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Аннотация 

В данной статье поднимаются вопросы, касающиеся центральных банков и банков 

развития в «зеленом» финансировании: как меняется роль центральных банков в 

содействии устойчивому развитию и борьбе с изменением климата, особенно после 

глобального финансового кризиса 2008 года; почему центральные банки и банки 

развития являются одними из главных институтов в развитии «зеленого» 

финансирования и какие инструменты могут использовать банки для достижения целей 

устойчивого развития и перехода к низкоуглеродной экономике. В статье описывается, 

какие меры предпринимают банки и банки развития для увеличения объемов «зеленого» 

финансирования, включая развитие новых продуктов и услуг, разработку инструментов 

«зеленого» финансирования и инвестирование в экологически чистые технологии. 

Рассматриваются примеры «зеленых» инструментов, продуктов и услуг, которые 

применяются центральными банками и банками развития, и анализируется их 

применение. Также в статье обращается внимание на роль регулирующих органов и 

международных организаций в стимулировании «зеленого» финансирования и 

создании благоприятной среды для развития «зеленых» рынков. В целом, в статье дается 

обзор роли банков и банков развития в «зеленом» финансировании и показывается, как 

они могут внести свой вклад в борьбу с изменением климата и устойчивое развитие 

экономики, а также даются рекомендации о том, как они могут взаимодействовать для 

развития практик «зеленого» финансирования. Делается вывод о том, что центральным 

банкам и банкам развития следует сотрудничать для достижения более широких 

экономических, социальных и экологических целей. 
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Abstract 

This article raises issues concerning central banks and development banks in «green» 

financing: how the role of central banks in promoting sustainable development and 

combating climate change is changing, especially after the global financial crisis of 2008; 

why are central banks and development banks one of the main institutions in the 

development of «green» financing and what tools banks can use to achieve sustainable 

development goals and transition to a low-carbon economy. The article describes what 

measures banks and development banks are taking to increase the volume of «green» 

financing, including the development of new products and services, the development of 

«green» financing standards and investment in environmentally friendly technologies. 

Examples of «green» instruments used by central banks and development banks are 

considered and their effectiveness is analyzed. The article also draws attention to the role 

of regulatory authorities and international organizations in stimulating «green» financing 

and creating a favorable environment for the development of «green» markets. In general, 

the article provides an overview of the role of banks and development organizations in 

«green» financing and shows how they can contribute to the fight against climate change 

and sustainable economic development, as well as recommendations on how they can 

interact to develop the practice of «green» financing. It is concluded that central banks and 

development banks should cooperate to achieve broader economic, social, and 

environmental goals. 

 

Keywords: «green» finance, low-carbon economy, central banks, development banks, 

climate change, «green» banking products, sustainable development. 

 

Введение 

В настоящее время проблема изменения климата и роста углеродных выбросов является 

одним из важных вызовов, стоящих перед мировым сообществом. Одним из инструментов для 

борьбы с изменением климата является «зеленое» финансирование, которое включает 

финансирование проектов, связанных с энергетической эффективностью, возобновляемой 

энергией, охраной окружающей среды и климатической адаптацией. «Зеленое» финансирование 

помогает снизить финансовый барьер для экологически устойчивых проектов, делает их более 

привлекательными для инвесторов и способствует переходу к более устойчивому «зеленому» 

экономическому росту. 

Центральные банки и банки развития, как ключевые игроки в финансовой системе, имеют 

потенциал и ресурсы для внедрения «зеленого» финансирования, и предполагается, что они 

сыграют важную роль в достижении целей устойчивого развития посредством предоставления 

финансовой поддержки для проектов, связанных с экологической устойчивостью и «зелеными» 

технологиями. На мировом банковском рынке некоторые банки уже разработали ряд инициатив 

поддержки «зеленых» проектов. Так, например, Китайский народный банк внедрил «зеленые» 

кредитные линии для финансирования проектов, связанных с экологической устойчивостью, а 

Национальный банк Казахстана выделяет кредиты на основе «зеленой» экономики. Кроме того, 

в 2022 году в Европейском союзе более 50% банковских организаций сообщили о планах 

увеличения объема выделенных средств на финансирование «зеленых» проектов в ближайшие 

годы. В США, согласно отчету Bank of America, объем выданных займов на «зеленые» проекты 

в 2020 году достиг рекордного уровня в $46 миллиардов (Coming together in new ways. Annual 

Report 2020, 2020). В Китае государственные банки активно поддерживают проекты в сфере 

возобновляемой энергетики и экологической защиты. В 2021 году China Development Bank 

выделил более $51 миллиарда на «зеленые» проекты (Sustainability Report, 2021). Возрастающий 

интерес к данным услугам со стороны групп заинтересованных сторон свидетельствует о 
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значительном росте спроса на инициативы поддержки «зеленых» проектов банковским сектором 

в мировой экономике. 

В настоящее время многие государства и международные организации также стимулируют 

«зеленое» финансирование через различные инструменты, такие как законодательные акты, 

налоговые льготы, субсидии и другие меры. В этой связи банки, которые активно участвуют в 

«зеленом» финансировании, имеют значительный потенциал удовлетворить растущий спрос на 

экологически чистые технологии и инфраструктуру посредством предоставления инструментов 

«зеленого» финансирования. 

Центральные банки, в частности, имеют возможность влиять на экономическую политику 

и регулирование финансовых рынков, что особенно важно при разработке методов и процедур 

«зеленого» финансировании. Они могут использовать механизмы монетарной политики, такие 

как ставки рефинансирования и резервные требования, чтобы стимулировать «зеленые» 

инвестиции и снижение углеродных выбросов. Отчет Банка России указывает на то, что 

центральные банки имеют все доступные инструменты, чтобы развивать и внедрять «зеленое» 

финансирование. Они содействуют формированию рынков для «зеленых» облигаций и фондов, 

проводят исследования и анализ «зеленых» инвестиций и рисков, а также принимают меры по 

регулированию и стимулированию «зеленого» финансирования (Развитие рынка 

финансирования «зеленых» проектов: роль Банка России, 2021). 

