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Аннотация 

В статье исследуется сущность энергетической безопасности как системообразую-

щего фактора развития национальной экономики Таджикистана. Отмечается, что 

этот процесс обусловлен развитием эволюционных процессов как в самой системе 

топливно-энергетического комплекса, так и изменением факторов внутренней и 

внешней среды. Рассмотрены методические подходы к анализу энергетической 

безопасности, выполнен анализ ситуации в топливно-энергетическом комплексе и 

определены стратегические ориентиры развития Таджикистана. Исследован про-

цесс формирования системы показателей и методики оценки уровня энергобез-

опасности. Выявлены угрозы и предложены рекомендации по повышению уровня 

энергетической безопасности в Таджикистане. Авторами предложена концептуаль-

ная модель организации системы выявления угроз нарушения энергобезопасности. 

Она представляет собой сравнение текущих показателей энергосистемы с норми-

рованными, дисбаланс которых помогает выявить и проанализировать зоны для 

оперативных вмешательств с целью устранения причин, приводящих к нарушению 

энергетической безопасности. 
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Введение 

Современное состояние развития мировой экономики характеризуется обострением со-

стояния энергетической безопасности большинства стран и регионов. Для многих стран, эти 

проблемы усугубляются растущим дисбалансом между ростом темпов использования энерго-

ресурсов и снижением внутренних объемов их производства. В условиях низкого роста эконо-

мики, высоких темпов рождаемости населения и увеличения инвестиционных затрат на вновь 

вводимые энергетические источники, энергетическая безопасность для таких стран превраща-

ется в системообразующий фактор обеспечения развития национальной экономики. Поэтому 

исследование проблем безопасного развития топливно-энергетического комплекса страны ста-

новится одним из главных факторов социально-экономического развития и приобретает осо-

бую актуальность. 
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1. Сущность понятия энергетическая безопасность 

Считается, что термин «энергетическая безопасность» официально впервые был приме-

нен Международным энергетическим агентством после известного энергетического кризиса, 

разразившегося в 1973 г. [15]. Этот термин определялся как «уверенность в том, что энергия 

будет иметься в распоряжении в том количестве и того качества, которые требуются при дан-

ных экономических условиях». Институт систем энергетики имени академика Л.А. Мелентьева 

СО РАН подробно обосновал это определение и рекомендовал его для использования в отрас-

лях энергетики. Вполне очевидно, что само определение понятия энергетическая безопасность 

не претендует на раскрытие процессов кризиса в системе энергетической безопасности. Однако 

оно помогает исследователю понять содержание и сущность происходящих процессов в систе-

ме энергетической безопасности, уточнить их смысл и значение. 

В последующем, ряд ученых выявили недостатки и подвергли критическому анализу су-

ществующее определение. Они указывали на то, что приведенное определение подразумевает 

защищенность объекта от угроз, а не на их предупреждение [9]. Кроме того, они отмечали, что 

оно не связывает энергетическую безопасность с перспективами экономического развития 

страны [11]. Не раскрывает всех аспектов взаимовлияния национальной, экономической и 

энергетической безопасности [10]. Подчеркивалось, что при формировании стратегии энерге-

тической безопасности, логично рассматривать данное определение не в статическом, а в дина-

мическом аспекте. 

Следует признать, что самым конструктивным предложением было рассмотрение катего-

рии энергетической безопасности в динамическом аспекте. И.Р. Пригожин [18] рассматривал 

понятие «энергетическая безопасность» как динамическую категорию. Он считал, что для мно-

гих систем обычным состоянием являются нестабильность и неустойчивость, а иногда необра-

тимость. Поэтому термины «состояние» и «состояние защищенности» целесообразно рассмат-

ривать в динамическом аспекте. 

Система обеспечения энергетической безопасности государства постоянно эволюциони-

рует под воздействием различных факторов. Эти факторы носят внешний и внутренний харак-

тер, а система, в некоторый момент, достигает равновесия элементов, которое обеспечивает 

состояние энергетической безопасности. Однако со временем, появление дисбаланса «приводит 

к необходимости установления нового равновесия. Таким образом, уровень защищенности си-

стемы поднимается на новую ступень, что позволяет ей в будущем справиться с новыми угро-

зами энергетической безопасности. При этом важно осознавать, что это возможно лишь в том 

случае, если система изначально обладала высоким потенциалом жизнеспособности, способно-

сти к самовосстановлению и эффективной экономической работе» [5, 10]. 

