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Введение

Центральная Азия обладает обширны-
ми и разнообразными энергоресурсами, 
неравномерно распределенными по тер-
ритории региона. Разные государства 
Центральной Азии обладают различным 
набором энергоресурсов, влияющим на на-
циональные стратегии развития энерге-
тики. В данной статье будут рассмотрены 
стратегии развития энергетического секто-
ра четырех государств региона, входящих 
в Объединенную энергосистему Централь-
ной Азии – Казахстана, Узбекистана, Кыр-
гызстана и Таджикистана.

Исторический контекст
В советское время развитие энергетики 

Центральной Азии шло централизованно 
и было направлено на формирование еди-
ной советской энергосистемы. С начала 20‑х 

Стратегии развития 
предполагают 
значительную 
трансформацию 
энергетического сектора 
в двух странах региона – 
Узбекистане и Казахстане

Аннотация. В работе рассмотрены стратегии развития энергетики четырех государств 
Центральной Азии, входящих в объединенную энергосистему Центральной Азии, – Казах-
стана, Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана. Рассмотрена законодательная основа 
отрасли в каждой стране, проведен обзор ключевых проектов энергетического сектора 
в государствах региона, сделаны выводы касаемо тенденций развития рассматриваемого 
сектора.
Ключевые слова: электроэнергетика, Центральная Азия, проекты, стратегии развития.

Abstract. This study focused on development strategies in electric power industry of four 
countries in Central Asia region (Kazakhstan, Uzbekistan, Kyrgyzstan and Tajikistan) which are 
the part of Central Asia United Energy System. In this study considered legislative basis and most 
important projects of the region and making conclusions about sector development tendencies.
Keywords: electric power industry, Central Asia, projects, strategies of energy development.

гг. ХХ века, когда был принят план ГОЭЛРО, 
энергетика в СССР развивалась с опорой 
преимущественно на локальные ресурсы. 
Центральная Азия не стала исключением, 
однако из‑за удаленности от политических 
центров и слабого экономического развития 
масштабное формирование энергосистемы 
в регионе началось только в 1940‑е гг. [1].

Начиная с 60‑х гг. ХХ века энергетика 
в Центральной Азии опиралась на два ос-
новных источника энергии – углеводород-
ные полезные ископаемые (сперва уголь, 
в последствии – нефтепродукты и природ-
ный газ), а также гидроресурсы. Ядерная 
энергетика, получившая широкое распро-
странение в 60–80‑е гг. ХХ века в осталь-
ных частях СССР, в Средней Азии развития 
не получила.

Источник: 34travel.meЧарвакская ГЭС

Нурекская ГЭС
Источник: yablor.ru
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выработанную энергию государству. После 
окончания контракта станция должна пе-
рейти в собственность государства.

Альтернативные виды энергетики – 
солнечная и ветровая – начали развитие 
в Центральной Азии только после усиле-
ния мирового тренда на декарбонизацию 
экономики в начале 2010‑х гг.

Законодательная основа

По состоянию на 2023 г. в странах 
региона существует два типа законода-
тельно принятых документов, затрагива-
ющих развитие энергетического сектора. 
Это климатические стратегии, включаю-
щие также определенные планы и цели 
в энергетическом секторе, и собственно 
стратегии развития энергетического сек-
тора. Климатические стратегии всегда пу-
бликуются государственными органами 
и обозначают общие меры – количествен-
ные цели снижения выбросов парниковых 
газов, прогноз структуры установленной 
мощностей электростанций к отчетному 
году и т. д. Стратегии развития энергети-
ческого сектора могут публиковаться как 
государственными органами, так и энерге-
тическими компаниями (в случаях, когда 
государство не полностью контролирует 
энергетический сектор). Стратегии разви-
тия содержат, как правило, более конкрет-
ное описание проектов новых генерирую-
щих мощностей.

В данном разделе будут рассмотрены 
стратегии климатической политики стран 
Центрально‑ Азиатского региона, а описа-
ние стратегий развития энергетического 
сектора (при их наличии) и конкретных 
проектов ввода новых генерирующих 
мощностей будет рассмотрено в страно-
вом обзоре.

Происходившее в течение 2000‑х 
гг. усиление экономик государств 
Центрально‑ Азиатского региона и расши-
рение взаимодействия с европейскими 
государствами привело к росту интереса 
к возобновляемым источникам энергии. 
В первую очередь такой интерес возник 
в наиболее тесно взаимодействующем 
с Европой Казахстане. Вслед за Казахста-
ном интерес к «альтернативным» источ-
никам энергии (в первую очередь, к СЭС 
и ВЭС) усилился и в остальных государ-
ствах региона.

