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Введение. Обеспечение национальной безопас-
ности является одним из важных показателей 
того, насколько государство может эффективно 
функционировать. Важной частью национальной 
безопасности является энергетическая безопас-
ность страны [1, 2]. Обеспечение населения энер-
гией является одной из главнейших задач, реше-
ние которой определяет устойчивое развитие стра-
ны, т. е. развитие без истощения экономических, 
экологических и социальных ресурсов и без пе-
реноса непропорционально тяжелого бремени на 
будущие поколения [3, c. 176]. 

Основная часть. Подходы к понятию «наци-
ональная энергетическая безопасность». В данной 

статье исследован процесс диверсификации струк-
туры энергопотребления как инструмента обеспе-
чения национальной энергобезопасности. Прежде 
чем перейти к понятию диверсификации энерго-
потребления, необходимо сначала остановиться 
на понятии национальной энергобезопасности. 
Энергетическая безопасность – это довольно мно-
гозначный термин, который используется в поли-
тической, экономической, экологической, социаль-
ной, технической и других сферах. Международ-
ное энергетическое агентство (МЭА) определяет 
энергетическую безопасность как «бесперебой-
ную доступность источников энергии при сохра-
нении доступной цены» [4]. 
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Исследователи из Азиатско-Тихоокеанского 
центра энергетических исследований дали оп-
ределение энергетической безопасности с точки 
зрения экономической устойчивости: «энергети-
ческую безопасность можно определить как спо-
собность экономики гарантировать наличие по-
ставок энергоресурсов на устойчивой и свое-
временной основе при сохранении такой цены, 
которая не окажет негативное влияние на эко-
номические показатели» [5]. 

Однако многие исследователи считают, что 
до сих пор не существует четкого определения 
данного понятия. Так, например, американский 
исследователь Д. Балдвин отмечает, что это 
«многозначное понятие и исследователям пока 
еще не удалось выработать его единое всеобъем-
лющее определение», а Л. Честера аргументиру-
ет это тем, что понятие можно объяснять посред-
ством элементов, которые считаются важными в 
конкретном определенном обществе [6]. 

В 2014 г. американские ученые А. Черп и 
Дж. Джевелл исследовали понятие энергети-
ческой безопасности. В своей работе «Основы 
энергетической безопасности» они выдвинули 
следующее определение: в широком смысле энер-
гетическую безопасность можно понимать как 
«низкую уязвимость жизненно важных энерге-
тических систем». Авторы объясняют, что уяз-
вимость – это степень подверженности рискам, 
которые могут возникать в различных энергети-
ческих системах [1].  

Как видно, само понятие энергетической 
безопасности многозначно, но вместо того, чтобы 
пытаться дать его всеобъемлющее определение, 
в нашей работе мы хотим подчеркнуть, что важ-
ным аспектом энергетической безопасности яв-
ляется способность страны застраховаться от по-
тенциальных рисков и обеспечить адекватный 
доступ к источникам энергии для поддержания 
приемлемого уровня социального и экономиче-
ского благосостояния и государственной власти 
как внутри страны, так и за ее пределами. 

Можно сказать, что страны, которые в зна-
чительной степени полагаются на международ-
ные рынки импорта энергии, сталкиваются с мно-
жеством возможных сбоев в доступе к энергии. 
Сбои можно рассматривать в широком смысле как 
любые события, которые приводят к дисбалансу 
между спросом и предложением на международ-
ных энергетических рынках. Эти дисбалансы мо-
гут возникать в результате политических, рыноч-
ных и случайных событий или их комбинации. 

Кроме того, нам видится необходимым про-
анализировать шаги по реализации энергетиче-
ской безопасности. Так, страны должны сотруд-
ничать в оценке энергетической безопасности в 
форме стратегических запасов, избыточной ин-
фраструктуры и резервного энергоснабжения, с 

тем чтобы коммунальные предприятия могли по-
лучать компенсацию за инвестиции в них. Го-
сударства – члены ЕС должны завершить фор-
мирование европейского газового рынка путем 
обеспечения соблюдения правил конкуренции, 
выбора трех или четырех стратегических проек-
тов, представляющих общий интерес, и расши-
рения взаимосвязей для диверсификации пото-
ков за пределами их нынешних преобладающих 
моделей с востока на запад и с севера на юг. 

Все страны должны поддерживать более кон-
курентоспособные рынки нефти и газа ради сни-
жения волатильности и повышения устойчивости, 
поддерживая неограниченную торговлю углево-
дородами. Страны Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР) и междуна-
родные финансовые институты должны уделять 
приоритетное внимание оказанию помощи клю-
чевым странам роста в разработке путей правиль-
ного ценообразования и субсидировании только 
бедных [7]. 

