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Со времени обретения независимости в энергетике Кыргызской Респу-
блики накопился ряд кризисных явлений, создающих угрозу энергетической 
безопасности страны. Помимо высокой степени износа основных фондов 
энергокомпаний, высокого уровня задолженности перед кредиторами, на се-
годняшний день республика существенно отстает от других постсоветских 
стран как в сфере наращивания энергетических мощностей, так и организа-
ции процесса мониторинга состояния энергетической безопасности для при-
нятия своевременных управленческих решений. Цель данного исследования 
заключается в рассмотрении сущности факторов и угроз энергетической 
безопасности, их оценке на примере Кыргызской Республики. Вступление 
Кыр гызской Республики в Евразийский Экономический союз оказало вли-
яние на состояние и перспективы обеспечения энергетической безопасности 
Кыргызской Республики с учетом формирования единых рынков электроэ-
нергии, газа, нефти и нефтепродуктов, главным образом за счет воздействия 
на внешние факторы энергетической безопасности.

Ключевые слова: энергетическая безопасность, внешние и внутренние 
угрозы, электроэнергетика, рынок, тариф на электроэнергию.
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Since independence, the energy sector of the Kyrgyz Republic has accumulated 
a number of crisis phenomena that pose a threat to the country’s energy security. 
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In addition to the high degree of depreciation of fixed assets of energy companies, 
a high level of debt to creditors, today the republic lags significantly behind oth-
er post-Soviet countries both in increasing energy capacities and organizing the 
process of monitoring the state of energy security for making timely management 
decisions. The purpose of this study is to examine the nature of the factors and 
threats to energy security, their assessment on the example of the Kyrgyz Republic. 
The entry of the Kyrgyz Republic into the Eurasian Economic Union influenced the 
state and prospects of ensuring the energy security of the Kyrgyz Republic, taking 
into account the formation of unified electricity, gas, oil and petroleum products 
markets, mainly due to the impact on external factors of energy security.

Keywords: energy security, external and internal threats, electric power indus-
try, market, electricity tariff.

Введение
Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) — один из фундаментов экономик 

стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС), которые обладают значитель-
ными запасами ресурсов. С энергетической точки зрения ЕАЭС — это: 20% миро-
вых запасов природного газа и более 50% мирового экспорта; более 20% запасов 
угля и 4,9% мировой добычи; 7,8% мировых запасов нефти, 14,2% мировой добы-
чи и 18% мирового экспорта; 5,1% мирового производства электроэнергии. ТЭК 
в ЕАЭС — это: 20% внутреннего валового продукта; более трети промышленного 
производства. 

В настоящее время в ЕАЭС реализуется масштабный проект со сроком реали-
зации до 2025 г. по поэтапному формированию общих рынков энергетических ре-
сурсов (электроэнергии, газа, нефти и нефтепродуктов) на основе соответствующих 
концепций, программ и международных договоров. 

Сдерживание начала работы общих рынков энергоресурсов неблагоприятно 
влияет на состояние энергетической безопасности стран союза, особенно Кыргыз-
ской Республики (КР).

Проблема энергетической безопасности возникла в КР, как и в других постсо-
ветских странах, со времени установления независимости государства. 

За годы независимости получили развитие негативные тенденции состояния 
энергетической безопасности страны. Резко снизилось энергопотребление промыш-
ленных потребителей, в энергетической отрасли не вкладывались средства в об-
новление и модернизацию оборудования, что привело к его старению, аварийности 
и снижению эксплуатационной готовности. Наблюдаются и другие негативные про-
цессы, которые болезненно отражаются на экономике в целом, сдерживают рост 
ее показателей и не благоприятствуют повышению жизненного уровня населения. 
Все более острыми становятся вопросы доступного и надежного энергоснабжения 
отраслей экономики и населения, а также обеспечение устойчивой работы самого 
энергокомплекса. Весь комплекс этих вопросов обусловил возникновение пробле-
мы обеспечения энергетической безопасности республики.
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Обзор литературы
Исследования проблем обеспечения энергетической безопасности связаны 

с ситуациями воздействий на энергетику различного рода факторов и угроз, так как 
в этих случаях существует реальная опасность дестабилизации энергоснабжения 
реального сектора экономики и населения.

