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АННОТАЦИЯ 

Тема дипломной работы – Сравнительная оценка устойчивости развития Российской 

Федерации и Республики Казахстан по индикатору «Выбросов парниковых газов»  

Актуальность работы определяется необходимостью обеспечить стабильное 

развитие Российской Федерации и Республики Казахстан на основе сбалансированного 

социально-экологоэкономического развития.  

Цель данной работы заключается в оценке продвижения Российской Федерации и 

Республики Казахстан по пути устойчивого развития на основе анализа динамики 

индикатора «Выбросы парниковых газов».  

Данная работа включает в себя четыре главы, введение, заключение, список 

использованных источников и литературы.  

В работе рассмотрена оценка продвижения Российской Федерации и Республики 

Казахстан по пути устойчивого развития на основе анализа динамики индикатора 

устойчивого развития «Выбросы парниковых газов». 

 

ANNOTATION 

Thesis topic – Comparative assessment of the sustainability of the development of the 

Russian Federation and the Republic of Kazakhstan according to the indicator «Greenhouse gas 

emissions». 

The relevance of the work is determined by the need to ensure the stable development of 

Russian Federation and Republic of Kazakhstan on the basis of balanced socio-ecological and 

economic development. 

The purpose of this work is to assess the progress of Russian Federation and Republic of 

Kazakhstan along the path of sustainable development based on the analysis of the dynamics of 

the indicator «Greenhouse gas emissions». 

This work includes four chapters, an introduction, a conclusion, a list of used sources and 

literature. 

The paper considers the assessment of the progress of Russian Federation and Republic of 

Kazakhstan along the path of sustainable development based on the analysis of the dynamics of 

the sustainable development indicator «Greenhouse gas emissions». 
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ПЕРЕЧЕНЬ УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ, СИМВОЛОВ, СОКРАЩЕНИЙ, 

ТЕРМИНОВ 

 

АО – Автономный округ 

АПК – Агропромышленный комплекс 

ВВП – Валовой внутренний продукт  

ВИЭ – Возобновляемый источник энергии 

ВКР – Выпускная квалификационная работа 

ВПГ – Выбросы парниковых газов 

ЕИС ООС – Единая информационная система охраны окружающей среды 

ЗИЗЛХ – Землепользование, изменения в землепользовании и лесное хозяйство 

КБР – Конвенция о биологическом разнообразии 

СНГ – Содружество Независимых Государств 

КПО – Конституционно-правовые отношения 

МГЭИК – Межправительственная группа экспертов по изменению климата 

МСОП – Международный союз охраны природы 

МЭА – Международное энергетическое агентство 

НДС – Нормативы допустимых сбросов 

ОНУВ – Определяемый на национальном уровне вклад 

ООН – Организация Объединенных наций 

ПГ – Парниковые газы  

ПГП – Потенциал глобального потребления 

ППИП – Промышленные процессы и использование продукции 

РК – Республика Казахстан 

РКИК (РКООНИК) – Рамочная конвенция ООН об изменении климата 

РФ – Российская Федерация 

СТВ – Система торговли выбросами 

США – Соединенные штаты Америки 

ЦУР – Цели устойчивого развития 

INDC – Intended nationally determined contributions (предполагаемые определяемые на 

национальном уровне вклады) 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В 21 веке одной из глобальных проблем человечества, является изменение климата. 

Растущие с каждым годом климатические катастрофы и неблагоприятные погодные 

условия резко повысили актуальность этой темы. Фактор, оказывающий наиболее 

негативное воздействие на окружающую среду – это выброс парниковых газов.  

По оценке Межправительственной группы экспертов по изменению климата, 

начиная с 1970 – х годов, наблюдается глобальное потепление, которое проявляется почти 

в линейном росте температуры и связано с увеличением концентрации парниковых газов в 

атмосфере за счет роста их антропогенных выбросов. Задача сохранения климата является 

общей для всех стран. Для объединения усилий в 1992 году была принята Рамочная 

конвенция ООН об изменении климата, в развитие которой реализуются Киотский 

протокол (с 1997 года) и Парижское соглашение (с 2015 года). Ответом большинства 

государств на климатические вызовы и угрозы является переход на траекторию 

устойчивого развития с низким уровнем выбросов парниковых газов. Это сопряжено с 

существенным ростом инвестиций в разработку и внедрение низкоуглеродных и 

безуглеродных технологий. В результате чего возможно замедление, а затем и снижение 

спроса на углеводороды, возникновение новых торговых ограничений в виде углеродных 

налогов и пошлин, привязанных к углеродному следу производимой продукции.  

 Изменение климата оказывает влияние на все страны на всех континентах. Оно 

разрушает экономику стран и влияет на жизни людей. Меняются погодные условия, 

поднимается уровень моря, а погодные явления становятся все более суровыми. 

Для спасения жизней и средств к существованию необходимы неотложные меры по 

борьбе с чрезвычайной ситуацией в области климата. Одной из важных ЦУР является цель 

13 в которой говорится о принятии срочных мер в борьбе с изменением климата и его 

последствиями. Рамочная конвенция Организации Объединенных Наций об изменении 

климата (РКИК ООН) является основным международным межправительственным 

форумом для ведения переговоров по глобальным мерам реагирования на изменение 

климата. 

Актуальность темы определяется необходимостью обеспечить устойчивое 

развитие Республики Казахстан и Российской Федерации на основе динамики социально – 

экологического и социально – экономического развития. 

Изученность. Проблемы устойчивого развития и его оценки систем индикаторов 

устойчивого развития и вопросы оценки устойчивого развития рассматривались в работах 

Бобылева С. Н., Зубаревич Н. В., Соловьева С. В., Власова Ю. С., Александрова Л. А., Ревич 
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Б. А. Так, проблемы устойчивого развития мировой системы нашли отражение в трудах 

В. И. Вернадского, В. И. Данилова – Данильяна, О. К. Дрейера, Д. Медоуза, 

Н. Н. Моисеева, В. В. Новожилова, Дж. Форрестера и др. Устойчивость национальных 

социально – экономических систем рассмотрена в трудах Н. П. Ващекина, В. А. Лося, 

А. Д. Урсула, Н. Т. Агафонова, Р. А. Исляева, В. А. Коптюга, В. К. Левашова, 

В. М. Матросова, В. В. Попкова, Б. С. Большакова, А. С. Щеулина и др. Проблемы 

устойчивого развития на региональном уровне представлены в исследованиях С.Н. 

Бобылева, Мекуш Г.Е., Лаптева Н.И., Адама А.М. В этих работах рассмотрены системы 

индикаторов устойчивого развития, анализ их динамики и сравнительная оценка 

устойчивого развития. Климатические изменения, а также глобальное потепление 

рассматривались в работах А. М. Ядерской, А. С. Монина, С. Балина, Ю. А. Шишкова, В.А. 

Владимирова, Ю. И. Чуракова, Л. Н. Карлина, В.А. Красилова, В. Г. Кривенко и др.  

Объектом исследования являются социально-экологическая и социально-

экономическая ситуация Российской Федерации и Республики Казахстан. 

Предметом исследования выступает динамика индикатора «Выбросы парниковых 

газов». 

Цель: сравнительная оценка устойчивости развития Республики Казахстан и 

Российской Федерации на основе оценки достижения целевого показателя динамики 

индикатора «Выбросы парниковых газов». 

Для выполнения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

1) Изучить цели в области устойчивого развития и ознакомиться с проблемой 

глобального потепления. 

2) Изучить социально-экологическое и социально-экономическое положeниe 

Республики Казахстана и Российской Федерации. 

3) Оценить продвижение Российской Федерации и Республики Казахстан по пути 

устойчивого развития на основе анализа динамики индикатора «Выбросы парниковых 

газов». 

В данной работе были использованы следующие методы исследования: 

1) Сбор и анализ статистической информации 

2) Обзор литературы 

Защищаемые положения: 

1) За период с 1990 по 2020 год в Республике Казахстан и Российской 

Федерации произошло снижение выбросов парниковых газов. 

2) Более устойчивое развитие на основе оценки достижения целевого показателя 

индикатора Выбросы парниковых газов наблюдается в Российской Федерации. 
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1 Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года 

1.1 Понятия и основы устойчивого развития 

Впервые понятие устойчивого развития было сформулировано в 1987 году в докладе 

ООН, подготовленном комиссией Брундтланд. Устойчивое развитие –  это развитие 

общества при котором удовлетворение потребностей настоящего поколения 

осуществляется без ущерба для будущих поколений. Оно подразумевает создание 

сбалансированной экономической модели, которая способствует экономическому росту, 

уменьшению неравенства, сохранению природных ресурсов и максимальной защите 

окружающей среды [1].  

Устойчивое развитие включает в себя два ключевых взаимосвязанных понятия: 

1. Понятие потребностей, в том числе приоритетных (необходимых для существования 

беднейших слоев населения);  

2. Понятие ограничений (обусловленных состоянием технологии и организацией 

общества), накладываемых на способность окружающей среды удовлетворять нынешние и 

будущие потребности человечества [2]. 

Основной задачей устойчивого развития является удовлетворение человеческих 

потребностей и стремлений. Стоит отметить, что устойчивое развитие требует 

удовлетворения наиболее важных для жизни потребностей всех людей и предоставления 

всем возможности удовлетворять свои стремления к лучшей жизни в равной степени. 

Концепция устойчивого развития базируется на пяти основных принципах: 

1. Человечество действительно способно сделать развитие устойчивым и 

долгосрочным, чтобы оно удовлетворяло потребности живущих сегодня людей, не лишая 

будущих поколений возможности удовлетворять свои потребности. 

2. Существующие ограничения в области эксплуатации природных ресурсов носят 

относительный характер. Они связаны с уровнем развития техники и социальной 

организации, а также со способностью биосферы справляться с последствиями 

деятельности человека. 

3. Должны быть удовлетворены основные потребности всех людей и каждому 

должна быть предоставлена возможность реализовать свои надежды на лучшую жизнь. Без 

этого устойчивое и долгосрочное развитие невозможно. Одной из основных причин 

экологических и других бедствий является бедность, ставшая чем-то обычным для нашего 

мира. 

4. Необходимо согласовать образ жизни обладающих большими средствами с 

экологическими возможностями планеты, в частности в области энергопотребления. 
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5. Размеры и темпы роста населения должны быть согласованы с меняющимся 

производительным потенциалом глобальной экосистемы Земли [3,4]. 

1.2 Цели устойчивого развития 

В сентябре 2015 года на Саммите по устойчивому развитию, состоявшемся в штаб-

квартире ООН в Нью-Йорке, 193 государства-члена ООН официально приняли новую 

программу в области устойчивого развития, под названием «Преобразование нашего мира: 

повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года». Эта повестка 

включает 17 целей и 169 задач [5]. 

Данная повестка дня носит универсальный, всеобъемлющий и преобразовательный 

характер. Она призвана стимулировать действия, которые искоренят нищету и обеспечат 

построение более устойчивого мира в течение предстоящих 15 лет. Данная повестка дня 

опирается на достижения Целей развития тысячелетия (ЦРТ), принятых в 2000 году и 

определивших деятельность в области развития в течение прошедших 15 лет.  

Новые цели являются частью широкомасштабной и смелой повестки дня в области 

развития, центральное место в которой занимают три взаимосвязанных элемента 

устойчивого развития – экономический рост, социальная интеграция и охрана окружающей 

среды [5].  

Цели в области устойчивого развития (ЦУР) представляют собой набор глобальных 

целей, направленных на решение экологических, экономических и социальных проблем. 

ЦУР и связанные с ними задачи носят глобальный характер и универсально применимы, 

обеспечивая при этом учет различных условий национального потенциала на уровнях 

развития и соблюдение национальных стратегий и приоритетов. Поскольку они 

взаимосвязаны, усилия по их достижению должны носить всеобъемлющий характер. 

ЦУР являются результатом трехлетнего, совместного процесса, в котором 

учитываются мнения всех заинтересованных сторон и людей. Они представляют собой 

беспрецедентное согласие среди 193 государств-членов в отношении приоритетов 

устойчивого развития и получили поддержку гражданского общества, представителей 

бизнеса, парламентариев и других субъектов во всем мире. 

ЦУР направленны на искоренение бедности, противодействие неравенству и 

несправедливости, защиту земного шара и обеспечение мира и процветания для всех. До 

2030 года было выбрано 17 основных направлений, таких как борьба с бедностью, 

изменением климата, повышение качества образования, улучшение здравоохранения, 

экономический рост и т.д., их реализация приведет страну к устойчивому развитию всех 

основных сфер жизни и решению глобальных проблем. Важно отметить, что успех в 
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выполнении этих целей зависит от сотрудничества и участия всех стран и общественных 

организаций. [6, 8, 9]. 

 

Рисунок 1 – Цели ООН в области устойчивого развития [7] 

Решение о начале процесса разработки комплекта ЦУР было принято государствами 

– членами ООН на Конференции ООН по устойчивому развитию, которая проводилась в 

Рио – де – Жанейро в июне 2012 года [8]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

 

2 Проблема глобального потепления 

2.1 Понятие глобального потепления и его причины 

Глобальное потепление – постепенное увеличение средней годовой температуры 

поверхностного слоя атмосферы Земли и мирового океана, вызванное повышением 

концентрации парниковых газов. Впервые о глобальном потеплении заговорили в 60-х 

годах XX века, а на уровне ООН проблему глобального изменения климата впервые 

озвучили в 1980 году [10 – 12]. 

