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Информация о Сети устойчивого банковского 
обслуживания и финансирования (SBFN)
Сеть SBFN, основанная в 2012 году, представляет собой добровольное сообщество ведомств, 
отвечающих за регулирование финансового сектора, центральных банков, министерств финансов, 
министерств охраны окружающей среды и отраслевых ассоциаций стран с формирующимися 
рынками, стремящихся к развитию устойчивого финансирования. IFC, входящая в Группу 
Всемирного банка, выполняет функции Секретариата и партнера SBFN по распространению знаний, 
помогая членам сети обмениваться опытом и получать доступ к наращиванию потенциала для 
поддержки разработки и реализации национальных инициатив в области устойчивого 
финансирования. По состоянию на апрель 2024 года в SBFN входит 91 учреждение-член, 
представляющие 70 стран и не менее 68 триллионов долларов США (92 процента) от общего 
объема банковских активов на развивающихся рынках. Члены SBFN стремятся продвигать 
финансовые секторы своих стран к устойчивому развитию, преследуя две цели: обеспечить более 
эффективное управление экологическими и социальными рисками (включая раскрытие 
информации о климатических рисках) и увеличить приток капитала в виды деятельности, 
оказывающие положительное воздействие на климат, окружающую среду и общество. С более 
подробной информацией можно ознакомиться на вебсайте https://www.sbfnetworfi.org/

Информация об IFC
IFC, член Группы Всемирного банка, — крупнейшая организация в области глобального развития, 
работающая с представителями частного сектора в странах с формирующимся рынком и 
развивающейся экономикой. Мы осуществляем деятельность более чем в 100 странах, используя 
свой капитал, способность привлекать средства, опыт и влияние, чтобы создавать рабочие места и 
повышать уровень жизни, особенно для бедных и уязвимых слоев населения. В 2023 финансовом году 
IFC зарезервировала рекордный объем средств – 43,7 млрд долл. США – для частных компаний и 
финансовых учреждений в развивающихся странах, опираясь на возможности частного сектора 
улучшить жизнь людей в условиях, когда экономики стран преодолевают последствия глобальных 
кризисов, имеющие кумулятивный эффект. С более подробной информацией можно ознакомиться 
здесь: www.ifc.org.
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Глобальное восстановление после пандемии COVID-19 и кризиса стоимости жизни оказалось 
устойчивым, однако мир продолжает противостоять накладывающимся друг на друга вызовам, 
которые обусловлены влиянием изменения климата, конфликтами, имеющими глобальные 
последствия, а также нехваткой продовольствия и энергии. В таких условиях больше всего страдают 
страны с формирующимся рынком и развивающейся экономикой (СФРЭ). Это выражается в 
миллиардах долларов неоцененных потерь, углублении неравенства и препятствует прогрессу в 
развитии. По оценкам Всемирного банка, в период до 2030 года развивающимся странам для решения 
глобальных проблем, связанных с изменением климата, конфликтами и пандемиями1, ежегодно будет 
требоваться в среднем 2,4 триллиона долларов США.

Финансовый сектор играет важнейшую роль в претворении в жизнь наших коллективных обязательств 
по созданию мира, свободного от бедности, на пригодной для жизни планете. Финансовые учреждения 
могут наметить путь к достижению реального прогресса в создании «зеленой», инклюзивной и 
устойчивой экономики. Это важнее, чем обязательства. С этой целью в 2012 году была создана Сеть 
устойчивого банковского обслуживания и финансирования (SBFN); она была призвана ускорить 
действия по устойчивому финансированию в СФРЭ, оценить прогресс и обобщить передовой опыт для 
определения будущих путей развития.

Я рад представить вашему вниманию Глобальный обзор достигнутого SBFN прогресса за 2024 год и 
объявить о запуске нового портала данных SBFN. Полученные результаты подтверждают выполнение 
взятых обязательств. Рекордный рост сети и весьма значительный прогресс ее членов в части 
реализации мер политики и воздействия на рынок, достигнутые за последние два года, 
свидетельствуют о наличии огромного потенциала для формирования финансовых систем, 
направленных на достижение целей устойчивого развития. Члены SBFN демонстрируют важность 
понимания климатических и экологических рисков как источника риска для финансовой системы и 
потенциального превращения этих рисков в возможности для создания новых рынков устойчивого 
финансирования.

Активное принятие странами-членами SBFN таксономий устойчивого финансирования и руководств по 
выпуску тематических облигаций способствует мобилизации финансовых потоков на деятельность, 
направленную на поддержку глобальных и национальных целей в области устойчивого развития. По 
состоянию на 2023 год объем рынка тематических облигаций в сорока пяти странах-членах SBFN 
достиг впечатляющей суммы в 759 млрд долларов США, что свидетельствует о важности этих 
инструментов для направления финансовых потоков на достижение целей в области устойчивого 
развития, а также об активной роли членов SBFN в создании благоприятных условий.

Первопроходцы в области устойчивого финансирования начинают работать на самых сложных рынках, 
подтверждая равное стремление стран с развивающейся экономикой быть в авангарде «зеленого» 
перехода. Это напоминает нам о том, что для стран с развивающейся экономикой крайне важно 
принимать участие в глобальном диалоге по устойчивому финансированию и иметь весомый голос.

Опыт стран-членов SBFN подтверждает, что прогресс наилучшим образом достигается благодаря 
партнерству и обмену опытом. Каждое действие представителей государственного и частного 
секторов на национальном, региональном и глобальном уровнях может оказывать масштабное 
воздействие. Благодаря координации и сотрудничеству обеспечивается согласованная разработка и 
реализация политики и подотчетность.

Предисловие от председателя SBFN

1 World Bank, Annual Report, 2023, https://worldbank.org/en/about/annual-report.



В дальнейшем мы будем продолжать изучать опыт членов SBFN в продвижении целостных подходов, 
которые объединяют многочисленные аспекты устойчивости в рамках финансовой системы. Нам также 
необходимо и дальше привлекать друг друга к решению этой непростой задачи, активнее учиться друг 
у друга и расширять масштабы сотрудничества, чтобы избежать фрагментации и дублирования усилий.

Являясь Секретариатом SBFN, IFC стремится внедрять новые подходы, инструментарий и предлагать 
услуги по наращиванию потенциала, чтобы поддерживать членов SBFN в их работе. Я хочу выразить 
признательность всем членам SBFN и специалистам IFC за это замечательное партнерство, которое 
длится уже 12 лет и направлено на достижение ощутимых изменений с тем, чтобы обеспечить 
устойчивое будущее для всех.
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Как сопредседатели Рабочей группы SBFN по вопросам измерений, мы рады представить Глобальный обзор 
достигнутого SBFN прогресса за 2024 год и новый портал данных, который служит новой платформой для обмена 
информацией о том, как члены организации выполняют наши коллективные обязательства по достижению 
измеримых изменений в области устойчивого финансирования.

Коллективное лидерство на рынке и в политике, а также непрерывное совершенствование имеют решающее 
значение для решения сложных проблем, с которыми все чаще сталкиваются люди и планета. В условиях 
постоянно меняющихся обстоятельств, в которых осуществляется устойчивое финансирование, стремительного 
развития технологий и изменения динамики рынка странам необходимо быстро адаптироваться к новым вызовам 
и возможностям.

Обновленная версия Системы оценивания SBFN за 2023 год более полно отражает широту и глубину действий 
членов сети в области устойчивого финансирования, включая необходимость учитывать такие новые аспекты, как 
природные риски, справедливый переход и воздействие на общество. Система оценивания является эффективным 
инструментом для обеспечения соответствия политики последним международным тенденциям, а также для 
измерения практического эффекта политики, включая изменение поведения участников рынка.

Новый портал данных SBFN - это динамичное и практичное средство для более регулярного и последовательного 
отслеживания инициатив в области устойчивого финансирования среди стран-членов SBFN. Он позволяет 
проводить сопоставление по многим параметрам между странами, регионами и показателями. Благодаря этому 
важному инструменту члены SBFN смогут отражать ход реализации своей политики в режиме реального времени, 
способствуя взаимному обучению, обмену знаниями и опытом.

Мы надеемся, что настоящий Глобальный обзор и Портал данных будут полезными для членов SBFN и позволят 
проанализировать наши достижения как сети, а также станут инструментом для определения будущего 
направления движения. За выпуском Глобального обзора достигнутого прогресса и Портала данных последуют 
мероприятия по обмену знаниями, взаимному обучению и повышению осведомленности, чтобы ознакомить членов 
сети с практическими выводами, конкретными примерами и опытом, полученным в ходе работы в странах.

Все мы участвуем в непростом процессе приобретения знаний и опыта, и потому нам необходимо поддерживать 
друг друга. Являясь уникальной сетью, объединяющей регулирующие органы и отраслевые ассоциации из стран с 
формирующимися рынками, мы безмерно гордимся всеми ее членами и признательны за их вклад, который сыграл 
важную роль в подготовке настоящего Глобального обзора достигнутого прогресса и создании Портала данных. 
Мы также хотели бы выразить признательность за эту выдающуюся работу Секретариату SBFN и IFC. Мы 
призываем вас воспользоваться имеющимися возможностями и закрепить и ускорить значительный прогресс, о 
котором говорится в настоящем материале.

Предисловие от сопредседателей Рабочей 
группы SBFN по вопросам измерений

7

Руководитель департамента 
корпоративных финансов и 
раскрытия финансовой 
информации,

Управление рынка капитала 
Марокко (AMMC)

Яссер Мунсиф

Координатор группы 
устойчивого 
финансирования,

Финансовое управление 
Колумбии (SFC)

Лаура Мария Санта 
Сулуага
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Основные данные – прогресс за период 
после представления Глобального доклада 
о достигнутом прогрессе 2021 года

Процентные значения рассчитаны для 66 стран, которые участвовали в опросе членов SBFN 2023 года в рамках процесса сбора информации

Все 39

13 15

страны демонстрируют прогресс в 
отношении трех этапов и шести 
подэтапов развития системы 
устойчивого финансирования

стран продвинулись в общей 
Матрице прогресса

стран, в том числе 11 новых членов 
Cети, добились быстрого прогресса, 
«перепрыгнув» через два подэтапа

стран создали дорожные карты 
устойчивого финансирования, приняв 
целостный подход к осуществлению 
стратегических реформ

СВОДНЫЕ ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ

Компонент 1: Интеграция 
ЭСУ-рисков

39
стран (59%) создали рамочные системы 
интеграции ЭСУ; большинство из них 
включают требования по 
предоставлению отчетности

33
страны (50%) разработали технические 
руководства и инструменты для 
внедрения рамочных систем 
интеграции ЭСУ-рисков

12
стран (18%) выполнили оценку для 
выявления системных ЭСУ-рисков в 
ключевых отраслях кредитования

35
стран (53%) приняли рамочные 
системы по управлению 
климатическими рисками

28
стран (42%) в своих рамочных системах 
упоминают не менее одного 
международного стандарта управления 
климатическими рисками и раскрытия 
информации

9
стран (14%) выполнили предварительную 
оценку и предприняли действия на 
уровне политики для изучения связи 
между природными рисками и 
финансовым сектором

Компонент 2: Управление 
климатическими и 
природными рисками

24
страны (36%) опубликовали или 
разрабатывают таксономии 
приемлемых «зеленых» или 
содействующих устойчивому развитию 
проектов, отраслей или мероприятий

28
стран-членов SBFN (42%) выпустили 
руководства по тематическим 
облигациям

759 млрд долл. США

В 45 странах SBFN выпущено 
тематических облигаций на сумму 

Компонент 3: 
Финансирование 
устойчивости

ОСНОВНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ ПО КОМПОНЕНТАМ

68 трлн 
долл. США 
(92%) 
банковских активов в 
странах с формирующимся 
рынкам контролируют 
члены SBFN

В сравнении с данными по членству в SBFN согласно Глобальному докладу о достигнутом прогрессе от 2021 года

91 
учреждение-член, включая 
6 региональных членов

44% 

48 
стран разработали 
стратегии/принципы

45% 421 
рамочная система устойчивого 
финансирования создана в 
странах-членах SBFN, в т.ч. 
229 – по инициативе членов SBFN

70
Стран-членов

63% 

107% 
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2 См. https://www.sbfnetwork.org/measurement-and-framework-methodology/ 
3 См. https://www.sbfnetwork.org/sbfn-toolkit-developing-sustainable-finance-roadmaps/
4 См. https://data.sbfnetwork.org/ 

Во все более сложных глобальных условиях члены SBFN продолжают добиваться беспрецедентного 
по своим масштабам прогресса в изменении принципов работы финансовых систем, направленных 
на управление экологическими, социальными и управленческими (ЭСУ) и климатическими рисками и 
высвобождение более значительных объемов финансирования для решения проблем изменения 
климата и поддержки целей в области устойчивого развития. За последние два года число 
стран-членов SBFN выросло до 70 (рост на 63 процента), а число учреждений-членов - до 91 (рост на 
44 процента); на них приходится 92 процента совокупных банковских активов в странах с 
формирующимися рынками. Следуя тенденции региональной интеграции и сотрудничества, к SBFN 
присоединились два новых региональных члена, представляющие 14 новых стран.

Десятая годовщина SBFN в 2022 году предоставила возможность проанализировать новаторскую 
работу членов организации за последнее десятилетие и определить амбициозную стратегию 
перехода от разработки политики устойчивого финансирования к ее реализации с измеряемым 
воздействием. С учетом этого были актуализированы информационно-аналитические материалы и 
мероприятия SBFN, включая обновленную Систему оценивания SBFN2, которая обеспечивает 
комплексную оценку реализации необходимых мер на уровне стран, ряд инструментов, таких как 
Инструментарий по разработке дорожных карт устойчивого финансирования3 и Инструментарий по 
таксономии устойчивого финансирования, а также новый онлайн-портал данных SBFN4, - наиболее 
полную базу данных, отражающую инициативы в области устойчивого финансирования в странах с 
формирующимися рынком.

При обновлении Системы оценивания SBFN 2023 года учитывались приоритеты членов Сети и 
глобальные тенденции в области устойчивого финансирования. Система отражает диверсификацию 
членского состава SBFN, принимая во внимание изменения в экосистеме финансового сектора 
(включая банковский сектор, рынки капитала, страхование и пенсионное обеспечение). В ней 
представлены новые приоритетные аспекты, такие как риск, связанный с природой, инклюзивное 
финансирование, а также новые показатели климатического риска, соответствующие передовой 
международной практике и разработке стандартов. Обновленная Система также призвана оценить 
внедрение практики устойчивого финансирования с помощью количественных показателей.

