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Аннотация. Проведен сравнительный анализ состояния экологизации энергетических си-
стем стран — членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Представлены между-
народный климатический режим, основные этапы и проблемы его внедрения. Установлено, 
что, несмотря на традиционный «коричневый» тренд развития энергетики в странах — чле-
нах ЕАЭС, в них наблюдается возрастающий спрос на «зеленый переход», обусловленный 
объективными вызовами устойчивого развития. Оценены перспективы развития низкоу-
глеродной энергетики в ЕАЭС, в связи с чем выделена роль атомной энергетики и возоб-
новляемых источников энергии (ВИЭ) в реализации стратегии «энергетического перехо-
да». Особое внимание уделено анализу основных законодательных актов, стратегических 
документов и национальных концепций стран — членов ЕАЭС в области низкоуглеродного 
развития энергетических систем. Проведен сравнительный анализ oпределяемых на наци-
ональном уровне вкладов (NDC) по достижению целей Парижского соглашения, а также 
показателей выбросов углекислого газа в атмосферу в странах — членах ЕАЭС. Данные 
показатели проанализированы в контексте структуры национальных экономик. Отдельно 
рассмотрены структуры производства электроэнергии по генерирующим мощностям, что 
позволило определить потенциал осуществления энергетического перехода в межстрановом 
срезе. Установлено, что для достижения поставленных целей по экологизации энергетиче-
ских систем в ЕАЭС необходима разработка единых стандартов регулирования энергетиче-
ской отрасли, особенно в вопросах обеспечения энергоэффективности.
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Abstract. The study provides a comparative analysis of the state of greening energy systems 
in the Eurasian Economic Union (EEU) member countries. The international climate regime, the 
main stages and problems of its implementation are presented. Through an analysis of scientific 
literature, it is determined that, despite the traditional “brown” trend in energy development 
in the EEU member states, nevertheless, they are experiencing an increasing demand for a “green 
transition”, caused by objective challenges of sustainable development. The prospects for the 
development of low-carbon energy in the EEU are assessed, and therefore the role of nuclear 
energy and renewable energy sources in the implementation of the “energy transition” strategy 
is highlighted. Particular attention is paid to the analysis of the main legislative acts, strategic 
documents and national concepts of the EAEU member countries in the field of low-carbon 
development of energy systems. A comparative analysis of nationally determined contributions 
(NDC) for achieving the goals of the Paris Agreement, as well as carbon dioxide emissions into the 
atmosphere in the EEU member states is carried out. These indicators are analyzed in the context 
of the structure of national economies. The structures of electricity production by generating 
capacity are separately considered, which made it possible to determine the potential for the 
implementation of the energy transition in an intercountry context. It is established that in order 
to achieve the set goals for greening energy systems in the EEU, it is necessary to develop uniform 
standards for regulating the energy industry, especially in matters of ensuring energy efficiency.
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Введение

Парижское соглашение (2015 г.), принятое в целях борьбы с изменением 
климата и сокращения выбросов парниковых газов (ПГ), стало важным шагом 
на пути к экологизации мировой экономики и формированию основных тенден-
ций развития глобальной энергетической системы, В Соглашении особое зна-
чение уделяется усилиям по ограничению повышения температуры до 1,5 °C 
по сравнению с доиндустриальным уровнем, тем самым снижая риск изменения 
климата. Юридический статус Парижского соглашения можно назвать гибрид-
ным: в нем сочетаются нисходящий подход, когда на государства налагаются 
обязательства, и восходящий подход, когда многие вопросы остаются на усмо-
трение национальных государств (Апанович, 2020).

В отличие от предыдущих международных договоров по контролю за из-
менением климата, налагающих ответственность на ограниченное число стран, 
Парижское соглашение отменило принцип дифференцированной ответственно-
сти, призвав международное сообщество к сотрудничеству в решении проблемы 
изменения климата. В рамках Соглашения было введено понятие «националь-
ный вклад» (NDC), определяемый как совокупность обязательств государств 
по достижению целей соглашения, которые должны осуществляться «стиму-
лирующим, неинтрузивным, ненаказательным способом при уважении нацио-
нального суверенитета и при недопущении возложения чрезмерного бремени 
на Стороны»1. NDC определяется на национальном уровне в соответствии с воз-
можностями страны.

хотя промышленность, сельское хозяйство, транспорт и другие сферы 
жизнедеятельности также генерируют выбросы ПГ, большая часть выбросов 
в мире — около 70 % — связана с производством и потреблением энергии. С це-
лью урегулирования климатических рисков мировая энергетика переживает 
долгосрочную стадию «великого перехода» в мир, стремящийся к экологиза-
ции отрасли и «уходу» углерода в условиях фундаментальных геополитиче-
ских трансформаций (Bardi, 2013). Декарбонизация глобальной энергосистемы 
осуществляется разными путями, включая внедрение ВИЭ, синергетических 
комбинаций, сочетающих возможности ВИЭ, атомной энергетики и генерации 
на ископаемом топливе (Симонова, 2016).

На ВИЭ в настоящее время приходится более 80 % новых мощностей2. 
Согласно отчету «Международного агентства по возобновляемым источникам 

1 Парижское соглашение, принятое 12.12.2015.
2 World Energy Trilemma Index 2021. In partnership with Oliver Wyman. URL: https://www.

worldenergy.org/transition-toolkit/world-energy-trilemma-index (accessed: 21.02.2024).
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энергии» (IRENA) «World Energy Transitions Outlook, 2022»3, для достижения 
целей Парижского соглашения глобальное потребление энергии необходимо 
сократить на 11 % по сравнению с уровнем 2019 г. за счет мер по повышению 
энергоэффективности при одновременном увеличении доли ВИЭ в мировом 
энергобалансе — с 19 % в 2019 г. до 79 % к 2050 г. (World Energy Transitions 
Outlook, 2022)4. Чтобы ограничить повышение температуры ниже 1,5 °C в те-
чение столетия, доля ВИЭ должна достичь к 2030 г. 33–38 %, а в случае элек-
троэнергетики — 60–65 %. В 2021 г. произошел рекордный рост мощностей 
возобновляемой энергетики в развивающихся странах (+9,8 % в год), при этом 
общая установленная мощность достигла 268 Вт на душу населения (The Energy 
Progress Report, 2023)5. Отмечается, что использование ВИЭ должно быть уве-
личено во всех секторах конечного потребления, включая транспорт и строи-
тельство. В последние десятилетия технологии возобновляемой энергетики 
противодействуют росту цен на ископаемoe топливо и поддерживают цены 
на энергоносители (Krozer, 2017).

