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роблемы энергетической безопас-
ности на постсоветском простран-
стве в последнее десятилетие сви-

детельствуют о росте конкуренции стран 
мира за топливно-энергетические ресурсы, 
в то время как страны СНГ становятся все 
более значимой частью мировой системы 
энергоснабжения. Россия, страны Цен-
тральной Азии и Азербайджан обладают 
большим ресурсным потенциалом, и их 
роль в мировом обеспечении нефтью и 
природным газом растет одновременно с 
их возможностями увеличивать поставки 
топлива на мировой рынок. В то же время 
на постсоветском пространстве не завер-
шен процесс экономической и политиче-
ской ориентации: ряд стран СНГ находит-
ся в стадии выбора векторов тяготения к 
крупнейшим региональным и мировым 
центрам – ЕС, США, Китаю, Ирану. 

В настоящее время формируются новые 
центры, имеющие нефтяные, газовые и 
угольные ресурсы, низкие издержки и де-
шевую рабочую силу, которые могут по-
теснить страны СНГ на мировых рынках 
энергоносителей: Северная и Центральная 
Африка, Южная Америка, страны Юго-
Восточной Азии. 

Новые факторы развития нефтегазовой 
сферы ставят перед Россией задачу выра-
ботки и принятия мер для расширения 
влияния в регионе, что может быть обес-
печено за счет укрепления интеграции в 
топливно-энергетической сфере на пост-
советском пространстве. Дестабилизация 
энергетической безопасности на рынках 
энергоресурсов ведет к необходимости по-
иска всеми государствами СНГ возможно-
стей взаимного обеспечения нефтью, неф-
тепродуктами, газом и углем. 

К рискам и проблемам можно отнести 
резкий рост и обвал мировых цен на 
нефть, напряженность на рынке нефте-
продуктов и моторного топлива, возрас-
тающие проблемы поставки и транзита 
газа, а также истощение традиционных 
месторождений углеводородов. Новым 
фактором взаимоотношений стран Со-
дружества в последние годы стал переход в 

расчетах за энергоресурсы на мировые 
рыночные цены. Взаимодействие стран 
СНГ в топливно-энергетическом обеспече-
нии, создание совместных производств по 
добыче и транспортировке нефти и газа, а 
также производству нефтепродуктов могут 
способствовать повышению энергетиче-
ской безопасности во всем регионе. При 
этом сырьевая траектория развития эко-
номики стран постсоветского пространства 
только вначале была привлекательна про-
стотой реализации, но в дальнейшем 
обернулась опасной зависимостью от 
конъюнктуры мировых энергетических 
рынков, ослаблением стимулов инноваци-
онного развития. 

На современном этапе необходимо 
сформировать новую перспективную стра-
тегию энергетического сотрудничества в 
рамках интеграционных блоков на постсо-
ветском пространстве. Страны СНГ обла-
дают одной из крупнейших в мире мине-
рально-сырьевой базой, на их территории 
имеются практически все виды полезных 
ископаемых. Их разведанные запасы оце-
ниваются примерно в 40 трлн долларов.  

По данным BP Statistical Review of World 
Energy 2015, на долю СНГ приходится 8% 
мировых доказанных запасов нефти, 30% 
мировых запасов природного газа и 26% 
мировых запасов угля. При этом Россия – 
самая энергообеспеченная страна среди го-
сударств «Большой восьмерки» (рис. 1 и 2)1. 

Рис. 1. Структура мировых запасов нефти 

Рис. 2. Структура мировых запасов газа 

1 URL: http://www.bp.com/ (дата обращения: 
10.08.2016). 
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За последние 15 лет на территории СНГ 
сложилось определенное разделение стран 
по факторам экономического развития на 
основе различий в природно-ресурсном 
потенциале, энергетической политики го-
сударств региона и особенностей развития 
мировой экономики в целом. 