Вопросы энергетической безопасности, включая анализ факторов 
и угроз, индикативный анализ состояния энергетической безопасности и другие 
рассматриваются в трудах ученых КР В.М. Касымовой, Б.И. Баетова, А.В. 
Архангельской (Баетов, 2010; Баетов Б.И., Архангельская, 2018; Касымова, 2017; 
Касымова, Архангельская, Куржумбаева, 2017).

Определения угрозы энергетической безопасности приводятся в трудах 
В.В. Бушуева, А.М. Мастепанова, П.И. Родионова как совокупность условий 
и факторов, создающих экстремальные ситуации в системах топливо- 
и энергоснабжения потребителей, представляющих опасность для нормального 
функционирования этих систем, а значит, и жизненно важных интересов личности, 
общества и государства (Бушуев, 2006).

На конкретные угрозы энергетической безопасности влияют экономические, 
социально-политические, техногенные и природные факторы. 

Экономические угрозы включают: широкомасштабные неплатежи и дефицит 
инвестиционных ресурсов, что является причинами недостаточного ввода новых 
мощностей; низкие темпы реконструкции и технического перевооружения 
в отраслях ТЭК; неприемлемое снижение резерва мощностей; старение и износ 
основных средств и производственного аппарата; финансовая дестабилизация 
в отраслях ТЭК из-за кризиса неплатежей; высокий уровень энергоемкости 
экономики и снижение конкурентоспособности продукции; слабость 
экономических стимулов к насыщению внутреннего рынка энергоносителей 
и другие.

Социально-политические угрозы включают национальные и региональные 
конфликты, сопровождаемые военными действиями вблизи объектов ТЭК; 
социальную напряженность (забастовки, движения за снижение высоких 
цен и тарифов на энергоносители и др.); дискриминационные меры внешних 
торговых партнеров; невыполнение международных конвенций и соглашений 
по минимизации воздействия ТЭК на окружающую среду и др.

Угрозы техногенного характера: быстро нарастающий в отраслях ТЭК 
удельный вес морально устаревших и физически изношенных основных средств 
и оборудования; низкий уровень природоохранной деятельности и экологической 
безопасности в отраслях ТЭК; снижение научно-технического потенциала в ТЭК 
из-за недостаточного финансирования науки.

Природными или экологическими угрозами энергетической безопасности 
страны являются истощение природных ресурсов; стихийные бедствия; 
климатические (аномальные проявления естественных природных процессов, 
суровые зимы, маловодность речного стока, приводящие к локальным или массовым 
напряженностям в энергобалансе). 
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При этом всегда с позиций интересов конкретного потребителя, страны (КР) 
или Центрально-Азиатского региона (ЦА) можно говорить о внешних и внутренних 
угрозах энергетической безопасности. 

Основными факторами, влияющими на устойчивость и надежность 
функционирования ТЭК и на энергетическую безопасность страны в целом, 
являются следующие: 
1) устойчивое финансово-экономическое положение отраслей комплекса; 
2) достаточность их инвестиционного потенциала;
3) состояние и технический уровень основных производственных фондов; 
4) развитие и подготовленность сырьевой базы ТЭК; 
5) региональная энергетическая сбалансированность; 
6) достаточность резервов энергетических мощностей, топливных ресурсов и энер-

готранспортных коммуникаций; 
7) повышение эффективности энергоиспользования и экономически обоснованная 

минимизация энергоемкости экономики; 
8) подготовленность ТЭК к функционированию в экстремальных ситуациях. 

