные механизмы, такие как МЧР, и др.);

•  разработку необходимой документации и требований, которые будут уникальными для каждо-
го источника финансирования; 

•  если выбранные регулятивные инструменты увеличат давление на кого-то из заинтересован-
ных сторон: государственные бюджеты или индивидуальных потребителей, то необходимо сни-
жение этого давления за счет разработки инновационных финансовых инструментов. 

Для оказания помощи региональным властям в определении оптимальных мер по смягчению измене-
ний климата и адаптации ПРООН разработала Платформу стратегического партнерства (ПСП). Задача 
ПСП – помочь местным властям:

а)  определить для каждого сектора/рынка оптимальные регулятивные меры;

б)  определить источники финансирования для законодательных инициатив, проектов в области на-
ращивания потенциала и инвестиционных проектов;

в)  получить доступ к финансированию (ОПР, квази-ОПР, рыночные инструменты) за счет оказания тех-
нической помощи в разработке проектной документации и соблюдении соответствующих требова-
ний; и, наконец

г)  определить, с учетом местных обстоятельств, другие инновационные инструменты, которые могут 
быть использованы для возмещения стоимости действий, направленных на смягчение изменения 
климата и адаптацию.

Применение подхода ПСП поможет регионам разработать финансовую стратегию, согласованную с мест-
ным законодательством.

8.2.1 Поиск оптимального сочетания регулятивных мер

ПСП рассматривает плюсы и минусы различных регулятивных мер для 36 основных вариантов адаптации 
и смягчения изменений климата и предлагает несложное в использовании руководство, как определить 
правильное сочетание этих мер, подходящее для уникальных требований конкретного региона. Это ру-
ководство будет постоянно обновляться и расширяться в соответствии с запросами пользователей. 

Рис. 37 демонстрирует на примере ветровой энергетики, как можно использовать ПСП. Слева вверху пе-
речислены меры поддержки, необходимые для успешного развития проектов по использованию энер-
гии ветра, независимо от конкретных условий доступа к рынку и имеющихся финансовых инструментов у 
данного региона. Справа вверху предложена матрица принятия решений по стратегии доступа на рынок 
в зависимости от уникальных условий каждого конкретного рынка. В верхней строке указаны основные 
местные характеристики, которые нужно принимать во внимание при определении лучшей стратегии 
доступа на рынок: подпитывающий тариф, квоты или тендер. В нижней части рисунка кратко изложены 
плюсы и минусы различных вариантов финансирования. 

Некоторые инструменты могут быть более интересными для ветроэнергетики, чем другие, в зависимости 
от нагрузки на государственный бюджет и средства частных компаний, а также социальной значимости 
различных решений. 
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МЧР не требует никаких затрат со стороны государства, но предполагает высокие операционные из-
держки для разработчиков проекта. К тому же этот механизм больше развит в одних странах, чем в 
других. Такие стратегии доступа к рынку, как например подпитывающие тарифы с компенсацией затрат 
(посредством увеличенных цен на электричество), не имеют прямого влияния на государственные рас-
ходы, но несут определенные риски социального плана с учетом увеличения, хоть и не намного, тарифов 
на электроэнергию. Кредиты под низкий процент требуют определенных затрат бюджетных средств, но 
дают многосторонний эффект. Для правительства они могут оказаться менее дорогими, чем налоговые 
льготы или прямые субсидии. Однако иногда их сложнее внедрить, так как они зависят от возможностей 
местных финансовых учреждений. Налоговые льготы сокращают бюджетные поступления. В некоторых 
странах это может быть более приемлемо, чем увеличение бюджетных расходов.

В процесс отбора оптимального сочетания регулятивных и инвестиционных инструментов крайне важ-
но привлекать все заинтересованные стороны: национальное правительство, региональные власти, му-
ниципальные органы, общественные объединения и частный сектор. Можно будет прийти к единому 
решению, учитывающему пожелания и интересы всех участников. Например, если предусматривается 
сочетание подпитывающих тарифов и углеродного финансирования, на самой ранней стадии планиро-
вания необходимо будет узнать мнение частного сектора об инвестиционной привлекательности подоб-
ных мер.

