
Возобновляемые

источники энергии в

Центральной Азии: 
состояние и потенциал

Центральная Азия - регион с огромным потенциалом в сфере 

возобновляемых источников энергии. От солнечной и 

гидроэнергетики до ветра и геотермальной энергии, этот обзор 

раскроет текущее состояние и перспективы развития ВИЭ в 

странах региона.



Возобновляемые источники энергии – это виды энергии, 
которые восстанавливаются естественным образом и не 
истощаются при использовании. К ним относятся:
Солнечная энергия: энергия, получаемая от солнечного 
излучения.
Ветроэнергия: энергия, генерируемая с помощью ветра.
Гидроэнергия: энергия воды, чаще всего генерируемая на 
гидроэлектростанциях.
Биоэнергия: энергия, получаемая из органических 
материалов, таких как древесина, сельскохозяйственные 
отходы и биогаз.
Геотермальная энергия: энергия, получаемая из тепла 
Земли.
Энергия океана: включает приливную, волновую энергию и 
тепловую энергию океана.
Использование ВИЭ помогает снизить выбросы углекислого 
газа, уменьшить зависимость от ископаемых видов топлива и 
бороться с изменением климата.

Невозобновляемые источники энергии — это ресурсы, которые 
либо не восстанавливаются, либо восстанавливаются чрезвычайно 
медленно в природных условиях (в течение миллионов лет), 
поэтому их количество ограничено. Основные виды 
невозобновляемых источников энергии включают:
Ископаемые виды топлива:

Уголь: используется для выработки электричества и тепла.
Нефть: перерабатывается в бензин, дизельное топливо и 
другие нефтепродукты.
Природный газ: используется для отопления, производства 
электроэнергии и в промышленности.

Ядерное топливо:
Уран и плутоний: применяются в атомных электростанциях 
для выработки энергии через ядерное деление.

Особенности невозобновляемых источников:
Истощаемость: со временем их запасы уменьшаются.
Высокая углеродоемкость: сжигание ископаемого топлива 
сопровождается выбросами углекислого газа (CO₂), что 
способствует глобальному потеплению.
Влияние на экологию: добыча и использование часто приводят к 
загрязнению окружающей среды, включая утечки нефти, 
разрушение экосистем и загрязнение воздуха.
Хотя невозобновляемые источники энергии до сих пор являются 
основным источником энергии во многих странах, растёт интерес к 
возобновляемым источникам из-за их экологической безопасности 
и устойчивости.





Обзор энергетического потенциала стран

Центральной Азии

Казахстан

Огромные запасы 

солнечной, ветровой и 

гидроэнергетики, 

которые покрывают до 

50% национальных 

потребностей в 

электроэнергии.

Узбекистан

Богатые гидроресурсы и 

значительный 

геотермальный 

потенциал. Также 

развивается 

производство энергии 

из биомассы.

Кыргызстан

Ведущий 

производитель 

гидроэнергии в регионе, 

на которую приходится 

90% выработки 

электричества.

Таджикистан

Огромный 

гидроэнергетический 

потенциал, но 

незначительное 

использование других 

ВИЭ.



Таджикистан

•Солнечная энергия: 1,000 МВт (~10%)

•Ветровая энергия: 500 МВт (~5%)

•Гидроэнергия: 8,000 МВт (~75%)

•Биомасса: 500 МВт (~5%)

•Геотермальная энергия: 500 МВт (~5%)

Туркменистан

•Солнечная энергия: 3,500 МВт (~50%)

•Ветровая энергия: 2,500 МВт (~36%)

•Гидроэнергия: 500 МВт (~7%)

•Биомасса: 200 МВт (~3%)

•Геотермальная энергия: 300 МВт (~4%)

Кыргызстан

•Солнечная энергия: 1,500 МВт (~20%)

•Ветровая энергия: 1,000 МВт (~13%)

•Гидроэнергия: 4,500 МВт (~60%)

•Биомасса: 300 МВт (~4%)

•Геотермальная энергия: 200 МВт (~3%)