Очевидно, что эти основные составляющие всего комплекса проблем энер-
гетической безопасности в условиях рыночной экономики в той или иной мере 
будут формироваться под воздействием рыночных рычагов и механизмов, однако 
обеспечить гарантированное достижение их необходимого уровня невозможно без 
мер государственной поддержки, регулирования и даже контроля на соответству-
ющей законодательной основе (Шамраев, Троицкий, 1996).

Развал единого союзного государства и последующий за этим процесс 
постепенного разделения энергосистем каждой суверенной республики в от-
дельные энергетические компании по производству, передаче и распределению 
электро- и теплоэнергии еще более усложнили решение этой важной задачи. же-
лание ускоренного перехода к рыночным взаимоотношениям и максимального 
использования финансовой поддержки международных доноров привело к се-
рии ошибок, которые за весьма короткое время подвели отрасль к предкризис-
ной черте. 

Действия по обеспечению, укреплению энергетической безопасности могут 
либо носить характер мероприятий непосредственно по ликвидации и предотвра-
щению кризисных ситуаций, либо обеспечиваться преимущественно путем ре-
ализации решений по развитию и функционированию ТЭК, систем энергетики, 
энергетических объектов и потребительского сектора, принятых с учетом фактора 
экономической безопасности.

В подавляющем большинстве задачи обоснования и выбора хозяйственных, 
экономических, социальных решений являются многокритериальными. Это отно-
сится к решениям как хозяйствующих субъектов, так и государственных органов; 
к задачам, решаемым на разных территориальных уровнях и с разной степенью за-
благовременности; к задачам управления как развитием, так и функционированием 
предприятий, отраслей, экономики в целом.

Определенное место среди применяемого при этом множества критериев 
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должны занимать критерии наилучшего соответствия требованиям отдельных ви-
дов безопасности.

Применительно к задачам развития ТЭК и его составляющих, отчасти и к за-
дачам энергопотребляющих компонентов экономики, фактор энергетической безо-
пасности должен быть одним из основных критериев принятия решений, наряду 
с критериями экологичности, энергоэффективности, окупаемости инвестиций, про-
изводительности труда, надежности, производственной безопасности, качества про-
дукции и др.

Энергетическая безопасность является минимально необходимым условием 
функционирования и стратегического развития топливно-энергетической сферы, 
а также всей социально-экономической политики государства.

Несоблюдение этого условия приводит не только к угрозе энергетического 
кризиса, но и, в силу высокой зависимости всей страны от энергетического фактора, 
к угрозе ее национальной безопасности.

Академиком В.В. Бушуевым разработаны следующие принципы по защите 
от угроз энергетической безопасности (Бушуев, 2006: 200):
1) заменимость исчерпаемого ресурса, при этом темпы потребления исчерпаемых 

ресурсов топлива не должны превышать темпы освоения замещающих их источ-
ников энергии;

2) диверсификация видов топлива и энергии (экономика не должна чрезмерно зави-
сеть от какого-либо энергоносителя);

3) рациональное потребление органических видов топлива;
4) приоритетность внутреннего потребления энергоресурсов по отношению к их 

экспорту и рационализация структуры экспорта;
5) государственная поддержка инвестиционных проектов в ТЭК, привлекающих 

в страну инвестиции, и создание новых рабочих мест.
Деятельность государства, по предложениям российских ученых Г.С. Асланя-

на, С.Д. Молодцова, А.А. Соловьянова (2001), ориентированная на поддержание 
и укрепление энергетической безопасности, должна осуществляться по следующим 
основным направлениям:
1) определение приоритетов развития энергетики и планирование перспективных 

потребностей в ТЭР;
2) решение вопросов, связанных с национализацией и приватизацией собственно-

сти, включая контроль и регулирование уровня зарубежной собственности;
3) поддержание финансовой стабильности энергетического сектора и привлечение 