Банки развития, в свою очередь, могут финансировать «зеленые» проекты и 

инфраструктуру, которые имеют высокую социальную и экологическую значимость, но не 

обладают достаточной коммерческой привлекательностью для частных инвесторов. Банки 

развития также имеют возможность работать в партнерстве с международными организациями 

и правительствами, чтобы ускорить развитие «зеленых» рынков и инфраструктуры. Кроме того, 

учитывая относительно низкий уровень коммерческой привлекательности банков развития, 

кооперация центральных банков и банков развития по вопросам «зеленого» финансирования 

поспособствует расширению возможностей как для банков развития, поскольку данная 

инициатива привлечет частных инвесторов в «зеленые» сектора, так и для центральных банков, 

которые на практике смогут увидеть результат от вводимых мер и предлагаемых инструментов. 

Поэтому в этом контексте основной целью данной статьи является рассмотрение роли 

центральных банков и банков развития в «зеленом» финансировании и оценка разрабатываемых 

ими «зеленых» инструментов. 

В свете важности решаемых в настоящее время проблем возникает необходимость 

переосмысления следующих вопросов: 

– Какое место в «зеленом» финансировании занимают центральные банки и банки 

развития? 

– Какие инструменты в настоящее время применяются в данных банках для 

стимулирования перехода к «зеленой» финансовой системе? 

– Как можно улучшить взаимодействие по вопросам «зеленого» финансирования между 

центральными банками и банками развития? 

Методология данного исследования базируется на анализе научных публикаций, отчетов 

международных организаций и практического опыта различных стран в области «зеленого» 

финансирования и роли центральных банков и банков развития в этом процессе. В ходе 

исследования были использованы методы анализа и синтеза для выявления общих тенденций и 

трендов в области «зеленого» финансирования и роли центральных банков и банков развития. 

 

Обзор литературы и исследований 

Роль центральных банков и банков развития в «зеленом» финансировании является одной 

из ключевых тем в современной экономической литературе. Исследования и отчеты по этой теме 

выявляют возможности, которые предоставляют центральные банки и банки развития для 

содействия переходу к устойчивому развитию. 

Ряд исследований сосредоточены на анализе того, как центральные банки могут внедрять 

«зеленое» финансирование через свои монетарные и кредитные политики. Например, 

исследование, проведенное Международным валютным фондом (МВФ) в 2019 году, выявило, 

что центральные банки способны использовать свои инструменты для поддержки развития 

«зеленых» финансовых рынков, таких как разработка «зеленых» стандартов и участие в создании 
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«зеленых» фондов (Fiscal Monitor: How to Mitigate Climate Change, 2019). Одним из наиболее 

известных исследований по этой теме является руководство в области «зелёного» 

инвестирования для центральных банков, в котором анализируется роль центральных банков в 

стимулировании «зеленых» инвестиций и развитии устойчивой экономики (A sustainable and 

responsible investment guide for central banks’ portfolio management, 2019). Авторы рекомендуют 

центральным банкам выступать в качестве координаторов развития «зеленого» финансирования 

в своих странах, поддерживать развитие «зеленых» финансовых инструментов и сотрудничать с 

другими организациями для достижения общих целей. 

В исследованиях «Банки в финансировании «зеленой» экономики» и «Об участии банков 

в финансировании и поддержке «зеленой» экономики» проводится анализ роли центральных 

банков в развитии «зеленого» финансирования и экологической устойчивости на основе 

международного опыта (Мирошниченко и Бранд, 2021; Медведева, 2021). В результате 

исследования авторы приходят к выводу о том, что поскольку центральные банки имеют в своем 

распоряжении большой набор инструментов, они могут сыграть важную роль в стимулировании 

«зеленых» инвестиций и развитии устойчивой экономики, используя различные механизмы, 

такие как выдача «зеленых» облигаций, «зеленые» кредитные линии и фонды зеленых 

инвестиций. Однако в работе «Банки в финансировании «зеленой» экономики» авторы выделяют 

проблему эффективности и уместности таких инструментов, поскольку «зеленые» рынки в 

развитых и развивающихся странах существенно отличаются друг от друга (Мирошниченко и 

Бранд, 2021). 

Другие исследования последних лет сосредоточены на анализе роли банков развития в 

финансировании проектов, направленных на борьбу с изменением климата. Например, отчет 

Всемирного банка за 2020 год показал, что банки развития всего мира предоставили более $41 

млрд. на финансирование «зеленых» проектов в 2019 году (Поддержка стран в период 

беспрецедентных испытаний, 2020). 

Одной из сфер исследований в этой области является потенциал банков развития в 

предоставлении необходимого финансирования для «зеленых» инфраструктурных проектов 

(Анисимова, 2022; Мирошниченко и Бранд, 2021). Однако некоторые ученые утверждают, что 

банки развития должны принять новые стратегии или приоритеты для эффективного поощрения 

«зеленого» финансирования, так как их цели поощрения экономического роста и экологической 

устойчивости неизбежно противоречат друг другу (Тютюкина, 2020; Худякова, 2017; McDaniels 

and Robins, 2016). Кроме того, в исследованиях подчеркивается, что для эффективного развития 

«зеленого» финансирования необходимо не только финансирование проектов, но и поддержка 

развития соответствующих экономических и правовых механизмов, а также обучение и 

консультирование предпринимателей и общественности. 

Другие исследования сосредоточены на потенциале банков развития использовать свою 

роль в качестве политических деятелей для поощрения принятия «зеленых» стандартов и 

практик (Аносова и Кабир, 2019; Худякова, 2017). В таких исследованиях анализируется роль 

банков развития в поощрении внедрения «зеленых» строительных кодексов или установлении 

стандартов для устойчивых энергетических практик. 

Таким образом, обзор научных исследований показывает, что центральные банки и банки 

развития играют важную роль в «зеленом» финансировании, и существует множество подходов 

к их участию в этом процессе. В частности, для эффективного развития потенциала банков 

развития в «зеленом» финансировании необходимо создание соответствующих экономических 

и правовых условий, а также инвестирование в обучение и консультирование. 

 

Центральные банки в «зеленом» финансировании 

Центральные банки (ЦБ), как ключевые регуляторы финансовой системы, призваны 

сыграть важную роль в устранении рисков, связанных с изменением климата, и содействии 

переходу к низкоуглеродной экономике. Глобальный финансовый кризис 2008 года побудил 

центральные банки стран расширить спектр своих инструментов и принимать более активное 

участие в экономике. Это включает в себя использование количественного смягчения для 

достижения целей денежно-кредитной политики и макропруденциальной политики для 

достижения целей финансовой стабильности. Усиление интервенционизма вызвало дебаты об их 
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мандатах и целях, включая роль центральных банков в связи с изменением климата и 

воздействием на окружающую среду. 