Однако на всем протяжении 2000‑х гг. 
государства Центральной Азии развива-
ли только «традиционные» для себя виды 
энергетики. Нехватка собственных средств 
на реализацию крупных проектов и рост 
потребности в электроэнергии привели 
к активному привлечению иностранных 
инвестиций. В эксплуатацию были введе-
ны недостроенные в советское время стан-
ции – Талимарджанская ТЭС в Узбекистане 
(начало строительства – 1974 г., финанси-
рование на заключительном этапе осуще-
ствила британская Ansol LTD)[5] и Сангту-
динская ГЭС‑1 в Таджикистане (начало 
строительства – 1986 г., финансирование 
в 2000‑е гг. – РАО «ЕЭС России») [6]. Оба 
проекта были реализованы по BOOT‑кон-
трактам, то есть подрядчик (зарубежная 
компания) брал на себя не только строи-
тельство, но также и управление постро-
енной ЭС на определенный срок, продавая 

Важнейшее социальное значение име-
ла постройка ряда малых ГЭС в Горно‑ 
Бадахшанской АО (ГБАО) на востоке Тад-
жикистана в 1994–1999 гг. Было введено 
в эксплуатацию 13 малых ГЭС, что позво-
лило обеспечить электроэнергией прак-
тически все население ГБАО [4]. Впервые 
в истории Центральной Азии финансиро-
вание осуществлялось за счет междуна-
родных организаций – Всемирного банка, 
Международной финансовой корпорации, 
Азиатского банка развития.

Возникшие в конце ХХ века в Европе 
тенденции к стремлению сокращения вы-
бросов парниковых газов слабо затрону-
ли Центральную Азию. Тренд на «зеленую 
энергетику» в тот период был актуален 
только для экономически развитых евро-
пейских стран, не обладающих при этом 
крупными запасами дешевых углеводород-
ных энергоносителей.

Отметим, что к моменту обретения 
независимости основой энергобаланса 
Кыргызстана и Таджикистана была ги-
дроэнергетика, в целом соответствую-
щая принципам современной «зеленой» 
экономики. Однако более экономически 
развитые и вовлеченные в мировую тор-
говлю Казахстан и Узбекистан опирались 
на тепловую генерацию (угольную и газо-
вую соответственно), что в дальнейшем 
оказало заметное влияние на стратегии 
развития энергетического сектора в этих 
странах.

Итогом советского этапа развития 
энергетики Центральной Азии стало со-
здание Объединённой энергосистемы Цен-
тральной Азии, в которую вошли четыре 
из пяти союзных республик – Казахская, 
Киргизская, Узбекская и Таджикская ССР. 
Туркменская ССР, равно как и независи-
мый Туркменистан, имеет специфичную 
энергосистему, развивавшуюся изолиро-
ванно, и в данной работе рассматриваться 
не будет.

К моменту распада СССР основным 
энергоресурсом в Казахстане был уголь, 
в Узбекистане – природный газ, в Кыргы-
зстане и Таджикистане – гидроэнергия. 
Отметим, что за прошедшие 30 лет домини-
рующий тип энергоресурса не изменился 
ни в одной из стран региона.

После распада СССР каждое государ-
ство Центральной Азии получило воз-
можность проводить свою независимую 
энергетическую политику. Однако из‑за не-
благоприятной экономической обстанов-
ки развитие энергетики в странах региона 
замедлилось. В 90‑е гг. ХХ века крупные 
проекты новых электростанций (2‑й энер-
гоблок Экибастузской ГРЭС‑2; Шамалды‑ 
Сайская ГЭС) были своеобразным «эхом» 
советских времен – их строительство на-
чалось еще до распада Союза.

Несколько значимых проектов по раз-
витию энергетической инфраструктуры, 
не опирающихся напрямую на советские 
проекты, были реализованы уже второй 
половине 1990‑х гг. за счет иностранных 
инвесторов. Крупнейшим проектом стало 
строительство ТГТЭС‑1 (установленная 
мощность – 136 МВт) на нефтяном место-
рождении Тенгиз в западном Казахстане 
[2], которое с 1993 г. разрабатывалось кон-
сорциумом во главе с компанией Chevron 
(США)[3].