Введение



РИСУНОК 1: ОБЗОР СИСТЕМЫ ОЦЕНИВАНИЯ SBFN 2023 ГОДА: 3 КОМПОНЕНТА, 3 УНИВЕРСАЛЬНЫХ 
ПОДКОМПОНЕНТА, 11 УНИВЕРСАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ, 111 БАЗОВЫХ ИЗМЕРЯЕМЫХ ПАРАМЕТРОВ

РИСУНОК 2: ПОРТАЛ ДАННЫХ SBFN (DATA.SBFNETWORK.ORG)

Портал данных SBFN обеспечивает систематический и регулярный сбор, проверку и оценку данных с 
учетом быстро меняющихся условий устойчивого финансирования в странах с формирующимся 
рынком. Портал представляет собой единую онлайн-платформу, предлагающую полный обзор 
инициатив в области устойчивого финансирования в странах-членах SBFN.
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КОМПОНЕНТ 1:

Интеграция 
ЭСУ-рисков

КОМПОНЕНТ 2:

Управление 
климатическими и 
природными рисками

КОМПОНЕНТ 3:

Финансирование 
устойчивости

ПОДКОМПОНЕНТ 1:

Национальная рамочная система

Принятие рамочной системы
Увязка с международными целями и стандартами

Увязка с национальными целями и стандартами
Ожидания со стороны финансовых учреждений

ПОДКОМПОНЕНТ 3:

Внедрение в финансовом секторе

Количественные данные о внедрении рамочной системы (систем) в финансовом секторе

ПОДКОМПОНЕНТ 2:

Действия регуляторных органов и отраслевых объединений

Оценка
Технические указания

Формирование потенциала и осведомленность
Надзорные мероприятия и стимулы 

Структура управления и сотрудничество Отслеживание и комплексное раскрытие 
информации



Сопоставительный анализ прогресса в области устойчивого финансирования за 2023 год проводился 
по трем основным компонентам Системы оценивания SBFN: «Интеграция ЭСУ-рисков», «Управление 
климатическими и природными рисками» и «Финансирование устойчивости». В данном разделе 
представлены краткие сведения о прогрессе, наблюдаемом в странах-членах SBFN, а также о 
тенденциях, выявленных на основе информации, которая была предоставлена членами наряду с 
подтверждающей документацией и проверена Секретариатом SBFN.5

Матрица прогресса SBFN за 2023 год демонстрирует, что члены SBFN предприняли быстрые 
стратегические действия, направленные на расширение и углубление процессов разработки и 
внедрения национальных и региональных рамочных систем устойчивого финансирования в 
соответствии с международными тенденциями и передовым опытом.

I. Общий прогресс и тенденции

5 Показатели, представленные в Глобальном обзоре достигнутого прогресса, основаны на данных, полученных от членов до 
февраля 2024 года. Любые новые события, которые произошли в феврале 2024 года или позже, или о которых члены не 
сообщили Секретариату SBFN в рамках процесса сбора данных, могут быть не учтены. Новые страны, присоединившиеся к сети 
в феврале 2024 года или позже, после окончания процесса сбора данных от членов SBFN, могут быть не включены в данную 
оценку. Результаты, содержащиеся в Глобальном обзоре, охватывают в общей сложности 66 стран.

ПРОГРЕСС ЧЛЕНОВ SBFN: ОСНОВНЫЕ МОМЕНТЫ

Государства Центральной 
Африки:
Камерун, Центральноафриканская 
Республика, Чад, Экваториальная 
Гвинея, Габон, Республика Конго

** Восточно-Карибские 
государства:
Ангилья, Антигуа и Барбуда, 
Доминика, Гренада, Монтсеррат, 
Сент-Люсия, Сент-Винсент и 
Гренадины, Сент-Китс и Невис

12 новых стран-членов SBFN 
(включая одного регионального 
члена, который представляет 8 
стран) достигли подэтапа 
«Формулирование»

11 новых стран-членов SBFN 
совершили рывок и достигли 
подэтапа «Разработка» (включая 
одного регионального члена, 
который представляет 6 стран)

14 стран перешли на следующий 
подэтап

2 страны продвинулись вперед на 
два подэтапа

27 cтран продвинулись вперед в 
рамках того же подэтапа

Прогресс, достигнутый 
с 2021 г.

Аргентина

Армения

Азербайджан

Камбоджа

Государства ЦА*

Чили

Коста-Рика

Доминиканская 
Республика

Эквадор

Гватемала

Гондурас

Индия

Ирак

Иордания

Казахстан

Непал

Пакистан

Панама

Перу

Taнзания

Tаиланд

Tунис

Украина

Замбия

Парагвай

Филиппины

ЮАР

Шри-Ланка

Турция

Вьетнам

Бангладеш

Египет

Ганa

Кения

Монголия

Марокко

Нигерия

Восточно-
Карибские 
государства**

Фиджи

Ямайка

Косово
Кыргызская 
Республика
Лаосская НДР

Мальдивы

Молдова

Самоа

Сербия

Таджикистан

Бразилия

Китай

Колумбия

Грузия

Индонезия

Мексика

РИСУНОК 3: СВОДНАЯ МАТРИЦА ПРОГРЕССА, ПОКАЗЫВАЮЩИАЯ ОБЩИЙ ПРОГРЕСС, ДОСТИНУТЫЙ 
СТРАНАМИ-ЧЛЕНАМИ SBFN К 2023 Г.
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Подготовка
Осуществление

Зрелость

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ФОРМУЛИРОВАНИЕ

РАЗРАБОТКА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

КОНСОЛИДАЦИЯ
ПОВСЕМЕСТНЫЕ 

ИЗМЕНЕНИЯ B 
ПОВЕДЕНИИ
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Применительно к данным на этапе «Осуществление» были отмечены положительные сдвиги: двадцать 
семь стран (41 процент) представили некоторые количественные данные об устойчивом 
финансировании; при этом членам рекомендуется принять меры для достижения дальнейшего 
прогресса в оценке внедрения финансовым сектором рамочных систем устойчивого финансирования.

Этап «Подготовка»

Объявлено об официальном обязательстве 
достичь прогресса в области устойчивого 
финансирования и предприняты шаги по 
подготовке к разработке национальной 
рамочной системы (систем) устойчивого 
финансирования

• На фоне увеличения числа членов на 60 процентов все страны быстро 
переходят от ранних обязательств к действиям, продвигаясь дальше 
подэтапа «Обязательства»

• 18 стран (27 процентов)6 находятся на подэтапе «Формулирование», 
предпринимая конкретные меры по подготовке к разработке 
национальных рамочных систем устойчивого финансирования

Этап «Осуществление»

Официально введена в действие первая 
национальная рамочная система 
(системы), созданы или разрабатываются 
инструменты и инициативы по внедрению 
(например, наращивание потенциала), 
поощряется или требуется отчетность 
участников рынка, а рамочная система 
расширяется, охватывая многие элементы 
финансовой системы

• 42 страны (64 процента) находятся на этапе «Осуществление», – в них 
реализованы рамочные системы устойчивого финансирования

• 29 стран (44 процента)7 находятся на подэтапе «Разработка», – в них 
введена первая рамочная система (системы), и внимание сосредоточено 
на разработке руководств, дополнительных рамочных систем и 
формировании потенциала на уровне регулирующих органов и рынка

• 13 стран (20 процентов) находятся на подэтапе «Совершенствование», 
– в них имеются инструменты внедрения и надзорные меры, 
обеспечивающие внедрение национальных и региональных рамочных 
систем устойчивого финансирования, которые охватывают многие 
элементы финансовой системы

Этап «Зрелость»

Существует комплекс национальных 
инициатив и рамочных программ, 
соответствующих международным 
стандартам и охватывающих все звенья 
финансовой системы. Процессы 
осуществления интегрированы в 
деятельность по мониторингу и надзору, а 
для их оценки имеются непротиворечивые 
и сопоставимые данные

• 6 стран (9 процентов) находятся на подэтапе «Консолидация» этапа 
«Зрелость», демонстрируя наличие комплекса национальных и 
региональных рамочных систем устойчивого финансирования, 
охватывающих все звенья финансового сектора, а также подтверждения 
их внедрения через надежные механизмы отчетности и раскрытия 
данных

• Свидетельства осуществления и изменения поведения по-прежнему 
ограничены. Для достижения подэтапа «Повсеместные изменения в 
поведении» странам необходимо иметь полностью интегрированный 
комплекс инициатив и рамочных систем устойчивого финансирования во 
всех подсекторах финансовой системы и широко распространенные 
требования публичного раскрытия информации, а также многолетние 
данные об осуществлении

6 Включая восемь стран, представленных Восточно-Карибским центральным банком (ВКЦБ): Ангилья, Антигуа и Барбуда, 
Содружество Доминики, Гренада, Монтсеррат, Сент-Кристофер (Сент-Китс) и Невис, Сент-Люсия и Сент-Винсент и Гренадины.
7 Включая шесть стран, представленных Банком государств Центральной Африки (BEAC) и Комиссией по ценным бумагам и 
биржам Центральной Африки (COSUMAF): Камерун, Центральноафриканская Республика, Чад, Республика Конго, 
Экваториальная Гвинея и Габон.
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Применительно к данным на этапе «Осуществление» были отмечены положительные сдвиги: двадцать 
семь стран (41 процент) представили некоторые количественные данные об устойчивом 
финансировании; при этом членам рекомендуется принять меры для достижения дальнейшего 
прогресса в оценке внедрения финансовым сектором рамочных систем устойчивого финансирования.

Этап «Подготовка»

Объявлено об официальном обязательстве 
достичь прогресса в области устойчивого 
финансирования и предприняты шаги по 
подготовке к разработке национальной 
рамочной системы (систем) устойчивого 
финансирования

• На фоне увеличения числа членов на 60 процентов все страны быстро 
переходят от ранних обязательств к действиям, продвигаясь дальше 
подэтапа «Обязательства»

• 18 стран (27 процентов)6 находятся на подэтапе «Формулирование», 
предпринимая конкретные меры по подготовке к разработке 
национальных рамочных систем устойчивого финансирования

Этап «Осуществление»

Официально введена в действие первая 
национальная рамочная система 
(системы), созданы или разрабатываются 
инструменты и инициативы по внедрению 
(например, наращивание потенциала), 
поощряется или требуется отчетность 
участников рынка, а рамочная система 
расширяется, охватывая многие элементы 
финансовой системы

• 42 страны (64 процента) находятся на этапе «Осуществление», – в них 
реализованы рамочные системы устойчивого финансирования

• 29 стран (44 процента)7 находятся на подэтапе «Разработка», – в них 
введена первая рамочная система (системы), и внимание сосредоточено 
на разработке руководств, дополнительных рамочных систем и 
формировании потенциала на уровне регулирующих органов и рынка

• 13 стран (20 процентов) находятся на подэтапе «Совершенствование», 
– в них имеются инструменты внедрения и надзорные меры, 
обеспечивающие внедрение национальных и региональных рамочных 
систем устойчивого финансирования, которые охватывают многие 
элементы финансовой системы

Этап «Зрелость»

Существует комплекс национальных 
инициатив и рамочных программ, 
соответствующих международным 
стандартам и охватывающих все звенья 
финансовой системы. Процессы 
осуществления интегрированы в 
деятельность по мониторингу и надзору, а 
для их оценки имеются непротиворечивые 
и сопоставимые данные

• 6 стран (9 процентов) находятся на подэтапе «Консолидация» этапа 
«Зрелость», демонстрируя наличие комплекса национальных и 
региональных рамочных систем устойчивого финансирования, 
охватывающих все звенья финансового сектора, а также подтверждения 
их внедрения через надежные механизмы отчетности и раскрытия 
данных

• Свидетельства осуществления и изменения поведения по-прежнему 
ограничены. Для достижения подэтапа «Повсеместные изменения в 
поведении» странам необходимо иметь полностью интегрированный 
комплекс инициатив и рамочных систем устойчивого финансирования во 
всех подсекторах финансовой системы и широко распространенные 
требования публичного раскрытия информации, а также многолетние 
данные об осуществлении

6 Включая восемь стран, представленных Восточно-Карибским центральным банком (ВКЦБ): Ангилья, Антигуа и Барбуда, 
Содружество Доминики, Гренада, Монтсеррат, Сент-Кристофер (Сент-Китс) и Невис, Сент-Люсия и Сент-Винсент и Гренадины.
7 Включая шесть стран, представленных Банком государств Центральной Африки (BEAC) и Комиссией по ценным бумагам и 
биржам Центральной Африки (COSUMAF): Камерун, Центральноафриканская Республика, Чад, Республика Конго, 
Экваториальная Гвинея и Габон.
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ: РЕЗЮМЕ

8 См. https://www.sbfnetwork.org/sbfn-toolkit-developing-sustainable-finance-roadmaps/.

Практика разработки рамочных систем устойчивого финансирования расширяется благодаря 
принятию целостных подходов, таких как дорожные карты устойчивого финансирования.
Сорок восемь стран (73 процента) подготовили 421 рамочную систему (+107 процентов за период с 
2021 года), включая меры политики, руководства, принципы и технические руководства, в которых 
заданы ожидания в части устойчивого финансирования. Пятнадцать стран (23 процента) 
опубликовали свои первые рамочные системы устойчивого финансирования. Пятнадцать стран 
(23 процента) на сегодняшний день приняли дорожные карты устойчивого финансирования; ряд 
стран находятся в процессе разработки своих карт, пользуясь Инструментарием SBFN по 
разработке дорожных карт устойчивого финансирования (2023 г.).8 Дорожные карты устойчивого 
финансирования признаны полезным инструментом для развития устойчивых финансовых рынков, 
поскольку они предлагают консолидированный, многосторонний подход к определению 
возможностей и препятствий, а также готовят условия для осуществления стратегических реформ. 
Передовые страны-члены SBFN также интегрируют существующие рамочные системы в 
целостные подходы, чтобы усилить взаимосвязь между управлением рисками, финансированием, а 
также раскрытием информации об ЭСУ, климатических и природных рисках и возможностях.

В основе успешного осуществления лежат действия регулирующих органов и представителей 
отрасли, направленные на более эффективное правоприменение, стимулирование внедрения, 
наращивание потенциала и содействие сотрудничеству.
Страны-члены внедрили различные механизмы для поддержки внедрения рамочных систем, такие 
как: (i) государственно-частные структуры управления для обеспечения надзора; (ii) технические 
руководства и инструменты для поддержки внедрения рамочных систем финансовым сектором; 
(iii) систематическое наращивание потенциала и программы повышения осведомленности для 
обеспечения постоянного расширения знаний и потенциала в области устойчивого финансирования; 
и (iv) надзорные меры и стимулы в части политики для управления рисками, расширения потоков 
капитала и содействия скорейшему внедрению. Девятнадцать стран (29 процентов) ввели 
различные стимулы, начиная от требований к «зеленому» капиталу, повышения качества кредита и 
финансовых субсидий и заканчивая кредитными механизмами и поощрениями за результаты 
деятельности. Вместе с тем, большинство стран все еще находятся на ранних стадиях, применяя 
варианты стимулирования в экспериментальном порядке.

Рамочные системы интеграции ЭСУ-рисков повсеместно внедряются в странах-членах SBFN в 
качестве основы устойчивого финансирования и предупреждения «зеленого камуфляжа».
Часто первым шагом с точки зрения мер политики становится принятие норм и руководств, 
касающихся интеграции ЭСУ-рисков, что служит прочной основой, позволяющей финансовым 
учреждениям управлять экологическими и социальными (ЭиС) рисками, а также потенциальным 
эффектом от своей деятельности. Тридцать шесть стран (55 процентов) приняли подобные 
рамочные системы, тесно увязав их с международными стандартами, такими как Стандарты 
деятельности IFC. Страны-члены SBFN используют и совершенствуют свои рамочные системы 
интеграции ЭСУ-рисков, чтобы поддержать введение требований к защитным механизмам при 
выпуске инструментов устойчивого финансирования, таких как тематические облигации и займы, и 
продемонстрировать увязку с таксономиями. Благодаря тому, что в этих рамочных системах 
содержатся требования эффективного управления и управления ЭиС-рисками, а также достижения 
положительного экологического и социального воздействия, они позволяют предотвратить 
практику «зеленого камуфляжа» и обеспечивают достижение положительных результатов в 
области развития.
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Странами-членами SBFN достигнут существенный и быстрый прогресс в части разработки 
рамочных систем для снижения климатических рисков в финансовом секторе, что отражает 
международные тенденции и стандарты.
Тридцать пять стран (53 процента) приняли рамочные системы для управления климатическими 
рисками. Движущей силой этих действий в основном являются регулирующие органы, что 
свидетельствует о значительном вкладе глобальных сетей и платформ, связывающих вопросы 
изменения климата с финансовой стабильностью. Двадцать шесть стран (39 процентов) в своих 
рамочных системах управления климатическими рисками ссылаются как минимум на один 
установленный международный стандарт управления риском, связанный с изменением климата 
или раскрытием информации. Девять стран (14 процентов) провели предварительные оценки и 
приняли меры на уровне политики для изучения взаимодействия между природными рисками и 
деятельностью финансового сектора; эти страны-члены намерены продолжать наращивать знания 
и осведомленность. Признавая, что риски, связанные с климатом и природой, могут иметь 
последствия не только для банковского сектора, шестнадцать стран (24 процента) сообщили о 
наличии рамочных программ, охватывающих небанковский финансовый сектор, в частности 
секторы пенсионного обеспечения и страхования.

