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Введение

Гидроэнергия — это энергия, произведенная гидроэнергети-

ческими агрегатами, использующими энергию воды. Гидроэнер-

гетика является одним из хорошо известных и успешно использу-

емых вот уже почти 200 лет энергетических ресурсов. Интерес к 

ней в последнее время существенно возрос в связи с обострив-

шейся ситуацией вокруг органического топлива — ограниченно-

стью ресурсов, ростом цен и ужесточением экологических требо-

ваний. На этом фоне данный энергетический ресурс весьма вос-

требован. Гидроэнергия является возобновляемым ресурсом и 

практически неисчерпаемым. Она оказывает минимальное влия-

ние на окружающую среду, и поэтому является одним из самых 

экологически чистых источников энергии. И, наконец, она одна из 

самых дешевых видов энергии.

Немалое достоинство гидроэлектростанций заключается в 

том, что на них отсутствует сложное подсобное хозяйство для 

хранение и переработки топлива, золоудаление, водоснабжение, 

охлаждение котлов и т. п. [1]. Но наряду с этими положительны-

ми свойствами гидроэнергетика, в отличие от нефти, газа и угля, 

жестко привязана к рекам.

Основная уязвимость гидроэлектростанций и систем обуслов-

лена изменением климата, поскольку варьирование ключевых па-

раметров производства электроэнергии напрямую связано с кли-

матическими факторами. Основными параметрами, изменение 

которых будет в значительной степени влиять на производство 

гидроэлектроэнергии, являются:

• уровень приточности реки и среднее значение потока в за-

висимости от типа плотин;

• кривые продолжительности или флуктуация разряда в 

один период времени (год, сезон, ...) для плотины;

• испарение [2].

При этом гидроэнергетический потенциал распределен на 

земле крайне неравномерно (рис. 1), и лишь сравнительно не-

большое число стран обладает запасами гидроэнергии, достаточ-

ными для промышленного использования [3].

Общая установленная мощность ГЭС в мире составляет 

33 ГВт, в том числе установленная мощность ГЭС Южной и Цен-

тральной Азии — 5,5 ГВт. При этом за прошедшее столетие на-

блюдается планомерное увеличение доли гидроэнергии в миро-

вом топливно-энергетическом балансе. Так, если в 1900 г. доля 

гидроэнергии составляла всего 0,3 % [5], то в 1973 г. — 2,1, 

2014 г. — 2,3 [6].
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Гидроэнергетика Кыргызстана:  

состояние и перспективы развития

В Кыргызской Республике суммарная величина речного сто-

ка, по оценкам [7], равна 47,2 км3, а вместе с возвратными во-

дами и стоком источников типа «карасу»* поверхностные водные 

ресурсы составляют 50 км3 в средний по водности год. Разведан-

ные и утвержденные запасы пресных подземных вод 34 место-

рождений равны 3,5 км3 в год, однако потенциальные их запасы 

составляют 13 км3. 

Страна использует 20 % поверхностных водных ресурсов, 

формирующихся на ее территории. Остальной сток (более 80 %) 

является транзитным для нижележащих территорий бассейнов в 

Узбекистане, Казахстане, Китае и Таджикистане. При этом Узбе-

кистан использует около 50 %, или более 22,1 км3 этого тран-

зитного стока. Для регулирования стока трансграничных рек Чу, 

Талас, Нарын, Ак-Бура, Карадарья построено 18 крупных водо-

хранилищ. Регулируемый речной сток составляет 23,5 км3, или 

47 % объема поверхностных водных ресурсов. 

Гидроэнергетика — один из основных инфраструктурных эле-

ментов Кыргызской Республики, и большая нагрузка в обеспечении 

государства местными энергоресурсами ложится именно на нее [8].

Кыргызстан обладает высоким валовым потенциалом гидро-

энергетических ресурсов, которые формируются в стоковых 

бассейнах рек и оцениваются Институтом водных проблем и 

гидро энергетики АН КР в 245,2 млрд кВт·ч, из них технически 

возможные к освоению ресурсы составляют 142,5 млрд кВт·ч, 

а экономический или производственный потенциал — 

60 млрд кВт·ч. Уровень освоенности валового потенциала равен 

* Тип немноговодной речки, питающейся грунтовой водой, т. е. родниковая речка.