Рис. 37. Выбор правильного сочетания регулятивных инструментов для поддержки ветровой энергетики

Меры поддержки

В дополнение к механизмам, открывающим 
доступ к рынку, существуют и другие меры под-
держки

-  Пересмотр системы выдачи разрешений и 
лицензирования

-  Легкий и дешевый доступ к сети

-  Обязательные технические стандарты и тести-
рование

-  Оценка ветроэнергетического потенциала

-  Образование и обучение/информирование

Философия 
сильного 

свободного 
рынка

Конкурентный 
рынок электро-

энергии

Значительное 
количество 

существующих 
ветровых элек-

тростанций

Задачи нацио-
нальной про-
мышленности

Сильная 
региональная 

политика

Высокий 
экспертный 

уровень пред-
ставителей го-
сударственных 
органов власти

Да Квота или 
тендер

Квота или 
тендер, или 

подпитываю-
щий тариф с 
механизмом 

распределения 
затрат

Любые Подпитываю-
щий тариф

Зависит от 
местных об-
стоятельств

Любые

Нет (или 
ограни-

чен)

Подпитываю-
щий тариф или 

тендер

Подпитываю-
щий тариф или 

тендер

Подпитываю-
щий тариф

Любые Любые Подпитываю-
щий тариф

Эти меры должны быть максимально понятными для простоты их использования разработчиками проектов. 
Особое внимание необходимо уделять географическому распределению проектов.

ИНСТРУМЕНТЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ

Инструменты Вид инструмента Условия Преимущества

Подпитывающий 
тариф

Коммерческий/
национальный

Приверженность органов государственной власти выбран-
ной политике для того, чтобы убедить инвесторов в долго-
срочности стратегий и мер

Гарантированные долгосрочные доходы для инвестора

Стимулы для повышения эффективности производства

Кредиты под низкие 
проценты

Коммерческий/на-
циональный

Заинтересованность банков продвигать этот инструмент Особенно интересен странам, где еще нет сложившейся 
практики проектного финансирования и где местные банки 
не выделяют долгосрочного финансирования проектам с 
длительным сроком окупаемости

Рыночные сертифи-
каты для возобнов-
ляемой энергетики

Коммерческий/на-
циональный/между-
народный

Достаточно большой рынок и обязательство обеспечить не-
которую стабильность цен

Нужно разработать и внедрить эффективный механизм рас-
пределения квот

Стимулы для повышения эффективности производства

Конкуренция между производителями теоретически может 
понизить затраты

МЧР Коммерческий/
международный

Из-за высоких операционных затрат привлекательными ста-
новятся только большие проекты

Диверсификация источников финансирования проектов

Хеджирование валютных рисков (доходы от МЧР в твердой 
валюте)

Источник:  Virginie Schwarz, 2008
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Эта аналитическая работа позволит региональным органам власти разработать "дорожные карты", опи-
сывающие действия, которые необходимо предпринять для выполнения предлагаемой климатической 
стратегией приоритетных мер по смягчению изменений климата и адаптации.

ОРГАНЫ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ВЛАСТИ

(национальные, 
региональные 
или местные в 

зависимости от ин-
ституциональной 
схемы) и регули-
рующие органы

Инструменты 
контроля и регу-

лирования

-  Пересмотреть систему выдачи разрешений 
и лицензирования, чтобы предложить 
более простые, четкие и предсказуемые 
правила для проектов в сфере ветровой 
энергетики

-  Пересмотреть правила подключения к сети 
и ее использования (совместно с сетевыми 
операторами)

-  Установить целевые значения доли ветро-
вой энергии в структуре производства 
электроэнергии

-  Ввести обязательные подпитывающие тари-
фы или квоты

-  Принять экологические нормативы, чтобы 
увеличить уровень общественной поддерж-
ки ветроэнергетическим проектам

