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В статье обсуждаются вопросы и опасения, связанные с Копенгагенской догово-
ренностью, и рассматривается ответная реакция стран РИК — России, Индии и 
Китая на климатические дебаты, последовавшие за конференцией в Копенгагене. 
Статья послужит развитием дискуссии на 9-й Трехсторонней конференции ученых 
стран РИК по вопросу сходства и различия национальной политики трех стран и 
предлагаемых действий и планов в отношении климатических изменений. 
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I. Вводные замечания 
15-я Конференция стран-участниц РКИКООН (Рамочная конвенция ООН по из-

менению климата)1, состоявшаяся в Копенгагене в декабре 2009 г., воскресила надежды 
мирового сообщества на возможный прорыв в вялотекущих переговорах по климатиче-
ским изменениям, но в итоге вылилась в разочарование и неопределенность в отношении 
ее результатов. Ключевым итогом конференции стала Копенгагенская договоренность — 
трехстраничное соглашение, предложенное несколькими государствами и критикуемое 
за непрозрачность процесса его выполнения, за то, что оно не поддерживает консенсус, 
отраженный в РКИКООН, и не может служить надежной основой для глобальной клима-
тической стратегии. Договоренность провозглашает целью ограничение, в соответствии 
с научными рекомендациями, роста мировой температуры в пределах 2°С и содержит 
положение об оценке выполнения Договоренности до 2015 г.; привлекает к участию не-
которые страны с переходной экономикой, будущие выбросы которых оцениваются как 
важные для решения климатической проблемы (особенно при участии США в какой-
либо форме), и предусматривает (в отношении действий по смягчению и предотвраще-
нию климатических изменений) “количественную оценку, отражение в отчетности и 
проверку на национальном уровне”, предписывая, однако, представлять полученные ре-
зультаты “в национальных сообщениях, с проведением международных консультаций и 
анализов”. Другой важный результат касается лесов. Поскольку 20% выбросов диоксида 
углерода относят на счет обезлесения, то «REDD плюс» является важным результатом 
саммита в Копенгагене, учитывая, что компенсации будут выплачены развивающимся 
государствам с целью сохранения их лесных ресурсов или разработки мер по лесовозоб-
новлению2. На период с 2010 по 2012 гг. приняты финансовые обязательства о предос-
тавлении развивающимся странам 30 млрд долл. США для адаптации к новым мерам по 
противодействию изменениям климата, а также обязательство развитых стран изыскать 
более существенную сумму в 100 млрд долл. к 2020 г. 
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Обязательства по глобальному снижению выбросов 
К 31 января 2010 г. — дате, установленной Секретариатом РКИКООН для стран-

участниц в качестве конечного срока для оглашения своих обязательств, все развитые 
страны предcтавили планируемые цифры на 2020 г., хотя и указали разные годы в каче-
стве базового ориентира. Этот “портфель обязательств” более не является распределени-
ем квот по нисходящему принципу на основании согласованных объемов выбросов, как 
это было в случае Киотского протокола. Это восходящий принцип, когда государства да-
ют обещания в соответствии со своими реальными (по их расчетам) возможностями. 
Кроме того, 39 развивающихся стран представили сведения о национальных планах 
смягчения последствий климатических изменений либо в общеэкономическом выраже-
нии, либо в виде конкретных действий. Иногда базовый год был указан, другие случаи 
носили более общий характер. Суммарный итог этих обязательств — вовлечение стран, 
ответственных за основную долю выбросов углерода (80%), в процессы отчетности и 
ведения переговоров, что является эффективным результатом, если ведет к реальному 
сокращению выбросов. То, насколько успешно они будут выполнять свои обязательства, 
будет зависеть от действенного выполнения странами-участницами, указанными в При-
ложении I, и другими развитыми странами-участницами, указанными в Приложении II3, 
соответствующих обязательств в рамках Рамочной конвенции ООН, относящихся к фи-
нансовым ресурсам и передаче технологий. 

Обязательства стран РИК 
Россия — развитое государство с высоким уровнем дохода на душу населения 

($7560 в 2007 г.) по сравнению с Китаем ($2360) и Индией ($950), высоким, в сравнении 
с Индией и Китаем, индексом человеческого развития, высоким уровнем энергопотреб-
ления на душу населения и c гораздо меньшей по сравнению с Индией и Китаем долей 
угольного топлива в производстве электроэнергии. Энергоинтенсивность России в 
2007 г. примерно в 2,5 раза превысила аналогичный показатель для Индии, составив 
15312 Btu/2005 USD по сравнению с 11412 Btu/2005 USD для Китая и 6543 Btu/2005 
USD для Индии4. В 2007 г. выбросы углерода на душу населения составили в России 
10,6 т по сравнению с 3,9 т в Китае и 1,2 т в Индии. Однако абсолютная доля России в 
общемировом объеме выбросов составляет 6%, тогда как доля Китая — 20% и доля Ин-
дии — 4%. Россия является Страной-участницей РКИКООН, включенной в Приложение 
I, в отличие от Китая и Индии, не входящих в указанное Приложение. 