Советский климатолог Н.И. Будыко в 1962 году высказал предположение, что 

сжигание человечеством большого количества различного топлива, особенно во второй 

половине ХХ века, неизбежно приведет к увеличению содержания углекислого газа в 

атмосфере. Это задержит отражение солнечных лучей и глубокого тепла с поверхности 

земли в космос, что приведет к парниковому эффекту. Из-за этого средняя температура 

поверхности атмосферы постепенно повысится [13]. 

При рассмотрении проблемы глобального потепления часто фигурирует термин 

«парниковый эффект», но между этими понятиями есть небольшая разница. Изначально 

парниковый эффект обнаружил французский ученый Жозеф Фурье в 1824 году, его же 

называют автором термина. А впервые количественно исследован он был Сванте 

Аррениусом в 1896 году [14]. Таким образом, парниковый эффект – это увеличение средней 

годовой температуры поверхностного слоя атмосферы Земли и Мирового океана 

вследствие роста в атмосфере Земли концентраций парниковых газов, т.е. это процесс, при 

котором поглощение и испускание инфракрасного излучения атмосферными газами 

вызывает нагрев атмосферы и поверхности планеты. Эти газы свободно пропускают 

солнечные лучи к поверхности Земли и задерживают тепло, покидающее её атмосферу [15].  

Киотский протокол определяет шесть основных парниковых газов, которые 

оказывают наибольшее влияние на создание парникового эффекта в атмосфере Земли:  

 углекислый газ (СО2); 

 метан (СН4); 

 закись азота (N2O); 

 гидрофторуглероды;  

 перфторуглероды; 

 гексафторид серы (SF6).  

Многие специалисты-климатологи включают в число парниковых газов и водяной 

пар, поскольку его вклад в создание парникового эффекта оценивается достаточно высоко 

(Таблица А. 1) [16]. 
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Усиление парникового эффекта связано с выбросами парниковых газов от 

антропогенных источников, которые происходят: 

 в различных производственных процессах; 

 в добыче горючих полезных ископаемых (на угольных электростанциях); 

 при эксплуатации автомобилей (выхлопы); 

 при ведении экстенсивного земледелия; 

 при эксплуатации зданий (отопление); 

 во время лесных пожаров; 

 вырубка леса. 

Наибольший парниковый эффект вызывает сжигание углеродсодержащего топлива, 

добыча и транспортировка нефти, газа, угля, производство сырья (цемент, сталь и другие 

металлы), пищевая промышленность, захоронение и сжигание отходов. На эти виды 

деятельности цивилизации приходится примерно 70 % всех глобальных антропогенных 

выбросов [16]. 

На данный момент, не установлена единая причина глобального потепления, т.к. 

глобальное потепление – следствие многих факторов влияющих не только на газовую 

составляющую нашей планеты, но и на всю окружающую среду. Однако известно, что 

глобальное потепление вызвано в основном увеличением концентрации парниковых газов 

в атмосфере, таких как углекислый газ, метан, оксид азота и фторированные углеводороды. 

Эти газы захватывают тепло, излучаемое землей, и задерживают его в атмосфере, вызывая 

повышение температуры на поверхности Земли [17]. Основной причиной увеличения 

концентрации этих газов является деятельность человека, включая сжигание ископаемого 

топлива, сельское хозяйство, вырубку лесов и промышленность. Другие причины могут 

включать изменение землепользования и потерю биоразнообразия. Так к причинам 

глобального потепления можно отнести следующие факторы: 

– Лесные пожары –  во время лесных пожаров выделяется огромное количество CO2, 

а также уничтожается большое число деревьев, которые превращают углекислый газ в 

кислород в процессе фотосинтеза. 

– Вечная мерзлота – из почвы, которая находится в районе многолетней мерзлоты, 

выделяется метан, который в свою очередь является одним из основных парниковых газов. 

Метан интенсивно поглощает тепловое излучение Земли в инфракрасной области спектра 

и занимает второе после углекислого газа место по эффективности поглощения теплового 

излучения Земли. 

– Мировой океан – влияние мирового океана на климат всей планеты заключается в 

следующем, в нем содержится большое количество углекислого газа, который поднимается 
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в атмосферу при любых климатических изменениях. Он также является основным 

источником водяного пара. 

– Вулканическая активность – вулканическая активность является источником 

поступления в атмосферу Земли аэрозолей сернистого ангидрида и большого количества 

углекислого газа. Сернистый ангидрид вступает в реакцию с водяными парами, в 

результате чего образуется плотный туман, который может находиться в стратосфере 

годами. Этот туман поглощает часть солнечной радиации, но ещё больше отражает в 

космическое пространство. Происходит повышение температуры стратосферы и 

охлаждение лежащей ниже тропосферы. Если извержение достаточно сильное, то этот 

эффект может длиться несколько лет, что и является эффектом влияния на климат. 

– Сельское хозяйство – когда почва интенсивно удобряется и обрабатывается 

пестицидами и инсектицидами, то из нее выделяется оксид азота и диоксида азота, которые 

тоже являются парниковыми газами. Парниковая активность оксида азота в 298 раз выше, 

чем у углекислого газа. Также в дополнение к косвенному воздействию (кислотные дожди), 

длительное воздействие диоксида азота может подавлять рост некоторых растений. 

– Сжигание ископаемых видов топлива, таких как уголь, нефть, газ –  на их долю 

приходится свыше 75 % глобальных выбросов парниковых газов и почти 90 % всех 

выбросов СО2. 

– Технический прогресс – атмосферные концентрации углекислого газа и метана 

сильно увеличились по сравнению с 1750 годом. Следствием такого прогресса является 

вырубка лесов, что означает сокращение вырабатываемого кислорода, также вырубка лесов 

способствует строительству заводов, которые выбрасывают огромное количество 

углекислого газа в атмосферу [18]. Также используются природные ресурсы и полезные 

ископаемые, на восстановление которых требуется огромное количество времени. Ещё 

одной из проблем технического процесса являются выхлопы автотранспорта. В 21 веке, 

прогресс, в сфере машиностроения достиг небывалых высот. В наше время, практически в 

каждой семье имеется свой автотранспорт, при этом каждая машина, при использовании 

так же выбрасывает в атмосферу диоксид углерода, оксиды азота и углерода, альдегиды, 

углеводороды и т.д. [19].  

2.2 Возможные последствия глобального потепления 

Выбросы парниковых газов – выбросы в атмосферный воздух парниковых газов, 

образуемых в результате осуществления хозяйственной и иной деятельности 

за определенный интервал времени [20, 21]. 
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 Поступая в атмосферу, выбросы парниковых газов задерживают солнечное тепло. 

Это приводит к глобальному потеплению и изменению климата. В настоящее время планета 

нагревается быстрее, чем когда-либо в истории человечества. Повышение температуры со 

временем меняет погодные условия и нарушает обычный природный баланс. Это создает 

множество рисков для людей и всех остальных форм жизни на Земле.  

Так, например, 2019 год стал вторым самым теплым годом за историю наблюдений 

и окончанием самого теплого десятилетия (2010–2019 годы) за всю историю наблюдений. 

В 2019 году были зафиксированы новые рекордные уровни углекислого газа (CO2) и других 

парниковых газов в атмосфере. Хотя, судя по прогнозам, выбросы парниковых газов в 2020 

году сократятся примерно на 6 % из-за запретов на поездки и замедления экономического 

роста в результате пандемии COVID-19, такое улучшение носит лишь временный характер. 

Изменение климата не приостановилось. Ожидается, что как только мировая экономика 

начнет восстанавливаться после пандемии, объем выбросов вернется к более высокому 

уровню [22, 23].  

Изменение климата оказывает глобальное влияние разрушая экономику и ухудшая 

условия жизни людей. Оно разрушает экономику стран и влияет на жизни людей. 

Глобальное потепление ведет к многочисленным изменениям климатических условий так, 

например, увеличение средней годовой температуры поверхностного слоя атмосферы 

будет сильнее ощущаться над материками, чем над океанами, что в будущем вызовет 

коренную перестройку природных зон материков. Смещение ряда зон в Арктические и 

Антарктические широты отмечается уже сейчас. Также к северу уже сместилась зона 

вечной мерзлоты. Некоторые учёные утверждают, что вследствие быстрого таяния вечной 

мерзлоты и повышения уровня Мирового океана. Исчезают полностью целые арктические 

острова [24].  

При дальнейшем увеличении среднегодовой температуры приземного слоя 

атмосферы, тундра может практически полностью исчезнуть на Европейской части 

Российской Федерации, сохранится только лишь на арктическом побережье Сибири. 

При повышении температуры на 1 °C прогнозируется изменение видового состава 

леса. Леса являются естественным накопителем углерода. Переход от одного типа леса к 

другому будет сопровождаться выделением большого количества углерода. 

Считается, что с изменением климата будет происходить постепенное смещение 

границ умеренных лесов на север и уменьшение их площади. В тропических лесах не 

ожидается серьезных изменений, за исключением мангровых зарослей и других 

прибрежных лесов. Таежный пояс также сдвинется на север и сократится почти на треть, а 

площадь широколиственных лесов увеличится в 3-5 раз, если позволит влажность, полоса 
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лиственных лесов протянется сплошной полосой от Балтики до Тихого океана. В целом 

глобальный климат станет более влажным [25].  

Глобальное потепление усугубляет нехватку воды в регионах, и без того 

испытывающих ее дефицит, увеличивая риск сельскохозяйственных засух, влияющих на 

урожай, а также экологических засух, повышающих уязвимость экосистем. Засухи также 

могут вызывать разрушительные песчаные и пыльные бури, способные перемещать млрд т 

песка через континенты. Пустыни расширяются, сокращая площадь земель для 

выращивания продовольственных культур. Так площадь пустынь за счет 

сельскохозяйственных земель может увеличиться на 17 %. В период с 1880 по 2012 годы 

средняя мировая температура повысилась на 0,85 °C. При этом каждый прирост 

температуры на 1 °C приводит к сокращению урожая зерновых примерно на 5 %. В период 

с 1981 по 2002 годы мировой урожай кукурузы, пшеницы и др. основных культур 

значительно снизился – на 40 мегатонн в год. Однако с другой стороны, при повышении 

температуры испаряется больше влаги, что приводит к учащению ливневых дождей и 

наводнений, вызывая опасные штормы. Таким образом можно сказать, что осадки будут 

распространятся по Земле не равномерно [22].  В регионах, с достаточным количеством 

осадков, их выпадения станут более интенсивными, а в районах с недостаточным 

увлажнением участятся засушливые периоды. Во многих странах мира условия жизни 

значительно ухудшаться. По оценкам ООН, к середине XXI века в мире будет до 200 млн 

климатических беженцев [26]. 

Глобальное потепление связано с увеличением площади Мирового океана, 

стихийными бедствиями и увеличением количества осадков. Уже сейчас рост температуры 

океанов и уменьшение количества снега и льда привели к повышению уровня моря. 

Наблюдаемое изменение климата прослеживается в течение последних 100 лет. За это же 

время уровень моря повысился примерно на 12 см. В период с 1901 по 2010 годы 

среднемировой уровень моря поднялся на 19 см в связи с увеличением количества воды в 

океанах, что вызвано общим потеплением и таянием ледников. В случае если температура 

Мирового океана будет расти, и ледники продолжат таять. Средний уровень моря, по 

прогнозам, к 2065 году поднимется на 24—30 сантиметров, а к 2100 году – на 40—63 

сантиметра. В этом случае наиболее уязвимыми окажутся прибрежные территории и 

небольшие острова. Первыми будут затоплены такие государства, как Нидерланды, 

Великобритания, а также небольшие островные государства Океании и Карибского 

бассейна. Кроме того, участятся приливы и усилится береговая эрозия. Большинство 

последствий изменения климата будут сохраняться еще много столетий, даже если выбросы 

прекратятся [26]. 
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Стоит отметить, что глобальное потепление затронет не только флору, но и фауну. 

Виды и экосистемы уже начали реагировать на изменение климата. Существуют прогнозы 

исчезновения до 30 – 40 % видов растений и животных, поскольку их среда обитания будет 

изменяться быстрее, чем они могут приспособиться к этим изменениям. Уже наблюдается 

смена ареалов обитания живых организмов во многих уголках Земного шара. 

Мигрирующие виды птиц стали раньше прилетать весной и позже улетать осенью. В 

Гренландии уже стал гнездиться сизоголовый дрозд, в субарктической Исландии появились 

скворцы и ласточки, а в Британии появилась белая цапля [27].  

В связи с тем, что океаны поглощают из атмосферы углекислый газ, тем самым 

способствуют удалению CO2 из воздушной среды, т.е. океан поглощает большую часть 

тепла, образующегося в процессе глобального потепления. При этом увеличение 

количества углекислого газа повышает кислотность океана, что ставит под угрозу морскую 

флору и фауну, а также коралловые рифы. За последние двадцать лет скорость, с которой 

океан нагревается, сильно возросла на всех его глубинах. Каждое десятилетие, начиная с 

1979 года, площадь арктических морских льдов сокращается на 1,07 млн км2. Происходит 

таяние ледовых щитов, что приводит к повышению уровня моря, угрожая прибрежным и 

островным сообществам. Особенно сильно заметно потепление арктических океанических 

вод. Теперь многие промысловые рыбы встречаются там, где их раньше не было. В водах 

Гренландии появилась треска и сельдь в количестве достаточном для осуществления их 

промышленного лова, в водах Великобритании – обитатели южных широт: красная форель, 

большеголовая черепаха, а в Охотском море появилась скумбрия и сайра [27].  