-  Контролировать операторов, занимающих-
ся подключениями к сети, чтобы управлять 
сетью в соответствии с ожидаемым развити-
ем ветровой энергетики

-  Повысить национальные/региональные 
целевые показатели по доле ветровой 
энергетики

-  Снизить тарифы, когда энергия ветра станет 
более конкурентоспособной

-  Обновить правила по мере развития техно-
логий

-  Мониторинг развития сети

Финансовые сти-
мулы и рыночные 

инструменты

-  Поддержать осуществление демонстраци-
онных проектов 

-  Создать благоприятные условия для более 
масштабного использования механизма 
МЧР

-  Предложить налоговые льготы, субсидии, 
кредиты под низкие проценты, где это не-
обходимо

-  Продвигать проекты МЧР

-  Стимулировать разработку соответствую-
щих особенностям ветроэнергетических  
проектов финансовых инструментов 

-  Стимулировать развитие регулируемых и 
добровольных углеродных рынков

Информация и 
обучение

-  Проводить оценки ветроэнергетического 
потенциала

-  Проводить информационные кампании 

-  Предоставить результаты оценок ветроэ-
нергетического потенциала разработчикам

-  Разработать стандарты и систему маркиров-
ки для турбин и установить тестовое обо-
рудование

-  Развивать технические учебные программы

-  Расширять и постоянно обновлять инфор-
мацию 

-  Внедрить стандарты и систему маркировки
-  Предоставлять в обязательном порядке 

информацию о карбоноемкости сети

РАЗРАБОТЧИКИ

-  Избегать экологически и социально значимых 
территорий для установки оборудования и 
применять практику «добрососедства» 

-  Использовать наилучшие существующие 
технологии для минимизации негативного воз-
действия 

ИНВЕСТОРЫ / ФИНАНСОВЫЕ  
УЧРЕЖДЕНИЯ

-  Обучить персонал по вопросам, касающимся 
ветровой энергетики

-  Разработать новые финансовые услуги, приспо-
собленные под специфику ветроэнергетическо-
го сектора (длительный период окупаемости, 
малые проекты и т. п.)

КОММУНАЛЬНЫЕ СЛУЖБЫ  
И ОПЕРАТОРЫ СЕТИ

-  Обучить персонал по вопросам, касающимся 
ветровой энергетики

-  Пересмотреть правила подключения к сети и 
ее использования (совместно с регулирующи-
ми госорганами)

-  Подготовить коммерческие предложения по 
продвижению ветроэнергетических проектов

-  Принять внутренние цели по объемам произ-
водства/закупок ветровой энергии 

-  Разработать стандартные контракты на закупку 
энергии

-  Обеспечить справедливый и прозрачный до-
ступ к сети

-  Включить будущие проекты в сфере ветровой 
энергии в планы развития сети

-  Разработать новые технологии по использова-
нию «умных» электрических сетей, хранению 
электроэнергии и управлению непостоянными 
источниками энергии

-  Поддерживать экологические инициативы и 
адаптировать их к требованиям клиента

-  Поставить более высокие цели по объемам 
производства/закупок ветровой энергии

-  Стимулировать персонал работать с ветроэнер-
гетическим сектором

-  Разработать справедливые и простые контрак-
ты на закупку энергии

-  Обеспечить справедливый и прозрачный до-
ступ и использование сети

-  Продолжать развивать сеть для подключения 
новых ветровых установок 

-  Интегрировать в сеть новые технологии, позво-
ляющие более легко управлять непостоянными 
источниками энергии 

ПОДРЯДЧИКИ
-  Обучение в сфере установки и обслуживания 

ветровых электростанций
-  Обучение новым технологиям

ПОСТАВЩИКИ И ПРОИЗВОДИТЕЛИ

-  Обучить монтажников -  Оценить возможное снижение затрат, негативное вли-
яние на окружающую среду и возможности для лучше-
го управления перебоями в подаче электроэнергии, 
связанными с непостоянством источников энергии