Готовясь к климатическому саммиту в Копенгагене, Китай пообещал ограничить 
интенсивность выбросов диоксида углерода (удельные углеродные выбросы на единицу 
ВВП) на 40–45% к 2020 г. Такое сокращение носило добровольный характер и потому 
вряд ли оно явилось бы частью обязательного соглашения по климатическим изменени-
ям. Индия также сделала похожее заявление: она ограничит интенсивность выбросов ди-
оксида углерода на 20–25% к 2020 г., но не примет на себя никаких юридических обяза-
тельств. Это вызвало бурную полемику внутри страны, так как Индия всегда утвержда-
ла, что приоритетной в процессе развития для нее является этическая сторона, а не кво-
ты на выбросы парниковых газов. Подобные квоты, как утверждалось, в короткие сроки 
негативно повлияют на экономический рост и снизят возможности производства элек-
троэнергии, а в данном контексте необходим рост энергопроизводства, что на сегодняш-
ний день основано на потреблении углерода. Учитывая срочность и величину энергети-
ческих потребностей, изначальную бедность и общую социальную и экономическую си-
туацию, в которой осуществляется производство, на данной стадии принятие официаль-
ных обязательств в отношении углеродных выбросов стало бы тяжелым бременем для 
развивающейся экономики и установило бы для перехода национальной энергетики на 
новый путь, менее зависимый от ископаемого топлива, более узкие временные рамки, 
чем это необходимо, исходя из разумных сроков и финансовых затрат. 
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Принимая во внимание распад и экономический крах бывшего СССР, случив-
шийся после 1990 г., а также более ранние договоренности о распределении выбросов, 
плановые показатели эмиссий, установленные для России Киотским протоколом, созда-
ли излишек квот на выбросы в атмосферу, которые могут быть переданы другим госу-
дарствам. Этот излишек является потенциально важным вкладом в выполнение Страна-
ми-участницами (см. Приложение I) своих обязательств в рамках Киотского протокола в 
более тесной связи с существующими в них подходами к проблеме выбросов и отражает 
существенное позитивное содействие со стороны России в решении данного вопроса. 
Однако еще до встречи в Копенгагене, Россия заявила о своем желании сократить уро-
вень выбросов на 20–25% по сравнению с уровнем 1990 г. Россия в своей климатической 
политике отдает предпочтение использованию механизмов, предложенных Киотским 
протоколом, в таких отраслях, как жилищный сектор и угольная промышленность, где 
все еще возможны значительные сокращения выбросов парниковых газов. В Таблице 1 
приведены обязательства стран РИК, представленные на 31 января 2010 г. 

Таблица 1 

Обязательства в рамках Копенгагенской договоренности 
Количественные показатели выбросов в экономическом масштабе 
Россия 
Сокращение выбросов парниковых газов на 15–25% к 2020 г. по сравнению с 

уровнем 1990 г. будет зависеть от следующих условий: 
– надлежащий учет потенциала российского лесного хозяйства в рамках содей-

ствия выполнению обязательств по снижению антропогенных выбросов в атмосферу; 
– принятие крупнейшими поставщиками атмосферных выбросов юридических 

обязательств по снижению антропогенных выбросов парниковых газов. 
Китай 
Китай приложит усилия для снижения к 2020 г. выбросов диоксида углерода на 

единицу ВВП на 40–45% по сравнению с уровнем 2005 г., для увеличения к 2020 г. доли 
неископаемого топлива в потреблении первичной энергии до 15%, а также для увеличе-
ния к 2020 г. лесных площадей на 40 млн га и резерва лесонасаждений на 1,3 млрд кубо-
метров по сравнению с показателями 2005 г. 

– вышеперечисленные автономные национальные меры по смягчению последст-
вий климатических изменений носят добровольный характер и будут осуществляться в 
соответствии с принципами и положениями РКИКООН. 

Индия 
Индия приложит усилия для снижения к 2020 г. интенсивности выбросов диок-

сида углерода на 20–25% по сравнению с уровнем 2005 г. Сюда не входят выбросы в 
сельском хозяйстве. 

– предложенные национальные меры являются добровольными и не носят юри-
дически обязательного характера. Кроме того, данные меры будут осуществляться в со-
гласии с соответствующими национальными законодательными актами и стратегиями, 
равно как с принципами и положениями РКИКООН. 

II. Вопросы и уточнения в отношении Копенгагенской 
договоренности 

Несмотря на означенные обязательства стран РИК и других государств по сни-
жению атмосферных выбросов, в связи с Договоренностью возникают такие вопросы, 
как временной график, процесс ведения переговоров, связь с Киотским протоколом, сис-
тема мониторинга и обеспечения исполнения обязательств, а также фактический резуль-
тат с точки зрения возможного влияния на изменение климата. Четкое резюме по данно-
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му поводу содержится в материалах Консультативного совета федерального правитель-
ства Германии по глобальным изменениям окружающей среды за 2010 год: 

“В настоящее время, однако, не хватает имеющего обязательную силу времен-
ного графика и глобального координационного механизма, а также жизнеспособной 
системы мониторинга и возможностей для применения санкций в целях обеспечения со-
ответствия действий государств их декларациям о намерениях. Кроме того, планируе-
мые действия, пусть даже в полной мере заслуживающие уважения, оказались на сего-
дняшний день недостаточными для ограничения роста средней температуры на плане-
те в пределах 2ºC; точнее, исходя из существующих обязательств, к концу столетия 
можно ожидать подъема средней мировой температуры на 3ºC”. 

Еще большее беспокойство вызывает статус Договоренности по отношению к 
Киотскому протоколу. Так как Договоренность базируется на добровольных обязательст-
вах, она снижает мотивацию стран-участниц Киотского протокола в отношении исполь-
зования предусмотренных протоколом механизмов, таких как квотирование выбросов и 
торговля квотами, механизм чистого развития, совместная деятельность по снижению 
выбросов углерода. К примеру, Канада будет иметь меньший стимул покупать нереали-
зованные выбросы углерода, чтобы покрыть перерасход своих собственных квот, в то 
время как Россия, имеющая неиспользованные квоты, окажется в проигрыше. По всей 
вероятности, пострадает и международная торговля квотами на атмосферные выбросы, 
так как цены на квоты снижаются. Отсутствие устойчивого порядка создаст неопреде-
ленность для желающих инвестировать в развитие возобновляемых источников энер-
гии5. В итоге отсутствие консенсуса и имеющих юридическую силу обязательств означа-
ет, что многосторонний процесс и механизмы решения глобальной проблемы поврежде-
ны, посылают противоречивые сигналы для ведения экономической деятельности и за-
медляют необходимые темпы выполнения действий. 