Благодаря глобальным климатическим изменениям ближайшие 50 лет может 

наблюдаться вымирание многих видов живых организмов. Белые медведи, моржи и тюлени 

уже сейчас лишаются важного компонента среды обитания — арктических льдов. 

Также повышение температуры создаёт благоприятные условия для развития 

болезней, чему способствуют не только высокая температура и влажность, но и расширение 

ареала обитания ряда животных – переносчиков болезней. Ожидается, что к середине XXI 

века заболеваемость малярией вырастет на 60 %. Усиленное развитие микрофлоры и 

нехватка чистой питьевой воды будет способствовать росту инфекционных кишечных 

заболеваний. Быстрое размножение микроорганизмов в воздухе может увеличить 

заболеваемость астмой, аллергией и различными респираторными болезнями.  

Таким образом можно сказать, что роль парниковых газов велика с увеличением 

концентрации парниковых газов растет и глобальная температура земной поверхности. За 

период с 2000 по 2010 годы объем выбросов рос быстрее, чем в каждое из трех 

предшествующих десятилетий, а последнее десятилетие с 2011 по 2020 годы – стало самым 
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теплым за всю историю наблюдений. С 1980-х годов каждое десятилетие было теплее 

предыдущего. Почти во всех районах суши наблюдается увеличение количества жарких 

дней и периодов аномальной жары. Повышение температуры увеличивает количество 

заболеваний, связанных с жарой. Лесные пожары возникают легче и быстрее 

распространяются в более жарких условиях. Если не обеспечить реализацию единственного 

возможного сценария, то с учетом нынешнего уровня концентрации парниковых газов в 

атмосфере и продолжения выбросов к концу этого века прирост мировой температуры, 

вероятно, превысит отметку в 1,5 °C установленную в период с 1850 по 1900 годы.  Начиная 

с 1990 года, мировой объем выбросов CO2 увеличился почти на 50 % [28].  

Однако в 1992 году была принята Рамочная конвенция ООН об изменении климата. 

В ней определялись общие направления деятельности стран по проблеме глобального 

потепления. В 1997 году ООН приняла Киотский протокол, который был создан для 

контроля объемов выбросов на территории каждого государства [29]. Затем в 2015 году в 

целях борьбы с изменением климата и его негативными последствиями страны приняли 

Парижское соглашение, направленное на существенное сокращение глобальных выбросов 

парниковых газов и ограничение повышения глобальной температуры в этом столетии до 2 

°C, а также сделать все возможное, чтобы удержать потепление в пределах 1,5 °C [30].  
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3 Социально-экономическая и экологическая характеристика российской 

федерации и республики казахстан  

3.1 Социально-экономическая и экологическая характеристика Российской 

Федерации  

Социально-экономическая характеристика 

Российская Федерация – расположена на востоке Европы и севере Азии. Она 

омывается морями трех океанов: Северного Ледовитого (Баренцево, Белое, Карское, 

Лаптевых, Восточно – Сибирское, Чукотское моря), Тихого (Берингово, Охотское, 

Японское моря) и Атлантического (Балтийское, Черное, Азовское моря). Общая площадь 

территории Российской Федерации составляет 17 125 191 км2 (51 % – лeca, 23 % – дpугиe 

зeмли, включaющиe зeмли пoд дpeвecнo – куcтapникoвoй pacтитeльнocтью, зeмли 

зacтpoйки, зeмли пoд дopoгaми, нapушeнныe зeмли и пpoчиe, 13 % ceльcкoхoзяйcтвeнныe 

угoдья, 13 % – пoвepхнocтныe вoды, включaя бoлoтa). Пpoтяжeннocть Poccийcкoй 

Фeдepaции в мepидиoнaльнoм нaпpaвлeнии cocтaвляeт 2,5 – 4,0 тыc. км, в шиpoтнoм – 9 – 

10 тыc. км. Пpoтяжeннocть гpaниц: cухoпутных, c учeтoм peчных и oзepных гpaниц – 22,3 

тыc. км; мopcких, c учeтoм гpaниц Pecпублики Кpым – 38,8 тыc. км (Рисунок 2).  

 

Рисунок 2 – Физико-географическая карта – схема Российской Федерации [31] 

Население страны составляет 146 980 061 чел. по данным Росстата за 2022 год. 

Плотность населения – 8,59 чел./км2.  Российская Федерация занимает первое место в мире 

по территории, шестое по объему ВВП по ППС, и девятое по численности населения. 

Страна имеет 18 границ (2 морские и 16 сухопутных). В состав Российской Федерации 
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входят 85 субъектов, 46 из которых именуются областями, 22 – республиками, 9 – краями, 

3 – городами федерального значения, 4 – автономными округами и 1 – автономной 

областью. Всего в стране около 157 тысяч населённых пунктов. Caмыe длинныe peки: Лeнa, 

Иpтыш, Oбь, Вoлгa, Eниceй, Нижняя Тунгуcкa, Aмуp, Вилюй. Caмыe кpупныe oзepa: 

Бaйкaл, Лaдoжcкoe, Oнeжcкoe, Тaймыp, Хaнкa. Caмaя выcoкaя и caмaя низкaя тoчки: 

Эльбpуc – 5 642 м; Пpикacпийcкaя низмeннocть – -28 м (oт уpoвня Миpoвoгo oкeaнa) [32].  

ВВП Российской Федерации coкpaтилcя в 2020 гoду нa 3,0 %; пpи этoм миpoвaя 

экoнoмикa coкpaтилacь нa 3,8 %, экoнoмикa paзвитых cтpaн – нa 5,4 %, a экoнoмикa cтpaн 

EMDE, кoтopыe являютcя экcпopтepaми cыpьeвых тoвapoв – нa 4,8 %.  

Можно выделить несколько факторов, кoтopыe пoмoгли Российской Федерации 

дoбитьcя oтнocитeльнo бoлee выcoких peзультaтoв: в пocлeдниe гoды Российская 

Федерация пpoвeлa бoльшую paбoту пo oбecпeчeнию мaкpoфиcкaльнoй cтaбильнocти, чтo 

пpивeлo к улучшeниe пoлoжeния в нaлoгoвo-бюджeтнoй cфepe [33]. Шиpoкoмacштaбнaя 

pacчиcткa бaнкoвcкoгo ceктopa нapяду c coвepшeнcтвoвaниeм бaнкoвcкoгo peгулиpoвaния 

и нaдзopa пpивeлa к увeличeнию буфepных peзepвoв кaпитaлa и ликвиднocти. В 2020 гoду 

пoкaзaтeли poccийcкoгo бюджeтa ухудшилиcь, нo в пepвoм квapтaлe 2021 гoдa cитуaция 

cтaлa лучшe. Бaнкoвcкий ceктop Poccии дo cих пop дeмoнcтpиpoвaл уcтoйчивocть к 

пoтpяceниям, oднaкo cpeднecpoчныe пocлeдcтвия eщe нe видны. Мeдлeннoe 

вoccтaнoвлeниe экoнoмики и гocудapcтвeнныe пpoгpaммы льгoтнoгo кpeдитoвaния 

cпocoбcтвoвaли pocту кpeдитoвaния [34].  

Зaнятocть в Российской Федерации в начале 2020 года была всё ещё нижe 

дoпaндeмичecкoгo уpoвня, oднaкo к кoнцу 2020 гoдa нa pынкe тpудa cтaли пoявлятьcя 

нeкoтopыe пpизнaки улучшeния cитуaции.  

В 2019 – 2020 гoдaх cpeдний paзмep peaльнoй зapaбoтнoй плaты в Российской 

Федерации выpoc нa 1,7 %, нo зa этoй цифpoй cкpывaютcя cущecтвeнныe paзличия мeжду 

видaми экoнoмичecкoй дeятeльнocти: в ceктopaх, гдe пpoизoшлo нaибoльшee coкpaщeниe 

зaнятocти, тaкжe oтмeчaлocь нaибoльшee cнижeниe peaльнoй зapaбoтнoй плaты. Peaльнaя 

зapaбoтнaя плaтa выpocлa в ceльcкoм хoзяйcтвe, ceктope cвязи и здpaвooхpaнeнии, нo пpи 

этoм coкpaтилacь в тaких ceктopaх, кaк индуcтpия гocтeпpиимcтвa, cтpoитeльcтвo, cфepa 

культуpы, cпopтa и дocугa, a тaкжe тopгoвля [35].  

Pocт peaльнoй зapaбoтнoй плaты нe мoжeт кoмпeнcиpoвaть пaдeниe pacпoлaгaeмых 

дoхoдoв нa душу нaceлeния, уpoвeнь кoтopых в тeчeниe тpeх пocлeдних квapтaлoв 2020 гoдa 

был нижe, чeм зa aнaлoгичныe пepиoды пpoшлoгo гoдa, нa 7,9 %, 5,3 % и 1,7 %, 

cooтвeтcтвeннo [36]. 

Экологическая характеристика  
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Coвpeмeннaя экoлoгичecкaя cитуaция в Poccийской Федерации нa 40–50 % 

oпpeдeляeтcя нe тoлькo зaгpязнeниями и дpугими влияниями пpeдшecтвующих лeт, нo и 

зaгpязнeниями, oбуcлoвлeнными в ocнoвнoм милитapизaциeй экoнoмики, химизaциeй 

ceльcкoгo хoзяйcтвa, экcтeнcивным иcпoльзoвaниeм пpиpoдных pecуpcoв, чepнoбыльcкoй 

и дp. aвapиями и кaтacтpoфaми в CCCP, a тaкжe глoбaльными измeнeниями cpeды пoд 

влияниeм дeятeльнocти чeлoвeкa нa вceй плaнeтe [37].  

Зa вpeмя cпaдa пpoизвoдcтвa пpoизoшлo coкpaщeниe пpoмышлeнных выбpocoв 

взвeшeнных вeщecтв, бeнзoпиpeнa, диoкcидa cepы, aммиaкa, фeнoлoв, фтopoвoдopoдa. В тo 

жe вpeмя нa 13–15 % вoзpocлo пocтуплeниe в aтмocфepу диoкcидa aзoтa, oкcидa углepoдa и 

coeдинeний тяжѐлых мeтaллoв. Этo пpoизoшлo в ocнoвнoм из-зa pocтa чиcлa aвтoмoбилeй, 

их нeудoвлeтвopитeльнoгo тeхничecкoгo cocтoяния и низкoгo кaчecтвa тoпливa. В 2017 

oбщий oбъём выбpocoв зaгpязняющих вeщecтв в aтмocфepу paвнялcя 31 617,1 тыc. т, в т. ч. 

oт aвтoтpaнcпopтa – 14 104,7 тыc. т. Повышаются cpeдниe (пo гopoдaм) кoнцeнтpaции caжи, 

фopмaльдeгидa, бeнзoпиpeнa, cepoуглepoдa и oкcидa углepoдa [38].  

 Бoлee 12 % гopoдcкoгo нaceлeния 22 cубъeктoв Pоссийской Федерации нaхoдитcя 

пoд вoздeйcтвиeм повышенного загрязнения атмосферного воздуха, из них в 3 cубъeктaх 

(Pecпубликa Буpятия, Хaбapoвcкий кpaй и Тaймыpcкий AO) – бoлee 75 % гopoдcкoгo 

нaceлeния. Пpи этoм мaкcимaльнaя кoнцeнтpaция к.-л. вeщecтвa в гopoдaх мoжeт 

пpeвышaть ПДК (пpeдeльнo дoпуcтимых кoнцeнтpaций) [39]; в Pecпубликe Буpятия, в 

Зaбaйкaльcкoм кpae, в Кeмepoвcкoй, Caхaлинcкoй и Чeлябинcкoй oблacтях имeeтcя пo 2 

тaких гopoдa, в Кpacнoяpcкoм кpae – 5, в Иpкутcкoй oблacти – 8 гopoдoв.  

К чиcлу гopoдoв c особо высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха 

относятся: Aнгapcк, Бapнaул, Бpaтcк, Зимa, Иpкутcк, Кpacнoяpcк, Кызыл, Лecocибиpcк, 

Мaгнитoгopcк, Минуcинcк, Нoвoкузнeцк, Нoвoчepкaccк, Нopильcк, Пeтpoвcк-

Зaбaйкaльcкий, Ceлeнгинcк, Улaн-Удэ, Уcoльe-Cибиpcкoe, Чeгдoмын, Чepeмхoвo, 

Чepнoгopcк, Читa, Шeлeхoв. В Бpaтcкe зaгpязнeниe атмосферного вoздухa нa пpoтяжeнии 

мнoгих лeт являeтcя нaибoлee выcoким в Pоссийской Федерации. В этих гopoдaх (кpoмe 

Нopильcкa) выcoки кoнцeнтpaции бeнзoпиpeнa [39].  