В период высоких мировых цен на энер-
горесурсы и роста экспортных поставок уг-
леводородов, а также масштабного притока 
иностранных инвестиций произошел дос-
таточно динамичный подъем ряда эконо-
мик региона, а также расширение внешне-
го и внутреннего спроса. При этом эконо-
мический рост в странах СНГ не сопровож-
дался качественными структурными изме-
нениями экономики, масштабным обнов-
лением их производственной части и, как 
следствие, существенным повышением гло-
бальной конкурентоспособности1. Про-
изошло усиление специализации стран 
СНГ как поставщиков углеводородов и сы-
рья для рынков ЕС и Китая, повысилась за-
висимость постсоветских государств от по-
токов капитала из этих стран и регионов. 
По источникам и условиям экономического раз-
вития рассматриваемые страны можно услов-
но разделить на две большие группы: страны – 
экспортеры энергоресурсов и страны – импор-
теры энергоресурсов. 

В таких государствах, как Казахстан, 
Азербайджан, Туркмения, Узбекистан и 
особенно Россия, развитие топливно-
энергетического сектора осуществлялось 
во многом благодаря прямым иностран-
ным инвестициям (ПИИ) крупных запад-
ных ТНК. В результате были накоплены 
значительные резервные и нефтяные 
фонды, что вкупе с растущими экспорт-
ными поставками, формирующими бюд-
жет, позволило странам – экспортерам 
энергоресурсов в меньшей степени ориен-
тироваться на энергетическую политику 
стран-соседей и зависеть от состояния рос-
сийской экономики, а также внутрирегио-
нальных рынков сбыта. 

1 URL: http://refdb.ru/look/2546464-p2.html (дата 
обращения: 15.08.2016). 

Вместе с тем рассматриваемые экономи-
ки по-прежнему крайне уязвимы в услови-
ях быстроменяющейся конъюнктуры ми-
ровых товарных и финансовых рынков. 
При ухудшении условий торговли нефте-
газовые проекты с участием крупных ПИИ 
оказываются под угрозой заморозки. Так, в 
2016 г. под угрозой остановки строительст-
ва оказалась четвертая нитка газопровода 
Центральная Азия – Китай (Туркмения – 
Узбекистан – Таджикистан – Киргизия – 
Китай)2. Китай рассматривает территорию 
Центральной Азии как зону борьбы с аме-
риканскими и европейскими корпорация-
ми за влияние на газовом рынке региона. 
Сегодня Китай обладает мощными рыча-
гами как финансового, так и политическо-
го давления будучи заинтересованным в 
реализации крупных проектов в рамках 
инициативы «Экономического пояса Шел-
кового пути». 

Кроме того, оказываются вовлеченными 
в процессы масштабных внешних заимст-
вований частного сектора новые страны-
экспортеры электроэнергии на постсовет-
ском пространстве. Так, Таджикистан и 
Киргизия для решения внутренних про-
блем с энергоснабжением (летний переиз-
быток и зимний дефицит электроэнергии) 
в 2016 г. запустили крупнейший межре-
гиональный проект CASA-1000 совместно с 
Пакистаном и Афганистаном3. 

Узбекистан во многом занимает погра-
ничное положение: будучи обеспеченным 
собственными энергоресурсами, он сохра-
няет устойчивое положительное сальдо 
счета текущих операций, вместе с тем 
страна имеет невысокий экспортный по-
тенциал и относительно диверсифициро-
ванную промышленность, ориентирую-
щуюся на недостаточно емкий внутрен-
ний рынок и рынки приграничных стран. 

Страны – импортеры энергоресурсов, 
имея многочисленные различия, обладают 

2 URL: http://ru.sputniknews-uz.com/economy/ 
20160723/3420381.html (дата обращения: 15.08.2016). 
3 URL: http://www.bbc.com/russian/international/ 
2016/05/160512_casa_project_launch (дата обращения: 
15.08.2016). 
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общим устойчивым отрицательным сальдо 
внешней торговли, а также хроническими 
проблемами платежного баланса. Армения, 
Беларусь, Киргизия, Молдова и Таджики-
стан решают экономические проблемы с 
помощью экспорта рабочей силы, привле-
чения ПИИ, кредитов и внешней помощи. 
Оказываясь в крайне зависимом финансо-
вом положении от внешних источников, 
эти страны вынуждены проводить более 
либеральную и открытую экономическую 
политику, поскольку в большей степени, 
чем страны-экспортеры, зависят от состоя-
ния внутрирегиональных рынков сбыта 
топливно-энергетической продукции. Та-
ким образом, устойчивость их развития во 
многом определяется интеграцией в рамках 
СНГ или, например, со странами ЕС. 