Экибастузская ГРЭС‑2
Источник: gres2.kz

Талимарджанская ТЭС
Источник: asukonus.ru

В СССР основным энергоресурсом 
в Казахстане был уголь, 
в Узбекистане – газ, в Кыргызстане 
и Таджикистане – ГЭС.  
За 30 лет их доля в энергобалансе 
не изменилась ни в одной из стран

Альтернативные виды энергетики 
– солнечная и ветровая – начали 
развитие в Центральной Азии 
только после усиления мирового 
тренда на декарбонизацию 
экономики в начале 2010-х гг.
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электроэнергии Казахстана. Место разме-
щения станции, а также поставщики тех-
нологий будут определены в 2023 г. Сум-
марная установленная мощность электро-
станции ориентировочно составит до 2800 
МВт [14].

По данным на конец 2022 г. возоб-
новляемые источники энергии занимают 
11% в структуре выработки электроэнер-
гии [13]. Таким образом, для достижения 
заявленных в стратегии целей к 2030 г. 
Казахстан должен увеличить долю ГЭС, 
ВЭС и СЭС в структуре выработки электро-
энергии в два раза.

Крупных планов строительства ГЭС 
в Казахстане нет. По‑видимому, развитие 
гидроэнергетики будет осуществлять-
ся за счет малых ГЭС в горных районах 
на востоке Казахстана.

Основной потенциал развития СЭС 
сконцентрирован на юге Казахстана, 
на территориях, примыкающих к крупней-
шим городам и экономическим центрам 
страны – Алматы, Шымкенту и Кызылорде. 
Отметим, что 19 из 26 действующих СЭС 
Казахстана расположены именно в этой 
зоне [15].

По данным на конец 2022 г. в Казах-
стане планируется к реализации два про-
екта крупных ветропарков мощностью 1 
ГВт каждый на юго‑востоке страны. Оба 
ветропарка вошли в одобренный Прави-
тельством Казахстана список приоритет-
ных проектов АО «Самрук Казына» [16]. 
Проекты планируется реализовать с уча-
стием иностранных инвесторов – Total 

троэнергетического сектора Казахстана 
является частью Концепции по переходу 
республики к «зеленой» экономике.

Заявленная в 2020 г. Президентом Ка-
захстана цель достижения углеродной ней-
тральности требует коренной трансформа-
ции энергетического сектора Казахстана, 
на долю которого на 2017 г. приходилось 
около 75% от общих выбросов парниковых 
газов в стране [12].

Стратегия развития электроэнерге-
тики Казахстана предполагает развитие 
тепловой, атомной, солнечной и ветровой 
энергетики. Доля тепловой генерации в вы-
работке электроэнергии должна снизиться 
с 89% в 2021 г. до 72% (рис. 1) к 2030 г.

Этого показателя планируется достичь 
путем увеличения мощностей ВИЭ и стро-
ительства первой в стране АЭС. Согласно 
стратегии, к 2030 г. ядерная энергетика 
должна обеспечивать 8% выработки всей 

с европейскими государствами и репута-
ционный фактор для них не имеет решаю-
щего значения.

Тем не менее, Кыргызстан в 2019 г. 
представил в ООН Определяемый на на-
циональном уровне вклад (ОНУВ) стра-
ны в борьбу с изменением климата [9], 
а в 2021 г. объявил о планах достижения 
углеродной нейтральности к 2050 г. Кыр-
гызстан ставит цели по сокращению вы-
бросов парниковых газов на 16,6% к 2025 г. 
и на 16% к 2030 г. по сценарию «business as 
usual». При наличии международной под-
держки выбросы парниковых газов по это-
му сценарию будут сокращены на 36,6% 
к 2025 г. и на 43,6% к 2030 г.

Таджикистан также представил в ООН 
Определяемый на национальном уровне 
вклад (ОНУВ) страны в борьбу с измене-
нием климата [10], в котором прописаны 
цели снижения выбросов парниковых га-
зов к 2030 г. до 60–70% от уровня 1990 г. 
и до 50–60% от уровня 1990 г. при наличии 
международной поддержки.

Как уже было сказано, по типу страте-
гии развития энергетики в Центральной 
Азии выделяются две пары государств – 
1) Казахстан и Узбекистан; 2) Кыргызстан 
и Таджикистан. Энергобаланс стран пер-
вой пары зависит от углеводородных энер-
гоносителей (природный газ, уголь, нефте-
продукты), доля ВИЭ в настоящее время 
невелика. Стремление соответствовать 
мировым тенденциям снижения уровня 
выбросов парниковых газов в этих стра-
нах требует глобальной трансформации 
энергетического сектора, для чего прини-
маются законодательные меры.

Кыргызстан и Таджикистан и так по-
лучают электроэнергию из низкоуглерод-
ных источников энергии, поэтому вопрос 
создания искусственных преимуществ для 
ВИЭ и атомной энергетики на законода-
тельном уровне в этих странах не стоит.