Вместе с тем, несмотря на важность «зеленой» трансформации энергети-
ческих систем и усилия национальных правительств по управлению климати-
ческими и экологическими угрозами, ряд неэкологических факторов (наличие 
источников энергии, энергетическая безопасность, независимость от энерго-
поставок, энергетическое равенство, макроэкономическая стабильность, ге-
ополитические изменения, технологический прогресс и т.д.) продолжают 
играть ключевую роль в формировании глобальной энергетической повестки 
(Davtyan, 2023).

Все вышесказанное в той или иной мере относится также к странам — чле-
нам ЕАЭС, параллельно развивающим как традиционную, так и возобновляе-
мую энергетику, сталкивающимся с комплексом экологических проблем и реа-
лизующим стратегию устойчивого развития с учетом специфики национальных 
рынков и энергетических систем. Вместе с тем ЕАЭС выделяется отсутствием 
общих подходов к экологическому регулированию энергетического комплекса, 
что в перспективе может создать дополнительные преграды для интеграцион-
ного процесса.

Обзор литературы

Экологические проблемы развития энергетического комплекса традици-
онно находятся в центре внимания ученых, занимающихся непосредственно 
как экологическими, так и экономическими и политологическими исследова-
ниями. В особенности данная проблематика находит отражение в исследова-

3 World Energy Transitions Outlook 2022 1.5°C Pathway // IRENA. 2022. URL: https://www.
irena.org/publications/2022/Mar/World-Energy-Transitions-Outlook-2022 (accessed: 21.02.2024).

4 Ibid.
5 The Energy Progress Report 2023: Tracking SDG7. International Bank for Reconstruction and 

// Development. The World Bank. 2023. URL: https://www.irena.org/Publications/2023/Jun/Tracking-
SDG7-2023 (accessed: 21.02.2024).
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ниях, посвященных вопросам устойчивого развития. Среди последних можно 
выделить монографию А. Аткиссона «Как устойчивое развитие может изме-
нить мир», в которой автор предлагает применить комплексный подход ISIS 
(Indicators, Systems, Innovation, Strategy) к оценке глобального устойчивого 
развития. В разработанной автором «хартии земли» в качестве базового прин-
ципа достижения устойчивого развития отмечается «экологическая целост-
ность», под которой понимается сохранение и восстановление целостности 
экологических систем Земли, при этом особое внимание уделяется биологиче-
скому разнообразию и природным процессам, обеспечивающим устойчивость 
жизни (Atkisson, 2008).

Среди прочих авторов, обращающих особое внимание на экологические 
аспекты энергетического развития, следует выделить Д. Ергина, более из-
вестного своей культовой книгой «Добыча». Нас, однако, в контексте данно-
го исследования, больше интересует последний фундаментальный труд этого 
автора — «Новая карта мира: энергетические ресурсы, меняющийся климат 
и столкновение наций», в котором обстоятельно представлены проблемы «энер-
гетического перехода» или так называемого «нового зеленого курса». Д. Ергин 
с геополитической и геоэкономической позиций анализирует перспективы при-
менения прорывных технологий, в особенности проблемы их применения в раз-
вивающемся мире. В центре внимания автора — меняющийся энергетический 
баланс в мире, а также ожидаемый пиковый спрос на энергоресурсы. В связи 
с этим автор не питает иллюзий относительно «озеленения» мировой энергоси-
стемы, прогнозируя рост мирового спроса на нефть до 2050 г. (даже при агрес-
сивной климатической политике потребления нефти, по Ергину, упадет лишь 
на 18 %) (Yergin, 2020).

Куда более «апокалиптично» к «зеленому курсу» настроен Д. Уоллес-
Уэллс, который в своем труде «Необитаемая земля: жизнь после глобального 
потепления» приводит весьма интересный тезис О том, что поскольку вся «вне-
запно начавшаяся история быстрого экономического роста» в XVIII в. произо-
шла не в результате развития инноваций или свободной торговли, а в результате 
открытия ископаемого топлива, и поскольку по настоящее время вся мировая 
экономическая система выстроена на потреблении топлива, агрессивная клима-
тическая политика может привести к большому экономическом кризису, в част-
ности к резкому спаду глобального производства (Wallace-Wells, 2019).

Вопросами устойчивого развития экономических систем стран — членов 
ЕАЭС занимается Т.А. Салищева. Автор определяет взаимосвязь между эконо-
мическим развитием и глобальным экологическим кризисом, приводит анализ 
устойчивого развития стран ЕАЭС с применением различных индексов. Вывод 
автора сводится к тому, что комплекс экологических проблем, наблюдаемых 
во всех странах — членах ЕАЭС, существенно сдерживает их экономическое 
развитие. Решение этих проблем, согласно, автору, можно достичь лишь со-
вместными усилиями стран — членов ЕАЭС (Салищева, 2018).

Проблемы правового регулирования вопросов экологии и энергети-
ки в интеграционных объединениях на примере ЕАЭС и ЕС исследованы 
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Т.В. Ефимцевой. Автор обосновывает необходимость заключения многосторон-
него соглашения об охране окружающей среды в рамках ЕАЭС. С этой целью 
предлагается выделить технологические платформы — объекты инновацион-
ной инфраструктурной сети — для интеграции стран — членов ЕАЭС в сфере 
науки и бизнеса (Ефимцева, 2022).