-  Предоставить техническое обеспечение мон-
тажных работ

-  Продвигать новые технологии в как можно 
большем числе стран

-  Предоставить техническое обеспечение мон-
тажных работ

Таблица 9. Пример «дорожной карты» для ветровой энергетики

Источник: Virginie Schwarz, 2008
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Эти "дорожные карты" подробно описывают действия, которые должны предпринять органы государ-
ственной власти, а также другие заинтересованные стороны,  например коммунальные службы, клиенты 
или финансовые учреждения. Долгосрочная стратегия, описанная в "дорожной карте", послужит в ка-
честве основы для внедрения отдельных инвестиционных проектов. Пример такой "дорожной карты" 
приводится в Таблице 9. Этот пример подходит для страны на самой ранней стадии развития ветровой 
энергетики.

8.2.2 Превращение регулятивных мер в набор взаимосвязанных проектов

Следующий шаг после определения необходимых регулятивных мер в области смягчения изменений 
климата и адаптации, стимулирующих, открывающих доступ к рынку и финансированию, – трансформи-
ровать их в набор взаимосвязанных проектов. Эти проекты помогут конкретизировать предлагаемые 
шаги/мероприятия/ресурсы, необходимые для внесения изменений в регулятивно-правовую базу, ин-
ституциональную структуру, структуру и объемы инвестиций. Региональные власти смогут профинан-
сировать эти проекты, используя различные источники. РИП поможет им сопоставить проекты с соот-
ветствующим источником финансирования, а также определить последовательность их осуществления. 
Благодаря РИП у региональных органов власти будут технические возможности для разработки проект-
ной документации в соответствии с требованиями различных доноров.

Врезка 25. Углеродный 
механизм ЦРТ

Использование углеродного финансирования для устойчивого развития

Углеродный механизм ЦРТ ПРООН – это инновационный механизм финансирования, разработанный для того, чтобы 
перевести увеличивающиеся финансовые потоки, получаемые через международный углеродный рынок, в проекты 
развивающихся стран, направленные на достижение Целей развития тысячелетия (ЦРТ). Деятельность в рамках Угле-
родного механизма ЦРТ осуществляется в сотрудничестве между ПРООН и международным провайдером финансо-
вых услуг– банком Fortis, предлагающим универсальный пакет услуг по коммерциализации углеродных проектов и 
проектов в области развития.

Услуги, предоставляемые через Углеродный меха-
низм ЦРТ для участников проекта

-  Проведение глубокой комплексной оценки углеродной, тех-
нической, юридической и финансовой жизнеспособности 
предложенных углеродных проектов

-  Помощь при подготовке необходимых документов по про-
екту, в том числе проектно-технической документации (PDD), 
финансовых сценариев и юридических контрактов

-  Руководство по прохождению каждой стадии проектного 
цикла МЧР / ПСО

-  Подготовка проекта к утверждению, его регистрация и пред-
варительная проверка сокращений выбросов

-  Подготовка плана мониторинга и надзор за его выполнением

-  Предоставление прямого доступа к торговле углеродными 
кредитами через банк Fortis, в том числе покупка и управле-
ние углеродными единицами, полученным по результатам 

