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3.1 Vulnerabilidad y preparación 

Según la metodología desarrollada por la 
Universidad de Notre Dame (ND-GAIN 
Country Index1) para establecer el grado 
de vulnerabilidad de los países en rela-
ción a su grado de preparación, Bolivia 
muestra un alto nivel de vulnerabilidad, 
mientras que su nivel de preparación es 
bajo y no ha presentado mejoras en los 
últimos 10 años (Figura 1) (ND-GAIN, 
2023).

El eje vertical muestra el puntaje de vul-
nerabilidad y el eje horizontal muestra el 
puntaje de preparación para el país. El 
punto azul oscuro representa el año ini-
cial 2010, el punto rojo el año final 2020
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Adaptación y vulnerabilidad
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Con la firma del Acuerdo de París, las partes se comprometieron a aumentar 
la capacidad para adaptarse a los efectos adversos del cambio climático y fo-
mentar la resiliencia climática, así como a impulsar un desarrollo bajo en GEI.
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Figura 1. Resiliencia comparativa periodo 2010-2020.

Fuente: Elaboración propia con base en ND-GAIN, 2023. 

1    El índice de país ND-GAIN resume la vulnerabilidad de un país al cambio climático y otros desafíos globales en 
combinación con su preparación para mejorar la resiliencia. Su objetivo es ayudar a los gobiernos, las empresas y las 
comunidades a priorizar mejor las inversiones para una respuesta más eficiente a los desafíos globales inmediatos 
que se avecinan. En esta metodología, la vulnerabilidad mide la exposición, sensibilidad y capacidad de adaptación 
de un país a los efectos negativos del cambio climático, considerando seis sectores que sustentan la vida: alimentos, 
agua, salud, servicios ecosistémicos, hábitat humano e infraestructura. Por otra parte, la preparación mide la 
capacidad de un país para aprovechar las inversiones y convertirlas en acciones de adaptación, considerando tres 
componentes: preparación económica, preparación para la gobernanza y preparación social.
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Figura 2. Ejemplos de cambios observados en Bolivia.

Figura 5. Impactos proyectados.
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Fuentes: IPCC, 2022;  Política Plurinacional de Cambio Climático, 2016.

Medidas de la Contribución Nacional Actualizada 
del Estado Plurinacional de Bolivia, periodo 
2021-2030. No es posible analizar el nivel de im-
plementación de estas medidas. El informe de 
investigación Análisis desde Sociedad Civil de 
los Compromisos Nacionalmente Determinados2 
realizó un primer ejercicio para el análisis de la 
Contribución Nacionalmente Determinada (NDC, 

por sus siglas en inglés) actualizada en 2022, 
donde a través de un ejercicio de valoración de 
las metas individuales del país se reflexiona sobre 
las brechas de planeación e implementación de 
las mismas, sin embargo, no se cuenta con in-
formación suficiente o instrumento de monitoreo 
para indicar un nivel de implementación de las 
medidas.

Fuente: 3CN, 2020.

3.2 Políticas y medidas de adaptación
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Tabla 1. Medidas de adaptación período 2021-2030 

2    Fundación Jubileo Bolivia, 2023.  Análisis desde Sociedad Civil de los Compromisos Nacionalmente Determinados 
Bolivia. Marcos Nordgren Ballivián. 
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El grado de implementación de las medidas de 
adaptación de los distintos sectores deben ser 
revisados con mayor profundidad ya que el ter-
cer NDC solamente brinda información acerca de 

los programas/proyectos a grandes rasgos, sin 
embargo, sí hace mención de los resultados sin 
tipificar el programa/proyecto como se observa 
en la Tabla 2.

Tabla 2. Programas y Proyectos
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Bolivia 

4.1 Contribución del país a las emisiones 

Las ultimas emisiones anuales totales de Bolivia 
informadas por el país fueron de 82,9 MtCO2e en 
2008, y de 102,9 MtCO2e si no se considera el sec-
tor de usos de la tierra (LULUCF) (Ministerio de 
Medio Ambiente y Agua, 2020).

