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Статья посвящена основным положениям Доктрины энергетической безопасности России, 
принятие которой обеспечит целостность системы стратегических документов, определяю-
щих развитие топливно-энергетического комплекса России. В статье раскрыты ключевые угрозы 
энергетической безопасности России и ее регионов по характеру возникновения и действия (внут-
ренние экономические, социально-политические, техногенные, природные, внешнеэкономические 
и внешнеполитические угрозы). Определены основные принципы обеспечения энергетической бе-
зопасности, на основании которых формируется система мер, адекватная выявленным угрозам 
энергетической безопасности. Сформирован перечень основных задач, решения которых требует 
обеспечение энергетической безопасности страны и ее регионов. Решена сложнейшая в методи-
ческом отношении задача выстраивания комплекса мер и механизмов обеспечения энергетической 
безопасности страны и ее регионов. Предложена система мониторинга состояния энергетичес-
кой безопасности. 

Ключевые слова: государственная энергетическая политика, топливно-энергетический комплекс, эконо-
мическая и энергетическая безопасность

Одним из важнейших направлений государс-
твенной политики России является обеспечение 
энергетической безопасности. Актуальность 
этого направления заметно возросла в течение 
последних 20 лет в силу действия как внутрен-
них, так и внешних факторов. Завершен переход 
к рыночной экономической модели, в основном 
преодолены негативные последствия 1990-х гг. 
Однако по-прежнему имеют место кризисные яв-
ления в отдельных отраслях и регионах. Россия 
встроилась в международное разделение труда, 
однако однобокий характер интеграции усилил 
зависимость ее экономики от конъюнктуры сы-
рьевых рынков. В связи с этим государствен-
ными органами и научно-исследовательскими 
организациями ведется работа по обеспечению 
повышения энергетической безопасности, явля-
ющейся важнейшим компонентом националь-
ной безопасности. 

Наиболее важным результатом этой ра-
боты на начальном этапе явился первый про-
ект Доктрины энергетической безопасности 
Российской Федерации (1997 г., одобрен Меж-
ведомственной комиссией при Совете безопас-

ности РФ), содержавший актуальные на тот мо-
мент представления об источнике и характере 
угроз энергетической безопасности. Результаты 
научных и практических изысканий были обоб-
щены в монографии «Энергетическая безо-
пасность России» (1998 г.), в которой впервые 
систематизированы наработки по проблематике 
энергетической безопасности России. Было по-
казано, что существующие и перспективные 
проблемы энергетической безопасности России 
в значительной мере определяются узкими мес-
тами в ее экономике и энергетике, также уста-
новлена важность региональных аспектов энер-
гетической безопасности [2]. Важную роль в 
обосновании мер государственного управления 
сыграл выпуск серии «Безопасность России. 
Правовые, социально-экономические и научно-
технические аспекты» («ТЭК и государство», 
«Нефтяной комплекс России», «Проблемы фун-
кционирования и развития электроэнергетики», 
«Газовая промышленность России», изданные в 
2000–2002 гг.) [1].

В последующем основное внимание уде-
лялось созданию и совершенствованию нор-
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мативной правовой базы в сфере обеспечения 
энергетической безопасности страны и ее реги-
онов. Проблема энергетической безопасности 
как один из важнейших векторов развития ТЭК 
была поставлена в Энергетической стратегии 
России на период до 2020 г. (принята в 2003 г.), а 
затем конкретизирована пришедшей ей на смену 
Энергетической стратегией России на период до 
2030 г. (действует с 2009 г.) [3]. В 2009 г. ука-
зом Президента РФ была утверждена Стратегия 
национальной безопасности Российской Феде-
рации до 2020 г., провозгласившая переход к 
новой государственной политике в области на-
циональной безопасности. В 2011 г. был принят 
Федеральный закон «О безопасности объектов 
топливно-энергетического комплекса», устано-
вивший организационные и правовые основы 
обеспечения безопасности объектов ТЭК в це-
лях предотвращения актов незаконного вмеша-
тельства в их деятельность. 