По данным официальной статистики, 
экспорт природного газа стран СНГ за пе-
риод 2010–2015 гг. вырос на 2,9%, в то вре-
мя как экспорт сырой нефти упал на 7,6%1. 
Существенное влияние на снижение экс-
порта нефти в совокупности по СНГ ока-
зали показатели России, где экспорт упал 
на 9%. В то же время экспорт природного 
газа из СНГ в 2015 г. вырос также за счет 
показателя России на 16,2%. Кроме того, в 
условиях кризиса произошли некоторые 
изменения в структуре внешней торговли 
России как ключевого нетто-экспортера 
энергоресурсов: выросла роль АТЭС при 
снижении долей ЕС и СНГ. 

В 2014 г. Россия экспортировала в страны 
СНГ 28% общего объема экспорта природ-
ного газа, нефти сырой – 11%, продуктов 
переработки нефти – 6%, электроэнергии – 
23%. Из государств – членов СНГ в Россию в 
2014 г. поступило 11% общего объема им-
порта. Кроме того, Россия увеличила по-
ставки из стран СНГ сырой нефти на 72%, а 
продуктов переработки нефти – на 56%2. 

Текущий кризис на фоне резкого и 
продолжительного снижения мировых цен 
на энергоресурсы повлиял не только на 
объемы внешней торговли стран СНГ, но и 

1 URL: http://www.e-cis.info/ (дата обращения: 
10.08.2016). 
2 Там же. 

на ее структуру. Изменения в объемах и 
структуре внешней торговли обусловлены 
несколькими факторами, среди которых 
снижение цен на нефть, девальвация ва-
люты, санкционная политика в отношении 
России и ответная реакция в отношении 
западных стран. Падение цен на нефть не-
гативно отразилось на долларовых экс-
портных доходах, но за счет девальвации в 
России, Казахстане, Азербайджане и Бела-
руси эти потери были частично компенси-
рованы. При этом в физических объемах 
поставок серьезных изменений по сравне-
нию с докризисным периодом не про-
изошло. Страны СНГ, как экспортеры, так 
и импортеры энергоресурсов, по-преж-
нему сохраняют низкую энергоэффектив-
ность, и именно она подрывает ситуацию в 
экономике всего региона. 

На наш взгляд, на современном этапе 
достаточно остро стоит вопрос восстанов-
ления общей взаимно необходимой и эф-
фективной энергосистемы стран СНГ, су-
ществовавшей в СССР. Позиции стран 
СНГ в мировой энергетике различны, так 
же, как и их энергетические связи с Росси-
ей, однако выработка многокомпонентной 
стратегии энергетического сотрудничества 
позволит повысить ее эффективность для 
всех партнеров. Для этого необходимо, 
чтобы сотрудничество государств реализо-
вывалось в ходе выполнения совместных 
энергетических проектов и в условиях 
проведения согласованной политики. 

В настоящее время реализация совмест-
ных проектов на евразийском энергетиче-
ском пространстве сталкивается с целым 
рядом сдерживающих факторов – от стадии 
геологоразведки и определения экономиче-
ской целесообразности добычи до коммер-
ческого освоения новых месторождений: 

‒ нехваткой прямых инвестиций в гео-
логические исследования, бурение, закуп-
ку оборудования, строительно-монтажные 
работы; 

‒ отсутствием организационных и ин-
женерных структур, способных эффек-
тивно реализовать инвестиции; 
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‒ недостаточным уровнем развития 
транспортной инфраструктуры; 

‒ нехваткой квалифицированных кад-
ров, необходимостью привлечения под-
рядных фирм и специалистов из России, 
Европы и Китая; 

‒ политической нестабильностью в ря-
де стран. 