Подытоживая сказанное, нужно подчеркнуть, что подход к исследованию энергетической 

безопасности с позиций динамического процесса более перспективен, он позволяет сформиро-

вать основополагающие принципы функционирования системы в быстро меняющейся среде 

близкие к реальности, что создает предпосылки для своевременного реагирования на возмож-

ные угрозы энергетической безопасности. 

Значительный вклад в развитие теории, методологии и практики энергетической безопас-

ности, наряду с зарубежными исследователями, внесли ученые Таджикистана [3, 5, 6, 7, 11, 13]. 

В этой сфере науки следует отметить исследования Р.К. Рахимова, Н.К. Каюмова, Н.Х. Хона-

лиева, А.Д. Ахроровой, Г.Н. Петрова, С.Р. Расулова, Т.Г. Валамат-Заде, Р.М. Аминджанова, 

Н.Ю. Блиничкиной, Дж. Б. Чиниева, Б.У. Шакирова, И.А. Бобиева и многих др. 

Основываясь на работах указанных авторов, в дальнейшем исследовании мы будем при-

держиваться «следующего определения понятия «энергетическая безопасность». Это такое со-

стояние сбалансированности топливно-энергетического комплекса, которое способно надежно 

обеспечивать потребителей региона энергоресурсами приемлемого качества по доступной цене 

в полном объеме, противодействовать в любой момент времени негативному воздействию 

внутренних и внешних угроз, а в случае их реализации саморазвиваться и самосовершенство-

ваться» [5]. 

 

2. Методические подходы к анализу энергетической безопасности 

К настоящему времени разработаны несколько методологических подходов к анализу 

энергетической безопасности [14, 22, 23]. Приведенный выше анализ определений понятия 
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энергетическая безопасность позволяет сконструировать логику ее исследования. Представля-

ется, что оно должно содержать следующие основные этапы: анализ текущего состояния топ-

ливно-энергетического комплекса, выявление угроз и факторов энергетической безопасности, 

изучение последствий реализации угроз, разработка рекомендаций по их упреждению. 

Основываясь на этой логике и адаптируя существующие наработки [26] анализа энерге-

тической безопасности к условиям Таджикистана, можно предложить следующую методику 

для анализа системы. 

1. Общий анализ текущего состояния системы. 

2. Выбор комплекса показателей, отражающих состояние системы. 

3. Выявление факторов способных нарушить энергетическую безопасность. 

4. Определение предельных или пороговых величин, переход которых может нарушить 

энергетическую безопасность. 

5. Расчет и сравнение фактических и пороговых значений показателей. 

6. Разработка предложений по упреждению угроз энергетической безопасности. 

Тогда энергетическая безопасность сохраняется при условии, если значения показателей 

не выходят за рамки, определяющие безопасность. В этом случае сущность обеспечения энер-

гетической безопасности государства заключается в определении текущих значений показате-

лей, сравнение их с пороговыми значениями и принятием мер для ликвидации дисбаланса. 

 

3. Топливно-энергетический комплекс и стратегические ориентиры развития Та-

джикистана 

Генеральным направлением развития экономики Республики Таджикистан (РТ) является 

обеспечение устойчивого роста. В 2019 году ВВП республики составил 8180,5 млн. долл. США 

и вырос по сравнению с годом раньше на 7,5%. При этом реальный рост объема промышленно-

го производства составил 13,6%. Доминирующую роль в обеспечении достигнутых показателей 

сыграл топливно-энергетический комплекс страны [1, 2]. На территории республики располо-

жены значительные запасы энергетических ресурсов: каменного угля, залежей нефти и природ-

ного газа, энергии стоков рек. Страна имеет уникальные возможности для применения нетра-

диционных источников энергии: солнечной, термальных вод, ветра и др. 

Топливно-энергетический комплекс страны управляется институциональными структу-

рами, одной из главных функций которых является обеспечение энергетической безопасности. 