Значительный рост принимаемых странами-членами SBFN таксономий устойчивого 
финансирования и руководств по тематическим облигациям стимулирует мобилизацию 
финансовых потоков на деятельность, направленную на поддержку глобальных и национальных 
целей в области устойчивого развития.
Тринадцать стран (20 процентов) имеют таксономии устойчивого финансирования, выпущенные 
регулятором финансового сектора или банковской ассоциацией, а одиннадцать стран (17 
процентов) в настоящее время разрабатывают такие таксономии. Большинство таксономий 
охватывают «зеленые» активы, но некоторые новые таксономии также охватывают деятельность, 
приносящую социальные блага и оказывающую более широкое воздействие на достижение Целей 
в области устойчивого развития (ЦУР). К числу других важнейших рамочных документов, 
способствующих привлечению устойчивых инвестиций, относятся руководства по предоставлению 
тематических займов и облигаций. Объем выпуска тематических облигаций в тридцати пяти 
странах-членах SBFN достиг 610 млрд долларов США, что свидетельствует о важнейшей роли 
тематических инструментов в направлении финансовых потоков на достижение целей устойчивого 
развития. Члены SBFN все чаще демонстрируют, как интеграция целей обеспечения инклюзивности 
с мерами устойчивого финансирования может способствовать достижению положительных 
социальных результатов, в том числе благодаря инклюзивному «зеленому» финансированию, 
гендерному равенству и устойчивому цифровому финансированию: такие подходы интегрировали в 
свои системы устойчивого финансирования двадцать семь стран (41 процент).

Рамочные системы устойчивого финансирования, представленные членами SBFN для 
банковского сектора, заметно более проработаны, чем те, что присутствуют в небанковских 
секторах, но страны SBFN расширяют охват. В странах-членах SBFN банковский сектор 
традиционно был одним из первых, где внедрялись принципы и практика устойчивого 
финансирования. При этом небанковский сектор, включая пенсионные фонды, микрофинансовые 
организации, страховые компании, инвестиционные фонды и прочие структуры, все активнее 
внедряет принципы устойчивого финансирования в свою деятельность. Члены SBFN по-прежнему 
сообщают о прогрессе в небанковских секторах в ограниченном объеме, однако двадцать стран 
(30 процентов) предоставили информацию о своих рамочных системах, которые охватывают 
небанковские сектора; таким образом, охват расширяется на всю финансовую экосистему. 
Ожидается, что в ближайшие годы объемы доступной информации будут расти, отражая 
расширение членства SBFN за счет органов регулирования в небанковских секторах и отраслевых 
объединений.
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РИСУНОК 4: МАТРИЦА ПРОГРЕССА С РЕЗУЛЬТАТАМИ ДЛЯ КОМПОНЕНТА 1: ИНТГЕГРАЦИЯ ЭСУ-РИСКОВ

В рамках компонента «Интеграция ЭСУ-рисков» оцениваются национальные и региональные рамочные 
системы и практика управления ЭСУ-рисками в финансовом секторе. В обновленной версии Системы 
оценивания от 2023 года показатели интеграции ЭСУ-рисков по-прежнему сосредоточены в первую 
очередь на усилиях финансового сектора по интеграции рисков и ЭиС-воздействия в процесс принятия 
инвестиционных решений. В частности, эти подходы включают оценку воздействия экологического и 
социального характера и управление им при выполнении операций финансирования (т. е. на уровне 
клиента, сделки и/или проекта), а также связанные с этим вопросы корпоративного управления и 
раскрытия информации.

II. Сопоставительный анализ результатов 
по компонентам

КОМПОНЕНТ 1: ИНТЕГРАЦИЯ ЭСУ-РИСКОВ1

19 новых стран-членов SBFN 
(включая двух региональных 
членов, которые представляют 14 
стран) достигли подэтапа 
«Формулирование»

4 новых страны-члена SBFN 
совершили рывок и достигли 
подэтапа «Разработка» 

14 стран перешли на следующий 
этап

1 страна продвинулись вперед на 
два подэтапа

28 стран продвинулись вперед в 
рамках того же подэтапа

Прогресс, достигнутый 
с 2021 г.

Аргентина

Армения

Азербайджан

Чили

Коста-Рика

Доминиканская 
Республика

Гватемала

Гондурас

Ирак

Казахстан

Панама

Taнзания

Украина

Бангладеш

Камбоджа 

Эквадор

Египет

Ганa

Индия

Кения

Марокко

Непал

Нигерия

Пакистан

Парагвай

Перу

ЮАР

Шри-Ланка

Tаиланд

Турция

Государства 
ЦА*
Восточно-
Карибские 
государства**

Фиджи

Ямайка

Иордания

Косово
Кыргызская 
Республика
Лаосская НДР

Мальдивы

Молдова

Самоа

Сербия

Таджикистан

Tунис

Замбия

Подготовка
Осуществление

Зрелость

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ФОРМУЛИРОВАНИЕ

РАЗРАБОТКА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

КОНСОЛИДАЦИЯ
ПОВСЕМЕСТНЫЕ 

ИЗМЕНЕНИЯ B 
ПОВЕДЕНИИ

Бразилия

Китай

Колумбия

Грузия

Индонезия

Мексика

Монголия

Филиппины

Вьетнам

*Государства Центральной Африки:
Камерун, Центральноафриканская Республика, Чад, Экваториальная Гвинея, Габон, Республика Конго

** Восточно-Карибские государства: 
Ангилья, Антигуа и Барбуда, Доминика, Гренада, Монтсеррат, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис



Исследование: IFC опубликовала доклад, в котором рассматривается взаимосвязь требования 
«не наносить значительного вреда», предусмотренного в таксономии Европейского Союза (ЕС), и 
Стандартов деятельности IFC
В мае 2023 года IFC и Ассоциация «Принципы Экватора» выпустили публикацию Promoting 
Interoperability Across Environmental and Social Risk Management Frameworks [«Содействие 
совместимости рамочных систем управления экологическими и социальными рисками»]9, в которой 
рассматриваются связи и проводятся практические сравнения между принципом DNSH, который 
содержится в Таксономии ЕС, минимальными требованиями к защитным механизмам, 
предусмотренными Стандартами деятельности (СД) IFC, и Руководством Группы Всемирного банка 
по охране окружающей среды, здоровья и безопасности (ООСЗБ). В докладе сделан вывод о том, что 
СД и Руководство по ООСЗБ являются надежными справочными документами для оценки 
соответствия деятельности предприятия принципу «не наносить значительного вреда» из 
Таксономии ЕС и минимальным критериям применения защитных механизмов. В частности, СД и 
Руководство по ООСЗБ служат эффективной базой, которая обеспечивает выполнение требований 
Таксономии ЕС в отношении деятельности в странах, не входящих в ЕС.

Матрица прогресса SBFN для Компонента 1 показывает устойчивый прогресс стран SBFN в создании 
систем интеграции ЭСУ-рисков. По данному Компоненту члены Сети добились наибольшего 
продвижения, и это подчеркивает основополагающее значение управления ЭСУ-рисками в процессе 
внедрения в стране механизмов устойчивого финансирования. Тридцать девять процентов 
стран-членов Сети находятся на подэтапах «Совершенствование» или «Консолидация», что 
свидетельствует о всестороннем принятии рамочных программ интеграции ЭСУ-рисков с 
использованием вспомогательных инструментов, наращиванием потенциала и структур управления в 
интересах реализации.

Системы интеграции ЭСУ-рисков получили в странах Сети широкое распространение в качестве 
основополагающего элемента для управления ЭиС рисками при принятии инвестиционных решений. 
Нормативные акты и руководства по интеграции ЭСУ-рисков часто являются первым шагом в принятии 
мер политики, создавая равные условия для устойчивого финансирования. Тридцать девять стран (59 
процентов) приняли такие нормативные акты, которые в значительной степени соответствуют 
международным стандартам, таким как Стандарты деятельности IFC. Ключевой особенностью систем 
интеграции ЭСУ-рисков является требование к финансовым учреждениям разработать стратегию, 
политику и операционные системы управления экологическими и социальными рисками (УЭСР) с 
соответствующими обязанностями по реализации для высшего руководства и надзором со стороны 
совета директоров (или эквивалентного органа). Такие требования ввели тридцать семь 
стран (56 процентов).

Страны Сети используют системы интеграции ЭСУ-рисков в качестве инструмента для 
предотвращения «зеленого камуфляжа» и управления рисками в инструментах устойчивого 
финансирования. Таксономии устойчивого финансирования, которые разрабатывают члены SBNF, все 
чаще включают конкретные требования по применению защитных механизмов в области ЭиС рисков. К 
ним относятся критерии соблюдения принципа «не наносить значительного вреда» (DNSH) и 
минимальные критерии социальных защитных механизмов, а также прямые требования следовать 
национальным нормативным актам в области ЭиС рисков или конкретным рекомендациям по 
управлению рисками, содержащимся в других рамочных системах. Эта тенденция усиливает роль УЭСР 
как важнейшего элемента во всех частях архитектуры устойчивого финансирования, включая 
установленные стандарты проектного финансирования и руководства по тематическим облигациям. Из 
тринадцати стран Сети, имеющих таксономии, восемь включают принцип «не наносить значительного 
вреда» (DNSH) и минимальные социальные защитные механизмы. Остальные пять стран требуют 
соблюдения отдельных руководящих принципов или принципов УЭСР, либо прямого соблюдения 
национальных нормативных положений в экологической и социальной сфере.
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9 См. https://www.ifc.org/ifceutaxonomy

Прогресс на уровне компонента



Пример опыта страны: Грузия осуществляет интеграцию устойчивого финансирования в 
Руководство по работе с ЭСУ-рисками, используя принцип двойной существенности 
Национальный банк Грузии выпустил руководство ESG Guidelines Through Double Materiality 
Perspective [Руководство по работе с ЭСУ-рисками на основе принципа двойной 
существенности]10(2023); этот документ предлагает финансовым учреждениям целостный 
подход в части интеграции ЭСУ-рисков и управления ими. В нем содержатся рекомендации 
относительно интеграции ЭСУ-рисков и климатических рисков в процессы комплексной 
проверки и мониторинга на уровне сделок, а также подходов к оценке климатических и 
природных рисков на уровне портфеля и управлению ими. Руководство призвано стать 
стратегическим инструментом для эффективного управления ЭСУ-рисками финансовыми 
учреждениями, позволяя выявлять возможности и побуждая рынки к более благоприятному с 
экологической и социальной точки зрения поведению.

Рамочные системы интеграции ЭСУ-рисков становятся все более сложными, нацеленными на 
решение задач на этапе осуществления, и более эффективно встраиваются в более широкие усилия, 
направленные на обеспечение устойчивого финансирования. Двенадцать стран (18 процентов) 
провели оценки, чтобы выявить системные ЭСУ-риски в ключевых отраслях 
кредитования/инвестирования. Эти оценки могут помочь в дальнейшей разработке и укреплении 
рамочных систем ЭСУ, включая разработку руководств для конкретных отраслей, которые будут 
особенно актуальными для высоких ЭиС-рисков и отраслей, где сложнее обеспечивать снижение 
негативного воздействия, учитывая необходимость обеспечить справедливый переход к 
низкоуглеродной экономике. Такие подходы позволяют странам обозначить связь между процессами 
интеграции ЭСУ-рисков посредством УЭСР и управлением климатическими и природными рисками, 
предоставляя необходимый для осуществления инструментарий и рекомендации. Тридцать три страны 
(50 процентов) разработали технические руководства и инструменты для более эффективного 
внедрения рамочных систем интеграции ЭСУ-рисков.
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10 National Bank of Georgia, ESG Guidelines Through Double Materiality Perspective, 2023, https://nbg.gov.ge/en/page/esg-guidelines. 



Рекомендации для членов SBFN

Интеграция ЭСУ-рисков находит широкое распространение среди стран SBFN; при этом членам данной 
сети следует сосредоточить свои усилия на следующих ключевых аспектах:

Углубление рамочных систем управления ЭСУ-рисками: Основополагающее требование к 
финансовым учреждениям по разработке мер политики и систем УЭСР, включая создание СУЭСР, 
широко распространено, однако членам следует разработать дополнительные рекомендации и 
инструменты для поддержки их внедрения. К таковым относятся, в частности, руководства по 
внедрению УЭСР, отраслевые контрольные списки, инструменты для проведения комплексной 
проверки, требования к отчетности и мониторингу результатов деятельности в сфере ЭСУ-рисков, а 
также регулярные стандартизированные тренинги.

Стандарты отчетности и раскрытия информации для финансовых учреждений: Для оценки 
эффективности внедрения финансовым сектором систем интеграции ЭСУ-рисков и содействия 
прозрачности и подотчетности необходимы стандартизированная и сопоставимая отчетность и 
раскрытие финансовыми учреждениями информации о мерах политики и системах в части 
управления ЭСУ-рисками, практике проведения комплексной оценки и результатах работы с 
портфелем.

Использование рамочных систем управления ЭСУ-рисками для реализации более масштабных 
мер по обеспечению устойчивого финансирования: Признавая связь между ЭСУ-рисками на уровне 
сделок и финансовыми рисками, связанными с климатом и природой, и обеспечивая приток капитала 
в устойчивые виды деятельности, членам сети следует стремиться к дальнейшему 
совершенствованию своих систем интеграции ЭСУ-рисков для более эффективной поддержки 
возможностей в части устойчивых инвестиций, не допуская при этом «зеленого камуфляжа».
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В рамках компонента «Управление климатическими и природными рисками» измеряется принятие и 
внедрение финансовым сектором рамочных систем для содействия национальным и международным 
усилиям по управлению рисками, связанными с климатом и природой, и для поддержки обязательств, 
принятых в рамках Парижского соглашения. Обновления этого компонента в 2023 году отражают 
международные тенденции и включают дополнительные показатели для оценки рамочных систем по 
управлению климатическими рисками и новые показатели для оценки того, как страны справляются с 
рисками для финансового сектора, связанными с утратой биоразнообразия и деградацией экосистем.

Компонент 1 «Интеграция ЭСУ-рисков» направлен в первую очередь на оценку и управление 
ЭиС-рисками и воздействиями при проведении операций финансирования (т.е. на уровне клиента, 
сделки и/или проекта) и соответствующих структур управления; в Компоненте 2 основной акцент 
делается на оценке и управлении средне- и долгосрочными финансовыми рисками для финансового 
сектора, возникающими в результате изменения климата и деградации окружающей среды; при этом 
больше внимания уделяется аспектам на уровне портфеля. SBFN признает взаимосвязи и 
необходимость дальнейшей интеграции для согласованного рассмотрения вопросов, которые 
охвачены Компонентами 1 и 2.