С учетом положений Стратегии националь-
ной безопасности была продолжена работа по 
актуализации и разработке стратегических до-
кументов, определяющих идеологию и стра-
тегию действий государства в вопросах, ка-
сающихся обеспечения отдельных аспектов 
безопасности. В энергетической сфере таким 
документом призвана стать Доктрина энерге-
тической безопасности Российской Федерации 
(далее — Доктрина), разработка которой осу-
ществляется Министерством энергетики РФ при 
участии учреждений Российской академии наук 
с учетом предложений заинтересованных ми-
нистерств и ведомств, компаний и научных ор-
ганизаций. В данной работе деятельное участие 
приняли коллективы Института энергетической 
стратегии и Института систем энергетики им. 
Л. А. Мелентьева СО РАН.

Разрабатываемая Доктрина энергетической 
безопасности Российской Федерации призвана 
определять стратегию действий органов госу-
дарственного управления и общества в вопро-
сах обеспечения энергетической безопасности 
России и ее регионов на перспективу, которое 
признано первостепенной задачей российского 
общества и государства. Доктрина представ-
ляет собой официально признанную систему 
принципов, целей и мер в сфере обеспечения 
энергетической безопасности, на основании ко-
торых будет формироваться и осуществляться 
государственная политика в указанной области. 
В Доктрине энергетической безопасности были 

даны определения ряду используемых поня- 
тий.

Энергетическая безопасность — состоя-
ние защищенности граждан, общества, госу-
дарства, экономики от угроз различного рода в 
обеспечении их потребностей в энергии эконо-
мически доступными энергетическими ресур-
сами приемлемого качества, а также от угроз 
нарушений бесперебойности энергоснабжения. 
Энергетическая безопасность включает в себя 
ресурсную достаточность, экономическую до-
ступность, экологическую допустимость и тех-
нологическую достижимость сбалансирован-
ного обеспечения спроса и предложения соот-
ветствующих энергоносителей.

Глобальная энергетическая безопасность 
— необходимое условие инфраструктурного 
обеспечения устойчивого развития мирового 
сообщества.

Национальная энергетическая безопасность 
— часть национальной безопасности страны, 
зависящая от энергетического фактора, обеспе-
чения количества (объема), качества (экономич-
ности и надежности) и конструктивности (орга-
низованности) энергоснабжения потребителей.

Региональная энергетическая безопасность 
— комплексная характеристика состояния энер-
гообеспечения потребителей на территории 
субъекта Российской Федерации или федераль-
ного округа, определяемая топливно-энергети-
ческим балансом (ТЭБ) региона (с учетом собс-
твенных, включая потенциал энергосбережения, 
и гарантированных внешних энергопоставок) и 
самодостаточностью энергетического обеспече-
ния в аварийных ситуациях.

Угрозы энергетической безопасности страны 
(региона) — внутренние экономические, соци-
ально-политические, техногенные, природные, 
а также внешнеполитические и внешнеэконо-
мические условия и факторы, создающие опас-
ность ослабления энергетической безопасности 
как в результате совокупного действия, так и по 
отдельности.

Внутренние экономические угрозы энергети-
ческой безопасности — угрозы, обусловленные 
организационным и финансово-экономическим 
состоянием ТЭК страны, состоянием хозяйс-
твенных отношений, включая сферу государс-
твенного и корпоративного управления, и эконо-
мической политикой государства.

Социально-политические угрозы энергети-
ческой безопасности — угрозы, обусловленные 
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состоянием политических институтов и обще-
ственных отношений, противоречиями инте-
ресов политических сил, социальных слоев и 
различных групп населения и вытекающими из 
этих противоречий конфликтами, включая уг-
розу совершения террористических актов (ди-
версий) на объектах энергетики.

Техногенные угрозы энергетической безо-
пасности — угрозы, обусловленные состоянием 
производственного аппарата энергетического 
сектора экономики и хозяйственной деятельнос-
тью в этом секторе (в т. ч. ошибочными действи-
ями управленческого персонала и неэффектив-
ностью технологического управления).

Природные угрозы энергетической безопас-
ности — угрозы, обусловленные причинами 
природного характера, неблагоприятными для 
нормального функционирования систем энер-
гетики и полного удовлетворения спроса на 
ресурсы.