Вопросам «зеленой интеграции» и формирования «единого устойчивого 
пространства» посвящено исследование И.Ю. Юргенса и Р.Б. Ромова. Авторы 
отмечают, что одной из ключевых экономических особенностей ЕАЭС является 
повышенная энергоемкость. Вместе с тем ЕАЭС — богатая база углеводород-
ных ресурсов, что предопределяет развитие в странах-членах преимущественно 
«коричневой», а не «зеленой» экономики. В этих условиях ключевыми инстру-
ментами осуществления «зеленого перехода», согласно исследованию, являются 
«зеленое» финансирование, механизмы ESG-отчетности и системы углеродного 
регулирования (Yurgens, 2023).

Методология

Методология исследования основана на междисциплинарном подходе, 
учитывая решение поставленных в статье задач одновременно методами эко-
логической, экономической и политической науки. Нами применен метод срав-
нительного анализа экологической политики в сфере энергетики, реализуемой 
в странах — членах ЕАЭС.

В статье широко применены эмпирические методы, сводящиеся к сбору 
и анализу статистических данных, официальных документов, а также монито-
рингу решений, принимаемых в сфере экологии и энергетики в странах — чле-
нах ЕАЭС.

Результаты

Страны ЕАЭС (Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Россия) име-
ют значительный энергетический потенциал, обеспечивая почти 20 % мировой 
добычи природного газа, 15 % добычи нефти, 7 % добычи угля и занимая чет-
вертое место в мире по производству электроэнергии. Данные обстоятельства 
создают предпосылки для развития «коричневой», а не «зеленой» экономики, 
что особенно актуально для России и Казахстана, в которых углеводороды яв-
ляются важным источником национального дохода (Yurgens, 2023).

Развитие «зеленых» видов энергетики считается приоритетным направле-
нием в рамках евразийской экономической интеграции. Об этом говорится в до-
кументе «Стратегические направления развития евразийской экономической 
интеграции до 2025 года», утвержденном Решением № 12 Высшего Евразийского 
экономического совета от 11 декабря 2020 г. В частности, важность развития 
экономического сотрудничества в сфере «зеленых» технологий и защиты окру-
жающей среды закреплена в пункте 8.3 данного Решения. Взаимодействие госу-
дарств-членов в области энергосбережения и повышения энергоэффективности, 
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использование ВИЭ и охрана окружающей среды признаны приоритетными на-
правлениями в деле экологизации энергетических систем ЕАЭС6.

ЕАЭС активно продвигает политические инициативы по укреплению 
энергетической безопасности и развитию «чистой» энергетики. Основными 
инициативами ЕАЭС в этом направлении являются программы по увеличе-
нию производства возобновляемой энергии, повышению энергоэффективности 
и снижению выбросов CO2 от сжигания ископаемого топлива. Эти программы 
реализуются с помощью субсидий, направленных на увеличение мощностей 
ВИЭ, налогообложения на использование первичной энергии для повышения 
энергоэффективности и сокращения выбросов CO2 (Saiymova, 2020). В 2016 г. 
в ЕАЭС были сформированы «Евразийские технологические платформы» 
(ЕТП). Среди них особое значение имеют платформы «Технологии экологиче-
ского развития» и «Ядерные и радиационные технологии», в рамках которых 
определен перечень основных совместных экологических и атомных проектов 
евразийских государств. Это будет способствовать технологическому развитию 
и повышению конкурентоспособности евразийских стран в глобальном энер-
гетическом рынке. При этом, с точки зрения экологической целесообразности, 
атомная энергетика является незаменимым направлением продвижения «зеле-
ной» энергетики в странах ЕАЭС. Накопленный опыт развития атомной энерге-
тики в ЕАЭС позволяет высоко оценивать потенциал отрасли для устойчивого 
развития энергосистем стран-членов.

Все страны ЕАЭС являются участниками действующих международных 
соглашений в области охраны окружающей среды. Однако структурные раз-
личия в экономиках стран ЕАЭС и разница в возможностях по экологизации 
национальных экономик диктуют необходимость отдельного изучения опыта 
и потенциала каждого члена ЕАЭС для выявления основных проблем в процес-
се экологизации энергетических систем стран-членов.

Россия. Россия является пятой страной в мире по объему парниковых 
выбросов с долей 3,79 %7. Страна присоединилась к Парижскому соглашению 
в 2016 г. и имеет весьма амбициозные планы среди всех членов ЕАЭС по со-
кращению выбросов углекислого газа на 70 % к 2030 г. по сравнению с уровнем 
1990 г. Россия выполняет поставленные цели по сокращению ПГ путем реализа-
ции следующих мер: повышение энергоэффективности во всех отраслях эконо-
мики, развитие использования ВИЭ, защита и улучшение качества природных 
поглотителей ПГ и их резервуаров, стимулирование снижения антропогенных 
парниковых выбросов посредством финансовой и налоговой политики.

В 2021 г. была принята «Стратегия социально-экономического разви-
тия Российской Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов 
до 2050 года». Согласно Стратегии, планируется введение мер финансовой и на-

6 Стратегические направления развития евразийской экономической интеграции до 2025 г. 
Решение Высшего Евразийского экономического совета № 12 от 11.12.2020. URL: https://www.
alta.ru/tamdoc/20vr0012/ (дата обращения: 21.02.2024).

7 What are Russia's greenhouse gas emissions and emissions targets? // ClimateWatch. 
URL: https://www.climatewatchdata.org/countries/RUS (accessed: 21.03.2024).

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_375194/
https://www.alta.ru/tamdoc/20vr0012/
https://www.alta.ru/tamdoc/20vr0012/
https://www.climatewatchdata.org/countries/RUS
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логовой политики, стимулирующих сокращение выбросов ПГ в наиболее неэф-
фективных углеродоемких отраслях экономики, создание национальной систе-
мы содействия сокращению выбросов ПГ и поддержки устойчивого развития, 
замена части углеродной генерации на безуглеродную и низкоуглеродную, ока-
зание мер государственной поддержки в отношении внедрения, тиражирования 
и масштабирования безуглеродных технологий и технологий с низким уровнем 
выбросов ПГ, обеспечение роста производства электроэнергии для удовлетворе-
ния потребностей экономики за счет безуглеродной генерации и значительного 
увеличения генерации на основе ВИЭ и пр. (рис. 1)8.