Еще одна серьезная проблема, связанная с Копенгагенской договоренностью, за-
ключается в том, что она, похоже, снижает историческую ответственность развитых 
стран за вызванное антропогенными причинами глобальное потепление климата и по-
вышает значимость будущей ответственности стран развивающегося мира. Если послед-
нее важно, то, будем беспристрастными, необходима наглядная демонстрация действий 
со стороны первых, прежде чем налагать обязательства на вторые, учитывая, что накоп-
ленный в атмосфере углерод есть следствие исторической ответственности, и будущие 
выбросы не имели бы такого значения, если бы накопленный запас не был бы столь ве-
лик. Бездействие индустриально развитых стран в первый период выполнения обяза-
тельств и, как следствие, обусловленная дефицитом времени необходимость безотлага-
тельных действий наглядно подтверждаются приведенной ниже схемой. Какие бы дос-
тижения не имели место в отношении обязательств по Киотскому протоколу6со стороны 
стран-участниц, включенных в Приложение I, они обусловлены действиями стран с пе-
реходной экономикой7, которые, однако, как показано на рис. 1, отнюдь не снижают свои 
объемы выбросов парниковых газов. Больше всего в этой переориентации от ответст-
венности к ответным действиям настораживает то, что она может означать следующее: 
развитые страны не чувствуют себя обязанными предоставить технологии и финансовые 
ресурсы, чтобы помочь развивающимся странам отказаться от углеродоемких методов и 
покрыть затраты на адаптацию. 

В тематике переговоров в области климатических изменений произошел суще-
ственный сдвиг от проблем окружающей среды и развития к вопросам конкурентоспо-
собности наций. С начала XXI в., учитывая экономический подъем Китая и начавшийся 
позднее экономический рост Индии, эти два государства испытывают неуклонно нарас-
тающее давление со стороны развитых стран в вопросе принятия юридических обяза-
тельств по сокращению выбросов углерода на том основании, что сегодня объемы их 
выбросов весьма значительны. В качестве контраргумента и основы для беспристрастно-



32 Л. Норонха 

го подхода к распределению квот на выбросы углерода эти государства ссылаются на 
имеющуюся у них все еще очень низкую величину эмиссии на душу населения. Именно 
в этом контексте численность населения Индии и Китая обычно упоминается в качестве 
причины, в силу которой величина эмиссии на душу населения не может быть использо-
вана в качестве основы для справедливого распределения ответственности. Утверждает-
ся, что большое население даже при низком уровне выбросов, приходящихся на одного 
человека, в сумме означает большое абсолютное количество поставляемого в атмосферу 
углерода. Однако этот аргумент игнорирует роль потребления в определении размеров 
карбонового следа. Формула Кая8 или даже более простые формулы показывают, что ве-
личина эмиссии углекислого газа зависит не только от численности населения, но и от 
энергопотребления, а также от используемых технологий (T- technology). В то время как 
в этих крупных экономических державах наблюдается замедление темпов роста числен-
ности населения, признаков устойчивого потребления пока что не наблюдается. Высокий 
показатель выбросов парниковых газов на душу населения в развитых странах есть не-
избежный результат использования неустойчивых моделей потребления (то есть неспо-
собности стабилизировать объем потребленных энергоресурсов. — Прим. авт.). 

 
Рисунок 1. Тенденции в совокупных выбросах парниковых газов (1990–2007) 

Источник: http://unfccc.int/files/ghg_data/ghg_data_unfccc/image/pjpeg/trends_including_ 
2009.jpg 

ЗИЗЛХ (LULUCF) — землепользование, изменения в землепользовании и лес-
ное хозяйство (Прим. перев.) Общий объем эмиссии и поглощения парниковых газов в 
результате лесопользования и изменений в землепользовании (влияние деятельности в 
области ЗИЗХЛ на три различных источника углерода: наземную биомассу, подземную 
биомассу и почвенный углерод). 

EIT — страны с переходной экономикой. 
Greenhouse gas emissions including LULUCF — эмиссии парниковых газов, 

включая ЗИЗХЛ. 
Annex I non-EIT Parties — страны-участницы РКИКООН, включенные в Прило-

жение I, кроме стран с переходной экономикой. 
Annex I EIT Parties — страны с переходной экономикой, включенные в Прило-

жение I к РКИКООН. 
All Annex I Parties — все страны-участницы РКИКООН, включенные в Прило-

жение I. 
Change from 1990 level (%) — изменение относительно уровня 1990 г. (%) 
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Пока еще нет единого мнения о характере результатов Копенгагенской догово-
ренности. Восприятие этого документа в разных странах весьма неоднозначно и варьи-
руется от «огромного прорыва» до «катастрофы» в зависимости от ожиданий, возлагав-
шихся на копенгагенскую конференцию. Кроме того, в Китае и Индии, не включенных в 
Приложение I к РКИКООН и в настоящее время связанных добровольными обязательст-
вами, национальные дебаты проходили крайне напряженно, высказываемые мнения, по 
сути, варьировались от выражения поддержки до выражения озабоченности. В контексте 
споров, вызванных копенгагенской конференцией, эти государства выступили с офици-
альными заявлениями и обозначили в них те пункты Договоренности, которых они на-
мерены придерживаться в рамках процессов, осуществляемых под руководством ООН. 