Так, ЦБ, ответственные за надзор в сфере финансовой стабильности, оказывают особенно 

важное влияние на то, как банки реагируют на физические риски и риски переходного периода, 

связанные с изменением климата. Даже в тех случаях, когда экологические цели не являются 

частью четкого мандата центрального банка, учет факторов устойчивости имеет значение для 

обеспечения выявления, раскрытия и управления существенными рисками, с которыми 

сталкивается финансовая система, для достижения стабильности цен и/или обеспечения 

финансовой стабильности. 

Более того, центральные банки, ответственные за надзор и регулирование создания и 

распределения денег и кредитов, имеют возможность оказывать особенно важное влияние на 

скорость, с которой происходит экологизация финансовой системы, стимулируя или направляя 

ресурсы из традиционных углеродоемких секторов на экологически чистые инвестиции. 

Центральные банки действуют независимо друг от друга, но часто работают 

скоординированным образом для достижения своих целей, особенно в отношении финансовой 

стабильности. Одним из ключевых органов, через который осуществляется эта координация, 

является Совет по финансовой стабильности (FSB), в состав которого входят центральные банки, 

государственные международные финансовые учреждения (например, Всемирный банк) и 

международные организации, устанавливающие стандарты. FSB сыграл ключевую роль в 

освещении рисков изменения климата для международной и национальной финансовой 

стабильности. В 2015 году FSB учредил Целевую группу по раскрытию финансовой 

информации, связанной с изменением климата (TCFD), для разработки рекомендаций по 

последовательному международному подходу к выявлению, раскрытию и управлению 

финансовыми рисками, связанными с изменением климата. TCFD опубликовала свои 

рекомендации в 2017 году, и со стороны членов FSB в финансовых учреждениях и других лиц в 

их национальных юрисдикциях наблюдалось значительное поощрение и давление с целью 

принятия рекомендаций TCFD по раскрытию информации. К июню 2019 года более 800 

компаний, зарегистрированных на бирже с совокупной рыночной капитализацией более 8 трлн. 

долларов, обязались принять рекомендации. 

Некоторые члены FSB начали рассматривать возможность включения сценариев 

изменения климата в стресс-тесты, которые оценивают устойчивость балансов финансовых 

учреждений к значительным потрясениям. Например, Центральный банк Бразилии с 2016 года 

потребовал от банков проведения стресс-тестов, имитирующих влияние изменения климата на 

их балансы. Народный банк Китая ввел «зеленый» элемент в свои макропруденциальные оценки 

в 2018 году. По мере того, как все больше членов FSB принимают этот прием, стремление к 

скоординированному подходу к международной финансовой стабильности приведет к введению 

стресс-тестирования климатических рисков во всем мире. 

Центральные банки поддерживают экологизацию финансовой системы и устранение 

рисков, связанных с изменением климата. Поскольку некоторые центральные банки более 

продвинуты в этой области, чем другие, произошло общее изменение традиционных 

инструментов, используемых центральными банками для поддержки их денежно-кредитной 

политики и целей финансовой стабильности. Такие инструменты стали направлены на 

поддержку «зеленого» финансирования. Кроме того, для поддержки экологических целей был 

создан ряд новых инструментов, которые можно разделить на четыре категории: 

• инструменты распределения «зеленых» кредитов, направленные на стимулирование 

притока кредитов в «зеленые» сектора; 

• «зеленые» макропруденциальные инструменты для обеспечения финансовой 

стабильности; 

• микропруденциальное регулирование и усиленный надзор; 

• разработка руководящих принципов «зеленого» финансирования. 

Проанализируем новые категории «зеленых» инструментов. Политика кредитного 

регулирования определяет, какие отрасли и сектора будут получать кредиты и в каком объеме, 

что окажет значительное влияние на экономику в целом и на различные секторы в частности. 

Исторически сложилось так, что политика распределения кредитов использовалась 

центральными банками в развитых и развивающихся странах для направления кредитования 
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приоритетных секторов, которые считаются необходимыми для экономического развития. 

Недавно эта политика использовалась в некоторых странах для направления кредитов в 

«зеленые» зоны. В настоящее время для направления кредитов на развитие «зеленой» экономики 

используются три основных политических инструмента. 

Во-первых, коммерческим банкам предлагается финансирование центрального банка по 

более низким процентным ставкам для определенных классов активов через целевые линии 

рефинансирования. Такой подход позволяет использовать частный сектор в качестве посредника 

при распределении капитала, оставляя риск дефолта за банковским сектором. Так, целевые 

линии рефинансирования использовались для направления кредитов в «зеленые» зоны в таких 

странах, как Бангладеш и Китай, которые ввели сниженные процентные ставки, чтобы 

стимулировать «зеленое» кредитование. Банк Бангладеш создал линии рефинансирования на 

льготных условиях для «зеленых» кредитов (Мирошниченко и Бранд, 2021). «Зеленые» линии 

рефинансирования были запущены в 2009 году в качестве возобновляемой схемы 

рефинансирования для содействия «зеленому» финансированию на сумму 2 млрд. дирхамов (25 

млн. долларов США), в соответствии с которой Банк Бангладеш возмещает коммерческим 

банкам по сниженной процентной ставке кредиты, предоставленные на шесть конкретных 

продуктов. Первоначально линии рефинансирования были сосредоточены на проектах в области 

солнечной энергии, биогаза и переработки отходов, но впоследствии были расширены и сегодня 

охватывают 47 активов, которые имеют право на льготный повторный учет в центральном банке. 

«Зеленые» целевые линии рефинансирования являются одним из компонентов широкой 

политики рефинансирования, которая ориентирована на поддержку приоритетных секторов для 

достижения целей экономического развития и стимулирования роста в соответствующих 

областях. Однако «зеленые» целевые линии рефинансирования имеют особое значение, 

поскольку они направлены на поддержку экологических и устойчивых проектов, 

способствующих более чистой и «зеленой» экономике (Худякова, 2017). 