Государства – члены МЭА и другие крупные 
страны – потребители энергии должны своевре-
менно собирать и обмениваться данными о по-
треблении и производстве энергии (особенно в 
Европе), о запасах нефти, газа и угля, чтобы обес-
печить более эффективное коллективное реаги-
рование на преднамеренные и непреднамеренные 
перебои в поставках или энергоснабжении. Они 
также должны ставить низкие цены на нефть для 
укрепления, а не ослабления стратегических за-
пасов [8]. 

На наш взгляд, проблемы энергетической 
безопасности, с которыми сталкивается мир, не-
просты, но все они могут быть решены с помо-
щью разумной политики и инновационного со-
трудничества [9].  

При рассмотрении понятия энергетической 
безопасности принято выделять две группы стран. 
Первая – это страны, которые производят энер-
горесурсы, и вторая – соответственно, страны – 
импортеры ресурсов. Здесь некоторые исследо-
ватели еще добавляют транзитные страны, т. е. 
те страны, которые получают коммерческую вы-
году от того, что их территорию используют для 
транзита энергетических ресурсов, но чаще всего 
они являются странами – потребителями элек-
троэнергии. При исследовании проблемы энер-
гетической безопасности чаще всего в центре 
внимания находится проблема стран-потребите-
лей. Для стран-потребителей главными задачами 
обеспечения энергетической безопасности явля-
ются диверсификация электроэнергии, внедрение 
энергосберегающих технологий, создание стра-
тегических сырьевых запасов, разработка альтер-
нативных источников энергии [3, c. 176]. 

Диверсификация структуры энергопотребле-
ния. В статье речь идет о диверсификации структуры 
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энергопотребления как инструменте обеспечения 
национальной энергобезопасности. Под диверси-
фикацией структуры энергопотребления понима-
ется использование различных источников энер-
гии, поставщиков и маршрутов транспортиров-
ки энергетических ресурсов в целях снижения 
зависимости только от одного ресурса или по-
ставщика. Страна, которая диверсифицирует свой 
энергетический баланс, минимизирует перебои в 
энергоснабжении и укрепляет свою энергетиче-
скую безопасность, поскольку наличие несколь-
ких источников позволяет стране продолжать ра-
боту без сбоев, если один источник энергии вы-
ходит из строя [2]. 

Здесь следует отметить, что страны, которые 
снабжают себя всей энергией, которую они по-
требляют, могут меньше беспокоиться о безопас-
ности своего энергоснабжения, однако же страна, 
которая импортирует большое количество энер-
гии, должна учитывать все факторы, которые мо-
гут нарушить поставки энергии, поступающей из 
страны-экспортера. 

Политическая нестабильность, экономиче-
ский кризис, форс-мажоры являются основными 
факторами, которые страны-импортеры должны 
принимать во внимание при обеспечении энерго-
безопасности. Приведем пример того, как дивер-
сификация структуры энергопотребления сни-
жает риски. Например, если страна импортиру-
ет нефть с Ближнего Востока или из некоторых 
районов Африки, она может покупать нефть по 
достаточно дешевой цене, однако из-за неста-
бильной политической ситуации на Ближнем Вос-
токе следует учитывать и политические риски. 
Так, например, в 1990 г. Ирак вторгся в Кувейт 
и иракские войска подожгли кувейтские нефтя-
ные скважины. Вторжение и последующее раз-
рушение скважин на некоторое время практиче-
ски уничтожили добычу кувейтской нефти. Это 
повлияло на поставки нефти в страны, которые 
зависели от нее, и подняло цены на нефть.  

Таким образом, диверсификация структуры 
энергопотребления – это стратегия, направлен-
ная на укрепление как экономической, так и по-
литической безопасности страны, целью кото-
рой является снижение рисков сбоев поставки 
энергоресурсов, а также препятствие возникно-
вению монополии на поставку определенных ис-
точников энергии. 

Так, одной из основных стратегий, исполь-
зуемых правительствами во всем мире, является 
заключение контрактов с несколькими постав-
щиками электроэнергии. Здесь следует отметить, 
что в основном такие источники энергии относят-
ся к невозобновляемым источникам энергии, та-
ким как нефть или углеводороды. Иными слова-
ми, реализация такой стратегии означает возмож-
ность быстрого увеличения масштаба доставки 

в случае, если в стране произойдет внезапное 
сокращение поставок от другого поставщика. 
Имея несколько таких контрактов, страна нахо-
дится в более выгодном положении в междуна-
родных отношениях, разумеется, если эти кон-
тракты согласовываются стратегически. 