Хотя Китай и Индия и согласились быть упомянутыми в вводной части Копенга-
генской договоренности, однако они подчеркнули, что ООН следует продолжать перего-
воры по проблеме глобального изменения климата, и что Договоренность не предлагает 
нового направления переговорного процесса. Ниже приведена официальная позиция Ин-
дии в отношении Копенгагенской договоренности9: 

* Это политический документ, не имеющий обязательной юридической силы. 
* Он способствует продолжению переговоров, идущих в настоящее время по 

двум направлениям в соответствии с принципами и положениями РКИКООН, Киотского 
протокола и Балийского плана действий. 

* Конференция стран-участниц не утвердила Договоренность, но лишь приняла 
ее к сведению. 

* Тем не менее, Договоренность будет иметь определенную ценность, если об-
ласти совпадения интересов, отраженные в Договоренности, помогут Сторонам в дости-
жении согласованных результатов в рамках многосторонних переговоров, проводимых 
ООН по двум направлениям, а именно: Специальной рабочей группой по долгосрочным 
мерам сотрудничества и Специальной рабочей группой по Киотскому протоколу. 

* Договоренность является лишь вкладом в идущий по двум направлениям про-
цесс переговоров, но не новым направлением переговоров и не основой для поиска ре-
шений. 

Вэнь Цзябао в своих письмах, адресованных Секретариату РКИКООН, выделяет 
три момента10: 1) он подчеркивает "политическую значимость" Копенгагенской догово-
ренности для получения результатов в ходе переговоров по Балийской дорожной карте; 
2) он повторяет, что «конвенция и протокол являются основными каналами проведения 
международных переговоров по проблеме изменений климата", и "две Специальные ра-
бочие группы являются официальными органами для ведения таких переговоров"; и 3) 
он считает, что «следует придерживаться» механизма принятия решений, основанного на 
консенсусе, «в то время как может быть проведен поиск подходящих путей увеличения 
эффективности, при условии обеспечения открытости, прозрачности и широкого состава 
участников переговорного процесса ". 

Официальная позиция России по проблеме изменений климата, которая была оз-
вучена в ходе «круглого стола», прошедшего в Дипломатической академии МИД РФ в 
марте 2010 г., то есть три месяца спустя после саммита в Копенгагене, заключается в 
поддержке объединения двух переговорных процессов — по РКИКООН и по Киотскому 
протоколу, чему, по мнению российской стороны, препятствует непримиримость США в 
отношении Киотского протокола11, по словам Александра Бедрицкого, советника Прези-
дента РФ по вопросам изменения климата, на данный момент в помощь участникам 
климатических дебатов для определения целей дальнейшей работы существуют Киот-
ский протокол и Копенгагенская договоренность, но из нее для выработки основы ново-
го, пост-Киотского соглашения, можно будет использовать, как максимум, лишь преам-
булу. Как отметил Бедрицкий, в Договоренности “есть набор деталей, но нет конструк-
ции”12. По его мнению, Россия должна играть более активную роль в климатических пе-
2 Проблемы Дальнего Востока № 1 
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реговорах и преобразованиях, включая усиление роли России в Межправительственный 
экспертной группе по изменению климата. Было также высказано мнение, что России 
стоит не замыкаться на традиционных партнерах, а больше сотрудничать в области кли-
мата с Китаем, Индией и другими странами с переходной экономикой. Были приведены 
доводы в пользу запуска в России процесса реализации некоторых механизмов Киотско-
го протокола, в частности, торговли квотами, а также механизмов финансирования и 
поддержки развивающихся стран. В целом отчет о работе этого «круглого стола» позво-
ляет заключить, что основной его идеей стал тезис о «необходимости большего участия 
России во всем, что связано с климатом — от науки и технологий, до политики и меха-
низмов финансирования — на самом высоком уровне мирового переговорного процесса 
и на уровне стратегического принятия решений, определения приоритетов глобальной 
политики и в целом большего признания российских заслуг на мировой климатической 
арене”13. После пожаров в Центральной России летом 2010 г. руководство страны еще 
более озабочено потенциальными последствиями климатических изменений, и есть при-
знаки того, что эта озабоченность может возрасти. 

III. Какой подход к смягчению последствий  
климатических изменений практичнее —  

многосторонний или стратегический, групповой 
Заметной особенностью конференции в Копенгагене стала попытка индустри-

ально развитых стран сфокусировать внимание на том, что блок развивающихся стран не 
является более однородным, ибо по своим экономическим и экологическим характери-
стикам они отличаются друг от друга как небо и земля. В центре внимания находились 
развивающиеся страны — Бразилия, Индия, Китай и ЮАР (т.н. группа BASIC). Конфе-
ренция зафиксировала это новое деление на группы между развитыми и развивающими-
ся странами, посредством Договоренности были созданы обязательства, новые обязан-
ности, и практически устранена разница между исторической ответственностью и ответ-
ственностью за будущую эмиссию, поскольку основное внимание уделяется “общим, но 
дифференцированным ответным действиям”. В некоторой степени участники Копенга-
генской конференции отступили от многостороннего подхода, предпочтя более стратеги-
ческий групповой подход, признали растущую значимость этих государств как в эконо-
мическом, так и в стратегическом плане, но разделили позиции более развитых стран — 
Бразилии, Индии, Китая и ЮАР — и наиболее уязвимых, наименее развитых государств. 
Исходя из необходимости многостороннего подхода к проблеме, которая не имеет границ 
и требует выхода за рамки традиционного образа мыслей и границ суверенных госу-
дарств в пользу международного сотрудничества, такое создание стратегических групп 
может иметь негативный результат в случае неосторожного обращения с ним в ходе ме-
ждународных переговоров. 