Вторая мера предполагает обязательные или минимальные кредитные квоты, которые 

предписывают коммерческим банкам выделять фиксированный процент от своего кредитного 

портфеля для определенных секторов экономики. Использование максимальных кредитных 

лимитов направлено на ограничение объема кредитования менее экономически 

привлекательных секторов или отраслей экономики. Применение минимальных кредитных квот 

возможно в таких областях, как проекты в области возобновляемых источников энергии, а 

максимальные кредитные квоты способны ограничить кредитование углеродоемких секторов. В 

некоторых странах, включая Бангладеш и Индию, были введены квоты для направления 

кредитов в «зеленые» сектора. Примером является Программа кредитования приоритетных 

секторов Резервного банка Индии, цель которой – предоставление кредитов уязвимым слоям 

общества. Программа банка традиционно фокусировалась на обеспечении доступа к 

финансированию для сельского хозяйства, инфраструктуры, образования и микро-, малых и 

средних предприятий и гарантирует, что 40 процентов кредитов коммерческих банков поступает 

в приоритетные сектора. 

Еще один метод, который центральный банк имеет возможность использовать для 

воздействия на распределение кредитов, – это применение дифференцированных резервных 

требований. Разрешение более низких ставок обязательных резервов для определенных 

«зеленых» активов является одним из способов стимулирования выделения кредитов «зеленым» 

секторам. В 2018 году Народный банк Китая объявил, что примет «зеленые» облигации в 

качестве обеспечения в рамках своей программы среднесрочного кредитования, что позволит 

тем финансовым учреждениям, которые размещают «зеленые» облигации, увеличить объем 

кредитования. 

Ко второй категории новых «зеленых» инструментов относятся «зеленые» 

макропруденциальные инструменты для обеспечения финансовой стабильности, которые 

основаны на макропруденциальной политике центральных банков, разработанной после 

глобального финансового кризиса. Основной целью макропруденциальной политики является 

предотвращение чрезмерного накопления системных рисков в финансовой системе. Этот метод 

поспособствует уменьшению рисков, связанных с чрезмерным кредитованием определенных 

секторов, которые неблагоприятно влияют на финансовую устойчивость. 

Макропруденциальную политику возможно использовать для направления кредитования в 



Анисимова А.И.                                                      131 
_______________________________________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________________________________________ 

Проблемы рыночной экономики. – 2023. − № 2. – С. 125-139. 

«зеленую» экономику, например, путем введения более высоких коэффициентов риска для 

углеродоемких секторов или фирм или путем предоставления дополнительной поддержки 

«зеленых» активов. 

В декабре 2017 года Комиссия ЕС объявила в контексте своего Плана действий по 

финансированию устойчивого роста, что она рассматривает возможность введения «зеленого» 

фактора поддержки и снизит требования к банковскому капиталу для «зеленых» инвестиций с 

целью стимулирования «зеленой» экономики и достижения своей цели по сокращению выбросов 

углерода на 40 процентов к 2030 году. 

Были также предложены штрафы, противоположные штрафам за «зеленые» факторы 

поддержки для «коричневых» активов, таких как уголь. Однако во многих случаях политически 

гораздо сложнее ввести штраф в отношении имеющихся активов и инвестиций, чем поощрять 

инвестиции в новые экологически чистые активы. 

К третьей категории новых «зеленых» инструментов относится микропруденциальное 

регулирование и усиленный надзор. Микропруденциальное регулирование осуществляется 

через строгое контролирование финансовой отчетности и финансовых показателей каждого 

института, а также через установление требований к их капиталовложениям, резервам и 

ликвидности. Центральные банки часто также являются финансовыми регуляторами и несут 

ответственность за надзор за финансовыми учреждениями в своих соответствующих 

юрисдикциях. Выявление и раскрытие информации о климатических рисках и заблокированных 

активах в надзорной практике центральных банков и финансовых регуляторов имеет важное 

значение и требует действий со стороны фирм, которые они контролируют. Под усиленным 

надзором центральные банки могут обязать финансовые учреждения раскрывать информацию о 

своих инвестициях в экологически чистые проекты или кредиты на устойчивое развитие. Это 

может стимулировать финансовые учреждения к более активному участию в «зеленом» 

финансировании и сделать их более ответственными за свои инвестиции. 

Например, Директива ЕС о платежеспособности II устанавливает требования к капиталу, 

который страховщики ЕС должны удерживать на случай рисков, которые способны привести к 

неплатежеспособности. В Великобритании внедрение Solvency II контролируется Управлением 

пруденциального регулирования (Управление), которое требует, чтобы каждый страховщик и 

перестраховщик проводили Оценку рисков и платежеспособности и представляли ее на 

утверждение, чтобы получить лицензию на осуществление деятельности. В 2015 году 

Управление отметило, что изменение климата окажет существенное влияние на страховщиков, 

как на пассивную, так и на активную стороны их балансов. В то время как в краткосрочной 

перспективе физические риски, скорее всего, повлияют на них, в долгосрочной перспективе 

риски перехода и ответственности также имеют возможность оказать значительное влияние, 

особенно если изменение климата приведет к обесценению и потере активов. Поэтому в Оценку 

рисков необходимо включить рассмотрение вопроса об идентификации и раскрытии таких 

рисков. Так, Народный банк Китая совместно с другими регулирующими органами объявил в 

2016 году о ряде политических мер, направленных на содействие созданию более экологичной 

финансовой системы. Они включали введение обязательных требований к раскрытию 

информации для компаний, зарегистрированных на бирже, а также обязательное страхование 

ответственности за загрязнение. 

Стресс-тестирование банков и страховщиков – еще один важный инструмент в области 

«зеленого» микропруденциального регулирования, который в настоящее время используется 

регулирующими органами вне контура «зеленого» финансирования для определения 

способности банков и страховщиков противостоять экстремальным ситуациям, таким как 

финансовый кризис, резкий скачок процентных ставок или изменение рыночных условий. 

Несмотря на доказанную эффективность данного метода после финансового кризиса, в 

настоящее время многие центральные банки в большинстве стран не учитывают устойчивость к 

факторам окружающей среды как экстремальную ситуацию. 

Однако стоит отметить, что во многих юрисдикциях центральные банки и регулирующие 

органы до недавнего времени придерживались тактического подхода к включению 

климатических рисков в регулирование и надзор, по большей части реагируя на опасения, 

высказанные директивными органами. В текущих условиях эта ситуация меняется, поскольку 

регулирующие органы применяют более стратегический, перспективный подход, направленный 
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на включение рассмотрения и раскрытия информации о климатических рисках в финансовые 

системы на глобальном, национальном и организационном уровнях. Например, в 

Великобритании в 2018 году Управление опубликовало консультационный документ 

«Совершенствование подходов банков и страховщиков к управлению финансовыми рисками, 

связанными с изменением климата» (Enhancing banks’ and insurers’ approaches to managing the 

financial risks from climate change, 2019). Согласно данному документу, фирмам и их советам 

настоятельно рекомендуется принять стратегический подход к климатическим рискам и ввести 

конкретную функцию высшего руководства в этой области, требующую, чтобы указанные лица 

несли ответственность за климатические риски. В то же время Управление по финансовому 

надзору (FCA) опубликовало дискуссионный документ о климатических рисках и экологичном 

финансировании, а также о том, какое отношение они имеют к целям защиты потребителей, 

улучшения целостности рынка и развития конкуренции (Climate Change and Green Finance, 2018). 