6 %, технического — 10 %, экономического или производ-

ственного — 24 %. Однако эти оценки не учитывают возмож-

ного снижения гидро энергетического потенциала, связанного с 

ожидаемым из ме нением климата при благоприятном сцена-

рии — до 51 млрд кВт·ч, а при наиболее неблагоприятном — 

до 36 млрд кВт·ч [9].

Основные запасы гидроресурсов сосредоточены в бассейнах 

рек Нарын, Чаткал, Сары-Джаз, Чу [10].

Наиболее освоенным является бассейн р. Нарын, где сосре-

доточено 36,5 % бассейновых и 44 % линейных водно-энергети-

ческих ресурсов Кыргызской Республики; затем идут реки Фер-

ганской долины (соответственно 27 и 23 %), бассейны р. Сары-

Джаз (10,7 и 9,2 %) и р. Чу (9 и 6 %). Кроме учтенных крупных 

и средних рек, имеется большое число малых рек, гидроэнерге-

тический потенциал которых был определен по мощности в 

800 тыс. кВт [11, 12]. По последним оценкам, суммарный вало-

вой гидроэнергетический потенциал обследованных на террито-

рии республики малых рек и водотоков с расходом воды от 0,5 

до 50 м3/с превышает 80 млрд кВт·ч в год, из них технически 

приемлемый к освоению составляет в среднем 6 млрд кВт·ч. 

Уровень их освоенности — 0,000003 %. 

Наибольший уровень использования гидроэнергетических ре-

сурсов в бассейне р. Нарын — около 50 % по выработке и по 

мощности, где действуют Нижне-Нарынский каскад ГЭС с водо-

хранилищами многолетнего (Токтогульское проектным объемом 

19 млрд м3) и недельного и суточного регулирования (Курпсай-

ское, Ташкумырское, Шамалдысайское и Учкурганское). 

При многолетнем регулировании приходится запасать воду в 

паводки более многоводных лет и расходовать эти запасы для по-

крытия дефицита стока в маловодные годы, т. е. перераспреде-

лять сток в пределах многолетнего периода. Установление раци-

онального режима и многолетнего регулирования затрудняется 

незнанием в условиях эксплуатации предстоящего притока. Из-за 

отсутствия сведений о времени наступления невыгодного мало-

водного периода необходимо постоянно считаться с возможно-

стью его наступления, чтобы избежать недопустимых срывов га-

рантированной отдачи [13].

Основное назначение бассейнов суточного регулирования — 

обеспечивать регулирование потребления воды на ГЭС в соответ-

ствии с графиком ее нагрузки. Наличие такого бассейна позволя-

ет при равномерном в течение суток расходе воды в реке потреб-

лять ее неравномерно: то срабатывая, то наполняя бассейн 

суточного регулирования и обеспечивая полное использование 

стока реки [14].

Строительство гидроэлектростанций явилось предпосылкой и 

основой для решения проблем, связанных с комплексным ис-

пользованием водных ресурсов. В то же время при формирова-

нии водно-энергетического комплекса бывш. СССР основным 

принципом было комплексное использование водных ресурсов, 

при котором наиболее полно и эффективно удовлетворяются по-

требности в воде различных отраслей народного хозяйства на ос-

нове глубокого и всестороннего анализа большого круга вопросов 

с учетом перспектив развития народного хозяйства и отдельных 

Китай — 59 %

Южная и Центральная Азия — 17 %

Южная Америка — 10 %

Восточная Азия и Тихоокеанский регион (кроме Китая) — 8 %

Северная и Центральная Америка — 3 %

Африка — 2 %

Европа — 1 %

Рис. 1. Распределение установленных гидроэнергетических 

мощностей по регионам мира [4]
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его отраслей. Вместе с тем производ-

ство электроэнергии зависит от при-

родно-климатических условий и водно-

сти бассейна р. Нарын и ее притоков. 