Можно выделить следующие Институциональные структуры управления энергетической без-

опасностью в Таджикистане [24]. Политические институты: Маджлиси Оли РТ, Президент РТ, 

Правительство РТ. Регулирующие органы: Правительство РТ, Министерство энергетики и про-

мышленности, Антимонопольная служба при Правительстве РТ, Госстандарт. Предприятия по 

выработке, распределению, передаче электроэнергии, производству и поставке тепла и топлива. 

В таблице 1 представлена оценка структуры годовых запасов энергоресурсов Таджики-

стана, выполненная Министерством экономического развития и торговли РТ и другими ученых 

страны [4], без учета нетрадиционных источников энергии. Как видно из данных таблицы, пре-

обладающими в стране являются гидроэнергоресурсы и уголь. 
 

Таблица 1 

Структура годовых запасов энергоресурсов Таджикистана, валовой потенциал, 

млн. т.у.т. в год 
 

Вид энергоресурса млн. 

т.у.т. 

в % 

Гидроресурсы  179,2 91,9% 

Уголь  13,35 6,8% 

Нефть  1,85 0,9% 

Газ  0,7 0,4% 

Итого: 195,1 100,0% 

Источник: Министерство экономического развития и торговли РТ. 
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Гидроэнергия составляет около 92% всех энергетических ресурсов страны. Таджикистан 

занимает первое место в мире по потенциальным запасам гидроэнергии на душу населения и 

восьмое в мире по общим запасам гидроэнергии. Установленная мощность электроэнергетиче-

ской системы Таджикистана составляет 5718 МВт. На этих мощностях, в 2017 году было про-

изведено 18,1 млрд. кВт часов электроэнергии, 1,4 млрд. кВт часов из которых было экспорти-

ровано за рубеж. В 2018 году предполагалось довести экспорт электроэнергии до 1,5 млрд. кВт 

часов. С целью повышения экспорта электроэнергии из Таджикистана в страны Центральной и 

Южной Азии реализуется региональный проект по передаче электроэнергии CASA-1000. Осу-

ществление проекта разрешит использовать гидроэнергетические ресурсы в центральноазиат-

ских странах, а также продавать летний избыток электроэнергии энергодефицитным странам 

Южной Азии. В рамках этого проекта ожидается довести экспорт электроэнергии из республи-

ки в объеме 3 млрд. кВт часов в год [24]. 

Также завершается деятельность по восстановлению параллельной работы энергосисте-

мы Таджикистана с Объединенной энергетической системой Центральной Азии, что, несо-

мненно, значительно повысит энергетическую безопасность Таджикистана. Диверсификация 

мощностей электроэнергетики составила 5,4%. Этому способствовали несколько факторов, ос-

новными из которых были: начало функционирования Душанбинской ТЭЦ мощностью 400 

МВт на угле и замена на многих предприятиях электроэнергии углем. Из общего объема произ-

водства электроэнергии в 2017 г. в объеме 18,1 млрд. кВт часов, выработка на ГЭС составила – 

17,1 млрд. кВт часов, а на ТЭС – 1,0 млрд. кВт часов. Потери электроэнергии в энергетической 

системе снизились и составили 16,1%. В Таджикистане реализуются такие инвестиционные 

проекты как «Снижение потерь электрической энергии в Согдийской области», «Внедрение 

системы оптового учета электроэнергии и улучшения сетей передачи электроэнергии». Анало-

гичные работы планируются провести в городах Бохтар, Куляб, Турсунзаде и в районах рес-

публиканского подчинения, а также в южных электрических сетях и Кулябских электрических 

сетях. Это позволит снизить угрозы энергетической безопасности. Отрадно, что Республика 

Узбекистан возобновила поставки природного газа в Республику Таджикистан [24]. 