Внешнеполитические и внешнеэкономичес-
кие угрозы энергетической безопасности — уг-
розы, обусловленные возможными односторон-
ними, дискриминационными или враждебными 
действиями иностранных государств, их сооб-
ществ, национальных и транснациональных 
компаний в отношении российской энергетики 
и энергетических интересов России.

Обеспечение энергетической безопасности 
— деятельность, направленная на предотвра-
щение угроз энергетической безопасности, сни-
жение восприимчивости экономики или энерге-
тики к этим угрозам либо смягчение последс-
твий от их реализации и тем самым способс-
твующая сохранению или повышению уровня 
энергетической безопасности, снижению риска 
ее ослабления. 

Мониторинг энергетической безопасности 
— систематические наблюдения, регистрация 
и анализ процессов в энергетике и экономике, 
влияющих на энергетическую безопасность, с 
целью идентификации угроз, оценки сущест-
вующего и ожидаемого уровней энергетичес-
кой безопасности, подготовки информации для 
решения задач функционирования и развития 
энергетики с учетом фактора энергетической бе-
зопасности и для выбора мер и механизмов ее 
обеспечения.

Индикаторы энергетической безопасности 
— показатели развития и функционирования 
топливно-энергетического комплекса (ТЭК), 
его подсистем и объектов, а также потребите-

лей энергии, в совокупности достаточно полно 
характеризующие состав, глубину и территори-
альные рамки реализации угроз энергетической 
безопасности и ее уровень.

При подготовке проекта Доктрины разработ-
чики исходили из того, что топливно-энергети-
ческий комплекс является важнейшей состав-
ляющей экономики России, обеспечивающей 
жизнедеятельность населения страны, функци-
онирование ее производительных сил, консоли-
дацию регионов, формирование значительной 
части бюджетных доходов и валютных пос-
туплений. В частности, по итогам 2011 г. доля 
добавленной стоимости, созданной в отраслях 
ТЭК, в ВВП страны составила более 31%, в 
объеме экспорта — 67%, в налоговых поступ-
лениях в бюджетную систему РФ — более 49%. 
Уникален и ресурсный потенциал комплекса, 
являющийся национальным достоянием России. 
По нашим оценкам, в недрах страны сосредото-
чено около 6% разведанных мировых запасов 
нефти, 18% — угля, 24% — природного газа. 
Кроме того, ТЭК является крупнейшим потре-
бителем продукции других секторов экономики 
и должен сыграть ведущую роль в ее технологи-
ческом развитии и модернизации.

Для России как крупнейшего экспортера 
энергоресурсов (более 10% объемов их миро-
вого экспорта) энергетическая безопасность 
включает также поддержание энергетического 
суверенитета и обеспечение условий для недис-
криминационного доступа на внешние рынки, 
которое позволило бы минимизировать воздейс-
твие неэкономических факторов на деятель-
ность российских компаний.

С целью идентификации угроз энергетичес-
кой безопасности был проведен комплексный 
анализ современного состояния ТЭК России и ее 
регионов. Несмотря на определенные успехи, вы-
разившиеся сначала в стабилизации, а затем и в 
наращивании валовых показателей, в настоящее 
время в развитии энергетики страны и ее регио-
нов имеют место следующие негативные тенден-
ции. Качество вовлеченных в оборот ресурсов 
неуклонно ухудшается. Эффективность геолого-
разведочных работ в целом недостаточна, растет 
доля трудноизвлекаемых запасов. Имеет место не-
допустимо высокий износ основных производс-
твенных фондов энергетики при низких темпах 
их обновления и создания строительных заделов, 
заканчивается технический ресурс значительной 
части оборудования, сформировалось отстава-
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ние отечественного ТЭК от мирового научно-
технического уровня. Возникают чрезвычайные 
ситуации в системах топливо- и энергоснабже-
ния страны и ее регионов. По-прежнему отсутс-
твуют серьезные сдвиги в сфере энергосбереже-
ния. Имеет место дефицит инвестиций в газовой 
отрасли и в электроэнергетике (на их развитие 
направляется не более 70% от объемов, предус-
мотренных Энергетической стратегией России на 
период до 2030 г.). Сохраняется недостаточная ди-
версификация структуры ТЭБ (доля природного 
газа в балансе первичных топливно-энергетичес-
ких ресурсов (ТЭР) превысила 50%, а в балансе 
котельно-печного топлива составила около 70%). 
Характерна региональная асимметрия в обеспе-
ченности территорий собственными первичными 
энергоресурсами (от 14% по Центральному ФО 
до 800% по Уральскому ФО). Сохраняется негиб-
кость ценовой и налоговой политики, приводящая 
к значительному росту цен на энергоносители для 
конечных потребителей. Высокие цены на ТЭР 
при низкой эффективности их использования сни-
жают конкурентоспособность продукции россий-
ских предприятий и ложатся тяжелым бременем 
на бюджеты всех уровней.