При этом циклы маловодности и мно-

говодности чередуются каждые 3–4 го-

да. За последние 10 лет выработка 

электроэнергии на ГЭС снизилась на 

6 % и составила в 2015 г. 12,97 млрд 

кВт·ч (маловодный год). В многоводье 

производство электроэнергии достига-

ет в среднем 15 млрд кВт·ч (рис. 2).

Основные генерирующие мощно-

сти — Нижне-Нарынский каскад ГЭС 

установленной мощностью 2860 МВт, 

расположенный на территории Джа-

лал-Абадской области, Атбашинская 

ГЭС мощностью 40 МВт в Нарынской об-

ласти — входят в состав ОАО «Электри-

ческие станции». Зависимость выработки электроэнергии от кли-

матических условий привела к дефициту зимней электроэнергии, 

что обусловило ее импорт из соседних стран.

Производство электроэнергии малыми ГЭС в Кыргызской Ре-

спублике осуществляется на каскаде Аламединских ГЭС суммар-

ной мощностью 29,78 МВт (ОАО «Чакан ГЭС»), Быстровской 

ГЭС — 8,7, Калининской ГЭС — 1,6, Найманской ГЭС — 0,6, 

Иссык-Атинской ГЭС — 1,6 и Аксуйской ГЭС — 0,5 МВт. Сум-

марная выработка электроэнергии малыми ГЭС за 2015 г. соста-

вила 182,4 млрд кВт·ч.

Основными трудностями, препятствующими устойчивому разви-

тию страны, являются: нарастание конкуренции за воду между гидро-

энергетикой и сельскохозяйственной отраслью как на межгосудар-

ственном, так и на национальном уровне; угроза безопасности пло-

тин; неудовлетворительное городское и сельское водоснабжение.

Кроме того, ввод новых мощностей отстает от темпов роста 

нагрузки в энергосистеме, что является угрозой энергетической 

безопасности, так как за последние десять лет был построен и 

введен в действие только один агрегат на 120 МВт Камбаратин-

ской ГЭС-2. Этого явно недостаточно, поскольку темпы ввода 

мощностей должны опережать темпы роста нагрузки в энергоси-

стеме и обеспечивать резерв выше кризисного порога 1,15. До-

ля ввода объектов в общей установленной мощности электро-

станций составила 3,2 % при пороговом значении этого индика-

тора по обеспечению энергетической безопасности 25 %, 

характеризуемым как кризисный показатель.

В настоящее время для предотвращения аварийных ситуаций 

начата реконструкция Уч-Курганской, Атбашинской и Токтогуль-

ской ГЭС, а также Малой Аламединской ГЭС, износ которых до-

стиг 70–93 % (при кризисном пороге 25 %) с превышением нор-

мативов сроков эксплуатации (25–30 лет).

В целях обеспечения энергетической безопасности и повыше-

ния эффективности использования гидроэнергетических ресур-

сов Кыргызской Республики намечены:

• опережение темпов ввода новых мощностей электриче-

ских станций и гарантия уровня резерва установленных мощно-

стей ГЭС в энергосистеме; 

• комплексное использование водных ресурсов в бассейне 

р.Нарын с постепенным переходом на проектный режим работы в 

интересах энергетики и ирригации и недопущения сработки Токто-

гульского водохранилища; 

• реализация проектов по сооружению в 2018–2025 гг. Кам-

баратинской ГЭС-1 установленной мощностью 1860 МВт, установ-

ка в 2016–2017 гг. второго агрегата Камбаратинской ГЭС-2 мощ-

ностью 120 МВт, завершение строительства к 2022 г. Верхне-На-

рынского каскада ГЭС установленной мощностью 237,7 МВт; 

• проведение и завершение реконструкции Учкурганской ГЭС 

на 36 МВт, Атбашинской ГЭС на 1,68 МВт, Токтогульской ГЭС 

для поддержания мощности 1200 МВт; 

• сооружение перспективных четырех малых ГЭС согласно 

Национальной стратегии устойчивого развития Кыргызской Ре-

спублики в 2013–2017 гг.;

• строительство малых ГЭС в рамках реализации Концепции 

развития малых ГЭС мощностью 333 МВт с выработкой 

1,7 млрд кВт·ч, из них на период 2016–2030 гг. возможно соо-

ружение 42 малых ГЭС установленной мощностью 157 МВт с вы-

работкой 773 млрд кВт·ч электроэнергии.