Казахстан

•Солнечная энергия: 3,000 МВт (~25%)

•Ветровая энергия: 5,000 МВт (~40%)

•Гидроэнергия: 3,500 МВт (~28%)

•Биомасса: 500 МВт (~4%)

•Геотермальная энергия: 500 МВт (~3%)

Узбекистан

•Солнечная энергия: 4,000 МВт (~35%)

•Ветровая энергия: 3,500 МВт (~30%)

•Гидроэнергия: 2,000 МВт (~17%)

•Биомасса: 1,000 МВт (~9%)

•Геотермальная энергия: 500 МВт (~4%)



Солнечная энергетика: текущее состояние и
перспективы развития

1 Солнечный пояс

Центральной Азии

Большинство стран региона 

расположены в солнечном 

поясе с максимальным уровнем 

солнечной радиации в мире.

2 Увеличение доли

солнечной энергии

За последние 10 лет доля 

солнечных электростанций в 

энергобалансе выросла во всех 

странах ЦА.

3 Потенциал солнечной

энергетики

Общий потенциал оценивается 

более чем в 1,5 терраватт-часов 

электроэнергии в год.



Солнечная энергетика (СЭ) в странах Центральной Азии (ЦА) развивается с учетом богатого солнечного потенциала 
региона. В большинстве стран ЦА среднее количество солнечных дней в году превышает 300, что делает солнечную 
энергетику одной из самых перспективных отраслей для производства возобновляемой энергии.



Важные проекты солнечных электрических станций (СЭС) в странах Центральной Азии:



Гидроэнергетика: крупные и малые ГЭС

1

Крупные ГЭС

Страны Центральной Азии располагают огромным гидроэнергетическим потенциалом, 

реализованным в виде крупных ГЭС.

2

Малые ГЭС

Активно развивается сектор малой гидроэнергетики, особенно в 

труднодоступных горных районах.

3

Экологические проблемы

Строительство крупных плотин создает ряд 

экологических проблем, требующих комплексного 

решения.





Подробности некоторых проектов:

Рогунская ГЭС (Таджикистан)

Самый крупный проект в регионе. После завершения станет одной из самых высоких плотин в мире.

Основная цель – экспорт электроэнергии в соседние страны и регионы.

Вызовы: сложная геология, необходимость больших инвестиций (около $4 млрд).

Верхне-Нарынский каскад (Кыргызстан)

Включает строительство нескольких малых ГЭС.

Переговоры с иностранными инвесторами ведутся, но проект сталкивается с задержками из-за политической нестабильности.

Мулларабатская ГЭС (Узбекистан)

Современный проект, нацеленный на решение внутренних энергетических потребностей.

Активное сотрудничество с международными финансовыми организациями.

ГЭС на Амударье (Туркменистан)

Малый проект, который рассматривается больше как пилотный для страны, где гидроэнергетика имеет ограниченное применение.





Ветроэнергетика: анализ наиболее
перспективных регионов

1

Высокий ветровой потенциал

Центральная Азия характеризуется обширными территориями с 

высокими ветровыми нагрузками.

2

Перспективные регионы

Наиболее подходящие для ветроэнергетики - предгорные и 

прибрежные районы Каспийского моря.

3

Развитие отрасли

В последние годы отмечается рост установленных 

мощностей ветроэлектростанций в регионе.



Информацию о развитии ветроэнергетики в странах Центральной Азии (ЦА):



Классификация ветроэнергетики



Биоэнергетика: 
использование биомассы и

отходов

Сельскохозяйственные

отходы

Огромный потенциал для 

производства биогаза и 

биотоплива из 

сельскохозяйственных и 

животноводческих отходов.

Лесная биомасса

Леса и древесные отходы 

также могут быть 

использованы для выработки 

тепловой и электрической 

энергии.

Муниципальные отходы

Переработка городских твердых отходов является перспективным 

направлением для биоэнергетики.