Выявленные угрозы энергетической безо-
пасности России и ее регионов по характеру 
возникновения и действия разделены на группы 
внутренних экономических, социально-полити-
ческих, техногенных, природных, внешнеэконо-
мических и внешнеполитических угроз. В час-
тности, к внутренним экономическим угрозам, 
оказывающим определяющее влияние на сов-
ременную ситуацию в ТЭК, в первую очередь 
относятся: 

— дефицит инвестиций, способный при-
вести к некомпенсируемому выбытию произ-
водственных мощностей объектов энергетичес-
кого производства в условиях высокой изношен-
ности оборудования и его низкого технического 
уровня; 

— объективное ухудшение состояния сырье-
вой базы ТЭК и атомной энергетики;

— низкая инновационная активность в энер-
гетике и в смежных отраслях (в особенности в 
энергетическом машиностроении), приводящая 
к отставанию в освоении критически важных 
технологий; 

— недостаточная конкурентоспособность 
отдельных видов ТЭР, что не обеспечивает не-
обходимой диверсификации структуры ТЭБ ре-
гионов и страны в целом; 

— дефицит энергоресурсов и срывы энер-
госнабжения в отдельных регионах России 
(Дальний Восток и районы Крайнего Севера);

— недостаточное внимание к освоению мест- 
ных, в том числе нетрадиционных возобновляе-
мых источников энергии;

— неудовлетворительное формирование не-
обходимых сезонных запасов топлива, особенно 
в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях; 

— зависимость предприятий ТЭК от импорта 
оборудования, сервисных и инжиниринговых 
услуг;

— высокая энергоемкость отечественной 
продукции, отсутствие либо незавершенность 
отраслевых и региональных программ по энер-
госбережению и повышению энергетической 
эффективности.

В числе внутренних экономических угроз 
особое место занимают угрозы ресурсного ха-
рактера, в т. ч. проблемы истощения ископае-
мых энергетических ресурсов и формирования 
их резервов.

К социально-политическим угрозам отнесе- 
ны: 

— национально-этнические конфликты, 
проявления сепаратизма в отдельных регионах 
страны; 

— забастовки и трудовые конфликты на 
предприятиях отраслей ТЭК;

— диверсии и террористические акты на 
объектах энергетики (наиболее остро проявля-
ются на территории Северо-Кавказского феде-
рального округа);

— общественные движения антиэнергети-
ческой направленности (например, против стро-
ительства атомных электростанций;

— конфликты в сопредельных государствах.
Социальные и политические конфликты в 

топливодобывающих регионах и на террито-
риях, через которые транспортируются энерго-
носители, могут привести к перекрытию поста-
вок, жизненно важных для энергоснабжения как 
внутренних, так и внешних потребителей. 

В числе социально-политических угроз осо-
бое место занимают угрозы, связанные с актами 
незаконного вмешательства в деятельность объ-
ектов ТЭК.