63,1%
19,2%

17,1%
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ГЭС

Другие ВИЭ

Рис. 1. Производство электроэнергии в России по генерирующим мощностям в 2022 г

Источник: составлено на основе данных Росстата.  
URL: https://rosstat.gov.ru/folder/313/document/196621 (дата обращения: 21.03.2024).
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Figure 1. Electricity production in Russia by generating capacity, 2022

Source: compiled on the basis of Rosstat data.  
Retrieved March 21, 2024, from https://rosstat.gov.ru/folder/313/document/196621

8 Стратегия социально-экономического развития Российской Федерации с низким уров-
нем выбросов парниковых газов до 2050 г. Утверждена распоряжением Правительства РФ от 29 
октября 2021 г. № 3052-Р.

https://rosstat.gov.ru/folder/313/document/196621
https://rosstat.gov.ru/folder/313/document/196621


ЭКОНОМИКА ОТРАСЛЕВЫх РЫНКОВ 455

Давтян В.С., Хачикян С.Р. Вестник РУДН. Серия: Экономика. 2024. Т. 32. № 3. С. 447–469

В Стратегии отмечается, что экологические проекты должны снизить угле-
родоемкость ВВП России на 8–10 % к 2030 г. и на 40–50 % к 2050 г. Так, в 2022 г. 
около 17,7 % от общей генерации электроэнергии приходилось на ВИЭ, 17,1 % 
из которых — на ГЭС (рис. 1). В 2023 г. в России было введено в эксплуатацию 
293 МВт ВИЭ, из них 252 МВт приходилось на ветроэлектростанции (ВЭС), 41 
МВт — на малые ГЭС мощностью до 50 МВт. При этом в 2021 г. около 78 % 
от общего объема ПГ в России приходится на энергетический сектор, 12 % — 
на промышленный сектор, 5,6 % — на транспорт (Основные показатели охраны 
окружающей среды, 2023)9.

Согласно Постановлению Правительства РФ от 21 сентября 2021 г. № 1587 
«Об утверждении критериев проектов устойчивого (в том числе зеленого) разви-
тия в Российской Федерации и требований к системе верификации инструментов 
финансирования устойчивого развития в Российской Федерации», ВИЭ и атом-
ная энергетика признаются экологически устойчивыми видами экономической 
деятельности и включены в «зеленую таксономию»10. Отметим, что Россия яв-
ляется одним из мировых лидеров в развитии атомной энергетики с 37 действу-
ющими реакторами общей мощностью 27 727 МВт (20,6 % от общего произ-
водства энергии). Российская госкорпорация «Росатом» реализует зарубежные 
проекты по строительству 35 энергоблоков, находящихся на разных стадиях 
реализации, в том числе строительство АЭС: «Аккую» в Турции, «Куданкулам» 
в Индии, «Пакш-2» в Венгрии, «Руппур» в Бангладеш, «Сюйдапу» и «Тяньвань» 
в Китае, а также «Эль-Дабаа» в Египте. Ядерная энергетика является одновре-
менно низкоуглеродным и надежным источником энергии, что позволяет еже-
годно избегать почти 110 млн тонн выбросов углекислого газа в России, поэтому 
увеличение ядерных мощностей является очевидным решением при реализации 
задач климатической повестки11.

Современные позиции госкорпорации «Росатом» на мировом рынке 
ядерных технологий могут стать решающими для развития многосторонне-
го сотрудничества в сфере атомной энергетики на евразийском пространстве, 
включая строительство и эксплуатацию новых АЭС, сотрудничество в сфере 
транспортировки, переработки и захоронения отработанного ядерного топли-
ва и радиоактивных отходов. В современных геоэкономических реалиях перед 
госкорпорацией «Росатом» стоит задача прочно закрепиться на рынке техноло-
гий и оборудования ядерного топливного цикла, включая разработку передовых 
ядерных технологий и реакторов четвертого поколения.

9 Основные показатели охраны окружающей среды // Статистический бюллетень. 
Росстат. Москва, 2023. URL: https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13294 (дата обращения: 
21.03.2024).

10 Постановление Правительства РФ от 21 сентября 2021 г. № 1587 «Об утверждении кри-
териев проектов устойчивого (в том числе зеленого) развития в Российской Федерации и требова-
ний к системе верификации инструментов финансирования устойчивого развития в Российской 
Федерации». URL: http://government.ru/docs/all/136742/ (дата обращения: 21.03.2024).

11 World Energy Issues Monitor 2022. Russia. URL: https://www.worldenergy.org/assets/
downloads/World_Energy_Issues_Monitor_2022_Russia_commentary.pdf (accessed: 21.02.2024).

https://rosstat.gov.ru/compendium/document/13294
http://government.ru/docs/all/136742/
https://www.worldenergy.org/assets/downloads/World_Energy_Issues_Monitor_2022_Russia_commentary.pdf
https://www.worldenergy.org/assets/downloads/World_Energy_Issues_Monitor_2022_Russia_commentary.pdf
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Таким образом, энергетическая политика России имеет сбалансированный 
подход к обеспечению гарантированной энергетической безопасности за счет 
стимулирования развития топливно-энергетического комплекса с учетом важ-
ности обеспечения экологической безопасности.

Казахстан. Экономика Казахстана сильно зависит от энергетического сек-
тора, на который приходится 80 % выбросов в стране. Около 88,2 % электроэ-
нергии в стране производится на электростанциях, работающих на ископаемом 
топливе (рис. 2). Следовательно, процесс экологизации экономики Казахстана 
требует серьезных финансовых вложений и реализации структурных измене-
ний в энергетическом балансе страны, что также окажет положительное влияние 
на энергетическую безопасность. При этом китайские «зеленые» технологии сто-
ят дешевле, поэтому Казахстан делает ставку на китайские инвестиции и инно-
вации, одновременно придерживаясь курса развития ЕАЭС (Sadovnikova, 2020).
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Рис. 2. Производство электроэнергии в Казахстане по генерирующим мощностям, 2022 г

Источник: составлено на основе данных Казахстанской компании по управлению электрическими сетями. 
URL: https://www.kegoc.kz/ru/electric-power/natsionalnaya-energosistema/ (дата обращения: 21.03.2024).
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Figure 2. Electricity production in Kazakhstan by generating capacity, 2022