Нa дoлю пpoмышлeннocти (преимущественно чёpнoй и цвeтнoй мeтaллуpгии, 

химичecкoй и нeфтeхимичecкoй, цeллюлoзнo-бумaжнoй, cтpoйиндуcтpии и энepгeтики) 

пpихoдитcя 80 % зaгpязнeний вoздухa cтaциoнapными иcтoчникaми.  

В peзультaтe мнoгoлeтнeгo зaгpязнeния apктичecкoй aтмocфepы в 1980-х гoдaх 

вoзниклo нoвoe aтмocфepнoe явлeниe – apктичecкaя дымкa. Oднa из пpичин eё 

вoзникнoвeния – eжeгoдныe выбpocы дo 2 млн т диoкcидa cepы Нopильcким кoмбинaтoм – 

кpупнeйшим cтaциoнapным иcтoчникoм зaгpязнeния aтмocфepы в миpe. В cooтвeтcтвии c 
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утвepждённoй в 2013 cтpaтeгиeй пpeдпpиятия гpуппы «Нopильcкий никeль» ведется работа 

по модернизации производства и внедрению экологически безопасных технологий. Этo, 

нaпpимep, пoзвoлилo cнизить выбpocы диoкcидa cepы в г. Зaпoляpнoм в 8 paз. C 1990-х 

гoдoв иcтoчникoм зaгpязнeния aтмocфepнoгo вoздухa являютcя лecныe пoжapы. Еще одним 

источником загрязнения атмосферного воздуха над территорией Российской Федерации 

является трансграничный перенос с территорий сопредельных государств:: тpaнcгpaничныe 

выпaдeния coeдинeний cepы и aзoтa, a тaкжe кaдмия, cвинцa и pтути пpeвзoшли здecь 

пocтуплeния oт poccийcких иcтoчникoв зaгpязнeния. Иcпoльзoвaниe экoлoгичecки 

нecoвepшeнных тeхнoлoгий в пpoмышлeннocти и ceльcкoм хoзяйcтвe, cбpoc нeдocтaтoчнo 

oчищeнных пpoмышлeнных, кoммунaльных и ceльcкoхoзяйcтвeнных cтoкoв, пocтуплeниe 

зaгpязнeний c paccpeдoтoчeнным cтoкoм c вoдocбopных тeppитopий пpивeли к пpaктичecки 

пoвceмecтнoму зaгpязнeнию пoвepхнocтных вoд [39]. Тoлькo 1 % из них (пpи 

cущecтвующeм уpoвнe вoдoпoдгoтoвки) пoзвoляeт пoлучить питьeвую вoду, oтвeчaющую 

вceм гигиeничecким тpeбoвaниям. Житeли Pоссийской Федерации нe вceгдa иcпoльзуют 

питьeвую вoду, cooтвeтcтвующую гигиeничecким тpeбoвaниям. В cpeднeм в стране 20 % 

пpoб питьeвoй вoды из cиcтeм цeнтpaлизoвaннoгo вoдocнaбжeния нe cooтвeтcтвoвaли 

нopмaм пo caнитapнo-химичecким пoкaзaтeлям и 9 % – пo микpoбиoлoгичecким 

пoкaзaтeлям [40].  

В районах с высокой плотностью населения природные экосистемы либо 

разрушены, либо утратили способность к самоподдержанию, выполнению 

средообразующих и климатообразующих функций. В ХХ веке степи, лесостепи и 

шикоролиственные леса Европейской части Российской Федерации как экосистемы 

оказались на грани исчесзновения, деградируют ксерофильные леса на юге [39].  

Экocиcтeмы пpaктичecки вceх кpупных peк бacceйнoв Кacпийcкoгo, Aзoвcкoгo, Чёpнoгo и 

Бaлтийcкoгo мopeй, a тaкжe Oби и Eниceя нeoбpaтимo дeфopмиpoвaны, caми peки 

пpeвpaтилиcь в кacкaды cлaбoпpoтoчных вoдoхpaнилищ c oбшиpным пoдтoплeниeм 

пpилeгaющих тeppитopий. Плoтины coздaли нeпpeoдoлимыe пpeгpaды для мигpaций 

oceтpoвых, cигoвых, лococевых и дp. цeнных pыб. Экocиcтeмa Aзoвcкoгo мopя пoлнocтью 

paзpушeнa в peзультaтe пepeпpoмыcлa, измeнeния гидpoлoгичecкoгo peжимa (зacoлeниe из-

зa coкpaщeния пocтуплeния peчных вoд) и пocлeдующeгo вceлeния гpeбнeвикa 

мнeмиoпcиca, уничтoжaющeгo мoлoдь pыб. Природные ландшафты стремительно 

трансформируются вдоль внутренних и особенно морских побережий. Причиной 

деградации экосистем многих водоемов является вторичное загрязнение донными 

отложениями. 
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Земли лесного фонда занимают около 70 % территории Российской Федерации. 

Российские леса ежегодно выделяют в атмосферу 1,8 млрд тонн углекислого газа, 1,3 млрд 

тонн кислорода и депонируют 600 млн тонн углерода. Эти процессы существенно 

стабилизируют газовый состав атмосферы и климат планеты. Площадь, занимаемая 

спелыми лесами в Российской Федерации, постоянно сокращается, хотя фактически общая 

площадь покрытых лесом земель растёт за счёт зарастания невозделываемыми 

сельскохозяйственными угодьями и лесовосстановления (около 1 млн га ежегодно).  

Нaибoльшee влияниe pубoк лeca нa экoлoгичecкую oбcтaнoвку нaблюдaeтcя в цeнтpe 

Eвpoпeйcкoй Poccии, в Пoвoлжьe и Вoлгo-Вятcкoм paйoнe. В Eвpoпeйcкoй чacти, нa Уpaлe, 

в Зaпaднoй Cибиpи ocтaлиcь лишь ocтpoвки cтapoвoзpacтных лecoв. Cepьёзнoй пpoблeмoй 

являютcя лecныe пoжapы, 80 % кoтopых вoзникaeт пo винe чeлoвeкa [41]. Пoжapы 

уничтoжaют в ocнoвнoм цeнныe хвoйныe пopoды, oднoвpeмeннo выгopaeт вepхний cлoй 

пoчвы вмecтe c пoчвeннoй фaунoй, гибнут живoтныe и pacтeния, пpoиcхoдит уcыхaниe 

дpeвocтoя и пocлeдующee зaбoлaчивaниe. Oгpoмнoй пpoблeмoй лecoпoльзoвaния являютcя 

нeлeгaльныe pубки. Пo peзультaтaм мoнитopингa, к нaчалу 2017 гocудapcтвeнными 

лecными инcпeктopaми oфopмлeны мaтepиaлы o лecoнapушeниях пo 88 cлучaям 

нeзaкoнных pубoк лecных нacaждeний c oбщим зaпacoм нeзaкoннo выpублeннoй дpeвecины 

24,4 тыc. м3 [39]. 

В Кpacную книгу Poccии (1988, 2001) – гocудapcтвeнный пepeчeнь peдких и 

иcчeзaющих видoв живoтных и pacтeний, нaхoдящихcя пoд oхpaнoй нa вceй тeppитopии 

cтpaны. В Кpacную книгу Российской Федерации включeнo 474 видa цвeткoвых pacтeний, 

14 – гoлoceмeнных, 26 – пaпopoтникoвидных, 61 – мoхoвидных, 42 – лишaйникoв, 35 – 

мopcких и пpecнoвoдных вoдopocлeй, 24 видa гpибoв, a тaкжe 413 видoв и пoдвидoв 

животных. Чиcлeннocть нeкoтopых peдких видoв живoтных в пpиpoдe oпacнo низкa. 

Глaвными пpичинaми peзкoгo coкpaщeния чиcлeннocти и иcчeзнoвeния видoв являютcя 

paзpушeниe мecтooбитaний, чpeзмepнaя дoбычa, влияниe нoвых вceленных или cлучaйнo 

зaнecённых видoв, пpямoe или cлучaйнoe уничтoжeниe. 

3.2 Социально-экономическая и экологическая характеристика Республики 

Казахстан 

Социально-экономическая характеристика 

Республика Казахстан – государство, расположенное в северной части Центральной 

Азии. Территория страны в её конституционных границах составляет 2 724 902 км2. 

Население страны составляет 19 808 430 чел. По данным за 2023 год. Плотность населения 

– 7,05 чел./ км2.  Республика Казахстан занимает 9 место в мире по территории, 42 по объему 
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ВВП по ППС, и 64 по численности населения. Имеет государственные границы с пятью 

странами (1 морская и 4 сухопутных). В состав Республики Казахстан входит 14 областей, 

86 городов в том числе 3 города республиканского подчинения (Рисунок 3).  

 

Рисунок 3 – Физико-географическая карта – схема Республики Казахстан [42] 

В Республике Казахстан более 39 тыс. постоянных и временных рек. Длина 7 тыс. 

рек превышает 10 км. В числе самых крупных рек: Иртыш, Есиль, Тобол, Урал, Сырдарья, 

Или и Чу. Также здесь насчитывается более 48 тыс. озер в числе самых крупных и 

знаменитых озер Казахстана – Каспийское и Аральское моря и озеро Балхаш, Алаколь, 

«Зайсан», Тенгиз, Селетыниз и Сасыкколь. Самая низкая точка Казахстана – впадина 

Каракия на полуострове Мангыстау – 132 м ниже уровня мирового океана. Самая высокая 

– пик Хан-Тенгри – 6 995 м [43]. 

Анализ количественных и качественных показателей окружающей среды и 

природных ресурсов Республики Казахстан, представленных в Национальном докладе в 

динамике за несколько лет, показывает, что состояние экологических систем напрямую 

связано с производственной и хозяйственной деятельностью, а также политикой 

государства в области охраны окружающей среды. 

Значительная часть населения страны проживает в зоне непосредственного влияния 

вредных производственных факторов, основными из которых являются выбросы 

загрязняющих веществ в атмосферный воздух. В 2019 году выбросы загрязняющих веществ 

в атмосферный воздух от стационарных источников по сравнению с 2018 годом 
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увеличились на 1,5 %. Основной вклад в загрязнение атмосферы Казахстана вносят 

промышленно развитые регионы – Павлодарская, Карагандинская, Атырауская, 

Актюбинская и Восточно-Казахстанская области [44]. 

Из общего объема выброшенных в 2019 году в атмосферный воздух загрязняющих 

веществ 79,6 % составили газообразные и жидкие вещества, 20,4 % – твердые. В воздушный 

бассейн республики поступили такие специфические загрязняющие вещества, как свинец и 

его соединения (390 т), марганец и его соединения (200,6 т), оксид меди (366,2 т), серная 

кислота (430,4 т), мышьяк (13,8 т), хлор (49,6 т), ртуть (186 кг). И хотя фактические выбросы 

данных веществ не превышали объема установленных предельно допустимых выбросов, их 

негативное влияние на здоровье человека и устойчивость экосистем неоспоримо. 

Особого внимания требует также ситуация с неравномерным распределением 

пресной воды по регионам, обусловленная главным образом сезонной и многолетней 

нестабильностью речного стока и формированием его значительной части в сопредельных 

государствах. Объем ежегодного водопотребления во всех отраслях экономики страны за 

последние 5 лет составляет в среднем 22,1 км3 и 95 % – за счет поверхностных вод. 

Наибольший забор из природных источников отмечается в Кызылординской, 

Туркестанской, Алматинской и Павлодарской областях. 

При этом с каждым годом увеличиваются потери при транспортировке воды: 3 км3 

– в 2017 году, 3,3 км3 – в 2018 году, 3,2 км3 – в 2019 году. Это связано с высоким износом 

водопроводного оборудования, применением устаревших технологий обработки питьевой 

воды, низким уровнем санитарно-технических приборов в домах и т.д. 

Также в Республике Казахстан неравномерно распределены ресурсы подземных вод, 

которые являются дополнительными источниками пресной воды, а именно: около 50 % 

подземных вод сосредоточено на юге страны, 30 % –  в центральном, северном и восточном 

регионах, а также менее 20 % – на западе. Дефицит в ресурсах подземных вод наблюдается 

в Северо-Казахстанской, Атырауской, Западно-Казахстанской, Мангистауской и 

Акмолинской областях [44]. 

С ростом численности населения, который в последние годы наблюдается в 

Казахстане, увеличиваются и объемы образования отходов производства и потребления. 

В 2019 году, согласно данным ЕИС ООС, нами было образовано неопасных отходов 

на 40 млн т больше, чем в 2018 году и опасных отходов больше на 53,6 млн т. В 

Национальном докладе отмечена роль экологического образования и просвещения, как 

фактора формирования активной жизненной позиции граждан и экологической культуры в 

обществе, также определены меры государственной поддержки в этом направлении [44].  
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Проблема загрязнения атмосферного воздуха в Республике Казахстан и, в частности, 

в г. Алматы обсуждается в течение многих лет. Но отсутствие экологической политики и 

весьма противоречивая экономическая деятельность местных органов власти ведет к 

усложнению ситуации. Как и в начале 2000-х годов, главными источниками загрязнения 

являются промышленные предприятия и автотранспорт. В г. Алматы, где отсутствую 

крупные предприятия, «до 90 % общего выброса вредных веществ в атмосферу приходится 

на автотранспорт, количество которого увеличилось за последние годы». Алматы остается 

городом с самым высоким уровнем загрязнения атмосферного воздуха в стране. Сильное 

загрязнение воздуха сохраняется в городах Темиртау, Караганде, Шымкенте и Усть-

Каменогорске.  