Основными угрозами техногенного харак-
тера являются: 

— нарастающий из-за недостатка инвести-
ций удельный вес морально устаревшего и фи-
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зически изношенного оборудования в отраслях 
ТЭК;

— прогрессирующее ухудшение возрастной 
структуры ОПФ в условиях некачественного 
или несвоевременного выполнением работ по 
их ремонту;

— низкий уровень природоохранной де-
ятельности в отраслях ТЭК;

— нерешенность проблемы переработки и 
утилизации отработанного ядерного топлива 
АЭС и радиоактивных отходов;

— снижение технического уровня объек-
тов энергетики из-за недостаточного финанси-
рования научно-исследовательских, опытно-
конструкторских и технологических работ 
(НИОКР) и слабой реализации их результатов 
(особенно в области разработки новой техники 
и технологий);

— сокращение подготовки высококвалифи-
цированных кадров для ТЭК в условиях роста 
потребностей в них.

Техногенные угрозы реализуются в виде 
аварий на объектах энергоснабжения с негатив-
ными последствиями для персонала энергообъ-
ектов, населения, окружающей среды и для са-
мого процесса топливо- и энергоснабжения.

К природным угрозам относятся: 
— стихийные бедствия (землетрясения, на-

воднения, ураганы, гололед, сели и др.);
— аномальные проявления природных про-

цессов (критически низкие или критически вы-
сокие температуры, длительная маловодность 
речного стока, внешние электромагнитные ано-
малии и др.).

К числу внешнеэкономических и внешнепо-
литических угроз относятся:

— недостаточная географическая диверси-
фикация экспортных поставок ТЭР из России и 
ограниченность товарной номенклатуры; 

— высокая политизированность отношений 
в энергетической сфере и обусловленные этим 
фактором дискриминационные действия отде-
льных зарубежных стран, их сообществ (в т. ч. 
направленные на ограничение доступа на рынки 
ТЭР и формирование антироссийского пула 
стран — импортеров ТЭР) и компаний по отно-
шению к России, российским импортерам и эк-
спортерам энергоресурсов, оборудования, услуг 
и интеллектуальной собственности; 

— неустойчивая конъюнктура (волатиль-
ность) мировых финансовых и энергетических 
рынков в сочетании с нестабильностью (в т. ч. 

управляемой) военно-политической обстановки 
в основных регионах добычи энергоресурсов; 

— активное освоение нетрадиционных энер-
гоносителей (сланцевый газ, угольный метан, 
тяжелая нефть и нефтяные пески, газогидраты и 
пр.), которое может привести к возникновению 
рисков для российского экспорта ТЭР;

— ограничения по транспортировке экспор-
тируемых из России энергоресурсов в связи с 
блокированием нефте- и газопроводов на тер-
риториях транзитных государств, несанкциони-
рованным отбором ими российских энергоре-
сурсов, невыполнением конвенции по свободе 
судоходства в проливах и каналах и др.;

— необоснованно высокие тарифы на тран-
зит российских энергоресурсов через террито-
рию других государств; 

— противодействие участию российских 
компаний в освоении месторождений, приобре-
тении либо строительстве энергетических объ-
ектов за рубежом;

— сохраняющаяся возможность военных 
конфликтов.

Полное или частичное осуществление ука-
занных выше угроз неизбежно приведет к нару-
шению стабильности функционирования систем 
топливо- и энергоснабжения, что может вызвать 
замедление развития национального хозяйства, 
а также усугубить проблемы социальной и эко-
логической защиты населения страны. 

В проекте Доктрины отмечается, что предо-
твращение и преодоление указанных сущест-
вующих и потенциальных угроз внутреннего 
и внешнего характера энергетической безопас-
ности должно быть предметом постоянного вни-
мания федеральных органов государственной 
власти, органов власти субъектов РФ и органов 
местного самоуправления. 

При разработке Доктрины энергетической 
безопасности Российской Федерации были опре-
делены основные принципы обеспечения энер-
гетической безопасности, на основании которых 
формируется система мер, адекватная выявлен-
ным угрозам энергетической безопасности. К 
числу таковых принципов были отнесены: 

1. Надежность функционирования систем 
топливо- и энергоснабжения, позволяющая 
снабжать потребителей всех видов на всей тер-
ритории страны в достаточном объеме экономи-
чески доступными ТЭР приемлемого качества. 

