
 

ВОЗДЕЙСТВИЕ  ГИДРОЭНЕРГЕТИКИ НА БИОРАЗНООБРАЗИЕ И 

ИЗМЕНЕНИЕ КЛИМАТА 
 

В энергетической системе Армении около 40% выработки электроэнергии осуществляются 

на гидроэлектростанциях. Среди них 2 каскада больших электростанций (402 + 565 МВт 

суммарной  установленной мощностью) и около190 малых гидроэлектростанций с суммарной 

мощностью около 400 МВт. 

На всех гидроэлектростанциях используется рельеф местности, который обеспечивает 

высокое давление воды в напорном трубопроводе. Как правило в месте забора воды  из реки 

или ее притока сооружается плотина, которой полностью перекрывается русло реки и 

отводным каналом водв направляется либо в деривационную систему, либо непосредственно в 

напорный трубопровод.  

В теле плотины малых ГЭС помещается ступеньчатый рыбоход, который, как правило, не 

обеспечивает миграцию рыбы вверх и вниз по течению реки и носит иммитационный характер 

На больших ГЭС рыбоходы вовсе отсутствуют  и речная вода полносью заключена в трубах 

и деривационных каналах. 

Часто на одном и том же естественном водотоке сооружен каскад малых ГЭС. 

Специальные исследования свидетельствуют, что состояние водной экосистемы рек 

катастрофическое как по видам фауны, так и по их популяции. О том, что до поваьного 

сооружения бвльших и малых ГЭС ихтиофауна имела промысловое значение – забыто. 

Естественно, выработка электроэнергии на ГЭС не сопровождается выбросами СО2 в 

атмосферу, однако исследований по полному циклу (full cycle) не проводилось и не проводится 

и реальное (полное) воздействие на климатическую систему при строительстве и 

эксплвуатации ГЭС  не оценено. 

Интересная схема внедрена и в теплоэнергетике:  Армения импортирует природный газ из 

Ирана и по бартерной схеме оплачивает за этот газ экспортируемым  в Иран чистой 

электроэнергией. То есть по этой схеме, выбросы парниковых газов при транспортировке газа 

(фугитивные выбросы метана) и выработке электроэнергии (CO2) зачитываются в кадастре 

выбросов Армении... 

Возвращаясь к гидроэнергетике следует отметить, что помимо недостатков законодательства, 

которые не способствуют сохранению биоразнообразия в секторе гидроэнергетики, 

наблюдается  повсеместное нарушение и этого законодательства, а также  нормативных актов. 

С точки зрения применимости положений Орхусской конвенции , следует отметить, что по 

части предоставления информации положение дел в первом приближении 

удовлетворительное. По части участия общественности, оно носит формальный, 

иммитационный характер: общественные слушания проводятся, но они не имеют каких либо 

правовых последствий и создают иллюзию участия. 

Что касается доступности правосудия, то она полностью отсутствует по многим причинам. 

В их числе:  1. несовершенство законодательства, 2. Неосведомленность бенефициаров 

(населения) о своих правах и уверенности в правосудии, 3. Установившееся олигополе, при 

котором органы госуправления лоббируют частный сектор, 4. Коррупциооные схемы, часто 

поддерживаемые государством (яастные примеры - «Дзора ГЭС», МГЭС «Аргичи», МГЭС 

«Джрадзор»).  

Нам представляется, что необходимо активно использовать положения и механизмы 

воздействия Орхусской Конвенции и в качестве неотложной задачи приступить к созданию 

специального арбитражного учреждения которое может способствовать доступу гражданского 

населения к правосудию. 



Надеемся получить полезную информацию в Женеве и заложить процесс дальнейшего 

сотрудничества  с заинтересованными коллегами и Целевой группой по доступу к правосудию 

(the Task Force on Access to Justice). 
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