Центральные банки, находясь в центре финансовой системы и денежно-кредитного 

режима, считаются одними из ведущих институтов для продвижения принципов «зеленого» 

банковского дела. Это включает добровольные или обязательные руководящие принципы 

«зеленого» банковского дела или регламенты поддержки развития рынков «зеленых» облигаций. 

Во многих странах с формирующейся рыночной экономикой и развивающихся странах начали 

появляться руководящие принципы «зеленого» финансирования, разработанные центральными 

банками. Центральные банки также способны поддерживать инициативы отраслевых 

банковских ассоциаций, делая их обязательными или добровольными с целью продвижения 

конкретных отраслей или секторов экономики. 

Народный банк Китая стал центральным агентом по внедрению «зеленых» финансов в 

Китае, работая вместе с другими правительственными организациями над различными мерами 

по разработке всеобъемлющих руководящих принципов «зеленых» банковских операций, а 

также на международном уровне в рамках сотрудничества с Программой Организации 

Объединенных Наций по окружающей среде (ЮНЕП) и с другими правительственными 

структурами в рамках G20. 

В 2006 году Народный банк Китая создал общенациональную кредитную базу данных для 

раскрытия информации о кредитных и административных штрафах, а также информации о 

соблюдении фирмами экологических требований. В июле 2007 года Народный банк Китая, 

Министерство охраны окружающей среды и Комиссия по регулированию банковской 

деятельности Китая совместно приступили к реализации Политики «зеленого» кредитования в 

Китае. Это был основанный на принципах подход, который рекомендовал банкам включать 

соблюдение экологических требований и оценку рисков в качестве критериев, которые следует 

учитывать в процессе предоставления кредита с общей целью перераспределения кредитов от 

компаний с высоким уровнем загрязнения окружающей среды и энергоемких компаний на более 

экологичные проекты. 

В 2012 году Комиссия по регулированию банковской деятельности Китая выпустила 

Руководство по экологическому кредитованию, которое укрепило эту систему, а в 2014 году оно 

было дополнено механизмом мониторинга и оценки «зеленого» кредитования и Контрольным 

списком ключевых показателей эффективности. Народный банк Китая также принимал участие 

в развитии рынка «зеленых» облигаций, представив первые официальные рекомендации по 

зеленым облигациям в Китае в 2015 году. 

Кроме того, центральные банки обладают возможностью содействовать развитию новых 

сегментов или продуктов «зеленого» рынка, а также устойчивых методов финансового рынка. 

Например, включив в повестку дня климатические и другие экологические проблемы, 

предполагается, что центральный банк просигнализирует участникам рынка о важности этой 

темы и побудит их отнестись к ней серьезно. Аналогичным образом центральные банки имеют 

уникальные возможности для проведения исследований в области «зеленых» финансов, имея 

хорошо зарекомендовавшие себя исследовательские отделы и доступ к рыночным данным. 

 

Банки развития в «зеленом» финансировании 

Банки развития играют важную роль в содействии экономическому развитию как в 

развитых, так и в развивающихся странах, предоставляя финансирование и широкий спектр 

консультативных услуг и программ по наращиванию потенциала клиентам, чьи финансовые 
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потребности недостаточно удовлетворяются частными коммерческими банками или местными 

рынками капитала. Клиентами обычно являются малые и средние предприятия, крупные частные 

корпорации и государственные органы. 

Несмотря на то что большинство банков развития получают прибыль, их основной мандат, 

как правило, заключается не в максимизации прибыли, а в продвижении более широкого круга 

экономических, социальных и экологических целей. Как заявляет Глобальный Совет по 

ветроэнергетике, основной фактор, который отличает банки развития от кредитных учреждений 

частного сектора, – это способность банков развития брать на себя больший риск, связанный с 

политическими, экономическими и географическими аспектами. Кроме того, поскольку они не 

обязаны выплачивать дивиденды частным заинтересованным сторонам, банки развития берут на 

себя более высокие риски, чем коммерческие банки, для достижения различных национальных 

или международных целей (Green Investment Banks: Innovative public financial institutions scaling 

up private, low-carbon investment, 2017). 

В силу своего масштаба, структуры собственности и мандатов банки развития имеют 

хорошие возможности для содействия расширению «зеленого» финансирования: 

• Облегчение доступа к капиталу. Банки развития смогут сыграть важную роль в 

финансировании экологически и социально ответственных инвестиций, предоставляя 

долгосрочные кредиты и инвестируя в акционерный капитал. Во многих странах банки развития 

стали ведущими инвесторами в проекты, связанные с возобновляемыми источниками энергии и 

другими инфраструктурными проектами с долгосрочной перспективой. Банки развития также 

способны облегчить доступ к капиталу косвенно через международные климатические фонды 

государственно-частного партнерства. Например, в 2016 году, согласно Инициативе по 

климатической политике, банки развития были ответственны за предоставление 

финансирования в области климата на сумму 124 миллиарда долларов, что составляет 89 

процентов от общего объема государственных источников финансирования в области климата. 

• Снижение риска. Банки развития имеют возможность сыграть ключевую роль в 

развитии рынков «зеленых» активов, обеспечивая не только финансовую поддержку, но и 

гарантии и механизмы страхования, которые помогают снизить риски для инвесторов и 

обеспечивают стабильность новых рынков возобновляемой энергетики и других «зеленых» 

отраслей. 

• Новые рыночные стандарты. Банки развития будут способны продемонстрировать 

лидерство за счет разработки новых рыночных стандартов и новаторской «зеленой» практики в 

частном секторе. Например, в 2013 году Европейский инвестиционный банк принял решение 

ограничить финансирование угольных электростанций путем введения жестких ограничений на 

выбросы и применение теневой цены на углерод к инвестициям в энергетику. Банки развития 

сыграли важную роль в создании рынков «зеленых» облигаций (первые «зеленые» облигации 

были выпущены Европейским инвестиционным банком в 2007 году), и предполагается, что 

продолжение выпуска поспособствует развитию опыта частного сектора и представлению 

данных классов активов на новых рынках. 