в его отрасли дополнительных инвестиций за счет разработки и применения гиб-
кой и работоспособной нормативно-правовой базы и финансово-налоговой систе-
мы, учитывающей особенности ценообразования и взаимоотношений энергетики 
со смежными отраслями;

4) формирование и реализация стратегической линии поведения на мировых энер-
гетических рынках и рынках энерготехнологий, а также политики взаимоотно-
шений со странами, через территорию которых пролегают энерготранспортные 
артерии;
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5) формирование, контроль и регулирование уровня стратегических запасов ТЭР;
6) регулирование внутреннего спроса на энергоносители через энергосберегающие 

мероприятия;
7) поддержка, включая меры протекционистского характера, убыточных либо стра-

тегически важных отраслей энергетики, а также развития новых перспективных 
энергоэффективных технологий.

Гипотеза и методы исследования
Гипотеза исследования заключалась в том, что вхождение КР в ЕАЭС оказало 

положительное влияние на перспективы обеспечения энергетической безопасности 
КР за счет создания единых рынков электроэнергии, газа, нефти и нефтепродуктов.

Эмпирическую базу исследования составили результаты применения следу-
ющих методов: качественный анализ официальных отчетных данных о результатах 
работы предприятий ТЭК, топливно-энергетического баланса КР Национально-
го статистического комитета КР, аналитических справок министерств и ведомств, 
контент-анализ печатных средств массовой информации, интервьюирование лиц, 
принимающих решения. Использование качественного анализа документов позво-
лило провести оценку внешних и внутренних угроз энергетической безопасности 
страны. Использованы документы, отражающие развитие энергетических пред-
приятий в период с 1999 по 2018 г. Всего было исследовано более 30 документов: 
1) официальные документы: нормативно-распорядительные документы предприя-
тий ТЭК и уполномоченных государственных органов в сфере энергетики (приказы, 
постановления, распоряжения), годовые отчеты по различным направлениям дея-
тельности, статистические справки, положения, стратегия развития; 2) неофициаль-
ные документы: рабочие материалы Государственного комитета промышленности, 
энергетики и недропользования КР, Государственного агентства по регулированию 
ТЭК при Правительстве КР, ОАО «Национальная энергетическая холдинговая ком-
пания» и др. Метод контент-анализа позволил изучить современный опыт развития 
энергетики и обеспечения энергетической безопасности соседних стран. Для этого 
были использованы печатные средства массовой информации, которые публикуют-
ся на выбранной территории и отражают ситуацию, происходящую на ней, пользу-
ются наибольшей популярностью среди целевой аудитории исследования (работни-
ки предприятий ТЭК, эксперты и НПО в сфере энергетики).

Интервьюирование проводилось в ноябре-декабре 2018 г. среди сотрудников 
министерств и ведомств в сфере энергетики и ЕАЭС. Объем выборочной совокуп-
ности — 30 человек. Основная цель опроса — выявить представления работников 
о состоянии энергетической безопасности страны, результатах и перспективах его 
изменения с учетом пребывания в ЕАЭС. Применялась программа STATA и методы 
математической статистики (корреляционный и факторный анализ). 

Результаты исследования
Анализ внутренних угроз энергетической безопасности показал следующую 

ситуацию.
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Обладая достаточным потенциалом топливно-энергетических ресурсов 
(ТЭР), области и страна в целом не в состоянии обеспечить полностью свою энер-
гетическую безопасность из-за следующих факторов: неравномерность размещения 
ТЭР по территории, низкий уровень освоенности ТЭР, опережение темпов роста 
спроса на энергоносители над их предложением и зависимость производства элек-
троэнергии больших и малых ГЭС от природно-климатических условий; импорта 
природного газа, нефти и нефтепродуктов из России, частично угля из Республики 
Казахстан и закупочных цен на них, связанных с колебаниями мировых цен на угле-
водородное топливо.