Состояние и развитие биоэнергетики в странах Центральной Азии (ЦА):



Классификация биомассы и способы получения биогаза:

Биогаз получается главным образом через анаэробное сбраживание органических отходов, в процессе которого микроорганизмы 

разлагают органические вещества, образуя метан, углекислый газ и другие продукты.



Элементарный состав биогаза:

Метан (CH₄) является основным источником энергии в биогазе, и его концентрация может варьироваться в 
зависимости от исходных материалов и условий анаэробного сбраживания.



Геотермальная энергетика: 
невостребованный потенциал

1 Огромные ресурсы

Центральная Азия обладает обширными геотермальными 

ресурсами, оцениваемыми более чем в 3500 МВт.

2 Ограниченное использование

Однако, на сегодняшний день потенциал геотермальной 

энергетики используется лишь частично.

3 Перспективы развития

Применение современных технологий позволит более эффективно 

использовать геотермальные ресурсы.





Состояние геотермальной энергетики в странах Центральной Азии:

Основные ресурсы в Центральной Азии пока не 
используются на полном потенциале, и во многих странах 
геотермальная энергия применяется в основном для 
теплоснабжения, а не для производства электроэнергии.



2. По типу используемого ресурса:
Геотермальные источники с паром: Применяются для прямого 
использования или для производства электроэнергии через паровые 
турбины. Обычно содержат пар в значительных количествах, что делает их 
подходящими для таких целей.
Геотермальные источники с горячей водой: Используются для 
отопления, горячего водоснабжения и некоторых промышленных 
процессов. Вода может быть с температурой от 30°C до 100°C.
Геотермальные источники с низкотемпературными водами 
(тепловые насосы): Используются в установках геотермальных тепловых 
насосов для отопления и охлаждения зданий, с температурами воды до 30-
50°C.

3. По глубине залегания:
Мелкие геотермальные источники: Залегают на глубине до 200 
м. Эти ресурсы могут быть использованы в небольших 
геотермальных установках, таких как тепловые насосы.
Глубокие геотермальные источники: Залегают на глубине от 200 
м до нескольких километров. Это источники с высокой 
температурой, которые используются для крупномасштабных 
энергетических установок, таких как геотермальные станции для 
производства электроэнергии.

4. По типу геотермального поля:
Вулканические поля: Активные вулканические зоны с 
высокотемпературными источниками, как на Исландии или в 
Камчатке.
Тектонические зоны: Зоны тектонических разломов, где существует 
высокая геотермальная активность, например, в Калифорнии, в 
некоторых районах Японии.
Геотермальные поля, связанные с горячими источниками и 
горячими водами: В таких местах температура источников может 
быть менее высокой, но их использование для тепла и горячей воды 
востребовано в таких странах, как Турция или Италия.

5. По методу использования:
Прямое использование: Включает отопление, горячее 
водоснабжение, тепличное сельское хозяйство, а также 
промышленное использование для обработки пищи и минералов.
Производство электроэнергии: Используются источники с более 
высокими температурами и системой паровых турбин для 
генерации электричества.
Геотермальные тепловые насосы: Это системы, которые 
используют стабильную температуру земли для обогрева и 
охлаждения зданий.

Геотермальная энергия классифицируется по различным признакам в зависимости от температуры источников, глубины залегания и 
типа используемых установок. 

1. По температуре источников:
Высокотемпературные источники: Температура воды или пара выше 150°C. Используются для производства электроэнергии. Примеры: 
геотермальные поля Исландии, США (Гейзерс, Калифорния).
Среднетемпературные источники: Температура воды от 90°C до 150°C. Используются для теплоснабжения, сельского хозяйства, а также в 
некоторых случаях для производства электроэнергии. Примеры: источники в Турции, Италии.
Низкотемпературные источники: Температура воды ниже 90°C. Применяются для отопления зданий, тепличного сельского хозяйства, горячего 
водоснабжения. Пример: геотермальные источники в Новой Зеландии и Японии.



Барьеры и проблемы развития ВИЭ в

Центральной Азии

Высокие затраты

Необходимость больших 

первоначальных инвестиций в 

новые технологии ВИЭ.