«В Таджикистане сосредоточено около 22% общих потенциальных запасов угля Цен-

тральной Азии. Большая часть угольных ресурсов страны размещена в экстремальных природ-

ных условиях. Разведанные месторождения характеризуются значительным разнообразием ка-

чественных показателей» [26]. В начале 2018 года добыча угля была примерно на 12% больше, 

чем за тот же период прошлого года. Потребление угля повысилось вследствие начала эксплуа-

тации ТЭЦ «Душанбе-2», ввода в строй ряда новых промышленных объектов, перехода работы 

некоторых промышленных предприятий с электроэнергии на уголь. Анализ показал, что доля 

населения, имеющего доступ к электроэнергии, составляет 99,5%. Доля населения, использую-

щего в основном чистые виды топлива и технологии, составила в 2017 году 94,4%. Уровень 

использования доли возобновляемых источников энергии в общем объеме конечного энергопо-

требления в Таджикистане составил 94,6% и является одним из самых высоких в мире. По дру-

гим показателям развития энергетического сектора наблюдается положительная динамика, од-

нако потери электроэнергии все еще велики. 

Разведанные ресурсы нефти и газа недостаточны для бытового и коммунального потреб-

ления. 
 

4. Формирование системы показателей и методика оценки уровня энергобезопасно-

сти 

В общем случае, энергетическая безопасность обуславливается взаимным действием 

факторов технологического, экономического, организационно-управленческого и экологиче-

ского характера. Их эффективное взаимодействие определяет уровень энергобезопасности и 

надежности энергоснабжения потребителей. Состояние энергобезопасности определяется на 

основе подбора показателей, отражающих результаты функционирования энергетического 

комплекса, а также эффективности выполнения ее подсистемами своих основных функций. 

В качестве одного из методов исследования энергетической безопасности может быть 

применен индикативный анализ как формирование системы показателей, позволяющих оце-

нить состояния отдельных компонентов энергетического комплекса [8, 22]. После анализа со-
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стояния энергокомплекса, формируется комплекс мероприятий, реализация которых предупре-

ждает возможные угрозы [12, 23]. 
Анализ показывает, что, несмотря на наличие своих особенностей, основные показатели 

энергетической безопасности в условиях Таджикистана незначительно отличаются от анало-
гичных показателей, применяемых в других странах. Существующие различия показателей 
обусловлены некоторыми особенностями функционирования энергосистемы Таджикистана. 
Эти особенности следующие: преобладание в структуре генерирующих мощностей гидравли-
ческих станций, резко выраженная сезонность производства и потребления электроэнергии, 
наличие децентрализованных зон энергоснабжения, высокая доля крупных электростанций в 
выработке электроэнергии, высокая кредиторская задолженность управляющей компании при 
относительно низкой себестоимости выработки электроэнергии и др. 

В таблице 2 представлены основные показатели энергетической безопасности в условиях 
Таджикистана на этапах производства, передачи, распределения, потребления, экспорта и им-
порта, составленные авторами на основе работы Сендерова С.М. и Смирновой Е.М. [22]. Они 
могут быть использованы для индикативного анализа формирования системы показателей, поз-
воляющих оценить состояния отдельных компонентов энергетического комплекса Таджики-
стана. 

Таблица 2 

Основные показатели энергетической безопасности в условиях Таджикистана 

Этапы производства, пере-

дачи, распределения, 

потребления, экспорта и 

импорта 

Показатели энергетической безопасности на этапах производ-

ства, передачи, распределения, 

потребления, экспорта и импорта 

1. Производство электро-

энергии 
 Производство в расчете на душу населения; 

 Резерв мощности в энергосистеме; 

 Степень диверсифицированности генерирующих  

мощностей; 

 Отношение мощности самой крупной электростанции к  

сумме генерирующих мощностей. 

2. Передача и распределение 

энергии 
 Степень изношенности подстанций; 

 Степень изношенности трансформаторов; 

 Степень изношенности выключателей. 

3. Экспорт и импорт электро-

энергии 
 Резерв межсистемных связей; 

 Резерв энергосистемы; 

 Доля экспорта в общей выработке. 

4. Обеспечение топливом  Удельное потребление топлива; 

 Отношение доминирующего вида топлива к общему объему топ-

лива; 

 Собственные источники в обеспечении топливного баланса. 

5. Экология  Загрязненность атмосферы выбросами СО2  

В расчете на 1000 т.у.т.; 

Загрязненность атмосферы выбросами СО2 в расчете на 1 жителя. 

6. Потребление  Удельный уровень электропотребления; 

 Соотношение удельных затрат на потребление топлива к вели-

чине доходов населения; 

 Соотношение удельных затрат на потребление электроэнергии и 

среднедушевым доходом населения. 