Bolivia no indica en su NDC una meta específica 
de reducción emisiones, sólo enumera una serie 
de medidas que implementará, argumentando que 
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los cálculos serán presentados luego de hacer el 
Informe Bienal de Transparencia (BTR). Sin embar-
go, la contribución justa (Fair Share)3  para Bolivia 
a 2030 en base al Calculador del Instituto de Medio 
Ambiente de Estocolmo (SEI, 2023), indica que las 
emisiones deberían mantenerse en el orden de las 
83 MtCO2e (sin considerar LULUCF). (Figura 1) 
(EDGAR, 2022 FAO, 2022; NDC, 2021; SEI, 2023).

Mitigación 

Con la firma del Acuerdo de París, las partes se comprometieron a mantener 
el incremento de la temperatura media mundial muy por debajo de los 2 °C 
con respecto a los niveles preindustriales y proseguir con los esfuerzos para 
limitarlo a 1.5° C.
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Figura 6. Meta de NDC de Bolivia y fair share sin USCUSS.

Fuente: Elaboración propia con base en EDGAR, 2022 FAO, 2022; NDC, 2021; SEI, 2023.
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La intensidad de emisiones de la economía boliviana ha disminuido un 33% en la década 2010-2020, 
llegando a 3280 ktCO2e/millón US$ (EDGAR, 2022; FAO, 2022; Banco Mundial, 2022), pero aún sigue 
siendo un valor muy superior a la media regional del mismo año 642 ktCO2e/millón US$ (EDGAR, 
2022; IPCC, 2022; Banco Mundial, 2022).
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Figura 7. Intensidad de carbono de la economía (tCO 2 e / millónUS$).

Fuente: Elaboración propia con base en EDGAR, 2022; FAO, 2022; Banco Mundial, 2022. 

4.2 Emisiones por sector 

El 56% de las emisiones del país provie-
nen del sector de Agricultura, Silvicultura 
y otros usos de la tierra, mientras que 
otro 24% provienen del sector de Energía 
(EDGAR, 2022; FAO, 2022) (Figura 6).

Energía

Las reservas de combustibles fósiles (gas 
natural, petróleo y carbón) de Bolivia 
representan el 0,36% de las reservas 
totales de Latinoamérica y el Caribe 
en términos de energía (OLADE, 2022; 
British Petroleum, 2022; Our World in 
Data, 2022).

Figura 6. Emisiones totales por sector 2020.

Fuente: Elaboración propia con base en EDGAR, 2022; FAO, 2022. 

3    La contribución justa (Fair Share en inglés) representa la fracción de emisiones que cada país debería emitir 
como máximo (en este caso en el año 2030) para no sobrepasar la barrera de 1,5°C de incremento promedio 
de la temperatura global. Existen diversas metodologías para calcular la contribución justa, aquí se utiliza la 
desarrollada por el SEI, debido a que brinda información para la totalidad de los países de Latinoamérica y el Caribe. 
Consideraciones utilizadas para el cálculo (SEI): Responsabilidad histórica: desde 1850, Sendero de mitigación: 
1,5°C standard (excl LULUCF), Capacidad: $0 umbral de desarrollo, 50% Responsabilidad - 50% Capacidad.
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Figura 6. Emisiones totales por sector 2020.

4    No hay información oficial del país sobre las emisiones del sector de energía.

La matriz primaria de energía presenta, históricamente, 
una fuerte dependencia de los combustibles fósiles (92% 
en 2020), este valor se encuentra por encima de la media 
regional de 66% en 2021 (OLADE, 2022). En los últimos 
años Bolivia ha comenzado a incorporar paulatinamente 
energías renovables (OLADE, 2022) (Figura 8).
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Figura 7. Reservas de combustibles fósiles de Bolivia  y su participación en las reservas totales de ALC.4

Fuente: Elaboración propia con base en OLADE, 2022; British Petroleum, 2022; Our World in Data, 2022. 

����

���

���
��

�����������������
�������
������
����
��
	����
��
������
��������
���
�������������
��������
���
��
�����������������������
������������
���������
��������

��

��

��
��

��
��

��

Fuente: Elaboración propia en base a MHE, 2020. Esta matriz muestra los recursos energéticos primarios, en este sentido se deberá 
considerar que si el país importa combustibles secundarios estos aparecerán reflejados en las emisiones del sector, pero no en esta 
matriz de energía primaria.