проекта

Роли ПРООН и Fortis в Углеродном механизме ЦРТ

ПРООН

Инициаторы  
проекта

Деятельность по со-
блюдению регламента 
работы Углеродного 

механизма ЦРТ

Услуги по 
разработке 

проекта

Услуги по 
углеродному 
финансиро-

ванию
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В области ветровой энергетики региональным властям может понадобиться помощь в доступе к a) ОПР 
для разработки и внедрения мер поддержки, б) международным углеродным рынкам для проектов МЧР/
ПСО, и, возможно, в) внутренним углеродным рынкам. Одна из ключевых задач для агентств развития, ра-
ботающих в партнерстве с региональными органами власти, может заключаться в том, чтобы помочь ре-
гионам разработать необходимую проектную документацию и провести детальную оценку проектов на 
предмет соблюдения необходимых требований. ПРООН разработала целый ряд инструментов для обе-
спечения такой технической помощи, в первую очередь для того, чтобы изменить нынешние географи-
ческие диспропорции в доступе к имеющимся финансовым ресурсам. Врезка 25 описывает Углеродный 
механизм ЦРТ − один из таких инструментов. Углеродный механизм ЦРТ – это специальный механизм 
ПРООН, который предлагает универсальный пакет услуг по развитию проекта для его инициаторов, ко-
торые хотят получить доступ к МЧР/ПСО в странах, где углеродный рынок еще недостаточно развит. 

В большинстве случаев эти инструменты развития проектов нацелены на усиление регулятивных мер 
и институциональной базы в развивающихся рынках. Так, Углеродный механизм ЦРТ являются частью 
всестороннего, трехступенчатого подхода ПРООН к укреплению потенциала стран в сфере углеродно-
го финансирования (рис. 38). В применении к отдельным странам этот подход подразумевает вначале 
преодоление существующих барьеров для прямых инвестиций в низкоуглеродные технологии, затем 
− формирование эффективных процедур для разработки проектов МЧР и ПСО, а после − разработку са-
мих проектов по снижению выбросов. После того, как углеродный рынок, привлекательный для частных 
инвесторов, создан, Углеродный фонд ЦРТ выходит из игры, достигнув, таким образом, своей основной 
цели.

Шаг 3. 

Разработать проекты  
через Углеродный  

механизм ЦРТ

8.2.3 Обмен опытом по использованию инновационных инструментов

Бюджетные ограничения могут оказаться основным барьером для реализации мер по смягчению изме-
нений климата и адаптации. У региональных органов власти имеется большой выбор инновационных 
инструментов финансирования для того, чтобы снизить выплаты на противодействие климатическим 
изменениям из государственного бюджета. Многие регионы уже разработали такие инновационные ин-
струменты. Например, в Стране Басков установлен налог на воду во избежание ее чрезмерного потре-
бления. Собранные деньги используются для оплаты услуг по водоснабжению и улучшения состояния 
рек и окружающей среды. Так как налог платится только с избыточного потребления, он практически 
не затрагивает покупательную способность отдельных домохозяйств. Кроме того, 5 % от этого налога 
используется для содействия проектам развития в странах с низким уровнем дохода, продвигая межре-
гиональное сотрудничество и обмен знаниями для устойчивого управления водными ресурсами.

В сфере смягчения изменений климата город Брон (Франция) предлагает превосходный пример иннова-
ционного подхода к увеличению энергоэффективности и сокращению выбросов парниковых газов без 
увеличения бюджетных затрат. Фактически, инициатива г. Брон может даже оказаться прибыльной. Це-
лью города было обновить теплосети в общественных зданиях (детские сады, начальные школы, гимна-
зии и т. п.). Был подписан контракт с энергосервисной компанией (ЭСКО), по которому последняя гаран-
тировала снизить энергопотребление на 26 %. Если бы экономия энергии оказалась меньше, чем пред-
усмотрено контрактом, компания должна была нести ответственность за дополнительные затраты. Если 
экономия оказалась бы больше − вырученные средства предполагалось поделить между компанией (1/3 
разницы) и городом (2/3 разницы, из которых 1/3 реинвестируется в энергоэффективные проекты). В 
течение первой зимы общая экономия электроэнергии составила 30 %. Ремонт зданий также привел к 
сокращению выбросов CO2 на 60 %.

Рис. 38. Подход ПРООН 
к усилению углеродного 
финансирования

Шаг 1. 

Снять барьеры для 
прямых инвестиций 

в дружественные для 
климата технологии

Шаг 2. 