Сооружение перечисленных объектов требует поиска источ-

ников финансирования, в связи с чем рассмотрены два сценария 

ввода мощностей и прогноза выработки электроэнергии — базо-

вый и оптимистичный.

Базовый сценарий предусматривает рост производства элек-

троэнергии с вводом в действие новых мощностей каскада Верх-

не-Нарынских ГЭС, Каракечинской ТЭС и Камбаратинской ГЭС-1, 

второго агрегата Камбаратинской ГЭС-2, а также малых ГЭС и 

ТЭС, солнечных и биогазовых установок. Оптимистичный сцена-

рий предполагает также ускоренное строительство малых ГЭС и 

малых ТЭС (табл. 1).
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Рис. 2. Гидрограф р. Нарын и выработка электроэнергии за 1990–2015 гг.



40 ���������	

�������������������
��������

+��#�,��-./0 ##.1���-,0 ����.�+.2���1�� �,340$�$�

Прогноз производства электроэнергии по базовому сценарию 

с учетом денонсации Соглашений с ОАО «Русгидро» по сооруже-

нию Верхне-Нарынского каскада ГЭС и Камбаратинской ГЭС-1 и 

отсутствия источников финансирования показывает, что возмож-

но обеспечить опережение темпов роста производства электро-

энергии над темпами роста ее потребления с 2020 г. Потреб-

ность в электроэнергии с учетом ежегодного роста ВВП возрас-

тет с 11,8 млрд кВт·ч в 2014 г. до 18,43 млрд кВт·ч к 2030 г., 

или в 1,55 раза.

Возможность экспорта в объеме 1,8 млрд кВт·ч по обяза-

тельствам проекта САSА-1000 в Пакистан прогнозируется с вво-

дом в действие первого агрегата Каракечинской ТЭС к 2020 г. 

В целом возможности экспорта возрастут до 1,36 млрд кВт·ч к 

2020 г. и свыше 3–5 млрд кВт·ч к 2030 г. с вводом I очереди 

Камбаратинской ГЭС-1. 

Соотношение темпов роста производства над темпами роста 

потребления составит 1,15, и будет возможно обеспечение базо-

вого резерва мощности в энергосистеме в пределах до 15 %, со-

ответственно исчезнут риски и угрозы энергетической безопасно-

сти страны и регионов.

Увеличение резерва мощности возможно путем активного со-

оружения малых ГЭС и солнечных энергоустановок, которые по-

зволят увеличить производство электроэнергии ими в прогнози-

руемый период с 153 млрд кВт·ч в 2015 г. до 1,87 млрд кВт·ч к 

2030 г. При этом солнечные энергоустановки мощностью до 

100 МВт возможно в первую очередь размещать в районе г. Ба-

лыкчы, где имеются достаточные пустующие площади земель и 

электрические сети 110–220 кВт вокруг оз. Иссык-Куль с их до-

ступностью для потребителей; сооружение в других регионах не-

обходимо будет обосновать в проекте Национальной стратегии 

развития экономики КР на период 2018–2023 гг. с ростом их до-

ли в общей выработке электроэнергии от 1,1 до 5,4 % соответ-

ственно. По оптимистичному сценарию объемы выработки возра-

стут более чем в 2,5 раза, или с 13,526 до 33,89 млрд кВт·ч при 

росте потребности с 11,5 до 19,996 млрд кВт·ч, или в 1,66 раза. 

