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ет специализированное структурное подразделение – отдел междуна-

родных программ и проектов, отвечающий за реализацию стратегии 

участия БГУ в международных программах, приняты соответствующие 

локальные нормативные правовые акты. За это время сформировался 

широкий пул зарубежных партнеров БГУ, освоены ключевые програм-

мы и инструменты финансирования международных проектов, создан 

банк перспективных проектных идей БГУ, который охватывает широкий 

круг тем и соответствует мировым трендам развития образования и 

науки. Это позволяет сделать вывод, что БГУ успешно реализует актив-

ную стратегию интернационализации в различных формах. 
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В статье рассмотрены особенности развития «зелёной» экономики в рамках 

Евразийского экономического союза и представлен краткий обзор проводимой по-

литики в этой сфере. Выявлено, что основной проблемой является отсутствие едино-

го наднационального органа, осуществляющего скоординированный переход к «зе-

лёной» экономике всех стран-участниц объединения. Более того, из данной пробле-

мы следуют сложности с унификацией статистической информации, проведением 

эколого-экономических мероприятий, сближением законодательств стран-членов 

ЕАЭС. Вместе с тем, в ЕАЭС есть большой потенциал для сотрудничества в данной 

сфере, в особенности в транспортной и электроэнергетической отрасли.  
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The article examines the features of the development of the green economy within 

the Eurasian Economic Union and provides a brief overview of the current policy in this 

area. It was revealed that the main problem is the lack of a single supranational body that 

carries out a coordinated transition to a green economy of all member countries of the as-

sociation. Moreover, this problem leads to difficulties with the unification of statistical in-

formation, the implementation of environmental and economic measures, the convergence 

of the laws of the EAEU member states. At the same time, the EAEU has great potential 

for cooperation in this area, especially in the transport and electric power industry. 
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На сегодняшний день сотрудничество в рамках достижения целей 

устойчивого развития является одной из актуальных задач, стоящих пе-

ред Евразийским экономическим союзом (ЕАЭС). Наряду с такими це-

лями, как ликвидация голода и увеличение доступа к чистой воде, цель 

по сохранению экосистемы и борьбе с изменением климата планируется 

достичь посредством унификации технического регулирования и осу-

ществления скоординированной политики.  
В Договоре о Евразийском экономическом союзе рассматриваются 

вопросы обеспечения экологической безопасности, однако только лишь 
в сферах транспорта (статья 86 Договора), регулирования деятельности 
естественных монополий (Приложение №20 Договора), функционирова-
ния общего рынка нефти и нефтепродуктов (Приложение №23) и газа 
(Приложение №22) [1]. Это во многом объясняется ресурсоориентиро-
ванностью экономик государств-членов союза. Страны ЕАЭС относи-
тельно мирового масштаба осуществляют 14.6% добычи нефти и 15% её 
экспорта, располагают 20% общемировых запасов газа и угля и являют-
ся одними из крупнейших экспортёров на мировом рынке, в особенно-
сти это можно сказать о России и Казахстане. Поэтому вполне логично 
предположить, что в Договоре именно в этих статьях упоминается необ-
ходимость соответствия принципу экологичности. Но это в то же время 
является и основной проблемой для стран-членов ЕАЭС, поскольку для 
успешного перехода к «зелёной» экономике необходимо проводить 
крупномасштабные реформы в промышленной, инновационной и инве-
стиционной политике государств.  

Основная координация экологической деятельности на сегодняш-
ний день происходит на Евразийских технологических платформах 
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(ЕТП), таких как «Технологии экологического развития», «Евразия-
БИО», «Технологии пищевой и перерабатывающей промышленности» и 
прочих. К основным направлениям работы платформы «Технологии 
экологического развития» можно отнести создание экологически чистых 
технологий производства, развитие рынка экологических услуг, созда-
ние технологии экологически безопасного обращения с отходами, одна-
ко численность участников платформы составляет всего три организа-
ции – из Республики Беларусь, России и Казахстана. Для сравнения, на 
биомедицинской технологической платформе зарегистрировано 447 
участников, а на платформе лёгкой промышленности – 496.   

Таким образом, одной из самых основных проблем ЕАЭС является 
отсутствие наднационального органа, который бы регулировал и осу-
ществлял единовременный переход государств-членов к «зелёной» эко-
номике. Кроме того, отсутствует какой-либо унифицированный подход 
к сбору статистических данных: это объясняется и разницей в законода-
тельстве стран-членов, и отсутствием какого-нибудь координирующего 
наднационального органа. Отслеживать прогресс в развитии «зелёной» 
экономики представляется возможным только по отдельным показате-
лям, которые с стабильной периодичностью публикуют национальные 
статистические органы или по международным рейтингам. 

Так, если смотреть, например, на Environmental Performance 
Index – индекс экологической эффективности – Беларусь занимает сей-
час самую высокую позицию среди стран-участниц ЕАЭС, однако са-
мый большой прогресс демонстрирует Казахстан, поднявшись со значе-
ния 35.7 до 44.7 (см. рисунок 1.1). 