Сформировать эффек-
тивные процедуры рас-
смотрения и утвержде-
ния проектов МЧР/ПСО
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В финансовой модели, представленной во Врезке 24, только в Сценарий 6, который объединил под-
питывающие тарифы, кредиты под низкий процент и углеродные доходы, соотношение затрат и выгод 
приблизилось к 1:3. По всей вероятности он будет более интересен частным инвесторам. При таком 
сценарии усиливается давление на государственные бюджеты, потому что, в соответствии с законода-
тельством, регулирующим применение подпитывающих тарифов, коммунальные предприятия будут 
обязаны покупать электричество, производимое ветроэнергетическими установками, по ценам, более 
высоким, чем рыночные цены на электричество. Один из способов снижения такого давления – создать 
схемы зеленых инвестиций для того, чтобы можно было обложить налогом дополнительные прибыли по 
высокорентабельным проектам МЧР/ПСО (например, проекты в нефтегазовом секторе или проекты по 
снижению выбросов HFC23) и направлять часть этих ресурсов на покрытие подпитывающего тарифа (см. 
рис. 39). Конечный результат окажет положительное воздействие на развитие низкоуглеродной энерге-
тики без дополнительных государственных расходов. Другой вариант финансирования схемы зеленых 
инвестиций – использовать свопы долговых обязательств. В этом случае государственные средства, 
освобожденные в результате снижения бремени обслуживания долга, используются для финансирова-
ния подпитывающего тарифа.

Можно привести сотни подобных примеров. Несмотря на большие возможности для применения этого 
опыта во всем мире, регионы пока мало осведомлены о своих возможностях. В настоящее время многие 
организации проводят обзоры имеющихся у регионов инновационных регулятивных и финансовых ин-
струментов для поддержки мер в области изменения климата. 

Одно из самых перспективных направлений работ по продвижению климатической политики − усиление 
обмена знаниями и сотрудничества между регионами развитых и развивающихся стран в области иннова-
ционного финансирования. Основной задачей межрегионального сотрудничества может быть передача 
знаний от одного региона к другому через прямое партнерство. Таким образом, регионы-бенефициары 
смогут повторить соответствующий их условиям опыт и разработать дополнительные местные источни-
ки финансирования климатических мер.

Рис. 39. Пример схемы 
зеленых инвестиций

Проект в сфере 
ветровой энергетики 
без углеродной со-

ставляющей

Проект в сфере ветровой 
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ной составляющей и под-
питывающего тарифа
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Налог на излишек 
доходов по проектам 
МЧР используется для 
покрытия расходов го-
сударства, связанных 
с введением подпиты-
вающего тарифа

Доходы от МЧР могут сделать проект по сокращению утечек 
природного газа чрезвычайно прибыльным и обеспечить 
покрытие подпитывающего тарифа для проектов в сфере 

ветровой энергетики

Проект в сфере ветровой энергетики может быть прибыль-
ным, только если доходы от продажи углеродных единиц 

будут дополнены подпитывающим тарифом
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Заключение

У региональных органов власти имеется большой выбор регулятивных и финансовых инструментов для 
поддержки мер в области смягчения последствий изменения климата и адаптации в различных секторах. 
Основная задача для тех, кто принимает решения, − определить наиболее приемлемый набор этих ин-
струментов для реализации своей региональной климатической стратегии. Регулятивная и инвестици-
онная платформа ПРООН – один из возможных механизмов осуществления этой задачи. 

Примерное содержание комплексного регионального климатического плана, включая климатический 
профиль (физическая и социально-экономическая оценка последствий изменения климата), климатиче-
скую стратегию (приоритетные меры по адаптации и смягчению последствий изменения климата) и кли-
матический план действий (регулятивные и финансовые инструменты для осуществления приоритетных 
мер) представлены в Приложении I.

Глава 8: Регулятивные и финансовые инструменты решения первоочередных задач в области 
смягчения климатических изменений и адаптации
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ПРИЛОЖЕНИЕ

Примерное содержание комплексного 
регионального климатического плана
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Приложение
Примерное содержание комплексного регионального 
климатического плана

Введение (цели КРКП, процесс разработки, применяемые методологии и т. п.)