СТРАНОВОЙ ОБЗОР

Казахстан

Развитие энергетики в Казахстане ре-
гулируют два основных документа – Кон-
цепция по переходу Республики Казах-
стан к «зеленой» экономике [7] и Доктри-
на (стратегия) достижения углеродной 
нейтральности Республики Казахстан 
до 2060 г. (разрабатывается в настоящее 
время) [11]. Стратегия развития элек-

Стремление к следованию трендам де-
карбонизации в области энергетики было 
впервые законодательно закреплено в Ка-
захстане. В 2013 г. была принята концеп-
ция по переходу к «зеленой» экономике, 
предусматривавшая сокращение выбро-
сов углекислого газа в электроэнергетике 
на 15% в 2030 г. и на 40% в 2050 г. по срав-
нению с уровнем 2012 г., а также дости-
жение европейского (стандарты EU ETC) 
уровня выбросов оксидов серы и азота 
в окружающую среду к 2030 г. [7]. В 2016 г. 
Казахстан присоединился к Парижскому 
соглашению по климату, а в 2020 г. объ-
явил о цели достижения углеродной ней-
тральности к 2060 г.

Похожий процесс происходил и в Уз-
бекистане. В 2021 г. был принят Опреде-
ляемый на национальном уровне вклад 
(ОНУВ) страны в борьбу с изменением 
климата, в котором заявлена цель сниже-
ния удельных выбросов парниковых газов 
на единицу ВВП на 35% от уровня 2010 г. 
[8]. Ранее, в 2018 г. Узбекистан ратифици-
ровал Парижское соглашение по климату.

В Кыргызстане и Таджикистане разви-
тие «зеленого» законодательства проте-
кает не так быстро во многом по причине 
отсутствия больших выбросов парниковых 
газов. Энергетика этих государств и сейчас 
основывается на безуглеродных источни-
ках энергии. Кроме того, эти страны не так 
активно экономически взаимодействуют 

СЭС Нур‑Уарзазат
Источник: knowhow.pp.ua

Кыргызстан и Таджикистан 
и так получают электроэнергию 
из низкоуглеродных источников 
энергии, поэтому вопрос создания 
искусственных преимуществ  
для ВИЭ в этих странах не стоит

89%

8% 3%

ТЭС ГЭС ВЭС+СЭС

72%

8%

10%а) б)

10%

ТЭС АЭС ГЭС ВЭС+СЭС

Источники: Концепция по переходу Республики 
Казахстан к «зеленой» экономике [7], 

Бюро национальной статистики АСПиР РК [13]

Рис. 1. Структуры выработки электроэнергии 
(млрд кВт·ч) РК а) в 2021 г. и б) в 2030 г.
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Навоийской области. Стоимость проекта 
600 млн долл., ориентировочная годовая 
выработка – 1,8 млрд кВт⋅ч. Также заклю-
чено соглашение о строительстве двух 
ветряных электростанций с ACWA Power 
(Саудовская Аравия). Стоимость проекта 
двух ВЭС общей установленной мощно-
стью 1000 МВт – 1,3 млрд долл. Станции 
будут размещены в Бухарской области[21].

При этом Узбекистан продолжает раз-
вивать тепловую энергетику. В 2022 г. 
подписано соглашение о строительстве 
парогазовой ТЭС мощностью 1600 МВт 
в г. Ширин (Сырдарьинская область). Тен-
дер на строительство станции выиграл 

реализовать за счет привлечения прямых 
иностранных инвестиций по модели BOOT, 
то есть полностью за счет средств ино-
странных компаний, которые в дальней-
шем будут продавать полученную на стан-
циях энергию.

В остальных регионах планируется стро-
ительство СЭС меньшей мощности (50–200 
МВт). Солнечные электростанции планиру-
ется использовать для стабилизации и ре-
гулировки пиковых нагрузок. СЭС малой 
мощности (до 20 МВт) планируется исполь-
зовать для нужд автономной генерации.

Планы развития гидроэнергетики в Уз-
бекистане включают в себя строительство 
35 ГЭС суммарной мощностью 1537 МВт, 
а также увеличение мощностей действу-
ющих ГЭС на 186 МВт. Приоритет сделан 
на развитие малых ГЭС, в планах – строи-
тельство только шести крупных ГЭС [20].