Figura 8.   Matriz de energía primaria 2020.
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Figura 9.  Intensidad de carbono de Bolivia 

La intensidad de carbono de la matriz 
primaria ha alcanzado un máximo de 
4,1 tCO2e/tep en 2020. (OLADE, 2022; 
EDGAR, 2022).

Fuente: Elaboración propia en base a EDGAR, 2022. 
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Figura 10.  Emisiones del sector Energía por subsector.

Fuente: Elaboración propia en base a EDGAR, 2022. 

Generación eléctrica 

Para Bolivia según datos nacionales la participa-
ción de las energías renovables ha presentado un 
leve incremento en la última década pasando del 
2% en 2010 a un 11% en 2020 (IRENA, 2022).

Dentro del 6% de generación eléctrica a partir de 
fuentes renovables alcanzado en 2020, el 3,3% 
fue a partir de biogás y otro 2% a partir de ener-
gía solar, con una participación menor de energía 
eólica (IRENA, 2022).
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Figura 11.  Matriz de generación eléctrica desde 2010 a 2020

Fuente: Elaboración propia en base a MHE, 2022;  IRENA, 2022.

Las emisiones del sector energía han presentado un incremento del 44% en los últimos 11 años 
(EDGAR, 2022). Siendo el transporte el subsector que más contribuye a las emisiones de este sector 
con un 41% de participación en 2021 (EDGAR, 2022) .
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La intensidad de emisiones de la ge-
neración eléctrica ha presentado una 
disminución en los últimos 5 años 
(2016-2020) pasando de 0,67 tCO2e/
GWh a 0,44 tCO2e/GWh, lo que sig-
nifica una reducción de casi el 35% 
(EDGAR, 2022; IRENA, 2022) (Figura 
12).

Figura 12. Intensidad de carbono de la generación de energía 
eléctrica (ktCO2e/GWh)
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Fuente: Elaboración propia en base a EDGAR, 2022; IRENA, 2022. 

Las emisiones del sector transporte 
han presentado un incremento del 65% 
en la última década (EDGAR, 2022).

Transporte

Figura 13.  Emisiones del Transporte 2010-2021. 
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Fuente:  Elaboración propia con base en EDGAR, 2022.

Las tierras forestales en Bolivia vienen 
experimentando una continua perdida 
en la última década (2010-2020) a una 
tasa promedio anual del 0,43% (Figura 
32), por encima de la tasa regional del 
0,3% (Banco Mundial, 2022). Lo que 
significan 225 mil hectáreas perdidas 
anualmente.

Agricultura, silvicultura y otros usos 
de la tierra (USCUSS)

Figura 14.   Superficie de bosques nativos en Colombia y tasas 
promedio de pérdida interanual.

Fuente: Elaboración propia con base en Banco 
Mundial, 2022.
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Figura 15.  Emisiones USCUSS por subsector.

Tabla 3. Medidas de mitigación del sector energía y transporte 

Fuente: Elaboración propia en base a EDGAR, 2022; FAO, 2022. 

4.3 Políticas y medidas de mitigación

Las emisiones del sector de Agricultura, Silvicultura y otros usos de la tierra se mantuvieron constan-
tes los primeros años de la última década, pero han presentado un incremento los últimos 5 años, 
impulsado por el subsector de Usos de la tierra y cambios en los usos de la tierra (EDGAR, 2022; FAO, 
2022).

Fuente: Elaboración propia en base a NDC, 2021. 
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Tabla 4.  Medidas de mitigación del sector AFOLU NDC, 2020)



Bolivia 
Financiamiento

En el marco del Acuerdo de París, las Partes se comprometieron a que los   
flujos financieros sean consistentes con un escenario hacia emisiones GEI 
bajas y un desarrollo climático resiliente.
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La distribución del presupuesto central permite identificar las prioridades de gobierno en la planea-
ción del desarrollo de los países de Latinoamérica y el Caribe.