7. Управление и финансы  Отношение кредиторской задолженности ОАО «Барки Точик» к 

стоимости потребленной электроэнергии; 

 Отношение суммарной дебиторской задолженности к стоимости 

потребленных энергоресурсов. 
Источник: составлено на основе работы Сендерова С.М. и Смирновой Е.М. [22] 
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5. Угрозы энергетической безопасности в Таджикистане 

Угрозами энергетической безопасности принято считать события, которые могут нару-

шить работу топливно-энергетического комплекса, привести к перерыву энергоснабжения и 

другим отрицательным последствиям для экономики и общества в целом [21]. В экономиче-

ской литературе предложено условно подразделять угрозы энергетической безопасности на 

экономические, социально-политические, внешнеэкономические и внешнеполитические, тех-

ногенные, природные и экологические угрозы, а также угрозы несовершенства управления [26]. 

Перечисленные группы угроз справедливы в отношении топливно-энергетического ком-

плекса Таджикистана. Рассмотрим их более подробно. 

К группе экономических угроз в Таджикистане относятся, следующие: 

• возрастание дебиторской задолженности ОАО «Барки Точик», несущего ответствен-

ность за снабжение народного хозяйства и населения электроэнергией; 

• нехватка инвестиций для обеспечения нормальной работы топливно-энергетического 

комплекса и его своевременной модернизации; 

• недостаток финансовых ресурсов для обеспечения нормального функционирования 

топливно-энергетического комплекса, его обеспечения топливом, материалами и запасными 

частями для поддержания технологических процессов; 

• сезонный дефицит энергетических мощностей и низкая пропускная способность линий 

электропередач. 

К группе угроз социально-политического характера можно отнести: 

• возможные негативные социальные или политические события и нестабильность в об-

ществе; 

• конфликт между интересами частных собственников и общими целями в энергетике; 

• снижение уровня квалификации производственного персонала; 

• криминализация бизнеса в энергетике, особенно в сфере поставки и реализации горюче-

смазочных материалов. 

Существуют также политические и экономические угрозы внешнего характера: 

• чрезмерная зависимость страны от импортной поставки топливных ресурсов; 

• дискриминационные меры в отношении Таджикистана со стороны других стран; 

• угрожающая зависимость импорта энергоресурсов от транспортных путей на террито-

рии других стран. 

Вероятные техногенные угрозы. Во всех топливно-энергетических комплексах существу-

ет вероятность развития каскадных аварий по разным причинам. Главными из них являются: 

• высокий уровень технических и коммерческих потерь электроэнергии в связи с ухуд-

шением состояния энергетического оборудования и электрических сетей, ненадлежащим уче-

том и контролем расходов, 

• ненадлежащий технический уровень, качество оборудования, строительно-монтажных и 

ремонтных работ, технической эксплуатации; 

• чрезмерный износ производственных фондов в энергетическом комплексе страны. 

К числу вероятных природных и экологических угроз энергобезопасности в Таджики-

стане можно отнести: 

• массовую вырубку высокоценных склоновых лесов, а также садов и кустарников, вы-

званную нехваткой бытового топлива в зимнее время; 

• массовое использование отходов животноводства в качестве бытового топлива и ухуд-

шение органического баланса земельных угодий в стране; 

• частые стихийные бедствия, такие как землетрясения, наводнения, оползни, которые 

могут привести к разрушению или повреждению оборудования, провоцированию оползневых и 

обвальных масс и переливу воды через тело плотины ГЭС. 

К угрозам несовершенства управления можно отнести угрозы, обусловленные следую-

щими факторами: 

• несовершенством организационно-производственных структур, ненадлежащей квали-

фикацией управленцев; 

• несогласованностью взаимодействий подразделений энергетического комплекса; 
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• ослаблением государственного регулирования и контроля в электроэнергетической си-

стеме страны. 

 

6. Рекомендации по повышению уровня энергетической безопасности Таджикистана 

Проведенный анализ угроз энергетической безопасности Таджикистана позволяет сфор-

мулировать ряд рекомендаций, направленных на предупреждение и снижение уровня угроз. 