Приоритетными регионами развития 
ветроэнергетики являются Каракалпак-
стан (три ВЭС суммарной установленной 
мощностью 1,8 ГВт), Бухарская (один про-
ект мощностью 1 ГВт) и Навоийская (одна 
станция мощностью 500 МВт) области [2]. 
По данным на ноябрь 2021 г. подписаны 
соглашения с компанией Masdar из ОАЭ 
на постройку ВЭС установленной мощ-
ностью 500 МВт в Тамдынском районе 

нецелесообразен, поэтому возможность 
достижения заявленных в стратегии целей 
остается под вопросом.

Узбекистан

Развитие энергетического сектора 
Узбекистана регулирует Концепция обе-
спечения Республики Узбекистан элек-
трической энергией на 2020–2030 гг. 
Концепция предусматривает увеличение 
к 2030 г. доли ВИЭ (ГЭС+ВЭС+СЭС) до 40% 
в установленной мощности электростан-
ций и до 26% в структуре выработки элек-
троэнергии (рис. 2) [18].

 Концепция предполагает диверсифи-
кацию энергетического сектора Узбеки-
стана – доля тепловой генерации должна 
сократиться с 92 до 59%. Сокращение доли 
ТЭС планируется за счет развития атомной 
энергетики. Ожидается, что проект строи-
тельства первой АЭС в Центральной Азии 
реализует «Росатом» [19].

Также в концепции обеспечения Респу-
блики Узбекистан электрической энергией 
на 2020–2030 гг. [18] предусмотрено раз-
витие генерирующих мощностей на основе 
ВИЭ. Согласно концепции, к 2030 г. доля 
ВЭС и СЭС в структуре выработки электро-
энергии должна достичь 15%.

В рамках солнечной энергетики пла-
нируется использовать технологии фо-
товольтаики. Мощность СЭС составит 
от 100 до 500 МВт, приоритетные регионы 
развития – Джизакская, Самаркандская, 
Бухарская, Кашкадарьинская и Сурханда-
рьинская области. Проекты планируется 

Eren (Франция) и ACWA Power (Саудовская 
Аравия).

Также планируется и несколько проек-
тов тепловых электростанций. Крупнейши-
ми из них являются планы строительства 
Экибастузской ГРЭС‑3 и модернизация 
Экибастузской ГРЭС‑2. Отметим, что оба 
проекта предполагают использование угля 
в качестве топлива [17].

Таким образом, несмотря на заявле-
ния властей Казахстана о цели достиже-
ния углеродной нейтральности, стратегия 
развития энергетики страны по‑прежнему 
во многом опирается на дешевое ископа-
емое углеводородное топливо, в первую 
очередь, уголь.

Потенциальные объемы необходимых 
для перехода энергетического сектора Ка-
захстана к углеродной нейтральности ин-
вестиций слишком велики, полный вывод 
из эксплуатации всех построенных в совет-
ское время угольных ТЭС экономически 

Для достижения заявленных 
в Стратегии развития 
электроэнергетики целей 
к 2030 г. Казахстан должен 
увеличить долю ГЭС, ВЭС 
и СЭС в структуре выработки 
электроэнергии в два раза

Основной потенциал развития 
СЭС сконцентрирован на юге 
Казахстана, на территориях, 
примыкающих к крупнейшим 
городам и экономическим 
центрам страны – Алматы, 
Шымкенту и Кызылорде

92%

7% 1%

ТЭС ГЭС ВЭС+СЭС

59%
15%

11%

а) б)

15%

ТЭС АЭС ГЭС ВЭС+СЭС

Источники: Исполнительный комитет электроэнергетического 
совета СНГ [2], Концепция обеспечения Республики Узбекистан 

электрической энергией на 2020–2030 гг. [18]

Рис. 2. Структуры выработки электроэнергии 
в Узбекистане а) в 2021 г. б) в 2030 г.

Источник: letsgophotos.ruСамарканд, Узбекистан
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2022 г. «Росатом» реализует проект строи-
тельства малой ГЭС «Лейлек». Мощность 
станции должна составить 5,9 МВт, ежегод-
ная выработка около 26,3 млн кВт·ч. «Ро-
сатом» выступит основным поставщиком 
оборудования для ГЭС, а также планиру-
ет построить ещё несколько малых ГЭС 
на территории страны. Финансирование 
осуществляет Российско‑ кыргызский фонд 
развития (РКФР) [33].

По состоянию на 2022 г. ветроэнерге-
тика Кыргызстана развита слабо. Един-
ственный крупный проект – строительство 
ветропарка «Эковинд» (Ecowind), мощность 
которого должна составить 500 МВт. Про-
ект реализуется компанией ОАО «Кыргы-
зВинд Систем», которая также разраба-
тывает и производит оборудование для 
ветрогенераторов [34].