• Наращивание потенциала. Банки развития способны оказывать техническую помощь и 

наращивать потенциал субъектам частного сектора, чтобы помочь в разработке проектов и 

снизить проектные риски. 

В то время как многие Многосторонние банки развития (МБР) и Национальные банки 

развития (НБР) активно занимаются предоставлением «зеленого» финансирования, более 

десятка национальных и субнациональных правительств создали специализированные банки 

«зеленого» развития с целью обеспечения финансирования «зеленых» проектов. Согласно 

Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР), Банк «зеленого» развития – 

это государственная организация, созданная специально для содействия частным инвестициям 

во внутреннюю низкоуглеродную и устойчивую к изменению климата инфраструктуру и другие 

«зеленые» сектора, такие как водоснабжение и утилизация отходов (Green Investment Banks: 

Innovative public financial institutions scaling up private, low-carbon investment, 2017). 

Однако такие специализированные банки по-прежнему невелики по сравнению с 

«зелеными» портфелями большинства МБР и НБР. Например, Европейский инвестиционный 

банк установил минимальный стандарт выделения 25% от общего объема кредитования на 

поддержку изменения климата, что составляет 20,6 млрд. евро в 2015 году (McDaniels and Robins, 
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2016), в то время как в том же году немецкий KfW инвестировал 29,5 млрд. евро в меры по защите 

окружающей среды и борьбе с изменением климата, увеличившись почти до 33 миллиардов евро 

в 2017 году (KfW at a Glance: Facts and figures, 2020). 

Продукты и услуги «зеленого» финансирования, предлагаемые банками развития, сильно 

различаются. Некоторые предоставляют только гранты или другие инструменты снижения 

рисков. Другие предлагают широкий спектр вариантов финансирования по всем категориям, 

включая кредиты, акционерный капитал и гарантии. Многие банки развития объединяют 

инструменты «зеленого» финансирования для поддержки проектов как на предынвестиционной 

стадии (гранты и техническая помощь), так и на инвестиционной стадии (повышение рисков, 

субсидии на финансирование или другие финансовые инструменты для привлечения частного 

капитала). 

«Зеленые» инструменты банков развития являются важным средством в финансировании 

«зеленой» экономики. Во-первых, они могут стимулировать увеличение инвестиций в 

экологически устойчивые проекты и снижение зависимости от источников энергии, которые 

наносят ущерб окружающей среде. Во-вторых, «зеленые» инструменты способствуют развитию 

новых технологий и инноваций, которые, в свою очередь, могут стать основой для новых 

проектов и отраслей. В-третьих, такие инструменты привлекают новых инвесторов, которые 

рассматривают социальную ответственность компаний и экологическую устойчивость проектов 

как важные критерии при принятии решения об инвестировании. В целом, «зеленые» 

инструменты банков развития помогают обеспечить устойчивое развитие экономики и 

сохранение природных ресурсов для будущих поколений. 

Льготные кредиты являются важным инструментом «зеленого» финансирования, 

которое поддерживает экологически чистые и энергетически эффективные проекты. Многие 

банки развития в разных странах мира предоставляют льготные кредиты на условиях более 

выгодных, чем в других финансовых учреждениях. Такие кредиты используются для поощрения 

развития новых рынков или достижения политических целей, которые сталкиваются с высокими 

затратами на их раннее освоение. 

При эффективном использовании льготные кредиты проложат путь к финансированию 

будущих проектов в «зеленом» секторе на полностью коммерческих условиях. Таким образом, 

льготные кредиты станут эффективным способом развития новых «зеленых» секторов. Одним 

из примеров применения данного инструмента на практике является Национальный 

инвестиционный банк «Die Kreditanstalt fur Wiederaufbau» (KfW) в Германии, который 

предоставил значительное количество льготных кредитов на поддержку зеленых проектов в 2020 

году. Общий объем кредитов, выданных KfW в рамках «зеленого» финансирования, достиг 25,5 

миллиардов евро, что является значительным увеличением по сравнению с предыдущим годом. 

Кредиты были направлены на поддержку различных «зеленых» проектов, включая 

энергоэффективность, возобновляемые источники энергии, экологически чистые транспортные 

средства и защиту климата. Около 45% кредитов были предоставлены для энергоэффективности 

зданий, 34% – для возобновляемых источников энергии, 9% – для экологически чистых 

транспортных средств, а 12% – на защиту климата. 

Банки развития также могут предлагать индивидуальные кредитные программы и 

продукты для удовлетворения конкретных потребностей клиентов или решения определенных 

экологических проблем. Эти продукты доступны только для инвестиций, которые соответствуют 

определенным экологическим критериям и способствуют развитию «зеленой» экономики. 

Многие банки развития установили целевые показатели в отношении объема «зеленого» 

кредитования. Например, Азиатско-Тихоокеанский банк развития намерен выдать более 5 

миллиардов долларов США «зеленых» кредитов в 2023 году, в то время как Банк развития Китая 

планирует выдать более 10 миллиардов юаней «зеленых» кредитов. 

В некоторых случаях координация между банками развития и государственной политикой 

привела к мощному синергизму между политикой, регулированием и финансированием, которые 

были одновременно скоординированы для достижения максимальной эффективности. Новая 

государственная политика была дополнена новыми финансовыми инструментами. Одним из 

примеров является инструментальная роль, которую Национальный инвестиционный банк Die 

Kreditanstalt fur Wiederaufbau (KfW) сыграл в системной экологизации экономики Германии 

благодаря правительственной политике Energiewende. В период 2000-х годов деятельность KfW 
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в области энергоэффективности и охраны окружающей среды получила новый импульс после 

принятия ряда законов, направленных на поддержку использования возобновляемых источников 

энергии. Одной из главных задач правительства Германии в рамках инициативы Energiewende, 

запущенной в 2011 году, было поэтапное прекращение использования ядерных источников 

энергии и достижение к 2050 году доли возобновляемых источников в общем объеме валового 

конечного потребления энергии в Германии на уровне 60% (KfW at a Glance: Facts and figures, 

2020). KfW в ответ на решения правительства ускорить переход к экологически чистой 

энергетике внедрил ряд новых финансовых продуктов, включая программу кредитования, 

направленную на крупные компании с годовым объемом бизнес-группы от 500 млн. до 4 млрд. 