При этом возможности и перспективы 
совместного и взаимовыгодного сотрудни-

чества в топливно-сырьевом секторе имеют 
большинство стран СНГ (таблица). На ста-
дии геолого-разведочных работ в настоя-
щее время находится ряд проектов с уча-
стием Казахстана и Киргизии. Также ре-
сурсный потенциал для будущего сотруд-
ничества имеется на территории Таджики-
стана и Узбекистана. 

Проекты геолого-разведочного освоения месторождений в СНГ* 

Год Основные инвесторы Проект Ресурсный потенциал 
Россия – Казахстан 

2003 ОАО «ЛУКОЙЛ», ОАО «Газ-
пром», АО «НК "КазМунайГаз"» 

Нефтегазоконденсатное  
месторождение Центральное 

20,2 млн т у. т. категории С1 и 149 млн т 
усл. т. категории С2 

2010 ОАО «Газпром», 
АО «НК "КазМунайГаз"» 

Газоконденсатное месторожде-
ние Имашевское 

100 млрд куб. м газа 

Россия – Киргизия 

2003 

ОАО «Газпром», правительство 
Киргизской Республики 

Нефтегазоперспективная 
площадь Кугарт 

17,3 млрд куб. м газа, 4 млн т нефти и 
газового конденсата (предварительные 
оценки) 

ОАО «Газпром», правительство 
Киргизской Республики 

Нефтегазоперспективная  
площадь Восточный Майлису-IV 

Не оценен 

Россия – Таджикистан 
2006 

ОАО «Газпром» (Gazprom EP 
International B. V.), правительст-
во Таджикистана 

Площадь Саргазон, площадь 
Ренган 

Лицензия на недропользование сдана 

2008 Нефтегазоперспективная 
площадь Сарикамыш 

18 млрд куб. м газа, 17 млн т нефти,  
2 млрд куб. м растворенного в нефти 
газа (предварительные оценки) 

2008 Площадь Западный 
Шохамбары 

Не оценен 

Россия – Узбекистан 
2004 ЗАО «Газпром зарубежнефте-

газ», Gas Project Development 
Central Asia AG (Швейцария) 

Газовое месторождение Шахпах-
ты, дожимная компрессорная 
станция «Шахпахты» 

Данные отсутствуют 

2006 НХК «Узбекнефтегаз»,  
ОАО «Газпром» 

Плато Устюрт 120 млрд куб. м газа и около 7 млн т 
конденсата (суммарно по категориям 
С1 + С2) 

____________________ 
* Составлено по: URL: http://www.gazprom.ru/about/production/projects/deposits/ (дата обращения: 10.08.2016). 

Наиболее перспективным среди данных 
проектов выступает освоение углеводо-
родных ресурсов структуры Центральная в 
Каспийском море, изучение которой нача-
лось еще в 2003 г. на базе двустороннего 
сотрудничества нефтегазовых компаний 
России и Казахстана на условиях соглаше-
ния о разделе продукции. 

С Киргизией помимо геологоразведки 
сотрудничество в газовой отрасли предпо-
лагает также реконструкцию, строительст-
во и эксплуатацию объектов инфраструк-
туры газового комплекса республики (в 
частности, магистральных газопроводов, 

компрессорных станций на подземном 
хранилище газа «Майли-Суу», поставки 
необходимого оборудования). Сотрудни-
чество осложняется из-за геологических 
особенностей, недостаточно развитой ин-
фраструктуры, политической нестабиль-
ности. Отметим, что 95% потребляемого в 
Киргизии газа (около 700 млн куб. м в год) 
импортируется из Узбекистана, в то время 
как собственная добыча составляет всего 
30 млн куб. м в год1. 

1 URL: http://www.gazprom.ru/about/production/ 
projects/deposits/ (дата обращения: 10.08.2016). 
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В Таджикистане после проведенных 
разведочных работ на площадях Саргазон 
и Ренган дальнейшее их освоение призна-
но коммерчески нецелесообразным ввиду 
горно-геологических особенностей, однако 
сохраняется теоретическая перспектив-
ность поиска углеводородов. 

Сложившаяся картина демонстрирует, 
почему формирование общих рынков уг-
леводородов в СНГ формируется крайне 
медленно и затруднительно. Для успеш-
ной реализации стратегических проектов 
необходимо проведение всестороннего 
комплексного анализа состояния нефтега-
зовой сферы всех государств-членов. Кро-
ме того, потребуется выработка наиболее 
приемлемых для стран СНГ моделей неф-
тегазовых рынков и справедливой цены. 