В угольной отрасли: износ оборудования недостаток оборотных средств, вы-
сокая дебиторская задолженность потребителей негативно влияют на качество ре-
монтных работ горной техники, состояние автодорог, своевременность проведения 
вскрышных работ для подготовки фронта добычи угля. 

В сфере газоснабжения наблюдается отставание реализации Генеральной 
схемы газоснабжения и газификации КР на период до 2030 г. и Инвестиционной 
программы ОсОО «Газпром Кыргызстана», в результате отсутствует возможность 
подключения к газоснабжению абонентов в запланированные сроки.

В электроэнергетике наблюдается опережение темпов роста спроса на энер-
гоносители над их предложением и отсутствие резерва мощности, зависимость 
производства электроэнергии больших и малых ГЭС от природно-климатических 
условий.

Ввод новых мощностей отстает от темпов роста нагрузки в энергосистеме, так 
как за последние десять лет был введен в действие только один агрегат на 120 МВт 
Камбаратинской ГЭС-2.

Износ основных фондов электрических станций достиг 70–93% (при кризис-
ном пороге 25%), с превышением нормативов сроков эксплуатации (25–30 лет). 

Сохраняются высокие потери электроэнергии по сетям высокого напряже-
ния — 5,49% по итогам 2017 г., обусловленные высоким коэффициентом износа 
электрических сетей, превышением сроков службы трансформаторов на подстан-
циях, приборов измерения и учета электроэнергии, что является причиной аварий 
и отключений при повышении нагрузки. 

В сфере распределения электроэнергии проблемами остаются превышение 
уровня потерь 10%-го порога, перегрузки электрических сетей и подстанций в зим-
нее время, особенно в районах новостроек, и связанная с этим социальная напря-
женность среди населения. 

Проведение социально-ориентировнной тарифной политики привело к за-
висимости деятельности энергокомпаний от долгосрочных заемных средств и со-
кращению собственных средств на развитие. По состоянию на 1 января 2019 г. 
по заключенным кредитным соглашениям в рамках реализации инвестиционных 
проектов предприятиям ТЭК необходимо выплатить порядка 102,5 млрд сом.

В связи с существующими трудностями по соблюдению графиков погаше-
ния задолженности электроэнергетическими компаниями и с дефицитом денежных 
средств периодически проводится реструктуризация задолженности по государ-
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ственным заемным средствам. За 2010–2016 гг. проведена реструктуризация задол-
женности на сумму 1,41 млрд сом, а также выделены бюджетные ссуды на сумму 
7,7 млрд сом. 

При таком финансовом положении энергокомпаний дальнейшее увеличе-
ние долговой нагрузки при существующих тарифах неприемлемо. Имея огромные 
долги, страна может потерять контроль над стратегически важной отраслью, так 
как кредиторы за долги могут потребовать продажи ОАО «Национальная энерге-
тическая холдинговая компания» со всеми дочерними энергокомпаниями, и тогда 
Правительство КР не сможет вести политику сдерживания роста тарифов на элек-
тро- и теплоэнергию, исходя из социального положения населения. Поскольку объ-
екты электроэнергетики становятся залоговым имуществом при получении креди-
тов, следует констатировать тот факт, что угроза энергобезопасности и сохранению 
энергонезависимости из года в год растет и обостряется. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что у компаний электро-
энергетики показатели финансовой деятельности неутешительные и ситуация усу-
губляется из года в год. Стремительно растут долговые обязательства, собственные 
средства сокращаются. Назрела необходимость ввода моратория на заем средств, 
консолидации имеющихся в наличии средств по всей отрасли и осуществления то-
чечного финансового оздоровления по компаниям в зависимости от выявленных 
очагов кризиса с помощью механизма диагностирования. 

Для финансового оздоровления предприятий энергетики необходимо: сокра-
тить все непроизводительные расходы, и в первую очередь излишние структуры 
управления, — это ОАО «Национальная энергетическая холдинговая компания», 
затраты на содержание которого ложатся на потребителей электро- и теплоэнергии. 
Необходимо привести все расходы к нормативам. 