евро. Данная программа стимулирует новые инвестиции в технологии, которые потребляют на 

15% меньше конечной энергии, чем среднестатистические технологии в отрасли, а также замены, 

которые приводят к минимальному увеличению конечного потребления энергии на 20% (KfW at 

a Glance: Facts and figures, 2020). 

KfW также играет ключевую роль в расширении использования возобновляемых 

источников энергии в Германии. Например, программы по возобновляемым источникам энергии 

и морской ветроэнергетике предоставляют кредиты под низкие проценты и долгосрочное 

финансирование для строительства новых электростанций и модернизации существующих. 

Финансируя как предложение (за счет поддержки компаний, занимающихся 

экологическими технологиями), так и спрос (за счет финансирования возобновляемых 

источников энергии), банк развития становится ключевой движущей силой политики 

правительства, как в примере с Национальным инвестиционным банком Die Kreditanstalt fur 

Wiederaufbau. 

Другой инструмент «зеленого» финансирования – гарантии – позволяет продвигать 

сделку вперед, передавая риск от стороны, которая не имеет возможности или не желает нести 

его другой стороне, которая это сделает. Большинство гарантийных программ создаются для 

исправления предполагаемых сбоев на рынке или недостаточно развитых рынках, на которых 

заемщики не получают доступ к кредитам или где предполагаемый риск выхода в новый сектор 

высок, что делает рыночные цены непомерно дорогими. 

Доступны два основных типа гарантий, направленных на покрытие различных рисков: 

• Гарантия на случай политических рисков. Данная программа направлена на 

обеспечение защиты заемщиков от рисков, связанных с возможными действиями правительства, 

которые могут негативно сказаться на их возможности выплатить задолженность. Она 

базируется на принципе страхования заемщиков от подобных рисков. Конкретные политические 

риски, на которые распространяются эти гарантии, включают: валютные риски, изменения 

законов или нормативных актов, национализацию и войны. 

• Частичная кредитная гарантия. Кредитные гарантии предоставляются для защиты 

заемщиков от непредвиденных обстоятельств, например, политические или коммерческие риски, 

которые способны привести к невозможности погасить кредит. Обычно гарантии покрывают 

только часть займа, необходимую для обеспечения успешного завершения сделки. Обоснование 

этого заключается в том, что, не покрывая полную сумму, гарантия не создает морального риска 

и гарантирует, что у кредитора все еще есть стимул для проведения должной проверки 

жизнеспособности заемщика и использования ресурсов. Кредитные гарантии особенно полезны 

для улучшения воспринимаемой кредитоспособности проекта, стимулируя более широкий круг 

интересов инвесторов и улучшая условия кредитования. 

Коммерческие инвесторы иногда не решаются инвестировать в неэкологические проекты 

из-за их предполагаемой рискованности. «Зеленые» проекты также имеют технические 

проблемы, которые часто непонятны менее искушенным инвесторам или в развивающихся 

странах. Банки развития, в свою очередь, могут использовать гарантии для реализации проектов, 

которые в противном случае были бы невозможны, принимая на себя часть рисков, изменяя 

баланс риска и вознаграждения и привлекая частные инвестиции. 

Так, в 2022 году Банк «зелёных» инвестиций (GIB) Великобритании, созданный с целью 

финансирования проектов в области возобновляемой энергетики и экологически чистых 

технологий, продолжил активно развивать свою программу «зеленых» гарантий. Эта программа 

позволяет предоставлять финансирование для проектов, которые являются экологически 

устойчивыми, но не всегда обеспечивают достаточно доходности для обычных инвесторов. За 
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2020 год GIB выдал «зеленых» гарантий на общую сумму 600 миллионов фунтов стерлингов, что 

было на 20% выше, чем в предыдущем году (Progress Report 2020. Accelerating the green transition, 

2020). Большая часть этих гарантий была выдана для финансирования проектов в области 

энергетической эффективности, в том числе для строительства новых зданий, оборудованных 

современными системами отопления и кондиционирования воздуха. 

Банки развития играют важную роль в поддержке проектов, направленных на борьбу с 

изменением климата и создание устойчивой экономики. Инструментом поощрения частных 

инвестиций в эту область является предоставление инвестиций в акционерный капитал в 

форме рискового капитала на ранних стадиях развития фирм, занимающихся инновационными 

климатическими решениями и новыми «зелеными» технологиями. Таким образом, банки 

развития не только обеспечивают финансирование, но и поддерживают важные климатические 

инициативы, что способствует формированию более устойчивой и экологически чистой 

экономики. 

Поскольку банки развития часто используют значительный внутренний технический опыт, 

инвестиции в акционерный капитал будут выступать в качестве отличительного признака, 

который помогает привлечь дополнительный капитал частного сектора. Таким образом, банки 

развития смогут играть важную роль в развивающихся секторах или фирмах. 

Банки развития также вкладывают капитал в экологически ориентированные фонды 

акционерного капитала, которые управляются сторонними организациями. Эти инвестиции 

позволяют банкам развития активно участвовать в привлечении финансовых ресурсов для 

проектов, направленных на охрану окружающей среды и борьбу с изменением климата. Кроме 

того, банки развития имеют возможность использовать свой опыт и экспертизу в этой области, 

чтобы помочь фондам акционерного капитала эффективно управлять своим портфелем и 

достигать максимальных результатов. Например, Европейский инвестиционный банк 

инвестировал в ряд фондов «зеленой» инфраструктуры, а также в более специализированные 

фонды, ориентированные на такие вопросы, как обеззараживание почвы и устойчивое сельское 

хозяйство. 

В некоторых случаях банки развития создали свои собственные фонды прямых 

инвестиций. Одним из таких примеров является Оффшорный ветроэнергетический фонд 

Британского Зеленого инвестиционного банка. В 2014 году Британский Банк «зеленых» 

инвестиций учредил первый в мире специализированный оффшорный ветроэнергетический 

фонд. Целью фонда было привлечение нового капитала на рынок. Привлекая новую ликвидность 

на рынок, фонд помог снизить долгосрочные затраты на финансирование и позволил 

разработчикам снизить свои доли и использовать вырученные средства для финансирования 

новых проектов. Инвесторами Фонда были ряд пенсионных фондов, базирующихся в 

Великобритании, а также международные институциональные инвесторы, в том числе один из 

крупнейших в мире суверенных фондов благосостояния и ведущая европейская компания по 

страхованию жизни и пенсионному обеспечению. 