5.1 El papel del sector público

Figura 16.  Asignación de presupuesto para sectores estratégicos en Bolivia.
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Fuente: Elaboración propia con información de GFLAC, 2021.
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Financiamiento

En 2019, el presupuesto dirigido a hidrocarburos 
representó 29,28% del Presupuesto General del 
Estado, es decir, un presupuesto 2.928 veces 
superior al presupuesto sostenible del país, con-

formado por gasto etiquetado para cambio climá-
tico, eficiencia energética, energías renovables y 
desastres naturales.

Figura 17.  Comparación presupuesto sostenible versus presupuesto intensivo en carbono.
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Figura 18.  Subsidios a los combustibles fósiles como porcentaje del PIB.

Fuente: Elaboración propia con base en FossilFuelSubsidyTracker.org, 2022

Bolivia no ha implementado aún ningún tipo de 
herramienta impositiva grabando las emisiones 
de carbono a partir de combustibles fósiles (Our 
World in Data, 2022).

Bolivia ha mantenido una política de subsidios a 
los combustibles fósiles en la última década, lle-
gando a un pico de casi el 7% del PBI en el año 
2013, y alcanzando casi el 3,5% en el año 2021 
(FossilFuelSubsidyTracker.org, 2022).

Fuente: Elaboración propia con información de GFLAC, 2021.
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Fuente: EElaboración propia en base a CTCN, 2022; BID, 2022; GEF, 2022; GCF, 2022. 

Bolivia recibe cooperación internacional para proyectos de mitigación y adaptación desde diferentes 
organismos internacionales. En estos recursos se distinguen apoyos no reembolsables y préstamos.

5.2 Cooperación internacional

Tabla 5. Listado de proyectos y montos aprobados para Bolivia de diferentes organismos de cooperación internacional 



Bolivia 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID) (2023). IDB'S 
OPEN DATA CATALOG. (disponible en https://data.
iadb.org/DataCatalog/Dataset#)

Banco Mundial (2023). Open Data (disponible en https://
data.worldbank.org/)

British Petroleum (2022). “bp Statistical Review of World 
Energy, 2022, 71 st Edition”. (disponible en http://
www.bp.com/statisticalreview) 

CEIC(2022). CEIC Data Number of Registered Vehicles.
(disponible en https://www.ceicdata.com/en/indica-
tor/number-of-registered-vehicles ) 

Climate Changes Law of the World (2022).  Climate 
Changes Law of the World Data base. (disponible en 
https://climate-laws.org/).

Comisión Económica para América Latina y el Caribe. 
Naciones Unidas (CEPAL) (2023). Base de datos y 
Publicaciones Estadísticas. (disponible en https://
statistics.cepal.org/portal/cepalstat/index.html) 

Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el 
Cambio Climático (UNFCCC) (2022). Party-authored 
reports..(disponible en https://unfccc.int/reports )

United Nations Climate technology Centre and Network 
(CTCN) (2022). Active Technical Assistance. UN. 
(disponible en https://www.ctc-n.org/technical-as-
sistance/data?page=5 )  

 Centro Latinoamericano y Caribeño de Demografía 
(CELADE) (2010). Sistema de Indicadores 
Sociodemográficos de Poblaciones y Pueblos 
Indígenas. https://redatam.org/redbin/
RpWebEngine.exe/Portal?BASE=SISPPI 

Food and Agriculture Organization of the United Nations 
(FAO) (2022). FAOSTAT.(disponible en https://www.
fao.org/faostat/en/#data/GT) 

FossilFuelSubsidyTracker.org (2022). (disponible en 
https://fossilfuelsubsidytracker.org/wp-content/
uploads/2022/12/FossilFuelSubsidiesTracker_
CountryData.xlsx) 

Green Climate Fund (GCF) (2023). Open Data Library. 
https://data.greenclimate.fund/public/data/projects

Global Environment Facility (GEF) (2023). https://www.
thegef.org/projects-operations/database

Institute for Health Metrics and Evaluation (IHME) 
(2019). Global Burden of Disease (GBD) study, 2023. 
University of Washington. (disponible en https://vi-
zhub.healthdata.org/gbd-results/)

International Renewable Energy Agency Statistics 
(IRENA) (2022).Renewable Energy Statistics 2022. 
(disponible en https://pxweb.irena.org/pxweb/en/
IRENASTAT ).   