Другой аспект энергетической диверсифи-
кации включает увеличение внутреннего про-
изводства и использование возобновляемых ис-
точников энергии. Потенциальное использова-
ние возобновляемых источников может помочь 
странам достичь энергетической независимости 
и определенной степени экономической и поли-
тической безопасности. Устойчивость и стабиль-
ность играют в данном случае основную роль, 
поэтому инвестиции и исследования в области 
возобновляемых источников энергии хотя и тре-
буют много времени, чтобы принести прибыль, 
но потенциальные перспективы огромны. Реали-
зация этих стратегий имеет важное значение, по-
тому что страны по большей части полагаются 
на ископаемое топливо для обеспечения беспе-
ребойного функционирования своей экономики. 
Диверсификация этих источников помогает га-
рантировать, что экономика останется продук-
тивной и жизнеспособной даже в случае бед-
ствий или конфликта с другими странами. По-
мимо стремления к диверсификации энергии, во 
внимание принимаются и стратегии по урегули-
рованию потребления для того, чтобы снизить 
уровень спроса. Когда страны потребляют мень-
ше энергии, это означает, что им просто не нуж-
но покупать или производить столько энергии, 
что приводит к уменьшению зависимости страны 
от иностранного импорта [10]. 

Итак, мы постарались проанализировать кон-
цепцию энергетической безопасности и показа-
ли, насколько важна роль диверсификации струк-
туры энергопотребления в национальной энер-
гобезопасности.  

Нам представляется важным на конкретном 
примере еще раз проанализировать, как может 
быть на практике реализована диверсификация 
энергопотребления. В данной работе мы взяли за 
пример ЕС.  

Диверсификация структуры энергопотреб-
ления в ЕС. В первую очередь необходимо про-
анализировать риски энергобезопасности, с ко-
торыми сталкивается ЕС.  

Первым серьезным риском для энергетиче-
ской безопасности является неопределенность: 
в отношении того, как сбалансировать сокраще-
ние выбросов углерода и экономический рост; 
в отношении оценки резервной или избыточной 
мощности; в отношении будущей доли газа в 
энергобалансе и в отношении того, как обеспе-
чить безопасность поставок, пока ученые рабо-
тают над сокращением выбросов парниковых 
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газов (ПГ) [11] и увеличением глобальной доли 
возобновляемых источников энергии. 

Неопределенность приводит к параличу по-
литики и, как следствие, к отсутствию рыночных 
сигналов для информирования о следующих эта-
пах инвестиций в энергетический сектор. Евро-
па хочет разнообразить поставки газа и плани-
рует сократить его долю. Также ЕС хочет более 
дешевую энергию, но диверсификация от угля 
означает более высокую стоимость энергии, а 
диверсификация от российского газа может озна-
чать более дорогие поставки. Европа нуждается 
в инфраструктуре для создания действительно 
интегрированного газового рынка, но эта работа 
остается незавершенной. Поэтому региональные 
политики должны создать большую определен-
ность для стимулирования инвестиций, необ-
ходимых им для обеспечения энергетической 
безопасности.  

Второй и, возможно, самый большой риск 
для энергетической безопасности – это идеология 
и политика. На Западе мы сталкиваемся с огром-
ными проблемами в стабилизации глобальных 
выбросов, финансировании адаптации и инвести-
ровании в распределительные сети и технологии 
интеллектуальных взаимосвязей при низком эко-
номическом росте и ограниченных бюджетах. 

В Южной Азии и странах Африки к югу от 
Сахары самой большой проблемой является до-
ступ к электричеству в масштабах и по доступ-
ным ценам. Для стран в этих регионах, особенно 
тех, которые не имеют собственной гидроэнер-
гетики или природных ресурсов и обременены 
большим населением и растущим спросом, за-
дача политиков состоит в том, чтобы поддержать 
их, помогая им двигаться вниз по углеродной це-
почке, когда они ориентированы вверх по кри-
вой спроса. 

Они не могут одним прыжком перейти от 
угля, керосина или биомассы к возобновляемым 
источникам энергии. Им понадобится доступ к 
другим видам топлива и даже способы более 
эффективного сжигания угля. Эти страны могут 
помочь себе больше всего, установив правильные 
цены и рамки, поэтому они являются привлека-
тельными местами для инвестиций. Но им также 
нужен доступ к сырью [12]. 