Для смягчения рисков, сбалансирования структуры риска и вознаграждения для 

инвесторов могут использоваться различные инструменты, включая резервы на случай 

«первых» потерь. Банки развития, инвестируя в проекты и фонды, которые представляют 

потенциальный риск, создают резервы для защиты инвесторов от возможных потерь. Такой 

подход позволяет снизить риски инвестиций и улучшить их кредитоспособность, что является 

важным фактором для привлечения дополнительных инвестиций в «зеленые» проекты. 

Одним из примеров использования резервов на случай «первых» потерь в сочетании с 

другими структурами является Фонд глобальной энергоэффективности и возобновляемых 

источников энергии, созданный Европейским инвестиционным банком, который включает в 

себя резерв на случай первых потерь, чтобы смягчить поглощение рисков и сбалансировать 

структуру риска и вознаграждения для инвесторов. Некоторые компании также создают свои 

«зеленые» резервы на случай «первой» потери, например, компания Mars Inc. в 2021 году 

запустила программу «Зеленые резервы Mars», которая предоставляет финансовую поддержку 

проектам, направленным на устойчивое земледелие и борьбу с изменением климата.  
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Взаимодействие центральных банков и банков развития по вопросам «зеленого» 

финансирования 

Рассмотрев, какую роль играют центральные банки и банки развития в «зеленом» 

финансировании, можно отметить, что взаимодействие между данными институтами может 

стимулировать развитие «зеленого» финансирования. Так, например, центральные банки могут 

выполнять роль регуляторов, создавая политику и стандарты для финансовых институтов, 

которые ориентируются на «зеленые» инвестиции. Банки развития, в свою очередь, будут 

предоставлять долгосрочное финансирование для крупных проектов в сфере возобновляемой 

энергетики, энергоэффективности и других областях экологической стабильности. 

В рамках данной статьи были разработаны предложения о том, как банки могут 

эффективно взаимодействовать друг с другом по вопросам «зеленого» финансирования. 

Рекомендуется: 

1. Банкам развития получать финансирование от центральных банков для инвестирования 

в «зеленые» проекты. 

2. Центральным банкам устанавливать требования по «зеленому» финансированию для 

банков развития. 

3. Банкам развития сотрудничать с центральными банками в разработке стратегий и 

программ финансирования «зеленых» проектов. 

4. Центральным банкам осуществлять мониторинг финансовых рисков, связанных с 

«зелеными» проектами, и предоставлять банкам развития рекомендации по минимизации этих 

рисков. 

5. Банкам развития использовать средства финансирования центральных банков для 

поддержки «зеленых» проектов. 

6. Центральным банкам содействовать созданию механизмов финансирования «зеленых» 

проектов и обеспечивать доступ банков развития к этим механизмам. 

7. Банкам развития сотрудничать с центральными банками в проведении исследований и 

анализа рынка «зеленых» инвестиций и финансирования. 

8. Центральным банкам предоставлять банкам развития информацию и консультации по 

различным аспектам зеленого финансирования. 

9. Банкам развития работать с центральными банками в разработке и внедрении стандартов 

по «зеленому» финансированию. 

 

Заключение 

В заключение рассмотренного материала сделаем следующие выводы: 

(1) «Зеленые» финансы – это растущее глобальное явление, которое представляет собой 

очень значительные возможности для сектора банковских услуг. Переход к более устойчивому, 

низкоуглеродному миру не только представляет коммерческую перспективу, но также дает 

возможность сектору продемонстрировать свою социальную ответственность и принять 

ведущую роль в этом важном процессе. 

(2) Чтобы ускорить прогресс, директивные органы во всем мире разработали множество 

инициатив, направленных на внедрение «зеленого» финансирования. 

(3) Необходимо, чтобы принципы и практика «зеленого» финансирования стали 

стандартной отраслевой практикой во всем секторе банковских услуг. Ключевым показателем 

успеха будет увеличение притока капитала в проекты и мероприятия, способствующие переходу 

к устойчивой, низкоуглеродной экономике. 

(4) Роль центральных банков и банков развития в «зеленом» финансировании становится 

все более значимой, что в перспективе поспособствует увеличению финансирования проектов, 

связанных с экологической устойчивостью и борьбой с изменением климата. Банки способны 

предоставлять льготные кредиты на более выгодных условиях, чем частные финансовые 

учреждения, а также выступать в роли инвесторов, сотрудничать с другими участниками рынка 

и внедрять инновационные финансовые инструменты. 

(5) Центральные банки также могут выполнять роль регуляторов, введя различные 

стимулы и ограничения для финансовых институтов, чтобы повысить уровень экологической 

устойчивости финансовой системы. Банки развития, в свою очередь, могут предоставлять 

долгосрочное финансирование и техническую помощь для проектов, связанных с климатической 
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устойчивостью, а также сотрудничать с другими институтами для обмена опытом и лучшего 

использования ресурсов. 

(6) «Зеленые» инструменты центрального банка включают инструменты политики 

распределения кредитов, макропруденциальную политику, микропруденциальное 

регулирование, стресс-тестирование, а также руководящие принципы. Банковские продукты и 

услуги «зеленого» развития включают льготные кредиты, индивидуальные кредитные продукты, 

гарантии, резервы на случай «первых» убытков, гранты, инвестиции в акционерный и венчурный 

капитал, а также техническую помощь и наращивание потенциала. Многие банки развития 

объединяют инструменты для поддержки проектов как на предынвестиционной стадии (гранты 

и техническая помощь), так и на инвестиционной стадии (повышение рисков, субсидии на 

финансирование или другие финансовые инструменты для привлечения частного капитала). 

(7) Центральные банки и банки развития могут объединить свои усилия для достижения 

общей цели – устойчивого развития. Взаимодействие между ними приведет к более 

эффективному использованию ресурсов и диверсификации инвестиций в «зеленые» проекты, а 

также к разработке новых инструментов и механизмов финансирования. Для эффективного 

сотрудничества между центральными банками и банками развития в «зеленом» финансировании 

необходима прозрачность и совместное планирование. Они должны также сотрудничать с 

государственными органами и международными организациями, чтобы разрабатывать 

согласованные подходы к устойчивому развитию и борьбе с изменением климата. 

(8) По мере увеличения количества «зеленых» проектов и повышения осведомленности об 

устойчивом развитии можно ожидать дальнейшего укрепления роли центральных банков и 

банков развития в «зеленом» финансировании. 
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