После Копенгагена состоялось множество встреч стран BASIC (в Дели, Рио, Пе-
кине и Йоханнесбурге), необходимых, чтобы определить важность и ответственность, 
обретенные BASIC в рамках Договоренности, поддержку, которую группа готова оказать 
Киотскому протоколу, а также помощь в решении остальных проблем Группы 77. Совме-
стное заявление, принятое в заключение Четвертой встречи министров стран BASIC и 
Венесуэлы, состоявшейся в Рио-де-Жанейро 25–26 июля 2010 г., содержит следующие 
основные положения. 

* Важность двунаправленного подхода: с одной стороны, результаты перегово-
ров в формате Специальной рабочей группы по долгосрочным мерам сотрудничества со-
гласно РКИКООН и Специальной рабочей группы по дальнейшим обязательствам для 
сторон, включенных в Приложение I, согласно Киотскому протоколу, и, с другой сторо-
ны, основные составляющие для получения справедливого и сбалансированного резуль-
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тата в Канкуне, включая, например, различные проекты, которым необходимо срочное 
финансирование. 

* Оказание помощи в достижении желаемой цели сдерживания роста мировой 
температуры в пределах 2°C по сравнению с до-индустриальным периодом, с учетом 
уровня общественного и экономического развития государств и приоритетных задач ли-
квидации бедности. 

* Необходимость в определении парадигмы для справедливого распределения 
ответственности до того, как будут достигнуты цели снижения глобальных эмиссий пар-
никовых газов. 

* Важность консолидации стран Группы 77 и Китая и ее роль в многосторон-
них переговорах, участие в построении и укреплении международного климатического 
режима. 

Из вышеприведенного видно, что BASIC не только стремится занять лидирую-
щее положение в Группе 77 + Китай, но также, оказывая давление на страны, включен-
ные в Приложение I к РКИКООН, задает темп глобальной деятельности в области кли-
матических изменений. Послание звучит примерно следующим образом: если мы, раз-
вивающиеся страны, обязуемся выполнить свои обещания, то вам (развитым странам) 
необходимо делать гораздо больше, учитывая ваши огромные финансовые и технические 
возможности, большую моральную ответственность за возникновение проблемы, а так-
же большее пространство для маневра в отношении перехода к менее углеродоемким 
технологиям. Однако, подобная лидирующая роль и позиция нескольких стран вызывает 
определенное недовольство более многочисленного сообщества развивающихся госу-
дарств — в первую очередь, наиболее уязвимых и опасающихся увеличения их «клима-
тической уязвимости» в результате возможного сближения интересов этой группы с ин-
тересами развитых стран. 

Вероятно, можно найти эффективные методы и практические основания для ра-
боты с группой стран, являющихся крупнейшими поставщиками выбросов, и достичь 
реального прогресса в снижении объемов эмиссий. Однако, если для этого придется от-
казаться от равноправного долгосрочного сотрудничества в области технологий и от фи-
нансирования мер по смягчению последствий климатических изменений и адаптации к 
ним в развивающихся странах, то тем самым будет сделан поистине колоссальный шаг 
назад к Рамочной конвенции и нанесен сильнейший урон тем действиям, которые необ-
ходимы для снижения климатических рисков. Стратегические группы следует рассмат-
ривать в качестве средства для ускорения деятельности и разрушения препятствий на 
пути переговоров, а также для разработки национальных мер, но в таком вопросе, как 
изменение климата, необходим более широкий консенсус. В общем и целом, для реше-
ния данной проблемы необходима большая легитимации действий и решений посредст-
вом многостороннего процесса. 

IV. Климат и проекты экологически безопасного  
(«зеленого») экономического роста 

Конференция в Копенгагене вызвала бурную деятельность в странах с разви-
вающейся экономикой. Многие из этих действий имели целью рассказать миру об уже 
существующих и новых национальных проектах в области экологически безопасного 
экономического роста. Экологически чистая энергия и энергоэффективность — два клю-
чевых момента, вокруг которых вращалась разработка проектов. Предполагается, что ис-
копаемое топливо полностью заменят три потока первичной энергии: атомная (включая 
реакторы на быстрых нейтронах), солнечная энергия и биомасса (включая биотопливо), 
но для этого необходимо значительно усилить акцент на НИОКР, которые позволили бы 
снизить расходы до уровня, сравнимого с расходами при использовании ископаемого то-
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плива. Другие технологии, представляющие интерес для стран РИК, включают экологи-
чески чистые технологии использования угля, улавливания и хранения углерода, а также 
технологии эффективного использования конечной энергии в строительстве и транспор-
те. Сотрудничество России, Индии и Китая в области научных исследований и разрабо-
ток могло бы не только содействовать разработке таких технологий, но и в ходе накопле-
ния результатов привести к снижению производственных затрат с учетом планируемых 
национальных уровней энергопотребления. 

Однако в вопросах передачи технологий существует исходное различие в поло-
жении государств, включенных и не включенных в Приложение I РКИКООН. Следует 
учитывать, что в РИК входят как страны, не включенные в Приложение I (Индия и Ки-
тай), так и включенная в него Россия, и для преодоления указанного различия требуется 
особое внимание и четкое понимание. Страны, включенные в Приложение I, стремятся 
облегчить циркуляцию коммерческих технологических потоков в том, что касается сни-
жения тарифных барьеров, нормативно-правовых барьеров и увеличения способности 
освоения технологий в развивающихся странах. Как они заявляют, стоимость лицензии 
не является проблемой, так как на нее приходится лишь 1–2% от стоимости технологии. 
С другой стороны, страны, не включенные в Приложение I, говорят о некоммерческой 
передаче технологий. Они выступают за совместные мероприятия по увеличению своих 
адаптационных возможностей и за создание финансовых механизмов для покрытия ли-
цензионных сборов или стоимости совместных научных проектов14. 