Государственное агентство по регулированию ТЭК при Правительстве КР 
должно быть независимым регулятивным органом, обладать полномочиями прово-
дить независимую тарифную политику и информировать общественность о реаль-
ных затратах энергетических компаний и обоснование устанавливаемых тарифов 
на электрическую и тепловую энергию, а также природный газ. На сегодня потре-
бители не обладают достаточной информацией, в связи с чем и растет недовольство 
при малейшем намеке о повышении тарифов на них.

Анализ существующей ситуации с использованием возобновляемых источни-
ков энергии показывает, что с принятием Закона КР «О возобновляемых источниках 
энергии» в 2008 г. существенных изменений не произошло, за исключением вве-
дения в эксплуатацию микро-ГЭС, биогазовых и солнечных установок по демон-
страционным проектам. Освоение потенциала ВИЭ для получения электрической 
энергии, горячей воды и биогаза позволит аккумулировать больше энергии в водо-
хранилищах Нижне-Нарынского каскада с последующим использованием в осен-
не-зимний период и сокращением ее дефицита.

В региональном разрезе проблемы энерго- и топливоснабжения весьма су-
щественны. Не обеспеченными собственными ТЭР являются Чуйская и Таласская 
области. Проблемы повышения энергообеспеченности регионов КР необходимо 
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срочно решать за счет разработки местных месторождений угля; проведения энер-
госберегающей политики малозатратными методами, повышения энергоэффектив-
ности производства, общественных зданий и жилых домов с сокращением выбросов 
ПГ; разработки мероприятий по реконструкции отопительных котельных и созда-
ния локальных систем теплоснабжения.

В настоящее время социально-экономическое развитие страны и регионов 
с позиций энергоэффективности является энергозатратным: сравнение индикатора 
энергоемкости ВВП с наилучшей международной практикой по данным Мирового 
энергетического агентства показывает его высокое значение — 1,1 т.н.э./1000 долл. 
при среднемировом значении 0,24 т.н.э./1000 долл. и 0,22–0,74 т.н.э./1000 долл. 
в развивающихся странах, что свидетельствует об отсутствии энергосберегающей 
политики.

По экологическому блоку по данным, приведенным в Третьем национальном 
сообщении КР по Рамочной конвенции ООН об изменении климата, утвержденным 
Постановлением Правительства КР от 13 октября 2016 г. № 546, наибольший вклад 
в эмиссию парниковых газов вносит энергетический сектор, хотя его вклад замет-
но уменьшается. В 1990 г. на энергетический сектор приходилось 73,3% выбросов 
в СО2 эквиваленте, а к 2015 г. доля уменьшилась до 52,4%. Уменьшилась и доля 
процессов сжигания ископаемого топлива в энергетическом секторе — с 95,5% 
в 1990 г. до 87,4% в 2010 г. С 2011 г. произошло снижение объемов удельных эмис-
сий на 1 т.н.э первичных топливных ресурсов, однако данный показатель все еще 
является высоким. Анализ тенденций основных климатических индикаторов по-
казывает их неудовлетворительное состояние, что не только затрудняет выполне-
ние обязательств КР по реализации статей Конвенции ООН по изменению климата 
от 9 мая 1992 г. (РКИК ООН), но и не обеспечивает устойчивое развитие, естествен-
но подразумевающее усиление энергетической безопасности. Основные проблемы 
связаны в первую очередь с обеспечением энергоэффективности конечного потре-
бления ТЭР, поскольку эмиссия ПГ как при производстве, так и потреблении ТЭР 
оказывает значительное влияние на их рост. Планирование и управление спросом 
на энергоносители требует установления пороговых значений энергопотребления 
через снижение темпов роста энергоемкости ВВП и, как следствие, снижение угле-
родоемкости ВВП. 