Крупные планы развития солнечной 
энергетики в стране отсутствуют.

Проектов развития тепловой энергети-
ки в Кыргызстане нет.

Кыргызстан продолжает опираться 
на наиболее широко представленный 
в стране энергоресурс – гидроэнергетику. 
Ветроэнергетика способна потенциально 
стать вторым по значимости источником 
энергии, особенно в регионах Кыргызстана 
с низким гидроэнергетическим потенциа-
лом. В целом, Кыргызстан проводит сба-
лансированную энергетическую политику, 
используя наиболее дешевые для своей 
территории энергоресурсы и привлекая 
иностранное финансирование.

Таджикистан

Таджикистан имеет наименее четко 
прописанную стратегию развития энер-
гетического сектора. Генеральный план 
развития энергетического сектора Тад-

стью – 1305 МВт, годовая выработка – 
около 3,3 млрд кВт·ч, стоимость реализа-
ции – более 3,3 млрд долл.) и Казарман-
ского каскада ГЭС (четыре станции общей 
мощностью 1160 МВт, ежегодная выра-
ботка около 4,7 млрд кВт·ч) [29]. В 2022 г. 
компания Orient Trade Investment Company 
(Казахстан) подписала Меморандум о со-
глашении на строительство Казарманско-
го каскада ГЭС с ОАО «Электрические стан-
ции». Оценочная стоимость строительных 
работ – 1 млрд долл. [30].

Также в январе 2022 г. кабинет мини-
стров Кыргызской Республики объявил 
о планах проведения первоочередных 
мероприятий по строительству Сары‑ 
Джазского каскада ГЭС, Чаткальского 
каскада ГЭС, Ала‑ Букинского каскада ГЭС, 
Куланакской и Кара‑ Бууринской ГЭС [31].

С 2017 г. проводится реконструкция 
Токтогульской ГЭС (в том числе замена 
всех 4 гидроагрегатов), срок окончания 
проекта – 2024 г. Планируется реконструк-
ция основного и вспомогательного обору-
дования Уч‑ Курганской ГЭС, замена основ-
ного оборудования Ат‑ Башинской ГЭС [32].

Некоторые проекты реализуются 
с участием российских компаний. С марта 

Количество уже строящихся и проекти-
руемых гидроэлектростанций в Кыргыз-
стане велико, ниже перечислены наиболее 
масштабные проекты.

В июне 2022 г. началось строительство 
Камбар‑ Атинской ГЭС‑1, установленная 
мощностью 1860 МВт. Стоимость проекта 
оценивается в 5–6 млрд долл. Финансиро-
вание осуществляется за счет кыргызской 
стороны. Сроки строительства составят 
от 8 до 10 лет, первый гидроагрегат пла-
нируется ввести в эксплуатацию в 2026 г. 
[26]. Также осуществляется строительство 
второго гидроагрегата на Камбар‑ Атинской 
ГЭС‑2, который планируется ввести в экс-
плуатацию в 2024 г. Общая стоимость про-
екта – 138 млн долл., из которых 110 млн 
долл. получены за счет кредита Евразий-
ского фонда стабилизации и развития 
(ЕФСР). После ввода второго гидроагрегата 
на ГЭС‑2, общая установленная мощность 
каскада Камабратинских ГЭС составит 
1900 МВт [27].

Также планируется возобновление стро-
ительства каскада Верхненарынских ГЭС. 
С 2013 г. проект реализовывался «РусГи-
дро», однако не был доведен до конца. 
В настоящее время осуществляется поиск 
инвесторов для завершения проекта [28].

В 2021 г. Национальный энергохолдинг 
Кыргызстана объявил о планах разработ-
ки технико‑ экономического обоснования 
строительства Суусамыр‑ Кокомеренского 
каскада ГЭС (три станции общей мощно-

международный консорциум EDF (Фран-
ция), Nebras Power (Катар) и Sojitz (Япония). 
Ввод станции в эксплуатацию планируется 
в январе 2026 г.[22] Также подписано со-
глашение о строительстве ТЭС в Сурхан-
дарьнской области мощностью 1560 МВт. 
Проект также будет реализован иностран-
ными инвесторами – Siemens (Германия), 
EDF (Франция) и Stone City Energy (Нидер-
ланды). Стоимость проекта – 1,2 млрд 
долл. [23].