Source: compiled on the basis of data of Kazakhstan Electricity Grid Operating Company.  
Retrieved March 21, 2024, from https://rosstat.gov.ru/folder/313/document/196621

Казахстан ратифицировал Парижское соглашение в ноябре 2016 г. и только 
в 2023 г. принял первый oпределяемый на национальном уровне вклад (NDC), 
согласно которому к 2030 г. выбросы планируется сократить на 15 % по сравне-

https://www.kegoc.kz/ru/electric-power/natsionalnaya-energosistema/
https://rosstat.gov.ru/folder/313/document/196621
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нию с уровнем 1990 г. Для достижения этой цели планируется увеличить долю 
альтернативных источников энергопроизводства до 30 % к 2030 г. и до 50 % 
к 2050 г., а долю газовых электростанций до 25 % к 2030 г. и до 30 % к 2050 г. 
в общей выработке электроэнергии12. Страна планирует достичь углеродной 
нейтральности к 2060 г.

В 2013 г. в Казахстане была принята «Концепция по переходу Республики 
Казахстан к «зеленой экономике», согласно которой к 2030 г. необходимо преоб-
разовать национальную экономику, направив ее на рациональное использование 
природных ресурсов и внедрение технологий возобновляемой энергетики, стро-
ительство объектов, основанных на высоких стандартах энергоэффективности. 
Основными направлениями экологизации энергосистемы являются повышение 
энергоэффективности, увеличение доли ВИЭ в энергобалансе, сокращение вы-
бросов ПГ и привлечение иностранных инвестиций.

В 2022 г. Министерство энергетики Казахстана представило Энергетический 
баланс до 2035 г., в рамках которого было выполнено моделирование развития 
энергетического комплекса. К 2035 г. для покрытия потребностей в электроэ-
нергии необходимо ввести в эксплуатацию новые генерирующие мощности 
16,5 ГВт, в частности низкоуглеродной генерации и ВИЭ. В число новых энерге-
тических мощностей входит более 2 ГВт атомной генерации13. В Казахстане уже 
идут активные дискуссии о строительстве АЭС, что также входит в «зеленую 
повестку» страны. Более того, Казахстан является одним из мировых лидеров 
по производству основного вида ядерного топлива — урана, и планирует сохра-
нить эту позицию.

В «Стратегии Казахстан — 2050» отмечается, что к 2050 г. на альтернатив-
ные и возобновляемые виды энергии должно приходиться не менее 50 % всего 
совокупного энергопотребления, не считая гидроэнергетику. Очевидно, что та-
кой переход требует глубоких политических реформ и интенсивного внедрения 
новых источников энергии, помимо ископаемого топлива. В стране идет подго-
товка институциональной базы для перехода к «зеленому» развитию. В частно-
сти, 2 января 2021 г. в Казахстане был принят новый «Экологический кодекс», 
который является важным шагом для «зеленого» перехода экономики и смягче-
ния вредного воздействия углеродной энергетики на окружающую среду.

Армения. Основным источником выбросов парниковых газов в Армении 
является энергетический сектор. В 2020 г. 70,25 % общих выбросов ПГ в Армении 
пришлось на энергетический сектор. Энергетический сектор включает выбросы 
от всех видов использования топлива для производства энергии, включая топли-
во, используемое при транспортировке, и неорганизованные выбросы, связан-
ные с транспортировкой, хранением и распределением природного газа. Второй 
сектор по объему выбросов ПГ — сельское, лесное хозяйство и другие виды 

12 Концепция по переходу Республики Казахстан к «зеленой экономике». Принята 
30.05.2023 г. Указом Президента Республики Казахстан № 577.

13 Об энергетическом балансе до 2035 г. // Министерство энергетики Республики Казахстан. 
URL: https://www.gov.kz/memleket/entities/energo/press/news/details/345485?lang=ru (дата обраще-
ния: 21.03.2024).

https://www.gov.kz/memleket/entities/energo/press/news/details/345485?lang=ru
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землепользования (16.58 %), третий — сектор обращения с отходами (7,09 %), 
четвертый — промышленность (5,68 %)14. Из-за отсутствия внутренних ресур-
сов ископаемого топлива Армения зависит от импорта нефти и газа. Основными 
генерирующими мощностями в Армении являются АЭС, ТЭС, крупные ГЭС, 
а также ВИЭ (малые ГЭС, ветровые и солнечные электростанции), которые обе-
спечили соответственно 25,4, 42,9, 27,9 и 3,7 % от общего объема производства 
электроэнергии в 2022 г. (рис. 3).
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Рис. 3. Производство электроэнергии в Армении по генерирующим мощностям в 2022 г

Источник: составлено на основе данных информационного месячного доклада: Социально-
экономическое положение Республики Армения в январе-декабре 2022 г. Ереван: Армстат, 2023.
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Figure 3. Electricity production in Armenia by generating capacity, 2022

Source: compiled on the basis of data of monthly information report: Socio-economic situation of RA in January-
December 2022. (2023). Yerevan: Armstat.

14 What are Armenia's greenhouse gas emissions and emissions targets? // ClimateWatch. 
URL: https://www.climatewatchdata.org/countries/ARM?end_year=2020&start_year=1990#ghg-
emissions (accessed: 21.02.2024).

https://www.climatewatchdata.org/countries/ARM?end_year=2020&start_year=1990#ghg-emissions
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Армения предпринимает шаги по направлению к «зеленому» переходу пу-
тем разработки технологий чистой и возобновляемой энергетики. На стратеги-
ческом уровне республика придает большое значение декарбонизации энерго-
системы в соответствии со своими возможностями и стратегическим видением 
развития отрасли (хачикян, 2023). Армения ратифицировала Парижское согла-
шение в 2017 г., а в 2021 г. Правительство РА утвердило пересмотренный NDC 
Армении на 2021–2030 гг., согласно которому страна поставила цель сократить 
выбросы на 40 % к 2030 г. по сравнению с уровнем 1990 г.