Основные тенденции социально – экономического развития Республики Казахстан 

в 2019 – 2020 годах. В последние годы экономика Казахстана устойчиво опережает 

среднемировые темпы роста, обеспечивая поступательное социально – экономическое 

развитие страны [45]. В 2019 году рост ВВП составил 4,5 %, ускорив набранную динамику 

2017 – 2018 годов. Более 85 % экономического роста в 2019 году обеспечено за счет не 

сырьевого сектора экономики. Это – строительство, обрабатывающая промышленность и 

сфера услуг в целом. Объем промышленного производства вырос на 4,1 % за счет роста 

обрабатывающей промышленности на 5,8 % вследствие принимаемых мер по поддержке 

производства промышленных товаров ежедневного пользования в отраслях легкой, 

мебельной и пищевой промышленности, а также поддержке экспорта продукции 

обработки. При этом горнодобывающая промышленность выросла на 3,1 %. Строительство 

выросло на 13,2 %. В то же время, выпуск продукции сельского хозяйства снизился на 0,1 

%. Рост выпуска в отраслях синхронно сопровождался ростом производительности труда 

на 3,7 %. Увеличение обусловлено ростом производительности труда в производстве 

товаров на 6,3 %. При этом рост производительности труда в производстве услуг составил 

2,3 %. В 2019 году создано 424 тыс. новых рабочих мест. Выросло число наемных 

работников до 6,7 млн человек. Годовая инфляция сохранилась в целевом коридоре и 

составила 5,4 % [46].  

Однако с начала 2020 года экономика Республики Казахстан испытывает негативное 

давление внешних факторов. По итогам 1 полугодия 2020 года ВВП снизился на 1,8 %. 

Отмечается снижение в секторе услуг на 5,6 %. При этом наблюдается устойчивый рост в 

реальном секторе экономики. Производство товаров выросло на 4,1 %. Инвестиции в 

основной капитал снизились на 2,9 %. В годовом выражении уровень инфляции в июне 

2020 года составил 7,0 %. Уровень безработицы в июне составил 4,8 % [47]. Для 

сглаживания последствий внешних вызовов реализуется пакет антикризисных мер, 
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направленный на поддержку малого и среднего бизнеса, АПК, развитие инфраструктуры, 

обеспечение занятости, а также недопущение снижения доходов населения. Кроме того, в 

рамках Комплексного плана по восстановлению экономического роста до конца 2020 года 

принимаются конкретные отраслевые меры, направленные на стимулирование деловой 

активности, поддержку занятости и доходов населения.  

Экологическая характеристика   

Анализ показателей окружающей среды и природных ресурсов Республики 

Казахстан показывает, что в целом в республике сохраняется стабильная экологическая 

ситуация. Этого удалось достичь за счет сдерживания негативного воздействия 

хозяйственной деятельности на окружающую среду, проведения природоохранных 

мероприятий и предотвращения стихийных бедствий. Тем не менее существует ряд 

проблем, решение которых требуют комплексного подхода и выработки конкретных 

программ: 

 загрязнение атмосферного воздуха и окружающей среды; 

 истощение и загрязнение водных ресурсов; 

 накопление промышленных отходов; 

 слабая организация управления отходами и увеличение количества 

несанкционированных свалок. 

Основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются выбросы 

промышленных предприятий. В 2021 году промышленными предприятиями страны в 

атмосферу было выброшено 2 407 тыс. т загрязняющих веществ. Основные их объемы были 

сформированы в Павлодарской и Карагандинской областях, где сосредоточены 

крупнейшие предприятия машиностроения, химической, энергетической, 

угледобывающей, нефтеперерабатывающей, горнодобывающей, металлургической 

промышленности [48]. 

Существенное влияние на состояние окружающей среды оказывают также отходы 

производственной деятельности предприятий. По данным Министерства экологии, 

геологии и природных ресурсов Республики Казахстан, в стране сегодня накоплено порядка 

31,6 млрд т промышленных отходов и ежегодно образуется около 1 млрд т. Доля их 

переработки и утилизации за 2021 год составляет 38,2 %. Из-за постоянного увеличения 

объемов накапливаемых отходов, а также вследствие необустроенности мест их 

складирования и захоронения происходит миграция загрязняющих веществ в окружающую 

среду. 
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Свой вклад в загрязнение атмосферы вносят также несанкционированные свалки, 

вновь появляющиеся несмотря на принимаемые меры по их ликвидации. Так космическим 

мониторингом выявлено 7 328 несанкционированных свалок [48].  

Одной из наиболее актуальных экологических проблем в республике остается 

состояние водных ресуров. За последние 5 лет под влиянием хозяйственной деятельности 

существенно изменился гидрохимический, гидробиологический и санитарный режимы 

практически всех поверхностных водоемов Казахстана, включая Сырдарию, Шу, Есиль, 

озеро Балхаш и Каспийское море. Их истощение и интенсивное загрязнение уже оказывают 

разрушительное воздействие на окружающую среду. Учитывая низкую обеспеченость 

республики подземными ресурсами пресной воды и зависимость от соседних государств, 

то это повод для серьезных опасений. Уже сегодня значительные территории Есильского, 

Жайык-Каспийского, Арало-Сырдариинского, Тобол-Торгайского и Нура-Сарысуского 

бассейнов испытывают дефицит водных ресурсов. По аналитическим данным Всемирного 

банка, при сохранении текущей ситуации в 2050 году в Республике Казахстан 

прогнозируется снижение ВВП на 6 % из-за дефицита воды [49]. 

Республика Казахстан относится к малолесным странам. Покрытая лесом 

территория составляет 4,57 % (по некоторым данным – 4,2 %) от общей площади страны. 

Резко-континентальные климатические условия, частые сильные ветры и засухи 

способствуют развитию крупных очагов степных пожаров, довольно часто переходящих на 

лесные территории и периодически наносящие огромный ущерб лесному хозяйству 

Республики. Так, в последние 20 лет в сосновых лесах Северного Казахстана, ленточных 

борах Прииртышья, Восточном Казахстане, Костанайской, Алматинской и ряде других 

областей произошли крупные и катастрофические лесные пожары, результатом которых 

была не только гибель лесных насаждений, но и возникновение чрезвычайных ситуаций в 

близлежащих населенных пунктах. Существует проблема с природными пожарами и в 

пустынных лесах Казахстана, где они также приносят ощутимый ущерб [50]. 

Указанное свидетельствует о необходимости анализа динамики лесных пожаров за 

значительный период времени с целью установления причин возникновения 

экстремальных ситуаций и поиска путей минимизации ущерба, наносимого лесными 

пожарами лесному фонду Республики. Несмотря на низкие показатели лесистости, лесные 

пожары наносят значительный ущерб лесному фонду Республики Казахстан [51].  

Значительной экологической проблемой республики является опустынивание. 

Процессам опустынивания и деградации подвержены в разной степени земли 70 % 

территории республики, что во многом обусловлено природными особенностями страны. 

Из 188,9 млн. га пастбищ страны крайняя степень деградации наблюдается на 26,6 млн. га.  
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Засоление орошаемых земель также вызывает рост площадей солончаковых пустынь 

в бессточных бассейнах и их вторичное засоление. Доля засоленных почв составляет 31,3 

% от площади всей орошаемой пашни. В целом по республике отмечается устойчивая 

тенденция к ухудшению качества земель: снижение содержания гумуса, биогенных 

элементов, видового состава растительности, биологической продуктивности. 

Катастрофическое сокращение акватории Аральского моря явилось, причиной объявления 

Аральского региона зоной экологического бедствия [52].  

Казахстан расположен в 4 природно-климатических зонах лесостепной, степной, 

полупустынной и пустынной. Почти половина территории занята пустынными и 

полупустынными ландшафтами.  

Различные климатические и природные зоны определяют широкий диапазон 

видового и структурного разнообразия растительного мира. На территории республики 

произрастают около 6 тыс. видов растений. 

В зоне полупустынь и пустынь насчитываются 250 видов растений, 

приспособленных к суровым условиям пустынь, главный среди них саксаул. В Казахстане 

встречаются 2 основных вида белый и чёрный (зайсанский) саксаул. Первый растёт там, где 

пески, второй на солончаках. Это невысокое дерево имеет мощные корни, которыми оно 

закрепляет пески и встает преградой на пути пыльных бурь, защищает плодородные земли, 

реки и каналы от губительного нашествия песков [53].  

В степной зоне произрастают ковыль, овсяница, вероника, подмаренник и 

реликтовые ковыль сибирский, чий и лук многокорневой. Флора болот, речных пойми 

лиманов представлена 63 видами растений.  

В горных лесах Республики встречаются кедр, сосна, лиственница, пихта, ель 

сибирская и ель Шренка, а также яблоневые, абрикосовые, ясеневые формации (на Тянь-

Шане, в Джунгарском Алатау). В Республике Казахстан около 600 видов редких и 

исчезающих видов растений, значительная часть их включена в Красную книгу Республики 

Казахстан. 

Животный мир Республики Казахстан насчитывает 178 видов млекопитающих, 489 

видов птиц, 49 видов пресмыкающихся, 12 видов земноводных, 104 вида рыб и около 50 

тыс. видов беспозвоночных.  

В лесостепной зоне из млекопитающих обитают заяц, водяная крыса, косуля, волк, 

лиса. Из птиц тетерев и куропатка, которые встречаются повсеместно. Обитателями 

берёзовых колок являются хищные птицы: кобчик, сокол-балобан, дятел, некоторые виды 

ворон, рябок. В лесу встречаются отдельные представители семейства ящериц. В степи в 
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основном обитают грызуны - мыши, суслики, хомяки. Из степных птиц можно встретить 

дрофу, журавля, разные виды воробьиных (черный, бледный воробей, синица).  

Речные долины, озера, туган также представлены разнообразными животными. В 

речных поймах и тугаях обитают пятнистая кошка, кабан, косуля, водятся шакалы и волки. 

Из птиц – вороновые, ушастая сова, бухарская синица [54].  

Республика Казахстан единственная страна СНГ, где гнездятся розовые фламинго. 

Самая большая популяция этих птиц обитает на озере Тениз Акмолинской области 

(Коргалжынский государственный заповедник). Птица гнездится также на озере Караколь 

Мангистауской области и в Актюбинской области на многочисленных озерах Иргиз-

Тургайского резервата.  

В Алтайских, Джунгарских и Тянь-Шаньских горах на территории Казахского 

мелкосопочника обитают такие животные, как белка, лесная мышь, глухарь, куропатка, 

сова, ястреб, некоторые виды дятлов, на Алтае встречаются бурый медведь, горная индейка 

улар, жаворонок полевой. В горных ущельях, заросших дикой яблоней, абрикосом, 

боярышником, рябиной, распространены грызуны и крупные виды птиц. А в еловых лесах 

встречаются марал, рысь, косуля, в зоне альпийских лугов горный козел, барс, архар. Во 

всех природных зонах республики много видов насекомых и пауков. 

Из-за деятельности человека большинство представителей фауны, обитавших на 

территории Республики Казахстан, сократились, а многие знаковые местные виды попали 

в Красную книгу.  

Из млекопитающих в Красную книгу занесены 31 вид (джейран, кулан, архар, 

гепард, снежный барс, тянь-шаньский бурый медведь, барханный кот, европейская норка и 

др.), из пернатых –  49 видов (обыкновенный фламинго, кудрявый и розовый пеликан, 

черный и белый аист, лебедь-кликун, беркут, дрофа, фазан, улар и др.), из пресмыкающихся 

8 видов, а также некоторые виды земноводных и рыб. В последние годы благодаря 

принятым в республике мерам по сохранению редких и находящихся под угрозой 

исчезновения видов животных численность некоторых диких животных удалось увеличить 

[54]. 
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4 Сравнительная оценка устойчивости развития российской федерации и 

республики казахстан 

4.1 Выбросы парниковых газов как индикатор устойчивого развития 

Индикaтopы уcтoйчивoгo paзвития – этo пoкaзaтeли, хapaктepизующиe cocтoяниe, 

динaмику и тeндeнции экoнoмики, oкpужaющeй cpeды, нaceлeния, coциaльнoй cфepы 

cтpaн, peгиoнoв и миpa в цeлoм [55].  

Впepвыe o нeoбхoдимocти paзpaбoтки индикaтopoв уcтoйчивoгo paзвития былo 

cкaзaнo в «Пoвecткe дня нa 21 вeк». Кoтopaя былa пpинятa нa Кoнфepeнции OOН пo 

oкpужaющeй cpeдe и paзвитию в Pиo – дe – Жaнeйpo в 1992 гoду. Зaдaчa paзpaбoтки 

индикaтopoв уcтoйчивoгo paзвития eщe дaлeкa oт peшeния, oднaкo ужe имeютcя 

peкoмeндaции пo мeтoдoлoгии выбopa индикaтopoв для cиcтeм paзных мacштaбoв: 

глoбaльнoгo, peгиoнaльнoгo, нaциoнaльнoгo, лoкaльнoгo, oтpacлeвoгo [56].  