Узбекистан проводит диверсифици-
рованную политику развития энергетиче-
ского сектора, стремясь уйти от домини-
рования ТЭС в энергобалансе. Внедрение 
низкоуглеродных генерирующих мощно-
стей (АЭС, ГЭС, СЭС, ВЭС) в сочетании с ис-
пользованием природного газа в качестве 
основного топлива для тепловой генера-
ции позволяет говорить о возможности 
достижения заявленных в стратегии целей 
сокращения выбросов парниковых газов.

Кыргызстан

Развитие сектора энергетики в Кыр-
гызстане регулирует Генеральный план 
комплексного развития сектора энерге-
тики Кыргызской Республики до 2040 г. 
Документ был принят в 2022 г., финанси-
рование осуществил Азиатский банк раз-
вития [24].

Кыргызстан открыт к проектам раз-
вития любого вида электроэнергетики, 
однако акцент в планах развития сделан 
именно на ГЭС, в первую очередь, ма-
лых. В 2022 г. был выпущен отчет IRENA 
(International Renewable Energy Agency) 
о перспективах возобновляемой энерге-
тики Кыргызстана, который, вероятно, по-
способствует привлечению в сектор новых 
иностранных инвесторов [25].

Токтогульская ГЭС
Источник: trip-for-the-soul.ru

Курпсайская ГЭС
Источник: centralasia-travel.com

Генеральный план развития 
энергетики Таджикистана делает 
упор на гидроэнергетику. Самым 
масштабным энергетическим 
проектом плана является 
строительство Рогунской ГЭС, 
которое идет с 1976 г.

В июне 2022 г. началось 
строительство Камбар-Атинской 
ГЭС-1 мощностью 1860 МВт. 
Стоимость проекта оценивается 
в 5-6 млрд долл. Финансирование 
осуществляется за счет 
Кыргызстана
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межгосударственный проект CASA‑1000, 
который объединит энергосистемы Кы-
ргызстана, Таджикистана, Афганистана 
и Пакистана.

В рамках проекта CASA‑1000 планиру-
ется строительство линии переменного 
тока высокого напряжения Датка (Кыр-
гызстан) – Сангтуда (Таджикистан), стро-
ительство преобразовательной станции 
в Сангтуде и строительство линии постоян-
ного тока высокого напряжения Сангтуда 
(Таджикистан) – Новшера (Пакистан). Об-
щая стоимость проекта – 1,2 млрд долл., 
в рамках проекта в Южную Азию из Кыр-

ции, завершена реконструкция гидроагре-
гата № 2 [43].

Реконструкция Кайраккумской ГЭС по-
зволит повысить эффективность работы 
станции и увеличить её мощность со 126 
МВт до 174 МВт [44]. Завершение проекта 
ожидается к 2023 г. По состоянию на сен-
тябрь 2022 г. стоимость проекта составила 
200 млн долл., проект реализуется при под-
держке Европейского банка реконструк-
ции и развития [2]. Проект реализуют GE 
Renewable Energy и Cobra, подразделение 
испанской ACS Group [45].

С 2020 г. ведется подготовка технико‑ 
экономического обоснования постройки 
Шурабской (Шуробской) ГЭС установлен-
ной мощностью 850 МВт, стоимость проек-
та оценивается в 1–1,5 млрд долл.).

Согласно генеральному плану разви-
тия, ветроэнергетика не является приори-
тетным направлением развития энерге-
тического сектора. ВЭС в Таджикистане 
имеют меньший потенциал по сравнению 
с гидроэнергетикой, однако план предус-
матривает строительство ВЭС мощностью 
50 МВт.

Важнейшее влияние на стратегии раз-
вития электроэнергетического сектора 
Таджикистана и Кыргызстана оказывает 

ся строительство Рогунской ГЭС, которое 
ведется с 1976 г. По состоянию на 2022 г. 
функционируют два гидроагрегата сум-
марной мощностью 1,2 ГВт, работающие 
не на полную мощность. К вводу плани-
руется еще четыре гидроагрегата, что по-
зволит довести установленную мощность 
Рогунской ГЭС до 3,6 ГВт [36]. Общая сто-
имость проекта составляет около 8 млрд 
долл. Окончательное завершение строи-
тельства станции ожидается к 2033 г. [37]. 
В качестве подрядчиков выступают ита-
льянская Salini Impreglio [38], ОАО «Таджик-
гидроэлектромонтаж» [39] и российская 
АО «Чиркей ГЭС строй» (входит в «РусГи-
дро») [40].

Также на стадии реализации находят-
ся инвестиционные проекты «Реконструк-
ция Нурекской ГЭС», которая позволит 
увеличить мощность станции с 3000 МВт 
до 3316,5 МВт. Срок реализации проекта – 
2028 г., стоимость проекта оценивается 
в 192 млн долл. [41, 42].