В связи с этим необходимо предпринимать меры по обеспечению минималь-
ных выбросов СО2 как при производстве, так и при потреблении ТЭР.

Здесь следует отметить, что пребывание КР в ЕАЭС на сегодняшний день 
никак не благоприятствует противостоянию внутренним угрозам энергетической 
безопасности ввиду затягивания процесса создания общих рынков энергоресурсов, 
слабой взаимной заинтересованности в обмене опытом и технологиями.

Анализ внешних угроз показал, что во внешней энергетической политике КР 
также потеряла свои позиции в регулировании водно-энергетических ресурсов в бас-
сейне р. Сырдарья и в обеспечении параллельной работы энергосистем в ОЭС ЦА. 

Значимость кыргызской энергосистемы со времен СССР определялась ее 
возможностями по экспорту электроэнергии и регулированию частоты в ОЭС ЦА, 
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низкой себестоимостью и экологически чистой электроэнергией ГЭС по сравнению 
с электроэнергией тепловых электростанций соседних стран. Одновременно значи-
мость ГЭС КР определялась ее возможностями накапливать и регулировать водные 
ресурсы.

С развалом СССР в КР продолжено накопление и осуществление пропусков 
воды для ирригационных нужд соседних государств. При этом КР, осуществляющая 
регулирование стока и подачу воды, а также строительство, эксплуатацию, содержа-
ние гидротехнических сооружений для выгод государств нижнего течения, имеет 
право на возмещение затрат на их содержание. Такое право заложено в Соглашении 
от 17 марта 1998 г. между правительствами Кыргызской Республики, Казахстана, 
Таджикистана и Узбекистана об использовании водно-энергетических ресурсов бас-
сейна реки Сырдарьи, предусматривающем создание компенсационных механизмов 
регулирования водных ресурсов Токтогульского водохранилища. Предусматривает-
ся компенсация путем осуществления поставок в КР в эквивалентном объеме энер-
горесурсов (уголь, газ, топочный мазут, электроэнергия), а также другой продукции 
(работ, услуг), или в денежном выражении, для создания необходимых ежегодных 
и многолетних запасов воды в водохранилищах для ирригационных нужд. Указан-
ное Соглашение было заключено на пять лет. В 1999 г. параллельная работа энерго-
систем стран ЦА была закреплена Соглашением между правительствами Кыргыз-
ской Республики, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана о параллельной работе 
энергетических систем государств ЦА. Расходы на содержание Токтогульского во-
дохранилища покрывались за счет экспорта электроэнергии по установленной цене 
4 цента за кВт.ч.

С приобретением независимости республики ЦА стали ориентироваться 
на самообеспечение ТЭР, и в первую очередь электроэнергией. 

За 2000–2017 гг. экспорт электроэнергии осуществлялся в Казахстан, КНР, 
Таджикистан и Узбекистан, Россию (2003–2005 гг.). Объемы экспорта зависели 
от приточности воды и достигнутых двухсторонних соглашений. Вместо закреплен-
ного Соглашением от 17 марта 1998 г. между правительствами Кыргызской Респу-
блики, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана об использовании водно-энергети-
ческих ресурсов бассейна реки Сырдарьи экспорта электроэнергии попутно с водой 
в объеме до 2,2 млрд кВт.ч в многоводные годы (против 7,1 млрд кВт.ч в 1990 г.) 
произошло его сокращение до 1,9 млрд кВт.ч в 2012 г., а в маловодье — до 860 млн 
кВт.ч в 2009 г. и 374,8 млн кВт.ч в 2013 г. Импорт зимней электроэнергии сократился 
с 3,2 млрд кВт.ч в 1990 г. до нуля к 2003 г. Однако в связи с маловодьем импорт во-
зобновился с 2014 г. в объеме 404,8 млн кВт, в 2015 г. — 547,3 млн кВтч, в 2016 г. — 
133,2 млн кВт.ч, но уже по рыночным ценам. В многоводье в 2017 г. экспорт соста-
вил 1,2 млрд кВт.ч. и в 2018 г. — порядка 700 млн кВтч в Узбекистан. 