РИСУНОК 5: МАТРИЦА ПРОГРЕССА С РЕЗУЛЬТАТАМИ ДЛЯ КОМПОНЕНТА 2: 
УПРАВЛЕНИЕ КЛИМАТИЧЕСКИМИ И ПРИРОДНЫМИ РИСКАМИ

КОМПОНЕНТ 2: УПРАВЛЕНИЕ 
КЛИМАТИЧЕСКИМИ И ПРИРОДНЫМИ РИСКАМИ

2
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* Государства Центральной Африки:
Камерун, Центральноафриканская Республика, Чад, Экваториальная Гвинея, Габон, Республика Конго

** Восточно-Карибские государства:
Ангилья, Антигуа и Барбуда, Доминика, Гренада, Монтсеррат, Сент-Люсия, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Китс и Невис

19 новых стран-членов SBFN (включая двух 
региональных членов, которые представляют 
14 стран) достигли подэтапа 
«Формулирование»

4 новых страны-члена SBFN совершили рывок 
и достигли подэтапа «Разработка»

28 стран перешли на следующий этап

7 cтран продвинулись вперед на два подэтапа

8 cтран продвинулись вперед в рамках того 
же подэтапа

Прогресс, достигнутый 
с 2021 года

Аргентина

Государства 
ЦА*

Восточно-
Карибские 
государства**

Фиджи

Гондурас

Ямайка

Косово
Кыргызская 
Республика
Лаосская НДР

Мальдивы

Молдова

Нигерия

Парагвай

Перу

Самоа

Сербия

Таджикистан

Tунис

Украина

Замбия

Подготовка
Осуществление

Зрелость

ФОРМУЛИРОВАНИЕ

РАЗРАБОТКА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

КОНСОЛИДАЦИЯ
ПОВСЕМЕСТНЫЕ 

ИЗМЕНЕНИЯ B 
ПОВЕДЕНИИ

Колумбия
Бразилия

Грузия

Мексика

Филиппины

Армения

Азербайджан

Бангладеш

Камбоджа

Чили

Китай

Коста-Рика

Доминиканская 
Республика

Эквадор

Египет

Ганa

Гватемала

Индия

Индонезия

Ирак

Иордания

Казахстан

Кения

Монголия

Марокко

Непал

Пакистан

Панама

ЮАР

Шри-Ланка

Taнзания

Tаиланд

Турция

Вьетнам

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО



11 Ряд стран сообщили о наличии рамочных систем, введенных как регулирующими органами, так и отраслевыми 
объединениями.
12 Включая деятельность Сети по экологизации финансовой системы (NGFS), Базельского комитета по банковскому надзору 
(БКБН), Совета по финансовой стабильности (FSB), и Рабочей группы по устойчивому финансированию (SFWG), созданной 
«Группой двадцати»; а также признание TCFD в качестве справочного стандарта для раскрытия финансовой информации, 
связанной с изменением климата, и его объединение со стандартами раскрытия Совета по международным стандартам 
устойчивого развития (ISSB), выпущенными в июне 2023 года.

Как показано в Матрице прогресса SBFN для Компонента 2, регулирующие органы и отраслевые 
ассоциации активно стимулируют национальные и международные усилия по управлению 
климатическими и природными рисками. Очевиден быстрый прогресс, достигнутый странами-членами 
SBFN с 2021 года в разработке рамочных систем управления климатическими рисками. В значительной 
степени это отражает воплощение национальных обязательств, принятых в рамках Парижского 
соглашения, в нормативно-правовые акты, а также быструю разработку международно признанных 
подходов и стандартов.
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Страны SBFN добились значительного прогресса в разработке рамочных систем для работы с 
климатическими рисками в финансовом секторе, что отражает быстрое развитие международных 
стратегий, стандартов и инициатив, направленных на достижение нулевого уровня выбросов и 
исполнение обязательств в рамках Парижского соглашения.

Прогресс на уровне компонента

35 стран (53 процента) приняли рамочные системы управления климатическими рисками – 
существенный рост по сравнению с четырьмя странами в 2021 году.

26 стран (39 процентов) в своих рамочных системах управления климатическими рисками 
ссылаются как минимум на один установленный международный стандарт управления риском, 
связанным с изменением климата, или раскрытия информации; этим закрепляется тенденция, 
согласно которой члены Сети увязывают свои рамочные системы с международно признанными 
стандартами.

26 стран (39 процентов) сообщили, что рамочные системы управления рисками сформированы 
органами регулирования; в 14 странах (21 процент) они созданы отраслевыми объединениями.11 
Регулирующие органы все чаще выполняют ведущую роль в разработке оценок, нормативных 
требований и руководств для финансового сектора, демонстрируя тем самым существенный вклад 
в деятельность международных сетей и органов, устанавливающих стандарты, направленную на 
увязку проблем, связанных с изменением климата, и финансовой стабильности.12

11 стран (17 процентов) приступили к внедрению требований или руководств для финансовых 
учреждений по разработке и раскрытию планов перехода, включая цели, действия и механизмы 
обеспечения подотчетности, чтобы увязать свою деятельность и меры, направленные на 
достижение нулевого уровня выбросов.



Пример из опыта страны: Комплексная система управления климатическими и природными 
рисками в Колумбии
За прошедшие годы в Колумбии был выпущен обширный набор регламентов, руководств и технических 
оценок, призванных помочь финансовому сектору вести комплексную работу с климатическими и 
природными рисками. Финансовое управление Колумбии (SFC) разработало документ Roadmap Towards the 
greening of the Colombian �nancial system [Дорожная карта по экологизации финансовой системы Колумбии]13, 
в котором содержатся планы действий по пяти направлениям: «зеленая» таксономия; финансовые 
инновации; данные, метрики и информация; учет ЭСУ-аспектов; инструменты для измерения климатических 
и природных рисков и контроля за ними. «Дорожная карта» дополняет обязательный к исполнению 
регулирующий документ (External Circular 031/202114), который предписывает эмитентам раскрывать 
информацию о существенных ЭиС-аспектах, а также техническое руководство по включению климатических 
рисков в практику секторов банковских и страховых услуг в части руководства, управления риском и 
раскрытия информации.15 Ассоциация банков Колумбии (Asobancaria) также опубликовала рекомендации 
(для добровольного исполнения) для представителей отрасли, которые касаются интеграции климатических 
рисков в механизмы управления ЭСУ-рисками со стороны финансовых учреждений.16
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Страны-члены SBFN продолжают процесс интеграции климатических рисков в подходы УЭСР.
Члены SBFN не только используют рамочные системы УЭСР для учета аспектов, связанных с 
климатом, но и более полно интегрируют их с подходами в части управления климатическими 
рисками. Двадцать шесть стран (39 процентов) сообщили, что их рамочные системы в отношении 
климатических рисков интегрированы в более широкие механизмы управления ЭСУ-рисками. На 
практике такая интеграция реализуется разными способами:

Интеграция аспектов, связанных с изменением климата, в руководства и регламенты УЭСР, 
касающиеся кредитования.

Интеграция оценок климатических рисков и последствий ЭиС характера, а также управления ими в 
критерии DNSH («не наносить значительного вреда») «зеленых» и устойчивых таксономий и/или в 
руководства по тематическим облигациям.

Всесторонняя интеграция рамочных систем управления ЭСУ-рисками и климатическими рисками 
для финансовых учреждений на основе принципа двойной существенности, предусматривающего 
как управление воздействием экологического и социального характера на уровне транзакций, так и 
учет финансовых рисков, связанных с климатом, на уровне портфеля при принятии инвестиционных 
решений. Четырнадцать стран (21 процент) сообщили о наличии систем, признающих концепцию 
двойной существенности,17 с разной степенью интеграции систем управления ЭСУ-рисками.

13 Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), Hacia el enverdecimiento del sistema financiero colombiano, 2023, 
https://bit.ly/sfcstrategy.
14 Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), External Circular 031 of 2021, https://bit.ly/sfcce031_2021.
15 Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), Climate risk and opportunity management for credit institutions - Technical 
paper, 2022. https://bit.ly/3USNKnZ; также Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), Climate risk and opportunity 
management for insurers - Technical paper, 2023, https://bit.ly/3TsqWZQ. 
16 Asobancaria, General Guidelines for the Management of Environmental and Social Risks (ARAS), 2021 
(https://www.asobancaria.com/wp-content/uploads/2022/05/Guia-ARAS-Asobancaria-2021.pdf); также Guide for the 
Implementation of TCFD Recommendations by Financial Institutions in Colombia, 2022 
(https://www.asobancaria.com/wp-content/uploads/2022/05/Guia-TCFD-para-entidades-financieras-en-Колумбия.pdf). 
17 Согласно определению, принятому в Системе оценивания SBFN, концепция двойной существенности признает, что 
финансовые учреждения могут подвергаться воздействию различных факторов, включая экологические и социальные 
аспекты, изменение климата и факторы природного характера, и/или оказывать воздействие на такие факторы.



Пример из опыта страны: Регулирующие органы в Марокко предпринимают меры, 
направленные на интеграцию климатических рисков в процессы надзора за финансовым 
сектором 
В 2022 году Центральный банк Марокко (BAM) и Всемирный банк провели оценку уязвимости 
финансового сектора Марокко от физических рисков и рисков перехода, связанных с климатом. 
Результаты оценки показывают, что реализация этих рисков может оказать значительное (но 
поддающееся управлению) воздействие на банковскую систему страны; при этом риски можно 
смягчить благодаря наличию эффективной системы регулирования и надзора.18 B качестве одного 
из ключевых приоритетов ВAM определил управление климатическим риском, и стремится 
полностью интегрировать климатические риски в надзорную деятельность. Была выпущена 
директива по управлению рисками для финансового сектора, связанными с климатом и 
окружающей средой, и ВАМ рассматривает оценку управления климатическими рисками и 
рисками, связанными с управлением, в рамках процесса надзорного анализа и оценки (SREP); 
впервые такой анализ в экспериментальном режиме был проведен в 2023 году. Вместе с тем, 
одной из важнейших проблем, препятствующих эффективному применению положений этой 
директивы, является ограниченный объем данных для мониторинга степени финансового риска.

Пример из опыта страны: Центральный банк Филиппин анализирует связи между 
природой и банковским сектором
Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP, Центральный банк Филиппин) подготовил исследование The 
Impact of Biodiversity Loss on the Philippine Banking System: A Preliminary Analysis [Влияние 
утраты биоразнообразия на банковскую систему Филиппин: предварительный анализ]20 
(2023) для использования в качестве инструмента при разработке дальнейших мер 
политики. Предварительные результаты указывают на то, что возможное непосредственное 
воздействие утраты биоразнообразия на платежеспособность банков может быть 
умеренным, однако авторы исследования подчеркивают необходимость оценки 
опосредованной зависимости от экосистемных услуг и воздействие утраты 
биоразнообразия на кредитование, и, соответственно, на платежеспособность банков.
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Страны-члены SBFN выполняют предварительные оценки и предпринимают действия в области 
политики для анализа связей между природными рисками и деятельностью финансового сектора.
Признавая необходимость учета более широких рисков, связанных с природой, регулирующие органы 
и представители отрасли стремятся углубить знания и опыт после знаменательного соглашения 
Конференции сторон Конвенции о биологическом разнообразии (КС-15) и принятия 
Куньмин-Монреальской глобальной рамочной программы по биоразнообразию (GBF), благодаря 
которым вопросы, связанные с природой, вышли в глобальной повестке дня на первый план. Основой 
для оценки, отчетности и принятия мер компаниями в связи с зависимостью, воздействием, рисками 
и возможностями, связанными с природой, стали рекомендации и руководство Целевой группы по 
раскрытию финансовой информации, связанной с природой (TNFD).19 Девять стран (14 процентов) 
сообщили о наличии рамочных систем по финансовым рискам, связанным с природой, которые, как 
правило, интегрированы в более широкие системы управления ЭСУ-рисками и климатическими 
рисками; это - новая тема, по которой странам еще предстоит сформировать более глубокие знания.

18 См. World Bank, Марокко Country Climate and Development Report, 2022, 
https://www.worldbank.org/en/country/Марокко/publication/Марокко-country-climate-and-development-report. 
19 См. https://tnfd.global/publication/recommendations-of-the-taskforce-on-nature-related-financial-disclosures/
20 Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP). The Impact of Biodiversity Loss on the Philippine Banking System: A Preliminary Analysis. 
2023, https://www.bsp.gov.ph/Pages/MediaAndResearch/PublicationsAndReports/Discussion%20Papers/DP202303.pdf. 
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Рамочные системы для работы с климатическими и природными рисками внедряются в секторе 
небанковских финансовых услуг. Шестнадцать стран (24 процента) сообщили о наличии рамочных 
систем для управления климатическими и/или природными рисками в секторе небанковских услуг. Эти 
системы главным образом охватывают секторы пенсионного обеспечения, управления активами и 
страхования в части инвестиционной деятельности; также предусмотрена оценка рисков и разработка 
руководств для интеграции климатических рисков применительно к этим секторам. Так, в Мексике и 
Колумбии подготовлены детальные руководства по интеграции ЭСУ-факторов (включая климатические 
риски) в инвестиционную политику секторов управления активами, пенсионного обеспечения и 
страхования. Кроме того, 14 стран (21 процент) сообщили о том, что у них имеются рамочные системы 
раскрытия информации, связанной с климатом, со ссылкой на международные стандарты, такие как 
TCFD, для участников рынка капитала.

Рекомендации для членов SBFN

В дальнейшем членам Сети следует стремиться лучше изучить последствия климатических и 
природных рисков для финансовых секторов своих стран или регионов, а также внедрять и укреплять 
свои рамочные системы, принимая во внимание следующие соображения:

21 Сеть NGFS выпустила материал Addressing Nature-related Financial Risks: a Conceptual Framework to Guide Action by 
Central Banks and Supervisors [Учет финансовых рисков, связанных с природными условиями: концептуальные рамки 
для действий центральных банков и надзорных органов] (сентябрь 2023) в качестве начальной попытки предоставить 
органам регулирования руководство по учету актуальных элементов финансовых рисков, связанных с природными 
условиями. Для того, чтобы сделать учет этих рисков повсеместной практикой, NGFS выпустила технический доклад, 
который содержит рекомендации по разработке сценариев для оценки экономических и финансовых рисков, 
связанных с природными условиями (декабрь 2023), и включает основополагающие аспекты для организации 
соответствующей работы в будущем.

Разработка планов перехода: В связи с безотлагательной необходимостью достижения целей 
Парижского соглашения членам Сети рекомендуется рассмотреть планы перехода в качестве 
полезного инструмента реализации для финансовых учреждений, позволяющего разработать 
четкие и надежные подходы, направленные на согласование их деловой активности с процессами 
декарбонизации в установленные сроки. Планы перехода предусматривают подробные 
перспективные стратегии, цели, действия и механизмы подотчетности для увязки деловой 
активности с конечной целью полного прекращения выбросов и дополняют существующие 
инструменты регулирования для обеспечения перехода реального сектора экономики к 
безуглеродной деятельности. При этом членам SBFN рекомендуется следить за текущим 
международным диалогом по этой теме, поскольку обеспечение надежности и эффективности 
планов перехода остается сложным вопросом, а роль регулирующих органов в надзоре за 
разработкой таких планов еще предстоит прояснить.

Повышение качества данных и отчетности: Фактическое внедрение рамочных систем для 
управления климатическими и природными рисками по-прежнему усложняется ограниченной 
доступностью данных. Членам Сети следует создать механизмы сбора данных, чтобы 
контролировать процесс внедрения в масштабах всего финансового сектора; также необходимо 
предусмотреть требования к раскрытию информации, чтобы гарантировать прозрачность и 
подотчетность.