Часть I. Климатический профиль

1. Особенности региона

1.1.  Общие экономические и демографические показатели, необходимые для проведения оценок и 
разработки сценариев 

1.2.  Региональные проблемы и приоритеты развития

1.3.  Определение основных заинтересованных сторон в регионе 

1.4.  Изменения климата в прошлом, настоящем и будущем, предпринимаемые регионом меры по 
управлению климатическими рисками

2. Оценка уязвимости

2.1.  Оценка существующей климатической и социально-экономической уязвимости

2.2.  Прогноз возможных изменений климата в различных пространственных и временных масштабах

2.3.  Модель физических и экономических последствий изменений климата для наиболее уязвимых 
секторов экономики (сельское хозяйство, водные ресурсы, управление прибрежными зонами, 
здравоохранение, туризм и т. п.)

2.4.  Оценка последствий изменений климата для наиболее уязвимых групп населения

3. Выбросы парниковых газов и энергообеспечение 

3.1.  Оценка динамики выбросов парниковых газов по секторам/отраслям (транспорт, ЖКХ, промыш-
ленность, отходы, сельское хозяйство и лесоводство) и подотраслям, а также оценка объемов 
производства и потребления энергии

3.2.  Прогнозируемый спрос на электроэнергию и объемы выбросов парниковых газов в соответствии 
с базовым сценарием к 2020/2050 году 

Часть II. Климатическая стратегия 

1.  Список ключевых секторов экономики, приоритетных для реализации низкоуглеродной стратегии 
и стратегии по адаптации к изменениям климата; критерии отбора секторов

2.  Описание возможных мер по адаптации и смягчению последствий изменения климата для каждого 
сектора

3.  Сравнительная оценка затрат и выгод (экологических и социально-экономических, в т. ч. Сниже-
ние антропогенной нагрузки на климат, создание рабочих мест, расширение доступа к источникам 
энергии, снижение локального загрязнения воздуха и др.) предлагаемых мер

4.  Оценка адаптационной способности и осуществимости предлагаемых мер 

5.  Описание возможных взаимных выгод и негативных побочных эффектов приоритетных мер по 
адаптации и смягчению последствий изменения климата

6.  Перечень наиболее приемлемых для региона мер по смягчению изменений климата и адаптации, 
проранжированных с учетом следующих факторов: затраты (отрицательные, минимальные, низ-
кие, средние, высокие), сроки реализации (краткосрочные, среднесрочные, долгосрочные меры), 
наличие поддержки (политической, общественной), необходимость во внесении изменений в су-
ществующую нормативно-правовую базу, масштаб, финансовые требования, необратимость и др.

Приложение
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Часть III. Климатический план действий 

1.  Обзор существующих регулятивных/финансовых инструментов в сфере изменения климата и ана-
лиз организационной структуры принятия решений в регионе

2.  Опросы общественного мнения, включая бизнес-сообщество (факультативно)

3.  Для каждой из выбранных мер предложить соответствующие регулятивные/финансовые инстру-
менты для привлечения прямых инвестиций в низкоуглеродные и адаптационные проекты (можно 
представить в форме «дорожных карт» для отдельных секторов на 2010-2020 гг.)

4.  Список рекомендуемых мер, определенных на ранних стадиях процесса подготовки КРКП и уже 
активно внедряемых

5.  Список одобренных проектов с учетом необходимых изменений регулятивных инструментов и 
план действий по привлечению финансирования для их реализации

6.  Организация процесса выполнения проектов, мониторинга результатов и отчетность (система 
управления, индикаторы и т. п.)

Стандартные приложения к КРКП:

Карты наблюдаемых и прогнозируемых последствий изменений климата 

Список предложений от заинтересованных сторон, результаты общественных слушаний, официальные 
документы

Перечень и краткое описание предлагаемых проектов

Приложение
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Для заметок