Энергия и климат являются и будут являться вопросами, представляющими не-
уклонно растущий общий интерес для России, Индии и Китая, ибо спрос на энергию 
(будь то на основе углерода или прочих энергоносителей) со стороны крупнейших по-
требителей — Индии и Китая — растет, в то время как Россия продолжает наращивать 
объемы добычи природного газа и производства атомной энергии. Эти два источника 
энергии занимают важное место в климатических дебатах, поскольку природный газ 
рассматривается как нечто среднее между ископаемым и экологически чистым топливом, 
как «переходное топливо» для стран, желающих перейти на менее углеродоемкий путь, 
однако, переход к преимущественному использованию не-углеродного топлива, такого 
как ядерное или возобновляемое топливо, требует времени. Другая сфера интересов ка-
сается энергоэффективности, представляющей более приемлемый путь для решения уг-
леродной проблемы, поскольку все три страны стремятся снизить свое энергопотребле-
ние, и как следствие, энергоемкость своей экономики. В контексте обязательств, приня-
тых в рамках Копенгагенской договоренности, энергоэффективность и получение эколо-
гически чистой энергии, а также модели сотрудничества в решении этих задач представ-
ляют общий и неотложный интерес для стран РИК безотносительно их позиции в клима-
тических дебатах. 

Инициативы Индии 
В преддверии Копенгагенской конференции многие аналитики утверждали, что 

Индия должна обнародовать информацию о национальных мерах в области климатиче-
ских изменений, ибо появились основания говорить о недостаточности ее действий на 
данном направлении. 6 января 2010 г. Индия представила 24 проекта, предпринятых в 
области адаптации и смягчения последствий изменений климата. Краткая информация о 
них представлена в Таблице 2. 

Новейшие инициативы Индии включают: 
“Углеродный налог” в размере 1 долл. США за тонну угля в поддержку Нацио-

нального фонда чистой энергетики (Clean Energy Fund). Предполагается, что это стиму-
лирует развитие исследований, деятельности и программ оздоровления экологии. 
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Таблица 2 

Последние инициативы Индии 
Сфера 

действий 
Проект / мероприятие Результаты 

Индийская сеть по 
оценке климатических 
изменений (INCCA) 

Действующая сеть, включающая 120 НИИ и 250 
ученых 

Программа мониторин-
га ледников в Гималаях 

Комплексная программа научного мониторинга 
гималайских ледников — первый этап завершен, 
начат второй этап, на обсуждение представлен 
доклад о сотоянии ледников в Гималаях 

Запуск индийского 
спутника для монито-
ринга парниковых газов

Индийская организация космических исследова-
ний (ISRO) готовится к запуску микроспутника 
для изучения аэрозолей (твердых частиц) и по-
следующему запуску полноценного спутника для 
мониторинга парниковых газов. Индия присое-
диняется к элитному сообществу стран, прово-
дящих подобные исследования 

Лесной покров Индии 
как сток углерода 

Исследования, оценивающие ценность индий-
ских лесов в качестве поглотителя углерода — 
исходя из оценок, они нейтрализуют 11% годово-
го объема эмиссий парниковых газов 

Научные 
исследова-
ния 

Профиль выбросов 
парниковых газов для 
Индии 

Опубликованы различные оценки индийских 
эмиссий парниковых газов до 2030 г.; результаты 
говорят о том, что у Индии даже к 2030 г. оста-
нется минимальный размер эмиссий на душу на-
селения 

Экспертная группа по 
низкоуглеродной эко-
номике 

Группа разработки для Индии низкоуглеродной 
экономической стратегии; подготовка к вводу 12-
го пятилетнего плана 

Государственный план 
действий в области 
климатических измене-
ний 

Индия первой представила свой план действий, 
остальные государства завершают подготовку 
своих документов  

Разработка 
стратегии 

Национальная политика 
в области биотоплива 

Национальная политика в области биотоплива 
утверждена Кабинетом министров для содейст-
вия производству и использованию биотоплива в 
транспортном и других секторах. 

Реализация 
стратегии 

Национальные миссии в 
рамках национального 
плана действий в облас-
ти климатических из-
менений 

Утверждены национальные миссии по получе-
нию солнечной энергии, энергоэффективности и 
стратегическим знаниям, остальные миссии на-
ходятся в финальной стадии подготовки 
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Сфера 
действий 

Проект / мероприятие Результаты 

Первая национальная 
конференция по эколо-
гически чистым строи-
тельным материалам и 
технологиям 

Конференция для содействия развитию экологи-
чески чистого строительства; послужив приме-
ром, правительство Индии внесло предложение о 
строительстве всех новых правительственных 
зданий на основе экологически чистых техноло-
гий и материалов с учетом особенностей места 
строительства. 

30 «городов солнца» Принципиальное одобрение получено для разви-
тия 30 «городов солнца» с целью 10-процентного 
снижения планируемого спроса на энергию, по-
лучаемую из традиционных источников, за счет 
сочетания энергоэффективности и получения 
энергии из возобновляемых источников 

Стандарты энергоэф-
фективности для элек-
трооборудования 

Обязательные стандарты энергоэффективности 
введены с 7 января 2010 г. для 4-х основных ви-
дов электроприборов: холодильников, кондицио-
неров, световых трубок и трансформаторов. Но-
вые стандарты появятся в течение 2010 г. 

Нормы энергоэффек-
тивности топлива 

Анонсирован план норм экономии транспортно-
го топлива, который будет введен в действие в 
течение 2 лет 

Механизм чистого раз-
вития 

Индия признана лучшей в реализации механизма 
чистого развития. Индия планирует нейтрализо-
вать 10% выбросов к 2012 г. 