C. Н. Бoбылeв выдeляeт cлeдующиe зaдaчи, для peшeния кoтopых пpeднaзнaчeны 

индикaтopы peгиoнaльнoгo уpoвня:  

1. Oпpeдeлить цeли:  

 выpaзить oпpeдeлeнныe цeли пoлитики уcтoйчивoгo paзвития в 

кoличecтвeннoй фopмe;  

 paзpaбoтaть cтpaтeгии для будущeгo paзвития; 

 пpoгнoзиpoвaниe эффeктa oт плaниpуeмых мepoпpиятий.  

2. Упpaвлeниe:  

 мoнитopинг дocтижeния цeлeй уcтoйчивoгo paзвития;  

 oцeнкa дocтигнутoгo пpoгpecca;  

 oцeнкa эффeктивнocти иcпoльзуeмoй paнee пoлитики;  

 инфopмaция для плaниpoвaния и пpинятия peшeний opгaнaми влacти;  

 пoвышeниe кaчecтвa упpaвлeнчecких peшeний нa peгиoнaльнoм уpoвнe c 

учeтoм пoзиций и интepecoв paзличных гpупп нaceлeния.  

3. Oцeнить пoлoжeниe peгиoнa в cтpaнe и миpe:  

 мeжpeгиoнaльныe cpaвнeния, oбocнoвaния тpaнcфepтoв;  

 взaимooтнoшeния peгиoнa c мeждунapoдным cooбщecтвoм, пpивлeчeниe 

инocтpaнных инвecтиций, пpoгpaмм, гpaнтoв.  

4. Учacтиe oбщecтвeннocти:  

 инфopмиpoвaниe, oбучeниe, взaимocвязь c oбщecтвoм и oтдeльными 

гpуппaми; 

 пpивлeчeниe oбщecтвeннocти к учacтию в гpaждaнcкoй дeятeльнocти. 
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Как взаимосвязано изменение климата с устойчивым развитием: 

 оказывает воздействие на здоровье населения, безопасность продовольствия и воды, 

миграцию, мир и безопасность; 

 игнорирование изменения климата сведет на нет достижения в области развития за 

прошедшие десятилетия и не позволит добиться успехов в будущем; 

 инвестиции на цели устойчивого развития помогут решить проблему изменения 

климата посредством сокращения выбросов парниковых газов и обеспечения устойчивости 

к изменению климата; 

 меры в отношении смягчения последствий изменения климата будут стимулировать 

устойчивое развитие; 

 решение проблем, обусловленных изменением климата и стимулирование 

устойчивого развития – это два взаимодополняющих направления работы, поскольку 

устойчивое развитие невозможно обеспечить, не осуществляя мер по смягчению 

последствий изменения климата. В свою очередь, многие ЦУР предусматривают принятие 

мер по устранению основных факторов изменения климата [57]. 

В целях в области устойчивого развития установленных Генеральной Ассамблеей 

ООН в 2015 году, имеется цель 13 – борьба с изменением климата. Официальная миссия 

этой цели заключается в "Принятии срочных мер по борьбе с изменением климата и его 

последствиями ". ЦУР 13 имеет пять задач каждая из которых имеет свои показатели, 

которые должны быть достигнуты к 2030 году.  

Основные задачи, к решению которых призывает ООН для достижения цели 13 это: 

1. Повысить во всех странах мира сопротивляемость и способность адаптироваться 

к опасным климатическим явлениям и стихийным бедствиям. 

2. Включить меры реагирования на изменение климата в политику и планирование 

на национальном уровне. 

3. Улучшить распространение информации о последствиях изменения климата. 

4. Развитым странам, являющимися участниками Рамочной конвенции ООН 

об изменении климата, следует выполнить обязательство по сбору к 2020 году 100 млрд $. 

Эти средства предназначены для развивающихся стран и должны смягчить последствия 

изменения климата. 

5. Укрепить возможности планирования и управления, связанных с изменением 

климата, в наименее развитых странах и малых островных развивающихся государствах, 

уделяя, в частности, внимание уязвимым группам: женщинам, молодежи, а также местным 

общинам. 

https://unctad.org/meetings/en/SessionalDocuments/ares70d1_ru.pdf
https://plus-one.ru/ecology/2017/05/25/v-izmenenii-klimata-vinoven-chelovek
https://plus-one.ru/ecology/2019/12/13/issledovateli-nazvali-naibolee-uyazvimye-pered-izmeneniem-klimata-gruppy-naseleniya


34 

 

Первые три цели являются «конечными целями» это повышение устойчивости и 

способности адаптироваться к бедствиям, связанным с изменением климата; интеграция 

мер по борьбе с изменением климата в политику и планирование, накопление знаний и 

потенциала для противодействия изменению климата. Оставшиеся две цели являются 

«средствами достижения» целей: реализовать РКООНИК и продвигать механизмы для 

повышения потенциала в области планирования и управления. Наряду с каждой целью 

существуют «индикаторы», которые предоставляют метод для анализа общего прогресса в 

достижении каждой цели, а также ЦУР 13 в целом [58 – 59]. 

Индикаторы в области цели устойчивого развития 13 борьба с изменением климата: 

 число стран с национальными и местными стратегиями по снижению риска 

бедствий; 

 число погибших, пропавших без вести и людей, пострадавших от стихийных 

бедствий; 

 число стран с политикой/стратегией/планом, которые повышают их способность 

адаптироваться к неблагоприятным последствиям изменения климата, повышают 

устойчивость климата и способствуют снижению выбросов парниковых газов без ущерба 

для производства продуктов питания; 

 число стран, которые включили смягчение последствий изменения климата, раннее 

предупреждение и адаптацию к нему в программы начального, среднего и высшего 

образования; 

 число стран, которые сообщили об укреплении институционального, системного и 

индивидуального наращивания потенциала в целях осуществления адаптации, смягчения 

последствий и передачи технологий; 

 мобилизованная сумма на борьбу с изменением климата в долларах США за год, 

начиная с 2020 года; 

 число наименее развитых стран и малых островных развивающихся государств, 

получающие специализированную поддержку для механизмов повышения потенциала для 

эффективного планирования и управления, связанного с изменением климата [60]. 
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Рисунок 4 – Необходимость принятия срочных мер по борьбе с изменением 

климата и его последствиями [61]  

В 1992 году на Встрече на высшем уровне «Планета Земля» была принята Рамочная 

конвенция Организации Объединенных Наций об изменении климата (РКООНИК), 

ставшая первым шагом на пути к решению проблемы изменения климата. На данный 

момент состав государств – участников Конвенции является почти универсальным – 

Конвенцию ратифицировали и являются ее участниками 197 государств. Главная цель 

Конвенции – не допустить «опасного антропогенного воздействия на климатическую 

систему» [62]. 

В 1995 году страны начали переговоры в целях укрепления глобальных мер 

реагирования на изменение климата. Два года спустя был принят Киотский протокол. 

Данный документ обязывает развитые страны – стороны Протокола сокращать выбросы 

парниковых газов. Первый период выполнения обязательств начался в 2008 году и 

закончился в 2012 году. Второй период начался 1 января 2013 года и закончится в 2020 

году. Участниками Киотского протокола являются 192 государства [63]. 

На 21-й сессии Конференции сторон Рамочной конвенции Организации 

Объединенных Наций об изменении климата было заключено историческое соглашение по 

борьбе с изменением климата и активизации деятельности, необходимой для обеспечения 

устойчивого низкоуглеродного развития. Парижское соглашение опирается на мандат 

Конвенции и впервые в истории объединяет все народы, с тем чтобы предпринять 

решительные шаги по борьбе с изменением климата и смягчению его последствий и оказать 

в этом помощь развивающимся странам. Главная цель Парижского соглашения 
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заключается в укреплении глобальных мер по борьбе с изменением климата, с тем чтобы 

удержать повышение глобальной температуры в этом веке в пределах 2 °C и попытаться 

даже снизить этот показатель до 1,5 °C. Парижское соглашение было подписано в 

Центральных учреждениях ООН в Нью-Йорке 22 апреля 2016 года, главами 175 государств. 

В реестре, приложенном к Парижскому соглашению, прописаны планы стран по 

сокращению выбросов парниковых газов к 2030 году. Так, климатическая цель Российской 

Федерации заключается в том, что необходимо снизить выбросы парниковых газов к 2030 

г. на 25 – 30 %, по сравнению с 1990 г. при условии максимально возможного учёта 

поглощающей способности лесов. Республика Казахстан стремится к 2030 году сократить 

выбросы парниковых газов не менее чем на 15 % относительно 1990 года [64 –  66]. 

В сентябре 2019 года Генеральный секретарь ООН провел Саммит по климату, на 

котором обсуждались проблемы в данной области. Мировые лидеры выступили с 

докладами о предпринимаемых мерах и запланированных мероприятиях в преддверии 

Конференции ООН по климату, которая состоится в 2020 году. Генеральный секретарь 

назначил Луиса Альфонсо де Альбу, бывшего мексиканского дипломата, своим 

Специальным посланником, который руководил работами по подготовке Саммита. Саммит 

был посвящен ключевым областям, в которые имеют наибольшее значение для решения 

задач в области изменения климата – тяжелая промышленность, природные решения, 

города, энергетика и финансирование мер по борьбе с изменением климата. Мировые 

лидеры сообщили о предпринимаемых мерах и о перспективных планах действий, о 

реализации которых они доложат в 2020 году на Конференции ООН по климату, на которой 

обязательства будут обновлены и возможно расширены. На закрытии Саммита 

Генеральный секретарь отметил, что была задана положительная динамика, усилено 

сотрудничество, и поставлены новые цели, однако предстоит пройти еще долгий путь [62]. 

Общие объемы выбросов парниковых газов  

Выбросы СО2 от сжигания топлива – не только главная составляющая всех 

антропогенных выбросов парниковых газов, но и их наиболее точно известная часть. Во 

всех странах сжигание топлива – предмет строгой статистической отчетности. При этом 

выбросы СО2 при сжигании угля, газа, нефтепродуктов и торфа зависят, прежде всего, от 

количества использованного топлива. Наращивание объемов производства, рост единиц 

различных видов транспорта, развитие инфраструктуры городов и поселков, расширение и 

модернизация мегаполисов – все это требует дополнительной энергии, что и диктует 

необходимость постоянного увеличения добычи топливного минерального сырья и его 

сжигания.  
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Рисунок 5 – Тенденция роста эмиссии СО2 в мире за период 1990 – 2020 гг. [16] 

В 2020 году в общем объеме использованных минеральных топливных ресурсов 

(нефти, газа и угля) 44 % пришлось на уголь, 31 % – на нефть и 24 % – на природный газ 

[14]. 

 

Рисунок 6 – Выбросы СО2 в мире (Мт) от сжигания топлива в 2020 году [16] 

Начиная с 1990 года, мировой объем выбросов углекислого газа (CO2) увеличился 

почти на 50 %.  
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4.2 Анализ динамики индикатора «Выбросы парниковых газов» в Российской 

Федерации 

Российская Федерация является одним из лидеров международного климатического 

процесса и вносит весомый вклад в глобальные усилия по противодействию климатическим 

изменениям на планете.  

Российская Федерация является Стороной РКИК ООН, Киотского протокола и 

Парижского соглашения, и в соответствии со своими обязательствами по этим 

международно-правовым инструментам проводит свою национальную политику и 

принимает меры по ограничению антропогенных выбросов парниковых газов и защите, и 

повышению качества поглотителей, и накопителей парниковых газов.  

Она также последовательно выполняет взятые на себя обязательства в рамках 

Венской конвенции ООН об охране озонового слоя и Монреальского протокола к ней по 

веществам, разрушающим озоновый слой. В рамках международных обязательств по 

ограничению выбросов парниковых газов Российская Федерация является безусловным 

лидером по показателю кумулятивного снижения ежегодных выбросов парниковых газов 

относительно уровня 1990 года, который составляет 41 млрд т СО2-экв.  

Как сторона Киотского протокола Российская Федерация участвовала в реализации 

первого периода его действия, в рамках которого перевыполнила взятые на себя 

количественные обязательства по ограничению совокупных антропогенных выбросов 

парниковых газов [67].  

В настоящее время Российская Федерация последовательно реализует обязательства 

по Киотскому протоколу, которые включают меры по повышению эффективности 

использовании энергии, охране и повышению качества поглотителей и накопителей 

парниковых газов, содействию рациональным методам ведения лесного хозяйства, 

поощрению устойчивых форм сельского хозяйства, проведению исследовательских работ, 

содействию более широкому использованию новых и возобновляемых видов энергии, 

ограничению и сокращению выбросов парниковых газов на транспорте, а также при 

производстве, транспортировке и распределении энергии.  

В 2016 году Российская Федерация подписала Парижское соглашение. В рамках 

реализации Парижского соглашения Правительством Российской Федерации утвержден 

национальный план мероприятий первого этапа адаптации к изменениям климата на период 

до 2022 года, ведется обсуждение проекта Стратегии долгосрочного развития Российской 

Федерации с низким уровнем выбросов парниковых газов до 2050 года и определяемого на 

национальном уровне вклада в глобальное реагирование на угрозу изменения климата [68]. 
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Сокращение совокупной эмиссии по сравнению с 1990 годом и ее стабилизация на 

уровне около 1,6 млрд т СО2-экв обусловлены сокращением выбросов парниковых газов в 

энергетике, в том числе за счет изменения структуры ее топливного баланса, повышением 

энергетической эффективности российской экономики и увеличением их поглощения в 

землепользовании и лесном хозяйстве.  