В этой связи наиболее важными пред-
ставляются следующие шаги по формирова-
нию эффективного энергетического сотруд-
ничества стран СНГ, предложенные в рамках 
Евразийского экономического союза: 

‒ разработка нормативных инструмен-
тов и институтов, регулирующих внешне-
экономическую деятельность в энергети-
ческих отраслях: нефтяной, газовой, газо- 
и нефтехимической, электроэнергетике, 
атомной энергетике, в сфере повышения 

энергоэффективности и использования 
возобновляемых источников энергии; 

‒ проведение совместных геолого-
разведочных и научно-исследовательских 
работ, в том числе для формирования про-
гнозных балансов газа, нефти и нефтепро-
дуктов; 

‒ создание общих участков энергети-
ческого рынка газа, нефти и нефтепродук-
тов, а также обеспечение доступа к систе-
мам транспортировки нефтегазовых ре-
сурсов; 

‒ формирование общего рынка элек-
троэнергетики на основе параллельно ра-
ботающих электроэнергетических систем 
и обеспечение доступа к услугам субъектов 
естественных монополий в электроэнерге-
тике государств-членов. 

Для формирования общего энергетиче-
ского рынка СНГ необходимо интенсивное 
инвестиционное сотрудничество хозяйст-
вующих субъектов стран-членов. 

В перспективе потенциал создания об-
щего энергетического пространства СНГ 
должен формироваться на базе взаимовы-
годного и энергетически безопасного со-
трудничества (рис. 3). В этой связи помимо 
решения серьезных проблем энергопо-
требления в странах необходимо учиты-
вать совместный экспортный потенциал.  

Рис. 3. Цели и задачи формирования  
единого энергетического пространства стран ЕАЭС1 

1 URL: http://www.eurasiancommission.org/ru/act/energetikaiinfr/energ/Pages/default.aspx/ (дата обраще-
ния: 15.08.2016). 
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Так, страны Центральной Азии благо-
даря транспортной инфраструктуре Рос-
сии и Беларуси получат доступ к энерге-
тическим рынкам Европы, соответственно, 
нефтегазовые предприятия этих госу-
дарств выступят конкурентами российских 
компаний. Для обеспечения общей энер-
гетической безопасности остро встанет не-
обходимость согласованных и признанных 
условий транзита. На наш взгляд, это одна 
из первоочередных задач формирования и 
углубления региональной интеграции 
стран СНГ в энергетическом секторе, важ-
ность которой доказали конфликты с Гру-
зией и Украиной.  

Кроме того, совместный прикаспийский 
проект России и Казахстана позволит 
иметь независимый выход нефти и сжи-
женного природного газа не только в 
страны ЕС, но и дальше – в Атлантический 
океан. Азиатский вектор экспортного 
энергетического сотрудничества предос-
тавляет выход нефти и газа из стран СНГ в 
Китай и Иран. Строительство двух газо-
проводов Казахстан – Китай и Туркмени-
стан – Казахстан – Китай явно свидетельст-
вует о высоких экспортных амбициях в 
торговле газом. При этом в рамках энерге-
тической безопасности Казахстан ориен-
тирован на сохранение тесных связей с 
Россией и нуждается в российской энерге-
тической инфраструктуре. 

Отношения с Туркменистаном разви-
ваются не столь гладко. Газопроводная 
система Средняя Азия – Центр (САЦ), 
проходящая через территории Туркмении, 
Узбекистана, Казахстана и России, нужда-
ется в расширении пропускной способно-
сти и модернизации для обеспечения 
безопасности. Решение о строительстве 
Прикаспийского газопровода, поддержи-
вающего САЦ, было принято еще в 2007 г., 
однако до сих пор оно находится в стадии 
проекта из-за напряженных отношений с 
туркменской стороной. 

Кроме того, основой экспортных амби-
ций Туркмении сегодня является не рос-
сийско-туркменское энергетическое парт-
нерство, а ориентация на Китай и Иран. 