Реконструкция ГЭС «Сарбанд» предпо-
лагает увеличение мощности с 240 МВт 
до 270 МВт. Подрядчиком выступает ки-
тайская Sinohydro, стоимость проекта – 
136 млн долл. (средства получены за счет 
гранта Азиатского банка развития). По со-
стоянию на март 2022 г. продолжалась ре-
конструкция первого гидроагрегата стан-

жикистана, разработанный Corporate 
Solutions Consulting Limited (CSCL, Велико-
британия) в партнёрстве с Manitoba Hydro 
International Ltd. (MHI, Канада), предлагает 
различные сценарии развития энергети-
ческого сектора до 2039 г. Сценарии ос-
нованы на сроках полного ввода в экс-
плуатацию Рогунской ГЭС, крупнейшей 
электростанции Таджикистана. В плане 
не прописаны конкретные, законодательно 
обозначенные меры развития электроэ-
нергетического сектора страны [35].

План предполагает развитие в первую 
очередь гидроэнергетики, в том числе ма-
лых ГЭС. Самым масштабным проектом 
развития гидроэнергетики страны являет-

Государства Центральной 
Азии для реализации крупных 
энергетических проектов активно 
привлекают иностранных 
инвесторов и поставщиков 
технологий из Евросоюза, Китая, 
реже, из России

Проекты строительства 
крупных электростанций более 
масштабны в развитых Казахстане 
и Узбекистане. Небогатые 
Кыргызстан и Таджикистан 
реализуют менее затратные 
проекты, такие как ГЭС

Источник: tj.sputniknews.ruСангтудинская ГЭС‑1

Источник: Sputnik Igor Mixalev / oz.sputniknews.uzНурекская ГЭС, Таджикистан
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кистане и Казахстане. Доля тепловой гене-
рации в выработке электроэнергии должна 
сократиться за счет развития атомной, 
ветровой и солнечной энергетики.

На современном этапе развития госу-
дарства региона для реализации крупных 
проектов привлекают иностранное фи-
нансирование и поставщиков технологий. 
Инвесторами выступают европейские, 
китайские и, реже, российские компании 
(преимущественно «Росатом»).

Проекты строительства крупных элек-
тростанций (например, АЭС) более мас-
штабны в странах с более развитой эко-
номикой – в Казахстане и Узбекистане. 
Небогатые Кыргызстан и Таджикистан 
реализуют менее затратные проекты, та-
кие как строительство ГЭС.

Для Кыргызстана и Таджикистана 
важнейшее значение имеет реализация 
транснационального проекта CASA‑1000, 
открывающего доступ к рынкам электро-
энергии стран Южной Азии.

энергопотребления. Реализация проекта 
CASA‑1000 рассматривается как ключ 
к ускоренному развитию энергетического 
сектора в Таджикистане и Кыргызстане.

Стратегия развития энергетического 
сектора Таджикистана сходна с Кыргы-
зстаном, акцент делается на развитие 
электроэнергетики, привлекаются ино-
странные средства. Реализация гидроэ-
нергетического потенциала Таджикистана 
позволит государству сделать электроэ-
нергию важной статьей экспорта.

Выводы

По состоянию на 2023 г. энергетиче-
ский сектор стран Объединенной централь-
ноазиатской энергосистемы опирается 
на различные типы ресурсов – ископаемые 
углеводороды (газ, уголь) и гидроэнергию.

Стратегии развития предполагают зна-
чительную трансформацию энергетическо-
го сектора в двух странах региона – Узбе-

гызстана и Таджикистана будет экспорти-
роваться порядка 4,6 млрд кВт∙ч электро-
энергии в год.

По состоянию на октябрь 2022 г. 
на 90% завершено строительство пре-
образовательной подстанции Сангтуда, 
продолжаются строительные работы 
по модернизации двух участков подстан-
ций вдоль маршрута CASA‑1000 (Сугд‑500 
и Регар‑500), на 88% завершено строитель-
ство опор ЛЭП. Сроки реализации проекта 
неизвестны из‑за приостановки строитель-
ства в Афганистане в связи с нестабиль-
ной ситуацией в стране [46].

Проект CASA‑1000 способен стать 
драйвером развития для электроэнер-
гетического сектора стран Центральной 
Азии. Выход на рынок стран Южной Азии, 
в первую очередь, Пакистана открывает 
возможности для наращивания выработки 
электроэнергии с целью импорта. Это осо-
бенно актуально для Кыргызстана и Тад-
жикистана, стран с невысоким уровнем 
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