Индия принимает 
«Рио+20» 

В 2012 г. Индия принимает 11-ю конференцию 
стран-участниц Конвенции о биоразнообразии, 
знаменующую 20-ю годовщину конференции 
ООН по проблемам окружающей среды и разви-
тия, состоявшейся в Рио-де-Жанейро в 1992 г. 

Конференция ООН по 
климатическим техно-
логиям 

Индия успешно провела международную конфе-
ренцию в области передачи и разработки эколо-
гически чистых технологий. На конференции 
принято Делийское заявление 

Конференция СААРК 
(SAARC) на уровне ми-
нистров природоохран-
ных ведомств 

Индия успешно провела конференцию минист-
ров стран-членов СААРК, на которой были со-
гласованы совместные действия в области реше-
ния проблемы климатических изменений. В 
2010 г. темой саммита стран-участниц СААРК 
будет изменение климата. 

Междуна-
родное со-
трудниче-
ство 

Документы, подготов-
ленные Индией для 
РКИКООН 

Опубликован отчет о 12 инициативных докумен-
тах, представленных Индией в РКИКООН 

Лесополь-
зование 

Отчет о состоянии ле-
сов за 2009 г. 

Опубликован последний отчет о состоянии лесов 
Индии, который демонстрирует продолжающее-
ся увеличение лесного покрова  

 Начата программа 
САМРА 

Начата грандиозная (2,5 млрд долл. США) ис-
следовательская программа по охране лесов 
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Сфера 
действий 

Проект / мероприятие Результаты 

 «Зеленая» миссия Ин-
дии 

Завершена подготовка новой миссии в рамках 
Национального плана действий в области клима-
тических изменений, посвященной восстановле-
нию лесов в кратчайшие сроки  

 Создание потенциала в 
схеме лесопользования 

Схема научных исследований стоимостью 
80 млн долл. США для подготовки персонала в 
сфере лесного хозяйства 

 Повышение эффектив-
ности управления лес-
ными ресурсами 

Схема научных исследований стоимостью 
125 млн долл. США для улучшения управления 
лесопользованием, развития инфраструктуры, 
борьбы с лесными пожарами и пр.  

 Включение лесной от-
расли в национальный 
план обеспечения заня-
тости сельского населе-
ния (NREGA)  

Деятельность в сфере лесного хозяйства, вклю-
ченная с целью добиться скорейшего лесовос-
становления в самый успешный индийский план 
по обеспечению занятости населения; в настоя-
щее время идет осуществление пилотных про-
грамм 

Источник: Министерство по охране окружающей среды и лесов (MOEF), Правитель-
ство Индии 

Механизм энергосбережения «Действуй, Достигай и Торгуй», являющийся 
частью Национальной миссии по усилению энергоэффективности, утвержденной в июне 
2010 г. Эта программа охватывает предприятия, которые потребляют более 50% исполь-
зуемого в Индии ископаемого топлива и поможет сократить ежегодные выбросы углеки-
слого газа на 25 млн т к 2014–2015 гг. Предприятия, перевыполнившие установленный 
план по энергосбережению, получат специальный Сертификат энергосбережения. Такой 
сертификат может быть использован другими предприятиями в зачет их собственных 
обязательств, если они сочтут их соблюдение слишком затратным. 

Национальная миссия по созданию устойчивой среды обитания, которая за-
нимается вопросами энергосбережения в жилых и коммерческих помещениях, сбора и 
переработки всех видов мусора, а также созданием устойчивой транспортной системы. 

Национальная «солнечная» миссия им. Джавахарлала Неру имеет следую-
щие задачи. 

– Существенно увеличить поступление в энергосистему солнечной энергии в 
три этапа: 1000 МВт — к 2013 г.; 10000 МВт — к 2017 г.; 20000 МВт — к 2022 г. 

– Создать благоприятные условия для производства солнечной энергии. 
– Довести общую мощность солнечных станций, не подключенных к централь-

ной электросети, до 1000 МВт к 2017 г. и до 2000 МВт — к 2022 г. Для реализации про-
екта будут использоваться солнечные фотогальванические батареи и Сертификат возоб-
новляемых источников энергии, назван уже имеющийся покупатель будущей энергии — 
компания Vidyut Vyapar Nigam Ltd. (NVVN); предусматривается введение налоговых 
льгот, развитие НИОКР. 

«Зеленая» миссия Индии направлена на увеличение объемов связывания угле-
рода. За счет увеличения площади и плотности или же качества лесных насаждений в 
Индии может ежегодно поглощаться до 43 млн т углекислого газа. Данная инициатива 
предусматривает более целостный подход к ведению лесного хозяйства и более активное 
участие общественности в управлении лесными ресурсами. 

Если же говорить о РИК в целом, то три страны могут начать играть ведущую 
роль в переговорах и мероприятиях в сфере климатических изменений. В частности, 
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Россия, будучи экспортером природного газа и учитывая стремление Индии и Китая пе-
рейти к использованию неископаемых видов топлива, может содействовать появлению в 
Индии и Китае «переходного топлива» и занять лидирующие позиции в обсуждении во-
просов, связанных с лесными ресурсами. Китай уже пытается возглавлять экологически 
безопасное развитие и лидирует в области получения энергии из возобновляемых источ-
ников и энергоэффективности. Индия может увеличить ценность вышеупомянутых ини-
циатив, привнося идеалы и принципы гандизма в определение устойчивого стиля жизни, 
а также играя ведущую роль в осуществлении механизма REDD-плюс. 