Однако в случае ухудшения отношений с 
Россией Туркмения окажется изолирован-
ной от поставок в Европу из-за отсутствия 
трубопроводного маршрута. 

Таким образом, топливно-сырьевой по-
тенциал стран СНГ может быть взаимовы-
годно реализован только в условиях про-
ведения продуманной и долгосрочной 
энергетической политики, привлечения 
прямых инвестиций, создания совместных 
энергопроектов и единого энергетического 
рынка. Энергобезопасность всего региона 
должна стоять в приоритете при принятии 
экономических и политических решений 
со стороны правительств и естественных 
монополий стран СНГ. Установление 
справедливой экспортной цены на газ мо-
жет стать эффективным механизмом в ук-
реплении «пояса дружественной стабиль-
ности» для России. 

В отличие от общего рынка энергоре-
сурсов формирование общего рынка электро-
энергетики ЕАЭС форсируется более быст-
рыми темпами – уже к 2019 г. по первона-
чальному плану весь процесс должен за-
вершиться. Электроэнергетическая сфера 
России, Казахстана и Беларуси является 
исторически интегрированной, однако в 
настоящее время в странах действуют раз-
личные модели рынков. 

Беларусь обладает достаточным количе-
ством межгосударственных связей по ли-
ниям электропередачи 330–750 кВ с энер-
госистемами соседних государств (России, 
Украины, стран Балтии), что позволяет 
определять направления поставок элек-
троэнергии в страну исходя из склады-
вающихся балансов соседних энергосис-
тем. При этом основной объем электро-
энергии в Беларуси вырабатывается на 
собственных энергоисточниках. 

В электроэнергетике Казахстана остро 
стоит институциональная проблема отсут-
ствия органа, ответственного за развитие 
данной отрасли, что препятствует выра-
ботке концепции долгосрочного развития. 
Концептуальные планы российско-
казахстанского энергетического сотрудни-
чества стагнировались с распадом СССР. 
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Поскольку советские генерационные и 
сетевые передающие ресурсы практически 
исчерпаны при растущем энергопотреб-
лении Казахстана, соединение российской 
и казахстанской энергосистем в формате 
общего рынка ведет к разработке как экс-
плуатационной, так и инвестиционной 
концепции. 

На сегодняшний день можно выделить 
два перспективных проекта, оставшихся с 
советских времен: 

‒ строительство Экибастузского энер-
гоузла как опорной части моста для пере-
броски дешевой электроэнергии сибир-
ских ГЭС в центр России, для чего необхо-
димо строительство двух высоковольтных 
линий (от Барнаула до Экибастуза и от 
Экибастуза до Тамбова); 

‒ сооружение Балхашской ГРЭС1 посе-
редине высоковольтного перегона от Эки-
бастуза до Алма-Аты для обеспечения 
мощных перебросок в Казахстан и страны 
Центральной Азии2. 

Подобная стратегия могла бы создать 
новый общий центр всей евразийской 
энергетической системы в Экибастузе. Ос-
новной трудностью на пути ее реализации 
выступает сохранение высоких темпов ин-
вестиций в модернизацию и развитие гене-
рирующих мощностей без повышения пре-
дельных тарифов. Так, отпускные тарифы в 
2008–2014 гг. увеличились в 1,8–3,8 раза. 

Для формирования эффективного и 
прозрачного энергетического рынка необ-
ходимо создание системы нормирования и 
аудирования деятельности электростан-
ций, высоковольтных и распределитель-
ных электросетей, чтобы избежать роста 
тарифов со стороны энергомонополистов. 

Помимо традиционной энергетики 
страны постсоветского пространства обла-
дают колоссальным потенциалом для раз-

1 ГРЭС – исторически: государственная районная 
электростанция; в современном понимании: кон-
денсационная электростанция большой мощности, 
работающая в объединенной энергосистеме наряду 
с другими крупными электростанциями. 
2 URL: http://forbes.kz/process/energetics/obschiy_ 
energeticheskiy_ryinok_eaes_lomat_ne_stroit (дата об-
ращения: 16.08.2016). 