В «Стратегии национальной безопасности Республики Армения» подчер-
кивается важность международного сотрудничества в области охраны окру-
жающей среды и эффективного использования природных ресурсов, особенно 
в сфере смягчения негативных последствий глобального изменения климата 
путем снижения уровня загрязнения окружающей среды и атмосферного возду-
ха. Армения намерена осуществить политику, направленную на внедрение «зе-
леной» экономики, развитие экологически чистых производств15. В частности, 
в «Концепции обеспечения энергетической безопасности Республики Армения» 
отмечается важность развития ВИЭ и обеспечения экологически устойчивого 
энергоснабжения на основе принципов устойчивого развития и международных 
экологических обязательств, принятых РА16. При этом развитие ВИЭ рассма-
тривается как одно из основных направлений диверсификации национальной 
энергосистемы с целью повышения уровня энергетической независимости.

Полагаем, что развитие атомной энергетики будет продолжать играть ре-
шающую роль в декарбонизации энергосистемы республики. В «Стратегической 
программе развития энергетического сектора Республики Армения 
(до 2040 года)» подчеркивается, что продление срока эксплуатации второго 
энергоблока Армянской АЭС после 2026 г. является одним из основных приори-
тетов Правительства РА и после истечения срока эксплуатации Армянской АЭС 
строительство новой АЭС является первостепенной задачей. Наличие атомной 
энергетики в энергобалансе позволяет диверсифицировать энергетическую си-
стему, ограничить зависимость от импорта природного газа, а также снизить 
объемы выбросов17. Так, по данным Всемирной ядерной ассоциации, за весь 
период эксплуатации Армянской АЭС удалось избежать 51,52 тонны выбросов 
CO2 (World Nuclear Performance Report, 2021)18. Более того, согласно исследо-
ваниям, проведенным на национальном уровне и координируемым МАГАТЭ, 
оценка нескольких энергетических сценариев для Армении показала, что про-
должение использования атомной энергии может позволить стране полностью 

15 Стратегия национальной безопасности Республики Армения. Июль, 2020.
16 Концепция обеспечения энергетической безопасности Республики Армения. Принята 

23.10.2013.
17 Стратегическая программа развития энергетики Республики Армения (до 2040 года). 

Решение Правительства РА № 48-Л от 14.01.2021.
18 World Nuclear Performance Report 2021 COP26 Edition. WNA. 2021. URL: https://www.

worldnuclearreport.org/IMG/pdf/20210928wnisr2021-global-launch-final-lr.pdf

https://www.worldnuclearreport.org/IMG/pdf/20210928wnisr2021-global-launch-final-lr.pdf
https://www.worldnuclearreport.org/IMG/pdf/20210928wnisr2021-global-launch-final-lr.pdf
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выполнить свои обязательства по Парижскому соглашению19. Таким образом, 
наличие атомной энергетики в Армении решает двойную задачу, помогая обе-
спечить энергетическую безопасность, снизить выбросы и тем самым повысить 
экологическую устойчивость национальной энергосистемы.

В соответствии с обязательствами по Парижскому соглашению, внутрен-
ний спрос на электроэнергию в Армении к 2035 г. планируется покрыть за счет 
ВИЭ. Это, в свою очередь, обеспечит выполнение Арменией своих обязательств 
по Парижскому соглашению, что также окажет определенное влияние на повы-
шение энергетической безопасности республики и снижение объемов выбросов.

Беларусь. Республика Беларусь располагает весьма ограниченными то-
пливно-энергетическими ресурсами. Страна сильно зависит от импорта газа 
из России, доля которого в общей структуре энергоресурсов составляет 96 %. 
По этой причине энергетическая политика страны в основном направлена на ди-
версификацию энергетической системы и внедрение энергопроизводства на ос-
нове угля и возобновляемых источников.

Беларусь приняла NDC по сокращению выбросов на 35 % к 2030 г. по срав-
нению с уровнем 1990 г. Около двух третьих выбросов ПГ в Беларуси приходит-
ся на производство энергии. Страна рассматривает развитие ВИЭ как решение 
для очищения экосистемы республики и эффективную меру по диверсифика-
ции национальной энергосистемы. Следует отметить, что для достижения по-
ставленных целей республике необходимо сохранять баланс между экономи-
ческим ростом, энергетической безопасностью и экологизацией энергосистемы. 
В 2010 г. в Беларуси был принят Закон «О возобновляемых источниках энер-
гии», тем самым признавая важность «озеленения» энергетики для экономики 
и экосистемы страны. Согласно Закону, производители возобновляемой энергии 
получают гарантированное подключение к электросети. В 2015 г. была принята 
«Концепция энергетической безопасности Республики Беларусь», согласно ко-
торой повышение энергетической независимости должно осуществляться с уче-
том максимально возможного вовлечения в энергобаланс локальных энергоре-
сурсов, в первую очередь ВИЭ20 (рис. 4).

Однако альтернативные источники производства энергии остаются не-
конкурентоспособными по сравнению с ископаемым топливом. При этом 
Республика Беларусь входит в число 20 наиболее энергозависимых стран мира. 
Вклад альтернативных источников в энергетическую независимость незначите-
лен и составляет 6 %. Это связано, прежде всего, с проводимой в стране тариф-
ной политикой и столкновением межведомственных интересов (Байтасов, 2020). 
В 2022 г. только 1,5 % электроэнергии было произведено возобновляемыми 
мощностями, что свидетельствует о необходимости пересмотра национального 
энергобаланса для повышения энергетической независимости и снижения вы-

19 Nuclear Energy for Climate Change Mitigation to Benefit Several Countries, New Studies 
Show // IAEA. URL: https://www.iaea.org/newscenter/news/nuclear-energy-for-climate-change-
mitigation-to-benefit-several-countries-new-studies-show (accessed: 21.02.2024).