Баланс выбросов в землепользовании и лесном хозяйстве в значительной степени 

определяется изменениями объемов лесозаготовок, лесных пожаров и баланса углерода на 

пахотных, луговых, водно-болотных угодьях и землях других категорий. По сравнению с 

1990 годом площадь лесных земель в Российской Федерации увеличилась на 15 % 

преимущественно за счет перевода зарастающих лесом сельскохозяйственных угодий, 

вовлечения в хозяйственный оборот неуправляемых лесных земель. При сокращении почти 

на треть площади пахотных угодий увеличилась площадь луговых (около 40 %) и водно-

болотных угодий (около 25 %) [69].  

В результате трансформации российской экономики углеродоемкость 

национального ВВП по сравнению с 1990 годом снизилась в 2,3 раза, по сравнению с 2000 

годом— в 1,5 раза. При этом сокращение выбросов парниковых газов, обусловленное 

спадом российской экономики в 1990-х годах, практически полностью компенсировалось 

экономическим ростом после 2000 года. За период 2015–2018 годов потребление в 

Российской Федерации угля и нефтепродуктов сократилось, их совокупная доля в балансе 

снизилась с 33 % до 29 %, тогда как объем потребления газа увеличивался в среднем на 3,5 

% в год. Объем потребления «не углеводородной» первичной энергии прирастал в среднем 

на 1,5 % в год, при этом абсолютным лидером по темпам роста выделялся сегмент 

солнечной и ветровой энергетики. По сравнению с 2000 годом энергоемкость ВВП 

Российской Федерации снизилась более чем на 40 %, при том, что рост ВВП составил 81 % 

[70, 71].  

Основными драйверами изменения выбросов в Российской Федерации являются 

общие тенденции развития экономики (интегральным показателем которых является 

изменение ВВП), изменение энергоэффективности и общей эффективности экономики 

Российской Федерации, изменение структуры ВВП, сдвиги в структуре топливного 

баланса. Определенный вклад в изменение выбросов вносят общий тренд и межгодовые 

колебания температуры воздуха на территории Российской Федерации и вызываемые 

этими факторами изменения потребления ископаемых видов топлива [72].  

В соответствии с Национальным докладом о кадастре антропогенных выбросов из 

источников и абсорбции поглотителями парниковых газов, не регулируемых 

Монреальским протоколом, за 1990 – 2017 гг. [73].  Совокупные выбросы в Российской 
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Федерации по сравнению с 1990 г. с учетом сектора ЗИЗЛХ снизились на 49 %, и на 32 % – 

без его учета. На момент 2020 г. совокупный антропогенный выброс парниковых газов в 

Российской Федерации, без учета ЗИЗЛХ, составлял 2081,4 млн т CO2-экв. С учетом 

выбросов и абсорбции, связанных с ЗИЗЛХ, составлял 1482,2 млн т CO2-экв.   

В течение 1990 – 1998 гг. происходил значительный спад выбросов, обусловленный 

общей отрицательной динамикой экономической ситуации в стране, изменением структуры 

экономики и структуры топливного баланса. В 1999 – 2008 гг., в период экономического 

подъема, происходившего как в сфере производства, так и в сфере потребления, выбросы 

демонстрировали устойчивый рост, однако темп увеличения выбросов был значительно 

ниже темпа их уменьшения в 1990-е годы. Так, с 1990 г. по 1998 г. величина совокупного 

выброса без учета сектора ЗИЗЛХ уменьшилась на 1 307,6 млн т CO2-экв., а с 2000 г. по 

2008 г. она увеличилась лишь на 196,4 млн т CO2-экв. В 2009 году отмечался спад выбросов, 

связанный с затронувшим Российскую Федерацию – мировым экономическим кризисом. В 

2010 – 2012 гг., в период посткризисного восстановления экономики, выбросы вновь 

возрастали. В 2013 и 2014 гг. совокупный выброс парниковых газов уменьшился на 55,6 и 

56,8 млн т CO2-экв. соответственно по отношению к 2012 году, без учета сектора ЗИЗЛХ 

(Рисунок 7). В последующие годы совокупный выброс без учета сектора ЗИЗЛХ имел 

тенденцию к увеличению [74].   

 

Рисунок 7 – Выбросы и абсорбция парниковых газов по секторам в Российской 

Федерации  

Распределение выбросов по секторам в период 1990 – 2020 гг. не претерпело 

значительных изменений (Рисунок 8).  
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Рисунок 8 – Распределение общего выброса парниковых газов (CO2-экв.) по 

секторам в 1990 году, в % 

В структуре выбросов доминирует энергетический сектор, доля которого в 

совокупном выбросе составляла в 2020 г. 78 % (Рисунок 9). Вклад в совокупный выброс 

сектора «Сельское хозяйство» несколько возрос и в 2020 г. составил 5,7 %. Данные сектора 

«Промышленность» в 2020 г. составили 11,8 %. Показатели в секторе «Отходы» также 

возросли по сравнению с 1990 г. и составили 4,6 %.  

 

 

Рисунок 9 – Структура выбросов парниковых газов (CO2-экв.) по секторам за 2020 

году, в %  

Вклад отдельных парниковых газов в их совокупный выброс показан на рисунке 10. 

Ведущая роль принадлежит CO2, источником, которого служит, главным образом, 

энергетический сектор – сжигание ископаемого топлива. Вклад СН4 в совокупный выброс 
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увеличился до 17,8 %. Некоторое уменьшение доли N2O связано с сокращением 

использования азотных удобрений в земледелии, обусловленным изменениями в 

экономическом положении сельскохозяйственных предприятий [75].  

 

Рисунок 10 – Доля отдельных парниковых газов в их общем выбросе (CO2-экв.) в 

1990 и 2020 гг. [74] 

 

Рисунок 11 – Выбросы парниковых газов (в %, к 1990 году) [76] 

Наибольший вклад в выбросы парниковых газов в Российской Федерации вносят 

добыча, транспортировка, переработка и использование различных видов ископаемого 

топлива (за исключением использования в качестве сырья и материалов). Выбросы от этих 

процессов относятся к сектору «Энергетика». Основные выбросы в данном секторе связаны 

со сжиганием добываемого в России природного топлива (нефть, природный и нефтяной 

(попутный) газ, уголь и, в гораздо меньшей степени, торф и горючие сланцы), а также 

продуктов его переработки. Значительную роль играют также выбросы СН4, 

сопутствующие процессам добычи, переработки, транспортировки, хранения и 

использования ископаемых видов топлива.  
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Наиболее значительным источником выбросов в секторе промышленных процессов 

и использования продукции является металлургия. Ее вклад в общий выброс парниковых 

газов в промышленности в 2017 г. составил 46,3 %. Следующим по значению источником 

является химическая промышленность – 29,6 %. Вклад выбросов от производства 

минеральных материалов составляет 15,9 %.  

Общие выбросы в сельском хозяйстве в 2017 г. составляли 127,9 млн т СО2-экв., что 

на 53,7 % меньше выбросов 1990 г. К наиболее существенным источникам выбросов в 

сельском хозяйстве относятся внутренняя ферментация домашних животных (CH4), 

системы сбора, хранения и использования навоза и птичьего помета (N2O), а также 

разложение растительных остатков, оставленных на полях (N2O).  

Наибольший вклад в выбросы вносит удаление твердых отходов. Доля этого 

источника в общем выбросе возросла с 56,7 % в 1990 г. до 73,4 % в 2017 г. Доля выбросов 

от очистки и сброса сточных вод с 1990 г. сократилась на 16,7 %, а от биологической 

обработки твердых отходов осталась практически неизменной. При этом выбросы CH4 и 

N2O, связанные с биологической обработкой твердых отходов, вносят наименьший вклад в 

общий выброс данного сектора [75]. 

В Российской Федерации эмиссия СО2, начиная с 1990 года, значительно 

уменьшилась (рисунок 12) [76 – 77].  

 

Рисунок 12 – Динамика выбросов парниковых газов в Российской Федерации по 

секторам  

Снижение эмиссии СО2 в России обусловлено, с одной стороны, снижением числа 

работающих предприятий. С другой стороны, произошло значительное изменение доли 
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потребления различных видов топлив, что отразилось на суммарной эмиссии СО2 в 

Российской Федерации (рисунок 13).  

 

Рисунок 13 – Динамика выбросов углекислого газа от сжигания различных видов топлива 

в Российской Федерации в период 1990 – 2020 гг., в Мт СО2 [77] 

Таким образом за период с 1990 по 2020 в Российской Федерации произошло 

снижение выбросов парниковых газов. При этом наблюдается стабильное снижение 

выбросов парниковых газов. Стоит отметить, что совокупные выбросы в секторах 

уменьшились за счет снижения выбросов в секторе «Энергетика» что связано с внедрением 

НДТ, реализацией программы энергосбережения, а также снижением уровня загрязнения 

атмосферного воздуха в крупных промышленных центрах. 

4.3 Анализ динамики индикатора «Выбросы парниковых газов» в Республике 

Казахстан  

Республика Казахстан является одним из крупнейших источников выбросов 

парниковых газов в мире – страна входит в топ – 30 стран по объему выбросов парниковых 

газов. Интенсивность выбросов парниковых газов в Казахстане составляет 0,57 т на 1000 

ВВП. Казахстан занимает 11 место в мировом рейтинге стран по углеродоемкости ВВП, а 

также входит в топ – 15 стран по выбросам CO2 на душу населения [78]. 

Согласно добровольным безусловным национальным обязательствам в рамках 

Парижского климатического соглашения, Казахстан должен сократить выбросы к 2030 году 

на 15 % относительно уровня базового 1990 года.  

Согласно данным Национального доклада Республики Казахстан о кадастре 

антропогенных выбросов из источников и абсорбции поглотителями парниковых газов, не 

регулируемых Монреальским Протоколом за 1990‑2020 годы, общие национальные миссии 

парниковых газов без учета сектора «ЗИЗЛХ» в целом за все годы с 1990 по 2020 г. 
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уменьшились на 11,2 %, а в 2020 году по отношению к 2019 г. снизились на 4,61 %. С учетом 

сектора «ЗИЗЛХ» общие национальные эмиссии также снизились на 8,13  % и на 3,63  %. 

Самый низкий уровень выбросов парниковых газов наблюдался в 1999 году (рисунок 14). 

В последующие годы объем выбросов показывал возрастающую динамику. Большую его 

часть представляет собой углекислый газ, высвобождаемый в результате сжигания топлива 

во всех секторах экономики, включая производство товарной электрической и тепловой 

энергии, металлургию и т.д. [79 – 80].  

 

Рисунок 14 – Выбросы парниковых газов за 1990 – 2020 годы в Республике 

Казахстан по секторам  

В секторе Энергетическая деятельность в 2020 г. произошло снижение эмиссий 

парниковых газов на 14,15  % в сравнении с 1990 г., а в секторе «Промышленные процессы» 

выбросы парниковых газов увеличились на 15,77 %, в основном, за счет роста 

промышленного производства за весь период с 1990 года.  

В секторе «Сельское хозяйство» выбросы парниковых газов в 2020 году на 8,98  % 

ниже чем в 1990 г., в основном из-за того, что поголовье сельскохозяйственных животных 

все еще не достигло уровня его численности в 1990 г.  

В секторе ЗИЗЛХ в 2019 г. относительно 1990 г. эмиссии выросли на 3,12 %, 

определяющим фактором здесь сыграл существенный рост выбросов от категории 

«Возделываемые земли», при этом леса и пастбища за этот период увеличили поглощение 

парниковых газов.  

В секторе «Отходы» за весь период с 1990 по 2019 годы эмиссии росли, так как 

основным определяющим фактором их увеличения являлся рост численности населения 

Республики Казахстан. Так в 2020 г. рост эмиссий в данном секторе составил 58,17  %. 

0

200000

400000

600000

800000

1000000

1200000

1400000

1990 1995 2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

ты
с.

 т
 С

О
2
-э

к
в
.

Энергетика ППИП СХ Отходы Общие без ЗИЗЛХ Общие с ЗИЗЛХ



46 

 

«Энергетика» является основным источником выбросов парниковых газов в 

Республике Казахстан, т.к. около 60  % всех эмиссий парниковых газов в стране ежегодно 

производятся в этом секторе. В 2020 г. суммарные выбросы парниковых газов в секторе 

«Энергетика» составили 272,499 млн т СО2-экв. это на 14 % меньше уровня 1990 г. (Рисунок 

15) [81 – 83]. 

 

Рисунок 15 – Динамика выбросов парниковых газов в Республике Казахстан по 

секторам  

Суммарные эмиссии парниковых газов по сектору «ППИП» в 2020 году 

составили 22290,205 тыс. т СО2‑экв. Это на 15,5 % больше выбросов парниковых газов 

по сравнению с 1990 г. (Рисунок 16).  

 

Рисунок 16 – Значения выбросов парниковых газов сектора «Промышленные 

процессы и использование продукции», 1990 – 2020 годы, тыс. т СО2‑экв.  
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Эмиссии парниковых газов в 2020 г. превысили уровень 1990 г. в секторах – 

«Промышленные процессы», «Отходы» и «ЗИЗЛХ» на 15,77 %, 3,12 и 58,17 % 

соответственно. В остальных секторах, отвечающих за основные выбросы парниковых 

газов, эмиссии были ниже уровня базового года, на 14,15  % и 8,98  % [84, 85]. 