Интеграция природных рисков: Членам Сети следует продолжать оценку возможных последствий 
природных рисков для финансового сектора и их интеграцию с аспектами, касающимися 
климатических рисков. Полезные ресурсы может обеспечить текущая деятельность 
международных платформ, таких как NGFS, направленная на поддержку финансового сектора в 
части формирования знаний о финансовых рисках, связанных с природными условиями21, а также 
признанные международные стандарты, такие как рекомендации TNFD.



В Компоненте «Финансирование устойчивости» оцениваются меры политики и инструменты, 
применяемые в рамках нормативно-правовой базы и добровольных усилий, направленных на 
продвижение потоков капитала к целям в области климата, социальной сферы и «зеленой» экономики, 
а также на достижение целей в области устойчивого развития. В частности, этот Компонент отражает 
прогресс на национальном и региональном уровнях в разработке и внедрении рамочных систем 
финансирования устойчивости, руководящих принципов, таксономий, инструментов мониторинга и 
стимулов, связанных с этими целями. Обновления, внесенные в этот Компонент в 2023 году, отражают 
приоритеты членов SBFN по интеграции социальных целей, целей инклюзивности и доступности, а 
также учитывают инновационные механизмы мобилизации капитала для достижения целей в области 
устойчивого развития.
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РИСУНОК 6: РЕЗУЛЬТАТЫ МАТРИЦЫ ПРОГРЕССА ДЛЯ КОМПОНЕНТА 3: 
ФИНАНСИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ

КОМПОНЕНТ 3: ФИНАНСИРОВАНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ3

12 новых стран-членов SBFN 
(включая двух региональных 
членов, которые представляют 8 
стран) достигли подэтапа 
«Формулирование»
11 новых стран-членов SBFN 
(включая одного регионального 
члена, который представляет 6 
стран) совершили рывок и 
достигли подэтапа «Разработка»
12 стран перешли на следующий 
этап
3 страны продвинулись вперед на 
два подэтапа
28 cтран продвинулись вперед в 
рамках того же подэтапа

Прогресс, достигнутый 
с 2021 года

Бангладеш

Бразилия

Египет

Кения

Марокко

Нигерия

Филиппины

ЮАР

Турция

Вьетнам

Восточно-
Карибские 
государства**

Фиджи

Гондурас

Ямайка

Косово
Кыргызская 
Республика
Лаосская НДР

Мальдивы

Молдова

Самоа

Сербия

Таджикистан

Подготовка
Осуществление

Зрелость

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ФОРМУЛИРОВАНИЕ

РАЗРАБОТКА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

КОНСОЛИДАЦИЯ
ПОВСЕМЕСТНЫЕ 

ИЗМЕНЕНИЯ B 
ПОВЕДЕНИИ

Китай

Колумбия

Грузия

Индонезия

Мексика

Монголия

Аргентина

Армения

Азербайджан

Камбоджа

Государства 
ЦА*

Чили

Коста-Рика
Доминиканская 
Республика

Эквадор

Ганa

Гватемала

Индия

Ирак

Иордания

Казахстан

Непал

Пакистан

Панама

Парагвай

Перу

Шри-Ланка

Taнзания

Tаиланд

Tунис

Украина

Замбия

*Государства Центральной 
Африки:

Камерун, Центральноафриканская 
Республика, Чад, Экваториальная 
Гвинея, Габон, Республика Конго

** Восточно-Карибские 
государства:

Ангилья, Антигуа и Барбуда, 
Доминика, Гренада, Монтсеррат, 
Сент-Люсия, Сент-Винсент и 
Гренадины, Сент-Китс и Невис



Прогресс на уровне компонента

Существенное увеличение числа таксономий устойчивого финансирования, выпускаемых членами 
Сети, способствует ускорению привлечения финансовых средств, которые направляются на 
деятельность, приносящую экологические и социальные выгоды, включая смягчение изменения 
климата и адаптацию к нему.

Как видно из результатов Матрицы прогресса SBFN для Компонента 3, на стадии «Осуществление» 
находится сорок одна страна (62 процента). В большинстве стран созданы рамочные системы 
финансирования устойчивости (такие как руководства по тематическим облигациям и – в несколько 
меньшей степени – таксономии), однако в них продолжается работа, направленная на их практическое 
внедрение в масштабах всего финансового сектора. Лидирующую позицию среди членов Сети в 
компоненте «Зрелость» занимают шесть стран, находящихся на подэтапе «Консолидация»: они 
разработали всеобъемлющий набор рамочных программ, охватывающих все звенья финансовой 
системы, для того чтобы направлять финансовые потоки в «зеленые», социально значимые или 
ориентированные на устойчивое развитие виды деятельности, а также чтобы обеспечить наличие 
непротиворечивых и сопоставимых данных.

13 стран-членов SBFN приняли таксономии устойчивого финансирования (к настоящему 
времени в мире принято около 47 таксономий или перечней видов устойчивой деятельности).

11 стран сообщили, что в настоящее время работают над созданием таксономии.

Таксономии стали ключевым элементом национальных экосистем устойчивого финансирования. 
Таксономии по-прежнему имеют существенные различия, однако появляются хорошие примеры 
совместимости в отсутствие единой глобальной системы, в числе которых и таксономии, выпущенные 
странами SBFN:

8 стран в своих концепциях финансирования устойчивого развития в той или иной мере ссылаются 
на таксономию ЕС; из них Колумбия и Южная Африка официально приняли и адаптировали модель 
ЕС для своих национальных таксономий.

4 страны (Камбоджа, Индонезия, Филиппины и Таиланд) входят в состав АСЕАН и привели свои 
таксономии в соответствие с ключевыми элементами таксономии АСЕАН.

1 страна (Шри-Ланка) включает элементы таксономии ЕС и Общей основы для таксономии по 
смягчению изменения климата (Common Ground Taxonomy).

Социальная сфера (например, сокращение бедности, здравоохранение, продовольственная 
безопасность, обеспечение доступа к финансовым услугам, образование, гендерные вопросы), 
например, в Грузии, Индонезии и Мексике
 
«Синяя» экономика (водоемы и океаны), например, на Шри-Ланке

Цели в области устойчивого развития (ЦУР), например, в Индонезии и Монголии.

Все таксономии устойчивого финансирования, выпущенные странами Сети, охватывают деятельность, 
способствующую смягчению изменения климата; большинство из них либо включают, либо планируют 
включить деятельность по достижению таких целей, как адаптация к изменению климата, 
предотвращение загрязнения окружающей среды, формирование экономики замкнутого цикла, защита 
водных ресурсов и экосистем. Наблюдается значительный интерес и наметившаяся тенденция к работе 
по таким направлениям, как:
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Пример опыта страны: Монголия расширяет свою «зеленую» таксономию до Таксономии 
ЦУР, которая охватывает цели в области как окружающей среды, так и социального развития
В сотрудничестве с Ассоциацией устойчивого финансирования Монголии Совет по финансовой 
стабильности Монголии в 2023 году утвердил Таксономию ЦУР22, расширив положения 
действующей «зеленой» таксономии (2018 г.) и добавив отрасли и виды деятельности, 
имеющие социальное значение, такие как здравоохранение, образование, связь и доступная 
инфраструктура. Кроме того, в монгольской таксономии предлагаются ключевые показатели 
воздействия на окружающую среду, соответствующие ЦУР, чтобы помочь инвесторам 
измерять такое воздействие, составлять отчетность и подтверждать устойчивый характер 
инструментов и сделок.

Все более приоритетным направлением в разных юрисдикциях становится переход к безуглеродному 
развитию; при этом внедряются различные механизмы. К ним относятся таксономии, построенные по 
принципу «светофора», где «зеленый» используется для видов деятельности, полностью 
соответствующих концепции перехода, «желтый» - для видов деятельности, которые не до конца 
являются «зелеными», но отвечают критериям перехода, и «красный» - для тех, которые не увязаны с 
данной концепцией. Также в число этих механизмов входят принципы, планы или меры по снижению 
воздействия на окружающую среду, призванные побудить большее число отраслей экономики перейти 
на низкоуглеродные, экологически безопасные и инклюзивные методы работы.

Все более широкое распространение находят рамочные системы для эмиссии тематических 
облигаций: по состоянию на 2023 год сорок пять стран-членов выпустили тематические облигации 
на общую сумму в 759 млрд долларов США,23 что свидетельствует о крайне важной роли этих 
инструментов в направлении финансовых потоков на решение задач в области устойчивого развития. 
С целью поддержать выпуск инструментов устойчивого финансирования, двадцать восемь стран (42 
процента) опубликовали руководства по тематическим облигациям. Следует отметить расширение 
соответствющих рамочных систем: от руководств, касающихся только «зеленых» облигаций, страны 
переходят к руководствам, включающим более широкие категории; так, в Колумбии положения 
руководства расширили таким образом, что оно теперь охватывает социальные, связанные с 
устойчивым развитием и «оранжевые» облигации,24 а в Бразилии Руководство по «зеленым» 
облигациям было расширено до Руководства по долговым инструментам в интересах устойчивого 
развития. С точки зрения абсолютного количества выпущенных тематических облигаций лидирующее 
положение среди стран-членов занимает Китай, за которым следуют Чили, Мексика, Индия, Бразилия и 
Таиланд. В процентном отношении к ВВП первое место по объему выпуска тематических облигаций 
занимает Турция (19 процентов); за ней следуют Чили (15 процентов), Перу (5 процентов), 
Грузия (3 процента), Мексика (3 процента) и Таиланд (3 процента). В странах SBFN 63 процента от 
общего объема эмиссии приходится на «зеленые» облигации, в то время как социальные облигации и 
облигации устойчивого развития составляют лишь 18 и 13 процентов рынка тематических облигаций 
соответственно, хотя объемы их выпуска растут. В таких странах, как Чили и Мексика, отмечается 
сбалансированный подход к выпуску «зеленых» и социальных облигаций. Посредством этих облигаций 
финансируют широкий спектр проектов, - от развития возобновляемых источников энергии до 
строительства социального жилья, - что демонстрирует универсальный потенциал тематических 
облигаций в содействии достижению более широких целей устойчивого развития. Вариантом 
инновационного подхода к финансированию является небольшой сегмент облигаций, привязанных к 
устойчивому развитию (6,5 процента), где финансовая отдача обусловлена достижением целевых 
показателей в области устойчивого развития.
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22 Mongolian Financial Stability Council, National SDG Finance Taxonomy (Mongolian), 2023, https://drive.google.com/Ǎ
file/d/1VzZR_P5sN7NfFYhvm8puXKb6GY1v9faS/view?usp=sharing. 
23 Источник: World Bank.
24 Согласно Руководству по «зеленым» облигациям (2020) Колумбии, «оранжевыми» называют облигации для финансирования 
проектов, которые полностью или частично являются «оранжевыми», - т.е. тех, что призваны непосредственно способствовать 
развитию креативной экономики на основе творческой деятельности, прав интеллектуальной собственности, связности и 
культурного наследия.



Опыт стран SBFN все чаще демонстрирует, как интеграция целей достижения инклюзивности и мер в 
области устойчивого финансирования может способствовать стимулированию экономического 
роста и давать положительные социальные результаты.

24 страны (39 процентов) сообщили о том, что они планируют расширить доступ к финансированию 
для малообеспеченных домохозяйств, малого бизнеса и уязвимых групп населения, уделяя особое 
внимание поддержке адаптации к изменению климата и/или устойчивости к нему. Две трети этих 
стран включили данную тему в более широкие рамочные системы устойчивого финансирования.

22 страны (33 процента) поддерживают гендерное равенство путем разработки политики, что 
отражено в таксономии, руководстве по облигациям или в требованиях к отчетности.

13 стран (20 процентов) продвигают инициативы по устойчивому цифровому финансированию с 
целью сделать устойчивое финансирование более доступным; в качестве примера можно привести 
инициативу Монголии по созданию централизованной платформы ЭСУ-данных и дорожную карту 
Шри-Ланки по поддержке финтех-компаний в части разработки цифровых инструментов для 
обеспечения доступности финансовых услуг.
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Пример из опыта страны: Египет публикует национальную рамочную систему для 
содействия внедрению «зеленого» инклюзивного финансирования. Египет признает 
важность реализации стратегий и мер политики, направленных на развитие практики 
инклюзивного устойчивого финансирования (ИУФ). Под руководством Центрального банка 
Египта (ЦБЕ) инициативы в области ИУФ, особенно в сфере «зеленого» финансирования, 
получили приоритетное значение. В 2021 году были введены Руководящие принципы 
устойчивого финансирования, призванные создать основу для устойчивого финансирования в 
банковском секторе. Впоследствии, в ноябре 2022 года, после анализа пробелов, проведенного 
ЦБЕ, были разработаны Правила проведения торгов, призванные побудить банковский сектор к 
более инклюзивной и устойчивой практике. Сотрудничество между органами финансового 
регулирования Египта подчеркивает приверженность страны поощрению устойчивости и 
формированию более устойчивой экономики, что согласуется с такими национальными 
стратегиями, как «Видение Египта 2030», «Стратегия устойчивой энергетики 2035», 
«Национальная стратегия по изменению климата 2050», а также с ее определяемыми на 
национальном уровне вкладами (ОНУВ). Кроме того, приверженность Египта усилиям в области 
ИУФ дополнительно подтверждается публикацией Министерством финансов документов 
«Суверенная рамочная система устойчивого финансирования» и «Суверенные зеленые 
облигации». В совокупности все эти меры и информационная поддержка в области ИУФ 
направлены на борьбу с бедностью и обеспечение процветания для будущих поколений.
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Рекомендации для членов SBFN

Учитывая быстрое принятие национальных и региональных рамочных систем в поддержку 
мобилизации капитала на деятельность, которая обеспечивает выгоды в области климата и 
устойчивого развития, члены SBFN в перспективе могут продолжить свою работу по следующим 
направлениям:

Дальнейшая гармонизация и более глубокая проработка рамочных систем: По мере того как все 
больше стран разрабатывают таксономии, необходимо обеспечивать их согласованность и 
совместимость, чтобы упростить инвестирование и избежать неоправданных затрат для 
финансовых учреждений, работающих в разных юрисдикциях. Это требует координации и диалога 
на глобальном уровне, например, в рамках «Группы двадцати», Международной платформы по 
устойчивому финансированию (IPSF), SBFN и Сети по экологизации финансовой системы (NGFS), 
для поддержки сближения по основным элементам и видам деятельности; при этом признается и 
поддерживается необходимость для стран адаптировать мероприятия, включенные в их 
таксономии, и их масштаб к местным приоритетам и степени зрелости рынка.

Повышение эффективности управления архитектурой устойчивого финансирования на 
национальном, региональном и глобальном уровнях: Исследования, проведенные SBFN, 
подтверждают необходимость наличия эффективных структур управления при разработке, 
внедрении и поддержании систем, обеспечивающих финансовую устойчивость. Большое значение 
имеют постоянно действующие структуры, возглавляемые регулирующими органами, 
представителями отрасли, или включающие многие заинтересованные стороны, которые имеют 
соответствующие полномочия, ресурсы и руководство. Примеры таких структур управления 
включены в инструментарии SBFN по разработке дорожных карт устойчивого финансирования25 и 
таксономий устойчивого финансирования26. Необходимость непрерывного управления 
подкрепляется рыночным спросом на интеграцию более широких целей устойчивого развития, 
таких как переход, гендерное равенство, инклюзивность, адаптация к изменению климата и 
социальное воздействие. Таксономии и руководства по тематическому финансированию также 
следует дополнить требованиями к отчетности и раскрытию информации для отслеживания 
общего соответствия процесса мобилизации капитала целям устойчивого развития.