2. Энергетическая эффективность работы 
национального хозяйства в части затрат на энер-
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гообеспечение и предотвращения нерациональ-
ного расходования ТЭР.

3. Сбалансированность производства и пот-
ребления ТЭР с учетом необходимости воспро-
изводства минерально-сырьевой базы и внешне-
экономических обязательств. 

4. Устойчивость энергетического сектора 
экономики к экономическим, социально-по-
литическим, техногенным, природным и дру-
гим угрозам, его способность минимизировать 
ущерб, вызванный проявлениями угроз различ-
ного характера.

5. Технологичность и экономичность работы 
отраслей ТЭК. 

6. Соблюдение баланса между интересами 
личности, общества и государства в сфере ТЭК 
(включая баланс между традиционными и аль-
тернативными источниками энергии, экспортом 
и внутренним потреблением ТЭР, интересами 
поставщиков и потребителей энергоресурсов, 
государственным планированием и самостоя-
тельностью компаний ТЭК, экономической эф-
фективностью и экологической безопасностью 
функционирования энергетики и пр.). 

7. Разделение рисков и доходов в сфере ТЭК, 
полномочий и ответственности государства, 
муниципальных образований и хозяйствующих 
субъектов в сфере обеспечения энергетичес-
кой безопасности, в т. ч. с использованием ме-
ханизма государственно-частного партнерства 
(ГЧП).

С учетом выявленных угроз и приоритетов 
был сформирован перечень основных задач, ре-
шения которых требует обеспечение энергети-
ческой безопасности страны и ее регионов: 

— модернизация и инновационное развитие 
ТЭК, осуществляемые через техническое пере-
вооружение отраслей ТЭК в рамках сооруже-
ния энергетических объектов и их реконструк-
ции и омоложение производственного аппарата 
(инфраструктуры); 

— повышение энергетической эффектив-
ности всех отраслей экономики страны (в осо-
бенности жилищно-коммунального хозяйства 
и транспорта), в том числе посредством разра-
ботки и реализации отраслевых и региональных 
программ энергосбережения и повышения энер-
гетической эффективности, снижение энергети-
ческой составляющей затрат на производство 
товаров и услуг; 

— своевременное проведение геологораз-
ведки и работ по подготовке и освоению мес-

торождений, обеспечивающее воспроизводство 
и рациональное использование минерально-сы-
рьевой базы страны, повышение эффективности 
недропользования (в т. ч. повышение коэффици-
ента извлечения нефти); 

— диверсификация (технологическая и 
пространственная) источников и каналов 
энергоснабжения; 

— повышение степени самообеспечения ТЭР 
каждого из регионов, муниципальных образова-
ний (городов, районов) и отдельных потребите-
лей посредством освоения местных топливных 
баз и развития малой энергетики (в т. ч. на базе 
возобновляемых источников энергии); 

— достижение рационального уровня цен-
трализации энергоснабжения, рационального 
соотношения централизованного и децентрали-
зованного энергоснабжения; 

— обеспечение надежной работы и свое-
временного развития энергетической инфра-
структуры, включая обеспечение достаточности 
резервов производственной мощности ТЭК 
и пропускной способности энергетических 
коммуникаций; 

— укрепление мировой экономики в целом 
на основе межрегиональных и межгосударс-
твенных поставок ТЭР, оборудования, услуг и 
энергетических технологий, позиций России и 
российских производителей на мировых рынках 
и интеграционных связей в рамках РФ, а также 
СНГ, Европы, АТР. 

Последовательное решение указанных задач 
должно создать благоприятные условия для сла-
женной и ответственной работы всех организа-
ций по обеспечению энергетической безопас-
ности страны. 

По результатам проведенного анализа и ра-
боты по выявлению угроз, основных приори-
тетов и задач в сфере обеспечения энергетичес-
кой безопасности была решена сложнейшая в 
методическом отношении задача выстраивания 
комплекса мер и механизмов обеспечения энер-
гетической безопасности страны и ее регионов. 
Конкретные меры связаны, с одной стороны, 
со снижением или устранением возможностей 
возникновения и реализации угроз, а с другой 
стороны — с повышением безопасности и на-
дежности систем топливо- и энергоснабжения, а 
также снижением их уязвимости и восприимчи-
вости к угрозам различного происхождения. 