Таким образом, можно достичь опережения темпов роста 

производства над темпами роста потребления в 1,53 раза и 

превысить пороговое значение энергетической безопасности по 

резерву мощности в энергосистеме 1,15. Прогноз баланса 

электроэнергии в этом случае свидетельствует о сохранении 

импорта, как и при базовом сценарии, вплоть до 2018 г.; далее 

возможно увеличение экспорта до 3,18 млрд кВт·ч к 2020 г. и 

до 9,9 млрд кВт·ч к 2030 г.,что позволит также войти в единый 

рынок электроэнергии ЕАЭС с объемом экспорта свыше 

7 млрд кВт·ч и рынок Центральной и Южной Азии — в объеме 

2,9 млрд кВт·ч.

Заключение

Возможности обеспечения устойчивого развития отраслей 

ТЭК, надежного топливо- и энергоснабжения потребителей и вы-

хода энергетики из кризиса должны определяться инвестицион-

ной политикой, достаточно жестко проводимой Министерством 

экономики КР в рамках структурной перестройки экономики стра-

ны. Оценка необходимых инвестиций по энергетическим компа-

ниям и предприятиям приведена в табл. 2.

Таблица 2. Необходимые инвестиции по вариантам строительства 
и ввода мощностей ГЭС и ТЭС на период 2015–2030 гг.,  
млн долл. США

Сценарий  

развития

Стоимость, 

млн долл. 

США

Финансирование по годам

2015–

2017

2018–

2020

2021–

2030

Базовый 5790 860 2003 2927

Оптимистичный 6508 1230 2173 3105,8

Необходимые инвестиции на сооружение и ввод мощностей 

перспективных ГЭС и ТЭС составляют в целом в предстоящие 

15 лет: по базовому сценарию развития — 5790 млн долл. США; 

по оптимистичному — 6508 млн долл. США.

Потребность в инвестициях по малым ГЭС оценивается по-

рядка 350 млн долл. США из расчета 1000 долл. США на 1 МВт 

мощности, малых ТЭС — 250 млн долл.

Гидроэнергетика призвана играть важную роль в устойчивом 

развитии страны. При этом сама отрасль должна развиваться как 

в направлении интегрированного управления водными ресурсами, 

так и с учетом реализации широкого спектра социальных, эконо-

мических и экологических проблем [15].
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Abstract
Hydropower engineering is one of the popular and successfully used sources of en-

ergy for almost 200 years by now. Recently, the interest in this kind of energy has 
largely grown in view of the aggravating situation concerned with organic fuel—limit-
ed reserves, higher costs and stringent environmental standards. The Kyrgyz Republic 
possesses huge water resources to fruitfully develop hydropower engineering. Based 
on the analysis of data on the potential of water resources and greenhouse gas emis-
sions in the country, the article considers the issues of energy security with allowance 
for the global climate fluctuations and growth of production capacities. In accordance 
with the National Strategy of Sustainable Development in the Kyrgyz Republic up to 
2030, the scope of the discussion embraces two development scenarios in the indus-
try—basic and optimistic. The basic scenario provides for construction of a number of 
large hydroelectric plants, while the optimistic scenario is based on commissioning of a 
few small hydroelectric installations and thermal plants. In either case, hydropower en-
gineering should develop both in the line of integrated management of water resources 
and inclusive of addressing a wide range of social, economic and environmental issues. 
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Введение

В последние десятилетия подземные воды артезианских бас-

сейнов Тянь-Шаня и Памиро-Алая подвержены весьма суще-

ственной антропогенной нагрузке — деятельности, направленной 

на решение социально-экономических проблем, возникших в ре-

зультате смены общественно-исторического уклада в Кыргызской  

УДК 556.332.4(572.2) 

ПОДЗЕМНЫЕ ВОДЫ КЫРГЫЗСТАНА:  
ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И СОХРАНЕНИЯ

Выявлены и описаны факторы, влияющие на формирование 

подземных вод. Проанализированы основные направления исполь-

зования месторождений пресных подземных вод и проблемы их 

эксплуатации. Охарактеризованы причины и источники загрязнения, 

защищенность подземных вод. Рассмотрены проблемы мониторин-

га водных ресурсов и рекомендации по его организации.
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месторождения, использование и защищенность подземных 
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