4.4 Сравнительная оценка устойчивости развития Российской Федерации и 

Республики Казахстан по индикатору «Выбросы парниковых газов» 

В Российской Федерации, как и в Республике Казахстан основной объем выбросов 

углекислого газа происходит в результате сжигания топлива в процессе выработки 

электроэнергии и тепла, необходимых для обеспечения функционирования зданий и 

благоприятного внутреннего микроклимата для их пользователей (Рисунок 17 – 18). 

Комплексная оценка нагрузки на окружающую среду от строительства объектов 

недвижимости определяется путем оценки уровня выбросов парниковых газов на всех 

этапах жизненного цикла здания, включая производство строительных материалов, 

производство строительных работ, эксплуатацию и снос объекта. 

   

Рисунок 17 – Выбросов парниковых газов по секторам в Российской 

Федерации и Республике Казахстан за 1990 г., млн т СО2‑экв. 
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Рисунок 18 – Выбросов парниковых газов по секторам в Российской 

Федерации и Республике Казахстан за 2020 г., млн т СО2‑экв. 

Доля вклада секторов в общие национальные эмиссии без учета сектора ЗИЗЛХ в 

2020 г. составила 79,52 % от сектора «Энергетика» 6,5 % – от сектора «ППИП», а также 

11,84 %–от сектора «Сельское хозяйство» и 2,14  % от сектора «Отходы». В 2020 г. 

отмечается общая тенденция к снижению общих национальных выбросов ПГ в Казахстане, 

одной из причин послужили ограничения, связанные с пандемией COVID-19. 

В настоящее время в Казахстане осуществляются меры адаптации к изменению 

климата (реализация Сендайской рамочной программы, модернизация оборудования ТЭК 

и др.). 

Таблица 1 – Степень достижения целевых показателей в Российской Федерации и 

Республике Казахстан [86 – 87] 

Страна 

Фактическое 

снижение выбросов в 

2020 г. по отношению 

к 1990 г., % 

Степень 

достижения 

целевого 

показателя в 

2020 г.,  % 

Определяемые на национальном 

уровне вклады в сокращении 

выбросов парниковых газов к 2030 

г. 

Республика 

Казахстан 

 

11,2 74,6 

к 2030 году сокращение выбросов 

парниковых газов не менее чем на 

15  % к уровню 1990 года 

Российская 

Федерация 
34,7 115,6 

к 2030 году сокращение выбросов 

парниковых газов до 25 – 30 % по 

сравнению с уровнем 1990 года, 

при условии максимально 

возможного учета поглощающей 

способности лесов 

1597.2

241.7

116.6
95.4

Российская Федерация

Энергетика ППИП СХ Отходы

273.4

22.3

40.7
7.3

Республика Казахстан

Энергетика ППИП СХ Отходы
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Наибольшее продвижение по достижению целевых показателей отмечаются в 

Российской Федерации (115,6 %) в то время как в Республики Казахстан – (74,6 %). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Стоит отметить, что неотъемлемой составляющей достижения устойчивого развития 

является борьба с изменением климата, в связи с его существенным влиянием на 

экономическое развитие, человека и природные системы. Выработка эффективных и 

своевременных решений данной проблемы и ее последствиями позволит избежать 

дестабилизации достижений последних десятилетий в результате этого явления и 

обеспечит странам возможность будущего перехода к низко углеродной экономике. 

По результатам проделанной работы можно сделать следующие выводы: 

За период с 1990 по 2020 в Республике Казахстан и Российской Федерации 

произошло снижение выбросов парниковых газов, причем в Российской Федерации 

снижение составило (34,7 %) в Республике Казахстан (11,2 %). Если в Российской 

Федерации идет стабильное снижение выбросов парниковых газов, то в Республике 

Казахстан отмечается рост выбросов парниковых газов до 2018 г, а в 2019 и 2020 г 

наблюдается снижение выбросов парниковых газов. 

Наибольшее продвижение по достижению целевых показателей отмечаются в 

Российской Федерации (115,6 %) в то время как в Республики Казахстан – (74,6 %). 

Можно прогнозировать достижение в Республике Казахстан целевых показателей по 

выбросам парниковых газов в 2030 году, поскольку за предыдущие 10 лет было достигнуто 

более половины значений данных целевых показателей, а в Российской Федерации 

фактическое снижение выбросов парниковых газов уже превышает значение целевого 

показателя на 15 %. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Таблица А. 1 – Наиболее важные парниковые газы, регулируемые РКИК ООН 

Наименование вещества Химическая формула 
Коэффициент потенциального глобального 

потепления 

Углекислый газ СО2  1.0 

Метан СН4 41783 

Закись азота N2O 320 N2O 320 

Гидрофторуглероду (ГФУ) 

HFC-23 Трифторметан (Фреон-23) CHF3 11700 

HFC-32 Дифторметан (Фреон-32) CH2F2 650 

HFC-41 CH3F 150 

HFC-43-10mee C5H2FH10 1300 

HFC-125 Пентафторэтан (Хладон-125) C2HF5 2800 

HFC-134 C2H2F4 (CHF2 CHF2) 1000 

HFC-134а 1.1.1,2-Тетрафторэтан (Фреон-134а) C2H2F4 (CH2FCF3) 1300 

HFC-152а 1,1-Дифторэтан (Фреон-152) C2H4F2 (CH3CHF2) 140 

HFC-143 C2H3F3 (CHF2CH2F) 300 

HFC-143а C2H3F3 (CF3CH3) 3800 

HFC-223еа 1,1,1,2,3,3,3- Гептафторпропан (Хладон-227еа) C3HF7 2900 

HFC-236fa C3H2F6 6300 

HFC-245ca C3H3F5 560 

Перфторуглероды (ПФУ) 

Перфторметан Тетрафторметан (Фреон 14) CF4 6500 

Перфторэтан Гексафторэтан (Фреон-116) C2F6 9200 

Перфторпропан Октафторпропан (Хладон-218) C3F8 7000 

Перфторбутан Декафторбутан (Фреон 31-10) C4F10 7000 
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Окончание таблицы А. 1 – Наиболее важные парниковые газы, регулируемые РКИК ООН 

Наименование вещества Химическая формула 
Коэффициент потенциального глобального 

потепления 

Перфторуглероды (ПФУ) 

Перфторциклобутан c-C4F8 8700 

Перфторпентан C5F12 7500 

Перфторгексан C6F14 7400 

Гексафторид серы SF6 23900 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Таблица Б. 1 – Выбросы и абсорбция парниковых газов по секторам, млн т СО2-экв. в Российской Федерации 

Годы Энергетика ППИП 
Сельское 

хозяйство 
ЗИЗЛХ1 Отходы 

Общие без 

ЗИЗЛХ 
Общие с ЗИЗЛХ 

1990 2568,5 283,5 276,4 -73,9 58,4 3186,8 3113,4 

1995 1664,0 182,8 180,0 -250,7 58,0 2084,8 1834,1 

2000 1514,7 196,4 128,2 -512,5 61,6 1900,8 1388,4 

2005 1601,1 207,7 117,1 -563,9 68,0 1994,0 1430,0 

2010 1668,4 197,1 115,5 -727,1 76,7 2057,7 1330,6 

2011 1722,4 200,5 118,4 -678,9 79,2 2120,5 1441,6 

2012 1729,7 216,6 118,5 -667,7 81,5 2146,3 1478,6 

2013 1665,3 220,9 120,5 -656,4 84,0 2090,7 1434,3 

2014 1659,1 221,1 121,9 -623,4 87,3 2089,5 1466,0 

2015 1661,5 219,1 123,0 -601,0 90,0 2093,7 1492,6 

2016 1661,5 219,1 124,4 -616,6 92,5 2097,5 1480,9 

2017 1699,9 233,2 127,9 -577,7 94,5 2155,5 1577,8 

2018 1688,7 240,2 112,8 -584,5 91,0 2132,7 1548,2 

2019 1682,3 233,67 114,0 -559,0 92,9 2122,8 1563,8 

2020 1597,2 241,7 116,6 -603,5 95,4 2081,4 1482,2 

 

Таблица Б. 2 – Выбросы парниковых газов за 1990-2020 годы в Республике Казахстан по секторам (тыс. т CO2-эквивалента) 

Годы 
Общие без 

ЗИЗЛХ 

Общие с 

ЗИЗЛХ 
Энергетика ППИП 

Сельское 

хозяйство 
ЗИЗЛХ1 Отходы 

1990 387227,34 383319,13 318542,88 19292,85 44742,14 -3908,21 4649,47 

1991 371602,87 373138,91 305071,08 18365,54 43567,03 1536,04 4599,22 

                                                           
1 Знак «минус» означает нетто-абсорбцию («чистую» абсорбцию), т.е. поглощение парниковых газов из атмосферы 
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Продолжение таблицы Б. 2  

Годы 
Общие без 

ЗИЗЛХ 

Общие с 

ЗИЗЛХ 
Энергетика ППИП 

Сельское 

хозяйство 
ЗИЗЛХ1 Отходы 

1992 344980,84 351997,27 279684,69 16725,07 44293,65 7016,43 4277,43 

1993 309033,12 320175,89 249902,31 12504,28 42629,11 11142,77 3997,43 

1994 261274,38 278301,98 214844,37 7737,62 34855,17 17027,60 3837,22 

1995 243805,60 267150,47 200349,63 8688,02 30939,96 23344,86 3827,99 

1996 225590,12 255096,73 188149,72 7641,44 25957,47 29506,61 3841,49 

1997 217884,11 254091,11 180751,32 9924,30 23338,70 36207,00 3869,78 

1998 213885,28 242454,46 178536,89 8456,00 23066,57 28569,18 3825,82 

1999 187538,02 236681,24 147715,99 10900,97 25038,72 49143,23 3882,34 

2000 217051,36 273623,40 174620,97 12326,59 26161,46 56572,05 3942,34 

2001 210977,54 264728,29 167387,08 12683,21 26846,39 53750,75 4060,86 

2002 233323,81 285592,57 187382,21 13772,22 28052,04 52268,75 4117,34 

2003 254857,09 302684,22 205825,91 15386,31 29484,08 47827,13 4160,80 

2004 261577,93 304307,84 210766,78 15828,08 30699,29 42729,92 4283,78 

2005 275472,20 312913,24 223052,29 16172,63 12848,52 37441,05 4398,76 

2006 292454,52 325472,45 237525,25 17199,85 33114,46 33017,93 4614,95 

2007 294462,64 321336,75 238253,50 18046,78 33389,73 26874,11 4772,64 

2008 289426,81 313026,36 234313,77 17169,85 33086,27 3599,55 4856,92 

2009 278082,84 298284,08 224694,21 15178,24 33109,70 20201,24 5100,69 

2010 302145,94 317086,36 248421,56 15795,33 32660,21 14940,42 5268,83 

2011 292210,00 303890,64 239091,32 16520,42 31298,08 11680,64 5300,17 

2012 296580,87 304311,00 244311,69 16339,93 30495,02 7730,12 5434,23 

2013 304944,13 308149,56 250108,56 18835,28 30435,29 3205,43 5565,01 

2014 352826,55 357147,29 296013,71 19376,51 31677,62 4320,75 5758,70 

2015 356905,47 362242,63 297346,41 20862,33 32849,52 5337,15 5847,21 

2016 362109,26 367983,49 300269,05 21655,63 34074,21 5874,23 6110,36 

2017 380379,29 386788,51 316883,15 21530,72 35693,91 6409,21 6271,51 

2018 393614,12 402507,05 329502,65 20382,17 37284,49 8892,93 6444,82 

2019 360484,22 365440,63 294380,63 20915,32 38498,86 4956,41 6689,41 

2020 343875,30 352163,91 273460,79 22335,24 40724,99 8288,60 7354,28 
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Таблица Б. 3 – Значения выбросов парниковых газов сектора «ППИП», 1990-2020 годы, тыс. т СО2‑экв. 

Годы 1990 1995 2000 2005 2010 2017 2018 2019 2020 

Выбросы 

парниковых газов по 

сектору «ППИП2» 

 

19292,851 

 

8688,016 

 

12326,591 

 

16172,626 

 

15761,388 

 

21496,937 

 

20351,313 20 871,435 22 290,205 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
2 ППИП – Промышленные процессы и использование продукции 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Таблица В. 1 – Выбросы парниковых газов в Российской Федерации и Республике Казахстан 

Российская Федерация ВПГ млн т СО2-экв. 

Годы Общие без 

ЗИЗЛХ 
Общие с ЗИЗЛХ Энергетика 

 

ППИП 

Сельское 

хозяйство 

 

ЗИЗЛХ3 

 

Отходы 

1990 3186,8 3113,4 2568,5 283,5 276,4 -73,9 58,4 

2020 2081,4 1482,2 1597,2 241,7 116,6 -603,5 95,4 

Республика Казахстан ВПГ млн т СО2-экв. 

1990 387,2 383,3 318,5 19,3 44,7 -3,91 4,6 

2020 343,9 352,1 273,4 22,3 40,7 8,3 7,3 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
3 Знак «минус» означает нетто-абсорбцию («чистую» абсорбцию), т.е. поглощение парниковых газов из атмосферы 
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