20 Концепция энергетической безопасности Республики Беларусь. Утверждено 
Постановлением Совета Министров Республики Беларусь № 1084 23.12.2015.

https://www.iaea.org/newscenter/news/nuclear-energy-for-climate-change-mitigation-to-benefit-several-countries-new-studies-show
https://www.iaea.org/newscenter/news/nuclear-energy-for-climate-change-mitigation-to-benefit-several-countries-new-studies-show
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бросов ПГ. Большое значение для экологизации энергетики республики имеет 
недавно введенный в эксплуатацию Белорусская АЭС мощностью 2220 МВт. 
Строительство Белорусской АЭС по российскому проекту стало успешным при-
мером сотрудничества в энергетической сфере в рамках ЕАЭС. Это помогает 
снизить зависимость страны от импорта газа. Сокращение использования иско-
паемого топлива за счет ввода в эксплуатацию Белорусской АЭС приведет к со-
кращению выбросов ПГ более чем на 7 млн тонн в год21. Это окажет значитель-
ное влияние на сокращение общего объема выбросов, учитывая, что в 2022 г. 
на энергетический сектор пришлось около 53 % от общих объемов выбросов 
углекислого газа (28 млн тонн)22.
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Рис. 4. Производство электроэнергии в Беларуси по генерирующим мощностям, 2022 г

Источник: составлено на основе данных BloombergNEF.  
URL: https://www.global-climatescope.org/markets/by/ (дата обращения: 21.03.2024).
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Figure 4. Electricity production in Belarus by generating capacity, 2022

Source: compiled on the basis of data of BloombergNEF.  
Retrieved March 21, 2024, from https://www.global-climatescope.org/markets/by/  

21 Атомная отрасль способна выступить локомотивом для развития экономики. 14 янва-
ря 2022 // Научно-деловой портал «Атомная энергия 2.0». URL: https://www.atomic-energy.ru/
news/2022/01/14/120961 (дата обращения: 21.02.2024).

22 How much CO2 does Belarus emit? // IEA. URL: https://www.iea.org/countries/belarus/
emissions (accessed: 21.02.2024).

https://www.global-climatescope.org/markets/by/
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Кыргызстан. Кыргызстан установил NDC по сокращению вы-
бросов на 15,97 % к 2030 г. В отличие от других стран ЕАЭС значитель-
ная доля выбросов в Кыргызстане приходится на сельское хозяйство 
(40,4 %). Энергетика Кыргызстана фактически «озеленена», поскольку бо-
лее 90 % электроэнергии вырабатывается на объектах гидроэнергетики 
(рис. 5) (Сайпидинов, 2023).

9,7%

90,3%

ТЭС ГЭС

Рис. 5. Производство электроэнергии в Кыргызстане по генерирующим мощностям в 2022 г

Источник: составлено на основе данных BloombergNEF.  
URL: https://www.global-climatescope.org/markets/kg/ (дата обращения: 21.03.2024).
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Figure 5. Electricity production in Kyrgystan by generating capacity, 2022

Source: compiled on the basis of data of BloombergNEF.  
Retrieved March 21, 2024, from https://www.global-climatescope.org/markets/kg/

В отличие от других государств ЕАЭС Кыргызстан имеет трудности, 
связанные с удовлетворением внутреннего спроса на электроэнергию из-за 
недостаточного финансирования и серьезного износа инфраструктуры, а так-
же трудности с обеспечением электроэнергией отдаленных горных районов. 
По данным 2020 г., только 72,8 % населения страны имели доступ к электро-
энергии, при этом этот же показатель для сельской местности составил 64 % 

https://www.global-climatescope.org/markets/kg/
https://www.global-climatescope.org/markets/kg/
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(Yurgens, 2023). Следовательно, в краткосрочной перспективе строительство 
новых возобновляемых и атомных мощностей является приоритетной зада-
чей для Кыргызстана как для достижения полной электрификации, так и для 
ответа на вызовы глобальной климатической повестки.

В Кыргызстане действует ряд стратегических докумен-
тов («Национальная программа развития Кыргызской Республики 
до 2026 года», «Программа „зеленой экономики“ в Кыргызской Республике 
на 2019–2023 годы» и пр.), определяющих приоритетные направления 
устойчивого развития с упором на повышение уровня жизни населения 
и обеспечение экономического роста. Ожидается, что устойчивое развитие 
будет реализовано за счет масштабного развития гидроэнергетики, элек-
тротранспорта, ориентации на органическое производство в сельском хо-
зяйстве и т.д. (Vinokurov, 2023).

Важным шагом для снижения объемов выбросов ПГ и диверсификации 
национальной энергосистемы станет строительство АЭС в республике. В 2022 г. 
между Министерством энергетики Кыргызстана и госкорпорацией \Росатом» 
был подписан меморандум о сотрудничестве в строительстве атомных станций 
малой мощности. Первоначально планировалось построить АЭС с малым мо-
дульным реактором. Однако вопрос о мощности будущей атомной станции пока 
обсуждается, при этом рассматривается сценарий строительства АЭС мощно-
стью 300 МВт23.

Развитие «зеленой» энергетики является приоритетной задачей для 
Кыргызстана, принимая во внимание международные обязательства стра-
ны по снижению выбросов и значимость обеспечения энергетической 
безопасности в связи с высокой зависимостью страны от импортируемых 
нефтепродуктов и природного газа. Однако существуют некоторые препят-
ствия на пути перехода к «зеленой» энергетике, такие как высокие затраты 
внедрения новых технологий, нехватка квалифицированных специалистов 
и отсутствие необходимых законодательных и нормативных механизмов 
(Сайпидинов, 2023). Так, в 2022 г. был принят «Закон о возобновляемых 
источниках энергии», регулирующий развитие и использование ВИЭ. Для 
стимулирования развития возобновляемой энергетики был внедрен ком-
плекс мер, включающих налоговые льготы, субсидии на приобретение 
оборудования и технологий, а также предоставление приоритетных прав 
на подключение к электрическим сетям.

Обсуждение

«Зеленая» трансформация экономики является долгосрочным трен-
дом для формирования национальных стратегий экономического развития 
во всем мире (Henderson, 2021). В свою очередь, интеграция энергетических 

23 Кыргызстан пересматривает планы строительства АЭС в пользу увеличения мощности // 
Интернет-портал СНГ. URL: https://e-cis.info/news/567/107254/ (дата обращения: 21.02.2024).

https://e-cis.info/news/567/107254/
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систем в рамках ЕАЭС направлена на создание эффективного сотрудниче-
ства между странами-членами для решения задач на мировом энергетиче-
ском рынке. Это позволит странам ЕАЭС оставаться конкурентоспособными 
на мировом энергетическом рынке как в технологическом, так и в геополи-
тическом плане.