ЕС в рамках диверсификации структуры энер-
гопотребления реализует такие стратегии, как:  

1) продвижение возобновляемых источников 
энергии;  

2) обеспечение поставок энергии из-за рубе-
жа (заключение контрактов с разными постав-
щиками);  

3) крупные инвестиции в исследования по раз-
работке энергетических технологий. 

ЕС уделяет приоритетное внимание энергети-
ческой безопасности и в рамках энергетической 

диверсификации ставит цель до 2030 г. сокра-
тить выбросы CO2 на 40% (в рамках стратегии 
по введению возобновляемых источников энер-
гии в эксплуатацию). Стратегии стран по дости-
жению установленных климатических целей и со-
блюдению законодательства на период до 2030 г. 
будут определять роль использования традици-
онных и «чистых» энергетических технологий в 
Европе [6].  

Согласно прогнозам экспертов, общее потреб-
ление энергии в ЕС останется относительно не-
изменным в течение следующих трех десятиле-
тий. По оценке Международного энергетического 
агентства (МЭА), к 2040 г. спрос на электроэнер-
гию в ЕС вырастет на 12–26%.  

Для удовлетворения этого растущего спроса 
на электроэнергию придется повысить использо-
вание природного газа и «чистых» энергетических 
технологий. Хотя ожидается, что потребление газа 
останется на прежнем уровне, сокращение добы-
чи газа в Европе приведет к необходимости уве-
личения импорта. 

В этом случае для того, чтобы обеспечить 
энергетическую безопасность, ЕС важную роль 
отводит природному газу. Так, природный газ 
может сыграть важную роль в отказе государств-
членов от использования угля. Доступ к диверси-
фицированным поставкам природного газа укре-
пит энергетическую безопасность Европы за счет 
уменьшения зависимости только от одного по-
ставщика.  

Точно так же низкоуглеродные источники 
энергии могут существенно помочь Европе по 
вопросу декарбонизации и одновременно умень-
шить зависимость от российского импорта [12]. 

В следующем десятилетии в ЕС природный 
газ будет играть решающую роль в энергетиче-
ском переходе к климатической нейтральности и 
обеспечению базовой нагрузки в структуре энер-
гобаланса ЕС. Конкурентоспособные цены, пе-
реизбыток предложения в мире и растущая вза-
имозаменяемость делают природный газ важным 
для удовлетворения европейского спроса на энер-
гию и содействия европейской энергетической 
безопасности.  

Кроме того, рост использования возобновля-
емых источников энергии и экстремальные по-
годные условия создадут больший спрос на при-
родный газ для удовлетворения базовой нагрузки 
с помощью аккумуляторных систем. По данным 
МЭА, «почти пятая часть роста спроса на энер-
гию в 2018 г. связана с более жарким летом и бо-
лее холодной зимой» [4]. 

Природный газ будет играть важную роль  
в европейской энергетической диверсификации. 
По мере сокращения местного производства все 
большее значение приобретает диверсификация 
маршрутов импорта. Согласно анализу и прогнозу 
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МЭА до 2024 г.: «Вывод из эксплуатации голланд-
ского месторождения Гронинген и истощение за-
пасов в Северном море создадут дополнительный 
дефицит почти в 50 млрд м3 в год» [13, с. 123]. 
Хотя ЕС добился значительного прогресса в стро-
ительстве газопроводов, инфраструктуры обрат-
ного потока и терминалов СПГ, в некоторых ча-
стях Центральной и Восточной Европы (ЦВЕ) 
все еще отсутствуют различные варианты поста-
вок природного газа.  

Несколько региональных проектов, перечис-
ленных ниже, являются примерами стратегиче-
ской инфраструктуры, которая будет способство-
вать дальнейшему развитию энергетической не-
зависимости в Европе. Доступ к разнообразным 
маршрутам природного газа означает более быст-
рый переход с угля на газ при производстве элек-
троэнергии и отоплении в странах, зависимых от 
ископаемого топлива.  

Проекты в Юго-Восточной Европе – это хо-
рошая возможность для ЕС укрепить энергети-
ческую безопасность и рыночную конкуренцию. 
Юго-Восточная Европа и особенно регион Запад-
ных Балкан не привлекали столько внимания, 
как регион ЦВЕ, в дискуссиях об энергетической 
безопасности Европы. Этот регион по-прежнему 
сильно зависит от угля, российского газа и гидро-
энергии. Есть огромные возможности для созда-
ния инфраструктуры природного газа на Западных 
Балканах, чтобы диверсифицировать энергетиче-
ский баланс региона и предоставить альтернати-
вы поставкам газа из России и угольной генера-
ции, которая в основном питается углем, добы-
ваемым на Западных Балканах [12]. 