Расширение доступа к устойчивому финансированию: Увеличение объемов устойчивого 
финансирования имеет решающее значение, но не менее важно обеспечить, чтобы выгоды от 
открывающихся возможностей получали также уязвимые сообщества, женщины, молодежь и 
микро-, малые и средние предприятия (ММСП). Новая Целевая группа SBFN по инклюзивному 
устойчивому финансированию призвана предоставить членам SBFN стандартные определения и 
варианты, чтобы лучше увязывать дальнейшие меры политики с принципами инклюзивности и 
справедливого перехода.

Анализ роли стимулов: Стимулы остаются одним из ключевых инструментов увеличения притока 
капитала. Небольшое число стран Сети ввели стимулы, связанные с устойчивыми финансовыми 
инструментами. Стимулы, предоставляемые регулирующими органами или другими отраслевыми 
субъектами в соответствии с их полномочиями, варьируются от требований к «зеленому» капиталу, 
механизмов повышения кредитного качества и предоставления финансовых субсидий до премий за 
достижение результатов. Для более успешного продвижения стимулов как инструмента 
расширения масштабов устойчивого финансирования необходимы дальнейшие исследования, 
изучение и обмен опытом, чтобы оценить их эффект, экономическую эффективность и возможность 
применения разных вариантов стимулирования.

25 См. https://www.sbfnetwork.org/sbfn-toolkit-developing-sustainable-finance-roadmaps/.
26 См. https://www.sbfnetwork.org/sbfn-toolkit-sustainable-finance-taxonomies/
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В связи с признанием того, что климатический кризис, который раньше считался далеким, теперь стал 
осязаемым, коллективные действия приобретают решающее значение. Борьба с последствиями этого 
кризиса во многом зависит от скорости и масштаба ответных мер со стороны финансовой системы как 
фактора, способствующего переходу всей экономики. Важно, чтобы члены SBFN и мировое сообщество 
повысили свои обязательства и ускорили действия, направленные на достижение устойчивых 
результатов.

Ниже приведены ключевые рекомендации для членов SBFN:

Активизировать работу по интеграции и гармонизации рамочных систем устойчивого 
финансирования, используя стратегический и целостный подход. Опыт стран-членов 
подтверждает преимущества интеграции рамочных систем устойчивого финансирования, таких как 
руководства по интеграции ЭСУ-рисков и климатических рисков, таксономии и требования к 
раскрытию информации, для предотвращения «зеленого камуфляжа» и расширения потоков 
устойчивого финансирования. Кроме того, странам необходимо тщательно проанализировать риски 
фрагментации национальных систем. В условиях постоянного появления новых нормативных актов 
и руководств, издаваемых в разных странах, особое значение приобретает гармонизация, 
обеспечивающая согласованность между наборами обязательных и добровольных положений 
национальных рамочных систем, которые охватывают различные финансовые подсектора, а также 
соответствие этих систем международным стандартам и руководствам. Для этого необходимы 
стратегические подходы и структуры управления, объединяющие весь финансовый сектор вокруг 
общего видения устойчивых финансовых систем. Инструментарий SBFN по разработке дорожных 
карт устойчивого финансирования27 представляет собой практический и простой в использовании 
набор средств для разработки и реализации таких дорожных карт. Члены Сети также могут 
использовать международные платформы, такие как SBFN, для обмена информацией и решения 
проблем совместимости на глобальном и региональном уровнях.

Более углубленно внедрять рамочные системы, опираясь на технические рекомендации и 
наращивание потенциала. Члены SBFN разработали различные рамочные системы устойчивого 
финансирования, заложив прочный фундамент для общего развития устойчивого финансирования, 
однако принятие и внедрение таких систем участниками рынка должно дополняться выпуском 
вспомогательных технических руководств и инструментов. Так, руководящие принципы интеграции 
ЭСУ-рисков могут быть дополнены руководствами по практической реализации, отраслевыми 
руководствами и шаблонами для мониторинга, а рамочные системы для управления 
климатическими рисками и раскрытия информации — техническими и тематическими 
руководствами по таким темам, как анализ последствий реализации проектов, содержащихся в 
портфеле, планирование перехода, установление внутренних цен на углерод и адаптация к 
изменениям климата. Рамочные системы в отношении тематических облигаций и займов можно 
сделать более эффективными, предусмотрев в них стандарты измерения, отчетности и 
верификации (ИОВ), руководства по выявлению возможных перспективных проектов и программы 
по наращиванию потенциала. Библиотека SBFN по рамочным системам28 содержит полную базу 
данных с функцией поиска о национальных рамочных системах, вспомогательных руководствах и 
инструментах, созданных членами SBFN.

III. Прогноз и рекомендации

27 См. https://www.sbfnetwork.org/sbfn-toolkit-developing-sustainable-finance-roadmaps/.
28 См. https://data.sbfnetwork.org/framework-library. 
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2.
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Расширять рамочные системы, чтобы добиться более тесной увязки с социальными целями и 
целями в области обеспечения инклюзивности и доступности. Рыночные данные, 
предоставленные участниками, указывают на тенденцию к увеличению объема устойчивого 
капитала, направляемого на деятельность, оказывающую социальное воздействие; при этом 
признается тесная взаимосвязь между устойчивостью к изменениям климата и социальным 
развитием. Кроме того, риски исключения из механизмов устойчивого финансирования могут 
создать серьезную угрозу для финансовой стабильности и экономики в целом, так как уязвимые 
слои населения будут лишены возможности инвестировать в устойчивость к изменению климата. 
Странам-участницам следует продолжить расширение существующих рамочных систем, таких как 
таксономии и руководства по тематическим облигациям и займам, для интеграции этих целей, 
например, поддерживая участие ММСП и уязвимых групп населения в «зеленой» экономике. 
Остаются проблемы, связанные с отсутствием единых определений инвестиций, призванных дать 
социальный эффект, и с качественным характером многих социальных показателей, что создает 
риск «социального камуфляжа». Упростить и упорядочить отчетность в отношении социального 
эффекта могут помочь цифровые инновации. Поддержать членов SBFN путем разработки общих 
определений и подходов призвана новая Целевая группа SBFN по инклюзивному устойчивому 
финансированию.

Усилить требования к мониторингу, отчетности и раскрытию информации для систематического 
отслеживания изменения поведения финансовых учреждений и оценки воздействия. 
Сопоставимые и достоверные данные о внедрении рамочных систем на уровне рынка, а также об 
изменениях в финансовых потоках и воздействии все еще ограничены. Членам SBFN рекомендуется 
разработать более строгие требования к мониторингу, отчетности и раскрытию информации для 
финансовых учреждений, чтобы иметь возможность сравнивать показатели и оценивать прогресс. 
Для поддержки своих членов SBFN разрабатывает инструментарий по отчетности и раскрытию 
информации, который будет включать в себя рекомендации, результаты тематических 
исследований и полный каталог предлагаемых показателей.

Сеть SBFN намерена и дальше поддерживать усилия своих членов, обобщая опыт и мнения стран, 
разрабатывая общие подходы и инструменты по приоритетным темам устойчивого финансирования, 
способствуя обмену опытом и сотрудничеству между коллегами, а также представляя интересы стран 
с развивающейся экономикой на глобальных форумах. SBFN продолжит использовать экспертные 
знания специалистов IFC и Всемирного банка и осуществлять региональные программы технической 
помощи, чтобы направлять и поддерживать членов Сети в их текущей работе, направленной на 
развитие устойчивого финансирования.

3.

4.



31

AПРЕЛЬ 2022 Г.
7-е Международное заседание 
SBFN и 10-летний юбилей Сети

Страна
Международное
(виртуально)

Регион
Международное

Организатор(ы)
SBFN/IFC

НОЯБРЬ 2022 Г.
2-й Международный форум по 
устойчивому финансированию, 2022 г.

Страна
Грузия

Регион
Европа и 
Центральная Азия

Организатор(ы)
Национальный банк Грузии, 
SBFN/IFC

MАЙ 2023 Г.
Международный форум Сети 
устойчивого банковского обслуживания 
и финансирования, 2023 г.

Страна
Камерун

Регион
Африка

Организатор(ы)
Bank of Central African 
States (BEAC), SBFN/IFC

ИЮНЬ 2023 Г.
Неделя устойчивого 
финансирования

Страна
Монголия

Регион
Азия и 
Тихоокеанский 
регион

Организатор(ы)
Аппарат Президента Монголии, 
Ассоциация устойчивого 
финансирования Монголии, 
SBFN/IFC

OКТЯБРЬ 2023 Г.
Форум по устойчивому 
финансированию

Страна
Косово

Регион
Европа и 
Центральная 
Азия

Организатор(ы)
ЦБ Республики Косово (СВК), 
Ассоциация банков Косово 
(KBA), SBFN/IFC

НОЯБРЬ 2023 Г.

Африканский климатический 
бизнес-форум

Страна
Кения

Регион
Африка

Организатор(ы)
Центральный банк Кении (CBK),
IFC/SBFN

MАРТ 2024 Г.
Международный форум по 
устойчивому финансированию, 2024 г.

Страна
Грузия

Регион
Европа и 
Центральная 
Азия

Организатор(ы)
Национальный банк Грузии, 
SBFN/IFC

AПРЕЛЬ 2024 Г.
Представление Глобального обзора 
SBFN о прогрессе 2024 и портала 
данных (в рамках Весенних 
совещаний МВФ/ВБ)

Страна
США 
(штаб-квартира 
IFC и виртуально)

Регион
Международное

Организатор(ы)
SBFN/IFC

СЕНТЯБРЬ 2024 Г.
(планируется) Международное 
заседание SBFN 

Страна
Бразилия 
(международное 
мероприятие)

Регион
Латинская 
Америка и 
Карибский 
бассейн

Организатор(ы)
SBFN/IFC, Министерство 
финансов Бразилии

Приложение 1: 
Мероприятия и ключевые этапы SBFN, 2021-2024 гг.
КЛЮЧЕВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
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Рабочая группа по вопросам измерений (РГИ)

РГИ была создана в 2016 году в ответ на запрос членов SBFN о разработке систематического подхода 
к оценке и сопоставительному анализу прогресса стран в подготовке национальных рамочных 
систем устойчивого финансирования. РГИ разработала и усовершенствовала Систему оценивания29, 
которая была одобрена всеми членами Сети; ее постоянная доработка продолжается, чтобы 
соответствовать динамике на страновом и глобальном уровне. Система оценивания служит основой 
для подготовки Глобального обзора прогресса SBFN и обновлений портала данных SBFN, 
обеспечивая наиболее полный сопоставительный анализ инициатив в области устойчивого 
финансирования в странах с формирующимся рынком и помогая членам принимать обоснованные 
стратегические решения в отношении их национальных и региональных инициатив в области 
устойчивого финансирования. РГИ участвовала в актуализации Системы оценивания SBFN в 2023 
году, предоставляя стратегическое руководство и техническое содействие. В настоящее время 
сопредседателями РГИ являются представители Финансового управления Колумбии (SFC) и 
Управления по рынкам капитала Марокко (AMMC).

Инструментарий SBFN по разработке дорожных карт устойчивого финансирования 

В 2023 году SBFN выпустила Инструментарий по разработке дорожных карт устойчивого 
финансирования на основе обновленной Системы оценивания, а также сопутствующий 
электронный обучающий материал по разработке дорожных карт устойчивого 
финансирования; целью было помочь регулирующим органам и отраслевым объединениям в 
разработке и внедрении национальных и региональных дорожных карт устойчивого 
финансирования.

Дорожные карты устойчивого финансирования часто являются первым шагом в 
систематическом развитии устойчивых финансовых рынков, поскольку они предлагают 
целостный и консолидированный подход. Данный Инструментарий, разработанный в 
соответствии с Системой оценивания SBFN, объединяет существующие источники, новые 
тенденции и опыт членов SBFN в практическое руководство, помогающее регуляторам и 
отраслевым ассоциациям разрабатывать и внедрять национальные и региональные дорожные 
карты устойчивого финансирования.

29 См. www.sbfnetwork.org/measurement-and-framework-methodology/

Рабочая группа по инструментам устойчивого финансирования (РГИУФ) (ранее – Рабочая группа по 
«зеленым» облигациям)

РГИУФ была создана в 2017 году в ответ на постоянный интерес членов к быстро меняющейся ситуации 
с инструментами устойчивого финансирования. В декабре 2021 года РГИУФ начала новый этап работы, 
в рамках которого будет изучаться тенденция к диверсификации инструментов, ориентированных на 
устойчивое развитие, включая «зеленые» и социальные облигации, облигации устойчивого развития, 
займы, связанные с устойчивым развитием, финансирование перехода, а также другие механизмы. 
РГИУФ инициировала проведение сопоставительного анализа, чтобы извлечь уроки из опыта создания 
глобальных, региональных и национальных таксономий устойчивого финансирования, которые 
направлены на предотвращение «зеленого камуфляжа», а также обеспечить единообразие понятий и 

РАБОЧИЕ ГРУППЫ И ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЕ 
МАТЕРИАЛЫ SBFN



Рабочая группа по вопросам данных и раскрытия информации (РГДРИ)

РГДРИ, созданная в 2020 году, призвана помочь в решении постоянно обозначаемой членами SBFN 
проблемы, а именно отсутствия в финансовом секторе достаточной отчетности и данных об 
ЭСУ-рисках, возможностях, управлении климатическими рисками и притоке капитала в инвестиции и 
проекты, обеспечивающие положительное воздействие на окружающую среду и социальную сферу. 
Эта рабочая группа фиксирует последние изменения на уровне стран в области данных и раскрытия 
информации об устойчивом финансировании в масштабах Сети SBFN и на международном уровне и 
будет содействовать разработке инструментов и практических рекомендаций по созданию 
эффективных национальных рамочных систем. В настоящее время сопредседателями РГДРИ являются 
представители Национального банка Грузии (НБГ) и Комиссии по регулированию банковской и 
страховой деятельности Китая (CBIRC).

Инструментарий SBFN по таксономиям устойчивого финансирования

Благодаря исследованиям и взаимодействию с членами Сети, а также сотрудничеству с МВФ, 
Группой Всемирного банка и Немецким обществом по международному сотрудничеству (GIZ), 
SBFN недавно опубликовала Инструментарий по таксономиям устойчивого финансирования. 
Пособие предназначено для регулирующих органов финансового сектора и банковских 
ассоциаций в странах с формирующимся рынком, которые находятся в процессе разработки 
региональных или национальных таксономий или уже сделали это и хотели бы обновить свои 
таксономии, чтобы использовать передовые подходы и опыт других стран. 