Экологизация энергетических систем и развитие чистой энергетики 
считаются одними из основных направлений взаимного сотрудничества 
в рамках ЕАЭС. На долю ЕАЭС приходится около 5,39 % от мировых вы-
бросов углекислого газа, основными источниками которых являются энер-
гетический сектор, сельское хозяйство, промышленность, транспорт и стро-
ительство (рис. 6).
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Рис. 6. Доля мировых выбросов CO
2
 в странах ЕАЭС в 2022 г.

Источник: составлено на основе данных: Our World in Data.  
URL: https://ourworldindata.org/co2-and-greenhouse-gas-emissions (дата 21.02.2024).
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Figure 6. Share of global CO
2
 emissions in the EAEU countries, 2022

Source: compiled on the basis of data of Our World in Data.  
Retrieved February 21, 2024, from https://ourworldindata.org/co2-and-greenhouse-gas-emissions
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Среди стран — членов ЕАЭС Кыргызстан имеет самый низкий показатель 
по уровню выбросов ПГ на душу населения (рис. 7).

Казахстан

Россия

Беларусь

Армения
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2,3

1,4

Рис. 7. Выбросы углекислого газа на душу населения в странах ЕАЭС в 2022 г., тонна на чел./год

Источник: составлено на основе данных Our World in Data.  
URL: https://ourworldindata.org/co2-and-greenhouse-gas-emissions (дата обращения: 21.02.2024).
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Figure 7. Carbon dioxide emissions per capita in the EAEU countries in 2022, tons per capita/year

Source: compiled on the basis of data of Our World in Data.  
Retrieved February 21, 2024, from https://ourworldindata.org/co2-and-greenhouse-gas-emissions

Разница в показателях связана со структурными различиями в националь-
ных экономиках стран ЕАЭС. В России, Беларуси, Казахстане и Армении ос-
новными источниками выбросов являются энергетический и промышленный 
секторы. В Кыргызстане значительная доля выбросов приходится на сельское 
хозяйство. Однако существует и разница в oпределяемых на национальном 
уровне вкладах (NDC) стран ЕАЭС. В частности, у России есть амбициозные 
планы по сокращению выбросов на 70 % к 2030 г. по сравнению с уровнем 1990 г. 
Кыргызстан установил NDC по сокращению выбросов на 15,97 %, Беларусь — 

https://ourworldindata.org/co2-and-greenhouse-gas-emissions
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на 28 %, Армения — на 40 % к 2030 г. Казахстан, в свою очередь, принял первый 
документ по NDC лишь в 2023 г., согласно которому выбросы планируется со-
кратить на 15 % к 2030 г. по сравнению с уровнем 1990 г. Такое отличие в постав-
ленных целях зависит как от особенностей структуры рынка, так и от имею-
щихся возможностей стран решить климатическую проблему в среднесрочной 
перспективе.

Выводы

Для достижения поставленных целей страны ЕАЭС разрабатывают и ре-
ализуют национальные концепции, программы и стратегии низкоуглеродного 
развития. Члены ЕАЭС уже ввели в национальное законодательство нормы, свя-
занные с рациональным природопользованием и возобновляемой энергетикой. 
Некоторые из них разрабатывают «зеленую» таксономию, которая поощряет 
и обеспечивает преимущества для развития производства экологически чистой 
энергии, включая ВИЭ и ядерную энергетику. Так, в 2023 г. была разработана 
модельная таксономия ЕАЭС как основа для разработки или актуализации на-
циональных таксономий, обеспечивающих доступ государств-членов к «зеле-
ным» финансовым инструментам24.

Наиболее перспективными направлениями «зеленой» трансформации 
энергетических систем стран ЕАЭС является развитие ветровых, солнечных 
электростанций и гидроэнергетики, а также атомных электростанций. В отли-
чие от ЕС, где идут активные дебаты о развитии «мирного атома», для энер-
гетического перехода в странах ЕАЭС атомная энергетика имеет незаменимое 
значение. Атомная энергетика признана важным направлением энергетическо-
го перехода в странах ЕАЭС и включена в «зеленую» таксономию Российской 
Федерации и в модельную таксономию «зеленых» проектов ЕАЭС.

Запасы урана в России и Казахстане составляют почти четверть мировых 
запасов. Кроме того, Россия имеет лидирующие позиции в сфере атомной энер-
гетики на глобальном уровне благодаря своему мощному научно-техническому 
потенциалу. Формирование общего электроэнергетического рынка ЕАЭС по-
зволит установить прочное взаимовыгодное партнерство между странами-чле-
нами в сфере атомной энергетики на евразийском пространстве. Расширение 
участия членов ЕАЭС в реализации проектов в сфере атомной энергетики по-
зволит повысить инновационный потенциал ЕАЭС в области ядерных техноло-
гий, что, в свою очередь, будет способствовать повышению заинтересованности 
зарубежных стран к электроэнергетическому рынку ЕАЭС и к сотрудничеству 
со странами ЕАЭС в сфере атомной энергетики.

Таким образом, для достижения общих целей по экологизации экономи-
ки и энергетических систем стран ЕАЭС необходимы гармонизация экологиче-

24 Критерии зеленых проектов государств — членов Евразийского Экономического Союза. 
Протокол от 22.12.2022 № 43-АС. URL: https://eec.eaeunion.org/upload/medialibrary/df7/Kriterii-
dlya-opublikovaniya-_Modelnaya-taksonomiya_.pdf (дата обращения: 21.03.2024).

https://eec.eaeunion.org/upload/medialibrary/df7/Kriterii-dlya-opublikovaniya-_Modelnaya-taksonomiya_.pdf
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ских стандартов, разработка единых стандартов энергоэффективности и общих 
принципов углеродного регулирования, а также общих планов по развитию 
низкоуглеродной энергетики. Создание общей системы мониторинга и регули-
рования изменением климата также может помочь выявить основные климати-
ческие риски для стран ЕАЭС.
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