Рекомендации исходят из того, что энергетическая безопасность является неотъемлемой ча-

стью национальной и экономической безопасности страны и получены на основе обзора иссле-

дований, проведенных в Таджикистане зарубежными и отечественными специалистами. Сово-

купность рекомендаций сводится к следующим: 

• усиление регулирующей роли государства при модернизации структуры управления 

энергетическим комплексом в целом; 

• увеличение уровня эффективности функционирования энергетических источников 

страны за счет улучшения качества управленческого кадрового состава; 

• повышение коэффициента использования установленной мощности гидроэнергетиче-

ских станций; 

• реконструкция генерирующих мощностей энергосистемы с модернизацией основного 

энергетического оборудования; 

• активное участие в организации работ по формированию единой энергетической систе-

мы Центральной Азии; 

• расширение использования новых и нетрадиционных источников энергии на основе 

применения новейших технологий, создание предприятий по газификации угля, по переработке 

высокосортных углей в моторное и бытовое топливо; 

• реформа тарифной политики и установление прозрачного порядка изменения тарифов 

на энергию и топливо; 

• формирование и организация системы энергетического мониторинга и оценки; 

• совершенствование структуры топливного баланса страны, увеличение добычи камен-

ного угля, в объеме необходимом для полного удовлетворения потребности населения горных 

и предгорных районов страны, в целях предотвращения дальнейшего использования лесона-

саждений и отходов животноводства в качестве бытового топлива; 

• организация работ по повышению энергосбережения и энергоэффективности в системе 

энергоснабжения; 

• усиление развития исследований в области энергетической безопасности в комплексе с 

исследованиями экономической безопасности. 

Эти меры позволят повысить уровень энергетической безопасности в Таджикистане, что 

внесет свой вклад в повышение национальной и экономической безопасности страны. 

Таким образом, исследование показывает, что современные реалии развития мировой 

экономики превращают энергетическую безопасность в важнейшее условие и системообразу-

ющий фактор развития национальной экономики. В то же время, несмотря на то, что история 

изучения проблем энергетической безопасности насчитывает не один десяток лет, основные 

проблемы этого процесса до сих пор изучены недостаточно. Речь идет о сущности самого по-

нятия, методических подходах к исследованию проблемы, выборе показателей оценки состоя-

ния энергетической безопасности, определении эффективных мероприятий для предупрежде-

ния угроз. Данное исследование основывается на определении сущности энергетической без-

опасности как динамического процесса, обусловленного развитием эволюционных процессов в 

самой системе топливно-энергетического комплекса, с одной стороны, и изменением факторов 

внутренней и внешней среды, с другой стороны. Их взаимодействие обусловливает некоторый 

дисбаланс, который может стать причиной нарушения энергетической безопасности. Следстви-

ем нарушения энергетической безопасности могут быть повреждения и аварии в энергосисте-

ме, приводящие к частичному или полному нарушению процесса энергоснабжения. Для преду-

преждения этого явления необходима организация системы заблаговременного выявления и 

устранения причин нарушения энергобезопасности. В работе предложена концептуальная мо-

дель организации системы выявления угроз нарушения энергобезопасности. Она представляет 

собой сравнение текущих показателей энергосистемы с нормированными, дисбаланс которых 
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помогает выявить зоны для оперативных вмешательств с целью устранения причин, приводя-

щих к нарушению энергетической безопасности. 
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Abstract 

The article examines the essence of energy security as a system-forming factor in the de-

velopment of the national economy of Tajikistan. It is noted that this process is condi-

tioned by the development of evolutionary processes both in the fuel and energy complex 

system itself, and changes in internal and external environmental factors. Methodological 

approaches to the analysis of energy security are considered, the analysis of the situation 

in the fuel and energy complex and and strategic development guidelines for Tajikistan 

are defined. The process of forming a system of indicators and methods for assessing the 

level of energy security is studied. Threats are identified and recommendations are pro-

posed to improve the level of energy security in Tajikistan. The authors propose a con-

ceptual model for organizing a system for detecting threats to energy security. It is a 

comparison of the current indicators of the energy system with the normalized ones, the 

imbalance of which helps to identify and analyze areas for surgical interventions in order 

to eliminate the causes that lead to a violation of energy security. 
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