Инструментарий содержит подробный сопоставительный анализ двенадцати стран-членов 
SBFN, выпустивших таксономии, а также сравнение с региональными таксономиями 
Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и Европейского союза. В нем 
рассматриваются общие новые черты, инновационные решения и степень совместимости, 
которые могут стать основой для сближения подходов. Документ включает в себя набор 
слайдов с выводами и примерами из опыта стран, а также электронную таблицу с подробным 
сравнением 12 национальных таксономий и таксономий АСЕАН и ЕС. В перспективе этот 
документ будет дополняться и перерабатываться.
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терминологии при финансировании деятельности, приносящей экологические и социальные выгоды. 
Результаты этого исследования были использованы SBFN при подготовке доклада Activating Alignment: 
Applying the G-20 Principles for Sustainable Finance Alignment with a Focus on Climate Change Mitigation 
[«Активизировать усилия по увязке устойчивого финансирования с целями в области климата и развития: 
Применение принципов «Группы двадцати» в части увязки устойчивого финансирования с акцентом на 
смягчение последствий изменения климата»], выпущенного в 2023 году при участии МВФ, Всемирного 
банка (включая SBFN и IFC), ОЭСР и БМР. В докладе были обобщены полученные выводы и практические 
соображения по разработке эффективных подходов к увязке климатического финансирования с целями 
в области климата и развития, особенно в странах с формирующимся рынком и развивающейся 
экономикой (СФРЭ). В рамках взаимодействия SBFN и Немецкого общества по международному 
сотрудничеству (Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit, GIZ) результаты этой работы были 
использованы при подготовке обучающего материала Введение в таксономии устойчивого 
финансирования, выпущенного GIZ в сотрудничестве с SBFN в 2023 году на английском, французском и 
испанском языках, который предоставляется бесплатно в электронном виде. Наконец, результаты 
исследований и конкретные примеры из опыта стран-членов и других заинтересованных сторон были 
предоставлены для использования при подготовке Инструментария SBFN по таксономии устойчивого 
финансирования, опубликованного в апреле 2024 года. В настоящее время сопредседателями РГИУФ 
являются представители Управления финансовых услуг Индонезии (OJK), Национального казначейства 
Южной Африки и Латиноамериканской банковской федерации (FELABAN).
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Целевая группа по инклюзивному устойчивому финансированию (ИУФ) (заменяет действующую 
Целевую группу SBFN по МАР и использует ее наработки)

Целевая группа по ИУФ, созданная в 2024 году, рассматривает ключевые приоритеты для директивных 
органов стран с формирующимися рынками, уделяя особое внимание финансовой доступности и 
социальной устойчивости. Задача Целевой группы по ИУФ — помочь углубить понимание того, как 
директивные, регулирующие и надзорные органы, а также отраслевые объединения и финансовые 
учреждения могут разрабатывать и внедрять механизмы инклюзивного устойчивого финансирования. 
Целевая группа призвана дополнить работу существующих политических платформ, включая Альянс за 
финансовую доступность, Консультативную группу по оказанию помощи малоимущему населению 
(CGAP), «Группу двадцати» и Организацию Объединенных Наций. Анализируя инновации членов Сети в 
части мер политики и делясь собственным опытом разработки инклюзивных мер по управлению 
финансовыми рисками и устойчивому финансированию, Целевая группа будет изучать, как члены SBFN 
способствуют инклюзивности в рамках своих систем устойчивого финансирования, укрепляя тем 
самым политику устойчивого финансирования. Целевая группа будет знакомить членов Сети с 
вариантами политики и стратегических решений, которые позволят им достичь желаемых результатов 
в области устойчивого развития. Сопредседателями Целевой группы являются представители Bangko 
Sentral ng Pilipinas (BSP, Центральный банк Филиппин), Федерации бразильских банков (FEBRABAN) и 
Ассоциации банкиров Кении (KBA).

SBFN сотрудничает с партнерами для разработки концептуальных основ взаимосвязи между 
устойчивым финансированием и финансовой доступностью.

В период с мая 2022 года по апрель 2023 года SBFN, Центр финансовой доступности и Альянс 
за финансовую доступность участвовали в деятельности рабочей группы по инклюзивному 
«зеленому» финансированию (ИЗФ), возглавляемой Ее Величеством королевой Нидерландов 
Максимой в качестве Специального представителя Генерального секретаря ООН по 
инклюзивному финансированию развития (UNSGSA). Одной из основных задач было повышение 
взаимозависимой и усиливающей роли финансовой доступности в глобальных усилиях по 
обеспечению устойчивости и усиление учета климатических факторов в национальных планах 
и стратегиях финансовой доступности. Рабочая группа подготовила техническую записку, в 
которой представлены политические и информационно-пропагандистские рамки для ИЗФ, 
подчеркивающие действия государственных и частных заинтересованных сторон в трех 
широких областях:

Интеграция ИЗФ на страновом уровне, в том числе в определенные национальные стратегии 
или планы;
Инвестиции в информацию и данные, включая

программы исследований и сбора информации,

Интеграция ИЗФ в международную нормативно-правовую среду, благоприятствующую 
климатическому финансированию, включая изучение непреднамеренных последствий 
политики климатического финансирования с точки зрения финансовой доступности.

отражение аспекта ИЗФ в новых инструментах, таких как «зеленые» таксономии, а 
также
более глубокую проработку продуктов ИЗФ и примеров их использования.



Приложение II: Список членов SBFN 
по состоянию на апрель 2024 г.

AФРИКА

Банк государств Центральной Африки (BEAC)
Комиссия по ценным бумагам и биржам Центральной 
Африки (COSUMAF)

Банк Ганы (BOG)
Управление пруденциального надзора Южной Африки 
(подведомственная структура Южно-Африканского 
резервного банка)

Ассоциация банкиров Замбии Национальное казначейство Южной Африки

Банковская ассоциация Южной Африки (BASA) Ассоциация банкиров Танзании

Центральный банк Нигерии (CBN) Комиссия по ценным бумагам и биржам Ганы

Ассоциация банков Ганы (GAB) Комиссия по ценным бумагам и биржам Замбии

Ассоциация банкиров Кении (KBA)

ВОСТОЧНАЯ АЗИЯ И ТИХООКЕАНСКИЙ РЕГИОН

Ассоциация банков Камбоджи (ABC)

Центральный банк Филиппин (Bangko Sentral ng 
Pilipinas, BSP) 

Министерство экологии и окружающей среды Китайской 
Народной Республики

Банк Монголии

Ассоциация банкиров Монголии

Банк Папуа-Новой Гвинеи

Министерство окружающей среды и «зеленого» 
развития Монголии

Банк Лаосской НДР

Ассоциация устойчивого финансирования Монголии (MSFA)

Центральный банк Самоа (CBS)

Управление финансовых услуг Индонезии 
(Otoritas Jasa Keuangan, OJК)

Резервный банк Фиджи

Государственный банк Вьетнама (SBV)Комиссия по регулированию банковской и страховой 
деятельности Китая (CBIRC)
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91 УЧРЕЖДЕНИЕ-ЧЛЕН, ПРЕДСТАВЛЯЮЩИЕ 70 СТРАН С 
ФОРМИРУЮЩИМИСЯ РЫНКАМИ И РАЗВИВАЮЩЕЙСЯ 
ЭКОНОМИКОЙ



Комиссия по финансовому регулированию 
Монголии (FRC)

Министерство природных ресурсов и окружающей 
среды Вьетнама

Ассоциация банков Китая (CBA)
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Департамент окружающей среды и природных 
ресурсов Филиппин (DENR)

Ассоциация банкиров Таиланда (TBA)

ЕВРОПА И ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЗИЯ

Агентство Республики Казахстан по 
регулированию и развитию финансового рынка Ассоциация банков Косово (KBA)

Ассоциация банков Сербии (ASB) Ассоциация банков Македонии (MBA)

Ассоциация банков Азербайджана (ABA) Национальный банк Грузии (NBG)

Ассоциация микрофинансирования Азербайджана (AMFA) Национальный банк Молдовы

Банк Албании Национальный банк Таджикистана

Ассоциация банков Грузии Национальный банк Украины (NBU)

Агентство банковского регулирования и надзора 
Турции (BRSA)

Национальная комиссия по ценным бумагам и 
фондовому рынку Украины (NSSMC)

Центральный банк Армении Союз банков Армении

Центральный банк Косово (CBK) Союз банков Кыргызстана

Ассоциация банков ЧерногорииЦентральный банк Республики Азербайджан (CBA)

ЮЖНАЯ АЗИЯ

Банк Бангладеш
Валютное управление Мальдив (ММА, 
Центральный банк Мальдив)

Центральный банк Шри-Ланки (CBSL) Центральный банк Непала

Ассоциация банков Индии (IBA) Государственный банк Пакистана (SBP)
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ЛАТИНСКАЯ АМЕРИКА И КАРИБСКИЙ БАССЕЙН

Ассоциация банков Аргентины (ADEBA)

Центральный банк Эквадора (BCE)

Ассоциация банков и финансовых 
учреждений Чили (ABIF)

Ассоциация банков и финансовых учреждений 
Колумбии (Asobancaria)

Ассоциация коммерческих банков Доминиканской 
Республики (ABA)

Ассоциация банков Мексики (ABM)

Ассоциация органов банковского надзора Северной 
и Южной Америки (ASBA)

Центральный банк Бразилии (BCB)

Банк Ямайки (BOJ)

Ассоциация банков Эквадора (ASOBANCA)

Федерация банков Бразилии (FEBRABAN)

Центральноамериканский совет органов, 
регулирующих деятельность банков, страховых и 
других финансовых учреждений (CCSBSO)

Ассоциация банков Гватемалы (ABG)

Центральный банк Парагвая (BCP)

Восточно-Карибский центральный банк (ECCB)

Федерация банков Латинской Америки (FELABAN)

Комиссия по финансовому рынку Чили (CMF)

Финансовое управление Колумбии (SFC)

Главное управление финансовых учреждений 
Коста-Рики (SUGEF)

Ассоциация банков Гондураса (AHIBA)

Национальная комиссия по банковскому 
обслуживанию и страхованию (CNBS)

Секретариат по вопросам экологии и природных 
ресурсов (Semarnat)

Управление по делам банков, страхования и 
частных пенсионных фондов Перу (SBS)

Круглый стол по устойчивому финансированию 
Парагвая

Ассоциация банков Панамы (ABP)

БЛИЖНИЙ ВОСТОК И СЕВЕРНАЯ АФРИКА

Ассоциация банков Иордании (ABJ) Центральный банк Иордании (CBJ)

Банк Аль-Магриб (BAM, Центральный банк Марокко) Центральный банк Туниса (CBT)

Центральный банк Египта (CBE) Федерация банков Египта (FEB)

Центральный банк Ирака (CBI) Управление рынка капитала Марокко (AMMC)



Приложение III: Ключевые этапы 
Матрицы прогресса SBFN

(сводной и по компонентам)
КЛЮЧЕВЫЕ ЭТАПЫ СВОДНОЙ МАТРИЦЫ ПРОГРЕССА
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Регулирующий орган финансового сектора или отраслевое 
объединение объявили об официальном обязательстве достичь 
прогресса в области устойчивого финансирования в течение 
следующих двух лет.
Были предприняты первые шаги, такие как проведение 
установочного совещания или семинара с участием ключевых 
заинтересованных сторон и представителей отрасли.

Осуществляется официальная инициатива - под руководством 
регулирующего органа финансового сектора или отраслевого 
объединения, или обеих структур - по разработке национальной 
дорожной карты, рамочной системы, политики или 
добровольных отраслевых принципов в области устойчивого 
финансирования.
Подготовка включает проведение исследований, опросов, 
привлечение многих заинтересованных сторон и/или повышение 
осведомленности представителей финансового сектора.

Официально представлена первая национальная дорожная 
карта, рамочная система, политика, регламент или набор 
добровольных отраслевых принципов устойчивого 
финансирования.
Работу по внедрению возглавляет официальная целевая 
группа или специальное подразделение - либо в структуре 
регулирующего органа или отраслевого объединения, либо в 
виде рабочей группы или платформы с участием многих 
заинтересованных сторон.
Проведена оценка и мероприятия с целью повышения 
осведомленности и/или наращивания потенциала.

Имеются инструменты и инициативы в части осуществления, 
такие как руководство, рекомендации, шаблоны отчетности, 
обучение, онлайн-инструменты и надзорные инструкции.
Национальная(ые) рамочная(ые) система(ы) охватывает(ют) 
различные звенья финансовой системы и включает(ют) 
ключевые компоненты и ожидания от финансового сектора в 
соответствии с международными стандартами и передовой 
практикой.
Финансовые учреждения обязаны или призваны 
отчитываться о внедрении таких систем.
Финансовые учреждения начали отчитываться о реализации 
«дорожной карты», внедрении рамочной системы, политики 
или добровольных принципов в соответствии с 
последовательными инструкциями или шаблонами 
отчетности, предоставленными регулятором финансового 
сектора или отраслевым объединением.

КОНСОЛИДАЦИЯ ПОВСЕМЕСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ B ПОВЕДЕНИИ

РАЗРАБОТКА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ФОРМУЛИРОВАНИЕ

Имеется всеобъемлющий набор национальных инициатив 
и рамочных систем по устойчивому финансированию, 
охватывающих все звенья финансовой системы.
Национальные рамочные системы соответствуют передовой 
международной практике по всем трем компонентам 
устойчивого финансирования согласно определению Системы 
оценивания SBFN.
Предпринимаются действия по надзору или мониторингу 
внедрения рамочных систем.
Непротиворечивые и сопоставимые данные о внедрении 
систем финансовыми учреждениями собираются 
регулирующим органом в рамках надзора - или отраслевым 
объединением.

Имеется сложившаяся экосистема инициатив и механизмов 
устойчивого финансирования во всех звеньях финансовой 
системы, которые согласуются и интегрируются друг с 
другом.
Финансовые учреждения обязаны или призваны публично 
отчитываться о внедрении ими системы устойчивого 
финансирования с учетом рисков и возможностей.
Регулирующий орган или отраслевое объединение 
располагают многолетними данными о внедрении систем 
финансовыми учреждениями, в том числе - о рисках и 
возможностях.

Подготовка
Осуществление

Зрелость

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ФОРМУЛИРОВАНИЕ

РАЗРАБОТКА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

КОНСОЛИДАЦИЯ
ПОВСЕМЕСТНЫЕ 

ИЗМЕНЕНИЯ 
B ПОВЕДЕНИИ



Подготовка
Осуществление

Зрелость

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ФОРМУЛИРОВАНИЕ

РАЗРАБОТКА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

КОНСОЛИДАЦИЯ
ПОВСЕМЕСТНЫЕ 

ИЗМЕНЕНИЯ 
B ПОВЕДЕНИИ

КЛЮЧЕВЫЕ ЭТАПЫ МАТРИЦЫ ПРОГРЕССА – КОМПОНЕНТ 1: ИНТЕГРАЦИЯ ЭСУ-РИСКОВ
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Регулирующий орган финансового сектора или отраслевое 
объединение объявили об официальном обязательстве 
разработать политику, положение, рекомендации или 
добровольные принципы для финансового сектора по 
интеграции ЭСУ-рисков.
Проведено первое мероприятие или семинар для 
привлечения соответствующих заинтересованных сторон 
финансового сектора к теме интеграции ЭСУ-рисков для 
финансового сектора.

Реализуется официальная инициатива по разработке политики, 
нормативных актов, руководств или добровольных принципов 
по интеграции ЭСУ-рисков в финансовом секторе.
Подготовка включает в себя проведение исследований, 
опросов, привлечение различных заинтересованных сторон 
и/или повышение осведомленности представителей 
финансового сектора.

Официально объявлено о создании первой национальной 
политики, нормативного акта, руководства или свода 
добровольных принципов, устанавливающих требования или 
рекомендации для финансовых учреждений по интеграции 
ЭСУ-рисков.
Официальная целевая группа, рабочая группа или учреждение 
занимается внедрением и/или надзором и пользуется 
поддержкой регулирующих органов и отрасли.
Выполнены оценки, проведены мероприятия по повышению 
осведомленности и/или наращиванию потенциала финансовых 
учреждений в отношении новых ожиданий в части интеграции 
ЭСУ-рисков.