Нынешняя ситуация диктует необходимость принятия решений по измене-
нию существующей схемы взаимодействия с учетом климатических условий (че-
редующихся циклов маловодья и многоводья в бассейне рек Нарын — Сырдарья) 
и созданию в ближайшее время сбалансированной системы, отвечающей интересам 
всех государств, в частности возобновления сотрудничества в рамках Соглашения 
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между правительствами Кыргызской Республики, Казахстана, Таджикистана и Уз-
бекистана об использовании водно-энергетических ресурсов бассейна реки Сырда-
рья от 17 марта 1998 г.

Выводы
Реформирование системы управления в ТЭК в нашей стране необходимо 

с учетом реформ, проводимых в соседних странах; для восстановления своих по-
зиций в рамках развития уже интеграционных процессов необходимо создание Ми-
нистерства энергетики КР для принятия решений на равных условиях на министер-
ском уровне. В перспективе в проекте Концепции развития ТЭК до 2030 г. прогноз 
баланса электроэнергии показывает возможность экспорта в объеме 1,7 млрд кВт.ч 
при завершении проекта CASA-1000 и свыше 4 млрд кВт.ч ежегодно в ОЭС ЦА 
при сооружении Камбаратинской ГЭС-1, на электроэнергию которой и рассчитыва-
ет Узбекистан, для гарантированного получения водных ресурсов в летний период 
на нужды орошения в сельском хозяйстве. Для участия в работе общего электро-
энергетического рынка ЕАЭС создается Кыргызский энергетический расчетный 
центр с централизованным диспетчерским управлением.

Применительно к задачам развития ТЭК и его составляющих фактор энерге-
тической безопасности должен быть одним из основных критериев принятия реше-
ний, наряду с критериями экологичности, энергоэффективности, окупаемости ин-
вестиций, производительности труда, надежности, производственной безопасности, 
качества продукции и др.

Достижение указанных ориентиров, повышение управляемости процессом 
развития энергетики требуют формирования основных составляющих государ-
ственной энергетической политики. Это, прежде всего, обеспечение эффективного 
пользования государственным фондом энергоресурсов, развитие внутренних то-
пливно-энергетических рынков, формирование рационального баланса.

Реализация мер требует создания нормативно-правовой основы и принятия 
закона «Об энергетической безопасности». На основе законодательства должны 
быть определены исполнительные органы, ответственные за формирование нор-
мативов энергетической безопасности, их мониторинг и регламент деятельности 
в данной сфере. 

Для обеспечения энергетической безопасности необходимо осуществить мо-
дернизацию во многом морально устаревшей и физически изношенной техноло-
гической базы ТЭК и обеспечить воспроизводство его вырабатываемой ресурсной 
базы, а также изменение структуры потребления и размещения производства ТЭР. 
При этом предусматривается увеличение использования гидроэнергетических ре-
сурсов.

Предотвращение и преодоление существующих и потенциальных угроз энер-
гетической безопасности внутреннего и внешнего характера должно быть предме-
том постоянной заботы государственных и местных органов. 

В то же время одним из необходимых условий эффективного обеспечения 
энергетической безопасности, своевременного предотвращения или ослабления со-
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ответствующих угроз являются постоянное отслеживание, оценка и анализ с пози-
ций энергетической безопасности ситуации (существующей и ожидаемой в перспек-
тиве) в ТЭК и системах энергетики, сфере энергопотребления, экономики в целом.

Таким образом, конечной целью исследований в данном направлении должно 
стать формирование системы индикативных показателей, которые характеризуют 
состояние энергетической безопасности, предложений по нормативному регламен-
тированию этих индикативных показателей, разработка плана первоочередных мер 
ее обеспечения и организация мониторинга.
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