Заключение 
Очевидно, что климатические переговоры находятся в состоянии неопреде-

ленности, и неизвестно, что принесет мировому сообществу конференция в Канкуне15. 
Однако, есть свидетельства тому, что некоторые государства начинают проявлять опре-
деленный интерес к проблеме климатических изменений — так, США и Россия все бо-
лее активно вовлекаются в данный процесс, а в адрес Китая, Индии и некоторых стран 
звучат призывы занять более ответственную позицию, выйти за рамки статуса разви-
вающегося государства и перейти к конкретным мерам по сокращению национальных 
объемов атмосферных выбросов. В нынешней весьма изменчивой ситуации становится 
ясно, что страны РИК могут сыграть конструктивную роль в решении климатической 
проблемы как крупные потребители энергии и будущие крупные поставщики парнико-
вых газов, а также как государства, чьи экономические и экологические системы могут 
пострадать в результате изменения климата. Трехстороннее сотрудничество, в случае 
успеха в снижении будущих выбросов углерода посредством национальных мер и 
формирования устойчивости к климатическим воздействиям на базе совместного ис-
пользования стратегических знаний, может стать важным переходным звеном к более 
многостороннему сотрудничеству. 

© 2011 Перевод с английского  
А.В. Курбатовой 

 
 

                                                           
1. РКИКООН (UNFCCC) — Рамочная конвенция ООН по изменению климата, является практи-

чески всемирным соглашением (194 страны-участницы) и «родителем» Киотского протокола 
1997 г. Киотский протокол к настоящему времени ратифицировали 190 стран-участниц РКИК. 
Согласно данному протоколу, 37 государств, включая высокоиндустриальные страны и страны 
с переходной экономикой, имеют юридически закрепленные обязательства по ограничению и 
снижению атмосферных выбросов загрязняющих веществ. 

2. REDD — Reducing Emissions from Deforestation and Forest Degradation — Сокращение эмиссии 
парниковых газов, вызванной уничтожением и деградацией лесных массивов. REDD плюс — 
создание специального фонда для выплат странам, располагающим тропическими лесами, 
компенсацию за отказ от вырубки лесов. В мае 2010 г. в Осаке состоялась конференция по кли-
мату и лесам, по итогам которой в «Партнерство REDD плюс» вошла 71 страна. — Прим. ред. 

3. В список стран-участниц, включенных в Приложение I, вошли промышленно развитые страны, 
которые являлись членами ОЭСР (Организация экономического сотрудничества и развития) в 
1992 г., а также страны с переходной экономикой, включая Российскую Федерацию, страны 
Балтии и некоторые государства Центральной и Восточной Европы. Приложение II включает 
государства-члены ОЭСР, вошедшие в Приложение I, за исключением стран с переходной эко-
номикой; страны-участницы, не включенные в Приложение I, являются преимущественно раз-
вивающимися государствами.  
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4. Источник: IЕА Contry profiles, 2009. Энергоинтенсивность (Energy intensity) потребление пер-
вичной энергии на единицу ВВП. ВВП исчисляется в долларах США в постоянных ценах по 
паритету покупательной способности национальных валют. 

 Btu — Британская тепловая единица (British thermal unit) — количество энергии, которую надо 
затратить на нагрев 1 фунта (454 г) воды на 1о по Фаренгейту. Равна 1055 джоулей. Наряду с 
Btu на практике используется и другой показатель оценки энергоинтенсивности, а именно, за-
траты первичной энергии в тоннах нефтяной энергии эквивалента (тнэ) на производство ВВП в 
один миллион долларов. В 2003 г. среднемировой показатель энергоинтенсивности составлял 
212, 9 тнэ, в Индии он был равен 189,5, в Китае — 231,3 и в России 519 тнэ. — Прим. ред. 

5. Примером может служить компания Shell International, снизившая инвестиции в возобновляе-
мые источники энергии после того, как стало очевидным отсутствие глобальных изменений в 
этом вопросе. 

6. Киотский протокол вступил в силу в феврале 2005 г., обязательства в рамках протокола дейст-
вительны на период с 2008 по 2012 гг. 

7. Страны с переходной экономикой перечислены в Приложении I РКИКООН; они названы так, 
поскольку их экономические системы находятся в процессе перехода к рынку. К таким странам 
относятся Белоруссия, Болгария, Хорватия, Эстония, Латвия, Литва, Румыния, Российская Фе-
дерация, Словения и Украина. 

8. Согласно формуле Кая (японский экономист Yoichi Kaya. — Прим. перев.) F = P * (G / P) * (E / 
G) * (F / E) = P * g * e * f где F — глобальная антропогенная эмиссия CO2, P — мировое насе-
ление, G — мировой ВВП и g = (G/P) мировой ВВП на душу населения, E — мировое потреб-
ление первичной энергии и e=(E/G) — энергоемкость мирового ВВП, а f=(F/E) — углеродная 
интенсивность. 

9. http://unfccc.int/files/meetings/application/pdf/indiacphaccord.pdf, от 8 марта 2010 г. 
10. http://www.twnside.org.sg/title2/climate/info.service/2010/climate20100301.htm. 
11. “Russia anxious to position itself in the vanguard of climate change solutions” 

http://www.bellona.org/articles/articles_2010/russian_climate_roundtable, состояние на 2 сентября 
2010 г. 

12. Там же. 
13. http://www.bellona.org/articles/articles_2010/russian_climate_roundtable, состояние на 2 сентября 

2010 г. 
14. TERY, 2009. Emerging Asia contribution on issues of technology for Copenhagen — A Discussion 

paper. [TERY, 2008RS09] 
15. Климатическая конференция в Канкуне (Мексика) завершилась подписанием 11 декабря 2010 г. 

190 странами (отказалась поставить свою подпись лишь Боливия) итогового документа, преду-
сматривающего выделение к 2020 г. до 100 млрд долл. ежегодно для помощи развивающимся 
странам в противодействии изменениям климата. — Прим. ред. 