вития возобновляемой энергетики. Техни-
ческий потенциал возобновляемых источ-
ников энергии (ВИЭ) в России составляет 
24 млрд тонн условного топлива в год (за 
исключением крупных рек), что более чем 
в 20 раз превышает ежегодное потребление 
первичной энергии в стране. На террито-
рии страны сосредоточено около 22% всех 
лесных ресурсов планеты, что позволяет 
говорить о высоком потенциале вовлечения 
в баланс древесной биомассы. Около 20% 
всех генерирующих мощностей страны со-
средоточено на гидроэлектростанциях, 
благодаря чему Россия является одним из 
крупнейших производителей гидроэнер-
гии в мире. 

В Азербайджане растет интерес к ветро-
энергетике, разработана тарифная модель, 
которая призвана стимулировать инвести-
ционную активность. В планах строитель-
ство ветропарка мощностью 105 мегаватт. 
Очень высок потенциал солнечной энер-
гии, однако его освоение ввиду высокой 
инвестиционной затратности идет мед-
ленно. Геологические исследования указы-
вают на возможность использования гео-
термальных ресурсов. В энергетике наибо-
лее перспективным считается развитие ма-
лой гидроэнергетики. 

В Казахстане в краткосрочной перспек-
тиве одним из наиболее рентабельных во-
зобновляемых источников могут стать ма-
лые ГЭС без водоудерживающих плотин. 
При этом наиболее значимым возобнов-
ляемым источником энергии в стране счи-
тается ветер. Его технически возможный 
потенциал оценивается в 1,8 трлн кило-
ватт-часов в год, что почти в 1,5 раза пре-
вышает возможность выработки электро-
энергии на основе органического топлива. 

В Беларуси планируется строительство 
порядка 160 станций, работающих на дре-
весном топливе, что позволит заместить 
около 500 млн куб. м природного газа. По 
оценкам экспертов ЕЭК ООН (организация 
реализует на территории СНГ масштаб-
ный проект по развитию возобновляемой 
энергетики), в Беларуси огромный потен-
циал производства энергии из биомассы. 
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Очевидно, что доля возобновляемой 
энергетики в странах СНГ крайне мала, и 
ее мощности развиваются неравномерно. 
Доля ВИЭ в общем энергобалансе состав-
ляет не более 5%, из которых основная до-
ля приходится на развитие гидроэнерге-
тики и использование биомассы первого 
поколения. Однако у возобновляемой 
энергетики есть шансы занять более суще-
ственные позиции в случае преодоления 
ряда серьезных барьеров. 

Существующее на пространстве СНГ 
нефтегазовое и ядерное лобби препятству-
ет своевременному осознанию значимости 
процесса развития возобновляемой энер-
гетики на высшем государственном уров-
не. Использование ВИЭ позволило бы вы-
вести экономику региона на более высо-
кий уровень экономического и техниче-
ского развития, сделать их менее уязвимы-
ми по отношению к меняющейся конъ-
юнктуре энергетических рынков и зало-
жить основы для создания особой среды, 
способствующей взаимовыгодному регио-
нальному обмену энергоресурсами. 

Вместе с тем отсутствие правовой под-
держки вкупе с низкой стоимостью угле-

водородов сегодня не дает возможности 
проявить свою инвестиционную привле-
кательность проектам возобновляемой 
энергетики. Но при наличии экономиче-
ских стимулов в долгосрочной перспекти-
ве доля ВИЭ в общем потреблении энер-
гии на территории стран СНГ может воз-
расти до 15% к 2030 г. 

Таким образом, на современном этапе 
развития региональных отношений перед 
странами СНГ стоит задача разработки и 
реализации новой модели экономического 
сближения, которая отвечала бы совмест-
ным долгосрочным интересам и стимули-
ровала создание конкурентных, но при 
этом партнерских отношений. 

Ряд системных связей, унаследованных 
от прежней союзной экономики (единая 
энергетическая система, система транс-
порта, связи, система нефте- и газопрово-
дов, информационных коммуникацион-
ных систем), объективно подталкивает го-
сударства постсоветского пространства к 
воссозданию комплекса международных 
хозяйственных связей интеграционного 
типа в новых условиях. 
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