Имеются инструменты и инициативы в части осуществления, 
такие как руководство, рекомендации, шаблоны отчетности, 
обучение, онлайн-инструменты и инструкции для надзорных 
органов.
Рамочная(ые) система(ы) интеграции ЭСУ-рисков 
охватывает(ют) различные звенья финансовой системы и 
включает(ют) ключевые компоненты и ожидания от 
финансового сектора в соответствии с международными 
стандартами и передовой практикой.
Финансовые учреждения обязаны или призваны отчитываться 
о внедрении таких систем.
Финансовые учреждения начали отчитываться о выполнении 
ожидаемых шагов в части интеграции ЭСУ-рисков в 
соответствии с последовательными инструкциями или 
шаблонами отчетности, предоставленными регулятором 
финансового сектора или отраслевым объединением.

КОНСОЛИДАЦИЯ ПОВСЕМЕСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ B ПОВЕДЕНИИ

РАЗРАБОТКА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ФОРМУЛИРОВАНИЕ

Имеется всеобъемлющий набор национальных инициатив и 
рамочных систем по интеграции ЭСУ-рисков, охватывающих 
все звенья финансовой системы.
Национальные рамочные системы соответствуют передовой 
международной практике и охватывают все три 
универсальные области интеграции ЭСУ-рисков:
1. Национальную рамочную систему (в т.ч. увязку с 
национальными и международными положениями и 
ожиданиями ФУ),
2. Действия регулирующих органов и отраслевых 
объединений, а также
3. Данные о внедрении в финансовом секторе.
Предпринимаются действия по надзору или мониторингу 
внедрения систем интеграции ЭСУ-рисков.
Непротиворечивые и сопоставимые данные о реализации 
ожиданий в части интеграции ЭСУ-рисков финансовыми 
учреждениями собираются регулирующим органом в рамках 
надзора - или отраслевым объединением.

Имеется сложившаяся экосистема инициатив и механизмов 
интеграции ЭСУ-рисков во всех звеньях финансовой системы, 
которые согласуются и интегрируются друг с другом.
Финансовые учреждения обязаны или призваны 
отчитываться о том, как осуществляется интеграция 
ЭСУ-рисков; собранная информация обнародуется. 
Регулирующий орган или отраслевое объединение 
располагают многолетними данными об интеграции 
ЭСУ-рисков финансовыми учреждениями.
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Регулирующий орган финансового сектора или отраслевое 
объединение объявили об официальном обязательстве 
разработать политику, положение, рекомендации или 
добровольные принципы относительно управления 
климатическими/природными рисками. Проведено первое 
мероприятие или семинар для привлечения 
соответствующих заинтересованных сторон финансового 
сектора к теме управления климатическими и/или 
природными рисками для финансового сектора.

Реализуется официальная инициатива по разработке 
политики, нормативных актов, руководств или добровольных 
принципов по управлению климатическими и/или 
природными рисками в финансовом секторе.
Подготовка включает в себя проведение исследований, 
опросов, привлечение различных заинтересованных сторон 
и/или повышение осведомленности представителей 
финансового сектора. 

Официально объявлено о создании первой национальной 
политики, нормативного акта, руководства или свода 
добровольных принципов, устанавливающих требования или 
рекомендации для финансовых учреждений по управлению 
климатическими и/или природными рисками.
Официальная целевая группа, рабочая группа или 
учреждение занимается внедрением и/или надзором и 
пользуется поддержкой регулирующих органов и отрасли.
Выполнены оценки, проведены мероприятия по повышению 
осведомленности и/или наращиванию потенциала 
финансовых учреждений в части управления климатическими 
и/или природными рисками.

Имеются инструменты и инициативы в части осуществления, 
такие как руководство, рекомендации, шаблоны отчетности, 
обучение, онлайн-инструменты и инструкции для надзорных 
органов, призванные помочь финансовому сектору управлять 
физическими рисками и рисками перехода, связанными с 
климатом, и/или природными рисками.
Рамочная(ые) система(ы) по управлению климатическими 
и/или природными рисками охватывает(ют) различные звенья 
финансовой системы и включает(ют) ключевые компоненты и 
ожидания от финансового сектора в соответствии с 
международными стандартами и передовой практикой.
Финансовые учреждения обязаны или призваны 
отчитываться о внедрении таких систем.
Финансовые учреждения начали отчитываться о выполнении 
ожидаемых шагов в части управления климатическими и/или 
природными рисками в соответствии с последовательными 
инструкциями или шаблонами отчетности, 
предоставленными регулятором финансового сектора или 
отраслевым объединением.

КОНСОЛИДАЦИЯ ПОВСЕМЕСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ B ПОВЕДЕНИИ

РАЗРАБОТКА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ФОРМУЛИРОВАНИЕ

Имеется всеобъемлющий набор национальных инициатив и 
рамочных систем по управлению климатическими и/или 
природными рисками, охватывающих все звенья финансовой 
системы.
Национальные рамочные системы соответствуют передовой
международной практике и охватывают все три 
универсальные области управления климатическими и/или 
природными рисками:
1. Национальную рамочную систему (в т.ч. увязку с 
национальными и международными положениями и 
ожиданиями ФУ),
2. Действия регулирующих органов и отраслевого 
объединения, а также
3. Данные о внедрении в финансовом секторе.
Предпринимаются действия по надзору или мониторингу 
внедрения систем управления климатическими и/или 
природными рисками.
Непротиворечивые и сопоставимые данные о реализации 
ожиданий в части управления климатическими и/или 
природными рисками финансовыми учреждениями 
собираются регулирующим органом в рамках надзора - или 
отраслевым объединением.

Национальные рамочные системы управления 
климатическими и/или природными рисками согласуются с 
ожиданиями в части международного передового опыта, они 
единообразны во всех звеньях финансовой системы, 
согласуются и интегрируются друг с другом.
Финансовые учреждения обязаны или призваны 
отчитываться о том, как внедряется управление 
климатическими и/или природными рисками; собранная 
информация обнародуется.
Регулирующий орган или отраслевое объединение 
располагают многолетними данными о внедрении 
финансовыми учреждениями управления климатическими 
и/или природными рисками.

Подготовка
Осуществление

Зрелость

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ФОРМУЛИРОВАНИЕ

РАЗРАБОТКА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

КОНСОЛИДАЦИЯ
ПОВСЕМЕСТНЫЕ 

ИЗМЕНЕНИЯ 
B ПОВЕДЕНИИ
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Регулирующий орган финансового сектора или отраслевое 
объединение объявили об официальном обязательстве 
разработать политику, положение, рекомендации или 
добровольные принципы для привлечения финансирования в 
«зеленые», социальные и/или способствующие устойчивости 
активы, проекты и секторы.
Регулирующий орган или отраслевое объединение организуют 
первоначальное информирование и обмен опытом.

Реализуется официальная инициатива по разработке 
политики, нормативных актов, руководств или добровольных 
принципов для привлечения финансирования в «зеленые», 
социальные и/или способствующие устойчивости активы, 
проекты и секторы.
Подготовка включает в себя проведение исследований, 
опросов, привлечение различных заинтересованных сторон 
и/или повышение осведомленности представителей 
финансового сектора. 

Официально объявлено о создании первой национальной 
политики, нормативного акта, руководства или свода 
добровольных принципов, содержащих требования или 
рекомендации для финансовых учреждений для привлечения 
финансирования в «зеленые», социальные и/или 
способствующие устойчивости активы, проекты и секторы.
Официальная целевая группа, рабочая группа или учреждение 
занимается внедрением и/или надзором и пользуется 
поддержкой регулирующих органов и отрасли.
Выполнены оценки, проведены мероприятия по повышению 
осведомленности и/или наращиванию потенциала финансовых 
учреждений в части финансирования устойчивости.

Имеются инструменты и инициативы в части осуществления, 
такие как руководство, рекомендации, таксономии, шаблоны 
отчетности, обучение, онлайн-инструменты и инструкции для 
надзорных органов, призванные помочь финансовому сектору 
привлекать финансирование в «зеленые», социальные и/или 
способствующие устойчивости активы, проекты и секторы.
Рамочная(ые) система(ы), касающая(ие)ся «зеленого», 
социального и/или способствующего устойчивости 
финансирования, охватывает(ют) различные звенья финансовой 
системы и включает(ют) ключевые компоненты и ожидания от 
финансового сектора в соответствии с международными 
стандартами и передовой практикой.
Финансовые учреждения обязаны или призваны отчитываться о 
внедрении таких систем.
Финансовые учреждения начали отчитываться о выполнении 
ожидаемых шагов в части «зеленого», социального и/или 
способствующего устойчивости финансирования в 
соответствии с последовательными инструкциями или 
шаблонами отчетности, предоставленными регулятором 
финансового сектора или отраслевым объединением.

КОНСОЛИДАЦИЯ ПОВСЕМЕСТНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ B ПОВЕДЕНИИ

РАЗРАБОТКА СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ФОРМУЛИРОВАНИЕ

Имеется всеобъемлющий набор национальных инициатив и 
рамочных систем, призванных поддержать все звенья финансовой 
системы в ходе привлечения финансирования в «зеленые», 
социальные и/или способствующие устойчивости активы, 
проекты и секторы.
Национальные рамочные системы соответствуют передовой
международной практике и охватывают все три универсальные 
области финансирования устойчивости:
1. Национальную рамочную систему (в т.ч. увязку с 
национальными и международными положениями и ожиданиями 
ФУ),
2. Действия регулирующих органов или отраслевого 
объединения, а также
3. Данные о внедрении в финансовом секторе.
Предпринимаются действия по надзору или мониторингу 
внедрения систем для привлечения финансирования в «зеленые», 
социальные и/или способствующие устойчивости активы, 
проекты и секторы.
Непротиворечивые и сопоставимые данные о реализации 
ожиданий в части управления климатическими и/или природными 
рисками финансовыми учреждениями собираются регулирующим 
органом в рамках надзора - или отраслевым объединением. 

Национальные рамочные системы «зеленого», социального 
или направленного на обеспечение устойчивости 
финансирования согласуются с ожиданиями в части 
международного передового опыта, единообразны во всех 
звеньях финансовой системы, согласуются и интегрируются 
друг с другом.
Финансовые учреждения обязаны или призваны 
отчитываться о том, как внедряются рамочные системы 
«зеленого», социального или направленного на обеспечение 
устойчивости финансирования; собранная информация 
обнародуется.
Регулирующий орган или отраслевое объединение 
располагают многолетними данными о внедрении 
финансовыми учреждениями «зеленого», социального или 
направленного на обеспечение устойчивости 
финансирования.

Подготовка
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Зрелость

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО ФОРМУЛИРОВАНИЕ
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КОНСОЛИДАЦИЯ
ПОВСЕМЕСТНЫЕ 

ИЗМЕНЕНИЯ 
B ПОВЕДЕНИИ



42

Секретариат SBFN выражает благодарность всем членам Сети, которые приняли участие в Опросе 
2023 года для сбора данных и в процессе проверки данных, а также ознакомились с Системой 
оценивания и Глобальным обзором прогресса и предоставили свои комментарии к ним.

Общее руководство обновлением Системы оценивания SBFN и разработкой Глобального обзора 
прогресса SBFN 2024 года и нового Портала данных осуществляли Яссер Мунсиф (Управление по рынку 
капитала Марокко) и Лаура Мария Санта Сулуага (Финансовое управление Колумбии) в качестве 
сопредседателей Рабочей группы SBFN по вопросам измерений.

Подготовкой Глобального обзора прогресса занимались специалисты Глобального секретариата SBFN, 
в числе которых были Ронг Чжан (Глобальный координатор SBFN), Винсент Дарси, Номиндари Энхтур, 
Луиза Гардинер, Линь Мей, Яна Мудронова, Нуру Мугамби, Сотеа Нгуон, Элени Петри, Инна Ремизова и 
И Янь, под общим руководством Тани Каддече (директор IFC по ЭСУ-тематике) и Мартина Вальсина 
(менеджер IFC по ЭСУ-тематике). Коллектив также выражает признательность за ценный вклад 
Рашаникке Хейли-Фаулер.

Выражаем особую благодарность Альфонсо Гарсия Мора (вице-президенту IFC по странам Латинской 
Америки, Карибского бассейна и Европы) за его стратегическое руководство в качестве председателя 
Секретариата SBFN, а также Эммануэлю Нииринкинди (вице-президенту IFC по межсекторным 
решениям) как вице-президенту, в структуре которого действует Глобальный секретариат SBFN. 
Важнейший вклад и координацию в разработку системы измерений, процесс сбора данных и 
подготовку Глобального обзора прогресса обеспечили следующие региональные и страновые 
координаторы SBFN: Адалят Абдуманапова, Рагия Афифи, Амира Эль-Саид Агаг, Муханад Атта, Батмунх 
Батболд, Хорхе Эчеандиа, Анджали Гарг, Юлия Холодкова, Владимир Хрле, Борис Джанджалиа, Айбек 
Кадыралиев, Изабель Мантилья, Ниванн Мортаги, Хуонг Тхиен Нгуен, Секар Аскарини Ноерсиахбана, 
Муджган Олади, Марсела Понсе, Франсиско Хавьер Прада, Рахадженг Пративи, Афифа Райхана, Рошика 
Сингх, Дамилола Собо и Вэй Юань.

В работе над Системой оценивания и Глобальным обзором прогресса принимали участие следующие 
коллеги из Всемирного банка и IFC: Франциско Авендано, Фелипе Альбертани, Сабин Баснят, Уильям 
Белое, Сара Каттари, Эмма Далхуйсен, Ортенка Дестани, Джейми Фергюссон, Ралица Германова, Аарон 
Левин, Ирина Лихачева, Петр Мазуркевич, Илона Морар, Куйен Тхук Нгуен, Вероника Нихан Джонс, 
Мартийн Регелинк, Фиона Стюарт и Элизабет Уайт.

Информационное сопровождение осуществлялось под руководством Линды Херды и Гонсало 
Ланфранко. Редактирование обеспечил Мэтью Бенджамин, оформление было выполнено 
Civitta/Mediapark.
 

Деятельность SBFN поддерживается Механизмом предоставления консультационных услуг по 
вопросам инвестиционного климата (FIAS). FIAS оказывает поддержку проектам Группы Всемирного 
банка, направленным на формирование открытых, продуктивных и конкурентных рынков и 
стимулирование устойчивых частных инвестиций в коммерческие секторы, которые способствуют 
экономическому росту и сокращению бедности. FIAS – один из старейших и крупнейших 
многосторонних донорских трастовых фондов Группы Всемирного банка. Он действует при поддержке 
со стороны почти 20 стран – партнеров по развитию и организаций-доноров и получает 
софинансирование от Группы Всемирного банка. Общее и оперативное управление работой FIAS 
осуществляет IFC.

Выражение признательности



ПОСЕТИТЕ ПОРТАЛ ДАННЫХ SBFN:

DATA.SBFNETWORK.ORG

Информационные панели с обзором 
глобальных тенденций и функцией 
сопоставления

Библиотека рамочных систем устойчивого 
финансирования, внедренных в 
странах-членах SBFN

Профили стран с информацией об 
инициативах в области устойчивого 
финансирования в странах-членах SBFN

Комплексная система сбора данных для 
отражения членами SBFN достигнутого 
прогресса



ПОСЕТИТЕ ПОРТАЛ ДАННЫХ SBFN:

DATA.SBFNETWORK.ORG

Наиболее полная база данных об инициативах в области устойчивого 
финансирования в странах с формирующимися рынками и развивающихся странах

Meждународная
финансовая корпорация
ГРУППА ВСЕМИРНОГО БАНКА

Создание рынков, cоздание возможностей