 Ministerio de Hidrocarburos y Energías (2020) 
Balance Energético Nacional 2006-2020. 
(disponible en https://www.mhe.gob.bo/
balance-energetico-nacional-2006-2020/) 

Ministerio de Medio Ambiente y Agua de Bolivia (2020). 
Tercera Comunicación Nacional de Bolivia Ante la 
Convención Marco de las Naciones Unidas sobre 
Cambio Climático (disponible en https://unfccc.int/
sites/default/files/resource/NC3%20Bolivia.pdf)

Ministerio de Medio Ambiente y Agua (2021). 
Contribución Nacionalmente Determinada del Estado 
Plurinacional de Bolivia. Autoridad Plurinacional de la 
Madre Tierra. (disponible en https://unfccc.int/sites/
default/files/NDC/2022-06/CND%20Bolivia%20
2021-2030.pdf) 

Notre Dame Global Adaptation Initiative Notre Dame 
Global Adaptation Initiative ND-GAIN (2023). The 
ND-GAIN Matrix.. University of Notre Dame.2023. 
(disponi(disponible en https://gain.nd.edu/our-work/
country-index/matrix/) 

Organización Latinoamericana de Energía (OLADE) 
(2023). Sistema de Información Energética de 
Latinoamérica y el Caribe.. (disponible en  https://
sielac.olade.org/) 

Organización de las Naciones Unidas para la Educación, 
la Ciencia y la Cultura (UNESCO) (2021). Institute 
for Statistics (UIS).(disponible en http://data.uis.
unesco.org/Index.aspx).  

 Ritchie,Hannah & Rosado, Pablo   (2022). Which coun-
tries have put a price on carbon?. Published online at 
OurWorldInData.org. (disponible en'https://ourworl-
dindata.org/carbon-pricing') 

Stockholm Environment  (SEI) (2023). Climate Equity 
Reference Calculator.  (disponible en https://calcula-
tor.climateequityreference.org/ ). 

Referencias 
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United Nations Development Programme (UNDP) (2022). 
Human Development Report 2021-22: Uncertain 
Times, Unsettled Lives: Shaping our Future in a 
Transforming World. New York. 

World Integrated Trade Solution (WITS) (2020).
Database (disponible en https://wits.worldbank.
org/Default.aspx?lang=es) 
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Coordinación del Hub América Latina  y el Caribe, iGST:  Mariana Gutiérrez Grados (Iniciativa Climática de México)

Organizaciones del Hub América Latina y el Caribe, iGST (en orden alfabético):  Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente 
(AIDA); Caribbean Natural Resources Institute (CANARI); Climate Analytics (Caribe); CDP Latin America; Fundación Ambiente y Recursos 
Naturales (FARN); Fundación AVINA; Grupo de Financiamiento Climático para América Latina y el Caribe (GFLAC); Global Initiative for 
Economic, Social and Cultural Rights (GI-ESCR); Iniciativa Climática de México (ICM); Instituto Clima e Sociedade (iCS); Observatorio 
Latinoamericano para la Acción Climática (OLAC); Red de Acción Climática A.C. (REACCIONA); Sustenta Honduras; Transforma Global; 
Transparencia Mexicana; World Resources Institute (WRI México); World Wildlife Fund (WWF) México.  

Diseño editorial: Cristina Martínez Salazar. 

Encuentra más información en:

El iGST es un consorcio internacional de organizaciones 
de la sociedad civil que trabajan juntas para apoyar el 
Global Stocktake (GST). Con el generoso apoyo de 
Climate Works Foundation. 

Para más información acerca del perfil nacional de Bolivia 
favor de comunicarse con:
Mariana Gutiérrez Grados (mariana.gutierrez@
iniciativaclimatica.org)

Este perfil contribuye al Balance regional independiente de cambio climático para América Latina y 
el Caribe del iGST. Encuentra el Balance regional y otros perfiles de país en iniciativaclimatica.org 

Coordinación de los perfiles país: Iniciativa Climática de México. Mariana Gutiérrez Grados, Analuz 
Presbítero García.

Autoría de datos y generación de información: Gabriel Blanco y Daniela Keesler (Centro de 
Tecnologías Ambientales y Energía, Facultad de Ingeniería, UNICEN, Argentina).
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