Технологические проблемы

Нехватка опыта и квалификации для 

внедрения и обслуживания ВИЭ.

Правовые барьеры

Несовершенство законодательной 

базы и отсутствие стимулирующих 

мер.



Политика и законодательство в сфере

возобновляемой энергетики

10%
Целевые показатели

В большинстве стран ЦА поставлены цели по доле ВИЭ в энергобалансе от 10% до 30% к 2030 году.

1.5B$
Инвестиции

Для достижения этих целей потребуются инвестиции в размере около 1,5 млрд долларов ежегодно.

25
Поддержка проектов

Уже реализовано около 25 крупных проектов в сфере ВИЭ при государственной поддержке.



Выводыи рекомендации по дальнейшему

развитиюВИЭ в регионе

Огромный потенциал

Страны Центральной Азии 

обладают широким спектром 

возобновляемых источников 

энергии с большим 

неиспользованным 

потенциалом.

Барьерыи проблемы

Тем не менее, развитие ВИЭ 

сталкивается с рядом 

технических, финансовых и 

нормативных барьеров.

Необходимость

комплексных мер

Для ускорения энергетического 

перехода требуется реализация 

комплекса взаимосвязанных мер 

по всем направлениям.



Энергетика и охрана окружающей среды

Сегодня потребление энергии — крупнейший источник антропогенных выбросов парниковых газов, которые способствуют глобальному 
потеплению. К такому выводу пришли в Институте мировых ресурсов (WRI). По данным за 2021 год, на долю энергетического сектора 
(включает транспорт, производство тепла и электроэнергии, жилые и коммерческие здания, промышленное производство, 
строительство и другое) приходится 76% мировых выбросов (37,2 Гт СО2-эквивалента). За 68% из них ответственны 10 стран. Первое 
место — у Китая (26,1% всех выбросов), второе — у США (12,67%). За ними следуют Евросоюз (7,52%), Индия (7,08%) и Россия (5,36%). 
Экология и энергетика — раскроем подробнее связи между ними.

https://plus-one.ru/sustainability/co2-ekvivalent


Истощение природных ресурсов
Основную часть электроэнергии получают за счет сжигания ископаемого топлива: угля, природного газа, 
нефти, сланцев, торфа. По данным Международного энергетического агентства (МЭА) за 2021 год, самым 
крупным в мире источником энергии является уголь, из него вырабатывают почти 37% электричества, 
второй после него — природный газ (23,5%).
Беда в том, что ископаемое топливо — исчерпаемый природный ресурс, запасы которого быстро 
сокращаются. Справочный сайт Worldometer сообщает, что на планете осталось менее 200 млрд 
т доказанных запасов нефти. Этого хватит на 47 лет при текущем уровне потребления. Мировые запасы 
угля составляют чуть более 1 трлн т, природного газа — около 170 млрд куб. м. При нынешних темпах 
потребления этого количества хватит на 133 и 52 года соответственно.



Энергетическое обеспечение и загрязнение
Как отмечают в Управлении энергетической информации США (EIA), почти все типы электростанций негативно влияют 
на окружающую среду. Но некоторые больше, чем другие. При сжигании ископаемого топлива, биомассы и отходов 
в атмосферу попадают углекислый газ, окись углерода, диоксид серы, оксиды азота, твердые частицы, тяжелые металлы 
(например, ртуть). По данным МЭА, в 2018 году уголь, нефть и газ стали основными источниками выбросов 
CO2 от сжигания топлива.
Однако уголь, биомасса и отходы сгорают не полностью. На тепловых электростанциях (ТЭС) образуется зола и шлаки. Они 
содержат токсичные элементы, например, мышьяк или ртуть. Летучие соединения переносятся по воздуху вместе 
с дымовыми газами. Кроме того, как обращают внимание в EIA, угольные электростанции либо отправляют золу на свалки, 
либо хранят ее, смешанную с водой, в специальных резервуарах. В США известны случаи, когда загрязняющие вещества 
утекли в водоемы.



Задумайтесь пожалуйста….