Рис. 1.1. – Динамика индекса экологической эффективности стран-членов 

ЕАЭС, 2010 и 2020 г. [2] 
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Здесь необходимо отметить, что анализировать нужно не только 

итоговый рейтинг страны, но также и динамику по составляющим его 

показателям. Однако из-за отсутствия унифицированной и скоордини-

рованной статистики, представляется практически невозможным отсле-

живать эффективность проводимых мероприятий, что осложняет выра-

ботку оптимальной политики в сфере экологической безопасности и 

устойчивого «зелёного» роста 

Понимая данную проблему, в Евразийской экономической комис-

сии сейчас активно обсуждается возможность реформирования сферы 

сбора и обработки статистики, что отражается в Проекте Программы 

развития интеграции (ПРИ) на 2021-2025 гг. Всего в данной программе 

запланировано три основных пункта:  

1. Изучение опыта государств-членов и международного опыта в

сфере статистики «зелёной» экономики и охраны окружающей сре-

ды (2021–2022 годы).  

2. Проведение консультаций по формированию статистических по-

казателей «зелёной» экономики (2021–2022 годы). 

3. Формирование и распространение статистики «зелёной» эконо-

мики и охраны окружающей среды (2022–2025 годы) [3]. 

На данный момент Проект не содержит более конкретной Дорож-

ной карты относительно унификации статистической информации, од-

нако сам факт существования подобных наработок в рамках ПРИ дока-

зывает, что в ЕАЭС осознают важность экологической повестки и соот-

несения конкретных экологических показателей с экономическими для 

выработки максимально эффективной стратегии.  
Ещё одним потенциальным направлением сотрудничества в ЕАЭС 

может стать использование возобновляемых источников энергии (ВИЭ), 
особенно в связи с новой моделью общего рынка электроэнергии, пере-
ход к которой должен осуществиться в 2025 г. Сегодня степень интегра-
ции в ЕАЭС можно сравнить со степенью интеграции в МЕРКОСУР: 
есть рамочное соглашение о региональном энергетическом взаимодо-
полнении, однако наднациональные правила торговли отсутствуют. В 
идеале модель ЕАЭС должна совпадать с моделью SIEPAC – объедине-
нием энергосистем шести стран Центральной Америки, – и представлять 
собой региональный рынок с развитой энергетической инфраструктурой 
и наднациональными органами-регуляторами. У стран ЕАЭС есть и по-
тенциал, и заинтересованность в развитии этого направления: в Белару-
си к 2021 г. планируется увеличение электрической мощности установок 
ВИЭ с 403 МВт до 635 МВт, в Казахстане этот показатель уже составля-
ет 633 МВт (и к 2021 г. планируется увеличить долю ВИЭ до 3%), а в 
Кыргызстане потенциал энергоэффективности оценивается в 40% от 
общего объёма энергопотребления [4]. Кроме того, вопросы использова-
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ния ВИЭ уже активно обсуждаются на уровне Евразийской экономиче-
ской комиссии, к примеру в ноябре 2019 г. прошло заседание круглого 
стола «Создание общих энергетических рынков и роль возобновляемых 
источников энергии в повышении энергетической безопасности». Одна-
ко необходимо обратиться к двум важным проблемам, которые до сих 
пор не решены: во-первых, у стран-членов ЕАЭС разная конструкция 
рынков, а во-вторых, разное законодательство в этой области, в связи с 
чем особенно актуально наличие наднациональных регуляторов и опе-
раторов, а также нормативно-правовых документов, которые гармонизи-
ровали бы торговлю и определяли конкретный субъектный состав рынка 
(который к 2025 г. планируется расширить).  

Постоянно совершенствуется законодательство в области транс-
порта, к примеру с 2018 г. все виды автомобилей, которые производятся 
или импортируются в страны ЕАЭС, должны соответствовать пятому 
экологическому классу («Евро-5») – экологическому стандарту, который 
регулирует содержание вредных веществ в выхлопных газах. 

И несмотря на то, что это в целом положительная тенденция, в Ев-
ропе подобный стандарт применялся с 2008 г., а сейчас там действует 
Евро-6, который предъявляет повышенные требования к содержанию 
вредных веществ в выхлопных газах дизельных автомобилей. То есть 
наблюдается определённое запаздывание между принятием стандартов в 
ЕАЭС и ЕС, что сказывается на конкурентоспособности товаров Союза.  

Учитывая, что сегодня мировая экономика находится в условиях 
глобализации и регионализации, особый интерес представляет именно 
формирование «зелёной» экономики в рамках международного сотруд-
ничества. В ЕАЭС развитие «зелёной» экономики сопряжено с несколь-
кими проблемами, такими как отсутствие наднационального регулятора, 
отсутствие унифицированной статистики по основным показателям эко-
логизации объединения и каждой из стран-участниц в частности, отста-
вание от европейских стран в части экологических стандартов. Решение 
этих проблем позволит максимизировать выгоду от перехода к экологи-
чески ориентированному развитию в долгосрочной перспективе. 
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Инновационная деятельность в современных условиях развития 
экономики играет ключевую роль. При грамотной кооперации теорети-