Предлагаемое продолжение Южного газо-
вого коридора (ЮГК) могло бы стимулировать 
диверсификацию Западных Балкан и доставить 
новый источник газа в Европу из Каспийского 
региона. Проект газовой инфраструктуры ЮГК 
состоит из трех трубопроводов: Южно-Кавказ-
ского газопровода (SCPX), Трансанатолийского 
газопровода (TANAP) и Трансадриатического 
газопровода (TAP). Конечным пунктом назначе-
ния TAP является Италия, но сначала трубопро-
вод проходит через Грецию и Албанию. Проект 
Ионическо-Адриатического газопровода (IAP), 
ответвление TAP, представляет собой предлага-
емый газопровод из Албании через Черногорию 
и Боснию и Герцеговину с разделением в Хор-
ватии. Пропускная способность двунаправлен-
ного газопровода составит 5 млрд м3 газа в год. 
Четыре компании – черногорская Bonus, албан-
ская Albgaz, боснийская BH-Gas и хорватская 
Plinacro – договорились о создании совместного 
предприятия для строительства трубопровода, в 
котором все компании будут владеть равными до-
лями. Потребуются расширенные поставки газа 
через ЮГК [14, с. 1114]. 

Газопровод Interconnector Greece – Bulgaria 
(IGB) – многообещающая альтернатива для сни-
жения зависимости Болгарии от российского га-
за. Ожидается, что трубопровод будет запущен 
в 2022 г. IGB позволит Болгарии получать при-
родный газ из Азербайджана из TAP и, через со-
единительное звено, получать сжиженный газ с 
терминала LNG в Александруполисе [5]. 

Всплеск проектов в Юго-Восточной Европе 
может повысить энергетическую независимость 
региона и усилит конкуренцию на рынке. Реги-
он Восточного Средиземноморья сильно привя-
зан к европейской энергетической безопасности. 
Он привлекает международное внимание в связи 
с открытием значительных запасов газа у бере-
гов Кипра, Египта и Израиля. Однако развитие 
осложняется геополитическими спорами по по-
воду ценных ресурсов [15]. 

В то время как многие другие игроки были 
парализованы спорами, Египет оказался успеш-
нее в использовании газовых месторождений.  
В результате освоения морского глубоководного 
газового месторождения Зохр и текущих разве-
дочных работ на морском месторождении Нур 
Египет стал самодостаточным в добыче природ-
ного газа, ежегодно экономя 3 млрд долл. США 
за счет импорта. Благодаря кипрскому и израиль-
скому производству и египетской инфраструкту-
ре СПГ Египет добился наибольшего прогресса 
и является развивающимся газовым центром. 

Газопровод Израиль – Египет будет постав-
лять 7 млрд м3 в год (и, возможно, до 9 млрд м3 
в год за счет установки дополнительных систем) 
природного газа в Египет для экспорта. Египет 
мог бы реэкспортировать газ, добываемый со-
седними странами в виде СПГ, в Европу и пре-
доставить еще один альтернативный источник 
энергии для региона, если экспорт достигнет кон-
курентоспособной цены. 

Принимая во внимание эти рыночные тенден-
ции, ЕС в 2019 г. принял новые положения, кото-
рые касаются структуры электроэнергии, чтобы 
сделать систему электроснабжения пригодной 
для решения задач перехода к энергетике и рас-
тущей доли периодически возобновляемых ис-
точников энергии. Новая структура рынка элек-
троэнергии направлена на содействие более ши-
рокой трансграничной торговле электроэнергией 
между странами – членами ЕС, а также на усиле-
ние рыночной конкуренции и более тесного ре-
гионального сотрудничества, при этом обеспечи-
вая большую гибкость в электросети. Для по-
вышения устойчивости электроэнергетической 
системы ЕС каждое государство – член ЕС долж-
но разработать планы готовности к рискам, чтобы 
быть способными к реагированию на неожидан-
ные ситуации, работая в тесном сотрудничестве 
с соседними государствами-членами. 
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Заключение. На примере ЕС мы смогли уви-
деть успешную диверсификацию структуры энер-
гопотребления в целях повышения политической 
и экономической устойчивости региона. Кроме 
того, ЕС планомерно переходит к использованию 

возобновляемых источников энергии, диверсифи-
цирует поставщиков природного газа для того, 
чтобы уменьшить зависимость в случае сбоя или 
политического конфликта от одного импортера и 
увеличить энергетическую безопасность региона.  
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