Предлагаемые меры были сгруппированы 
аналогично угрозам, на устранение действия 
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которых они направлены. В частности, для пре-
дотвращения внутренних экономических угроз 
энергетической безопасности страны и ее реги-
онов предусматривается использование следую-
щих мер и механизмов их реализации: 

— инициирование и поддержка реализации 
пилотных проектов и стратегических инициа-
тив хозяйствующих субъектов (включая прямое 
финансирование и предоставление государс-
твенных гарантий) в инвестиционной, иннова-
ционной, энергосберегающей, экологической и 
других приоритетных сферах; 

— повышение эффективности управления 
государственной собственностью в ТЭК, пре-
дусматривающее возможность дальнейшей при-
ватизации предприятий энергетики при обяза-
тельном соблюдении условий гарантированной 
надежности энергоснабжения населения, соци-
альной сферы и других особо важных потреби-
телей, а также при выполнении требований тех-
нологической и экологической безопасности; 

— совершенствование корпоративного уп-
равления в энергетическом секторе на основе 
внедрения передовых принципов и стандартов 
управления в сочетании с обеспечением дейс-
твенного контроля за деятельностью энергети-
ческих компаний; 

— создание организационных и финан-
сово-экономических условий для формирова-
ния механизма возврата частных инвестиций в 
энергосбережение; 

— предотвращение недобросовестного бан-
кротства и рейдерских действий в отношении 
предприятий ТЭК; 

— изменение налогового законодательства с 
целью рационализации налоговой нагрузки на 
предприятия энергетики и внедрения в практику 
дифференцированного подхода к налогообложе-
нию, основанного на учете объективно сущест-
вующих геологических и технико-экономичес-
ких условий, определяющих качество и себес-
тоимость добываемого сырья (производимой 
продукции и услуг); 

— продолжение управляемой либерализации 
внутренних цен на энергоресурсы, отвечающих 
интересам производителей, поставщиков и пот-
ребителей, на условиях недопущения необосно-
ванного роста цен на продукцию ТЭК; 

— стимулирование энергетических компа-
ний к участию в биржевой торговле энергоно-
сителями и разработка правил, предусматри-
вающих использование результатов биржевых 

торгов в качестве индикаторов ценообразования 
на ТЭР; 

— стимулирование потребителей к участию 
в развитии систем собственного и внешнего 
энергоснабжения; 

— стимулирование проведения геологораз-
ведочных работ (посредством прямого участия, 
обеспечивающего усиление роли государства в 
управлении недрами, и предоставления льгот и 
преференций) с целью доведения их объемов до 
уровня, при котором будет достигнуто устойчи-
вое превышение ежегодных приростов балан-
совых запасов энергоресурсов над ежегодными 
объемами их добычи; 

— совершенствование лицензионной и кад-
ровой политики, оптимизация контрольно-над-
зорных функций и устранение административ-
ных барьеров; 

— формирование инструментов ГЧП в ТЭК 
и стимулирование их использования; 

— финансовая поддержка проведения фунда-
ментальных и прикладных работ по основным 
направлениям развития перспективных энерге-
тических технологий, в том числе в сфере атом-
ной и возобновляемой энергетики; 

— стимулирование развития отечественного 
производства оборудования и поставщиков ус-
луг посредством предоставления преференций 
(в том числе при размещении государственного 
заказа) компаниям, обеспечивающим исполь-
зование отечественного оборудования и макси-
мальную локализацию его производства; 

— формирование механизмов реализации 
долгосрочной политики, обеспечивающей раци-
онализацию ТЭБ страны и регионов на основе 
нормализации условий межтопливной конку-
ренции, и комплексное развитие региональной 
энергетики, включая освоение возобновляемых 
источников энергии и местных видов топлива; 

— совершенствование системы програм-
мных документов в сфере энергетики и повы-
шение их обоснованности — от Энергетической 
стратегии России до инвестиционных про-
грамм компаний ТЭК, а также программ по 
энергосбережению. 

Указанные меры дополняются разработкой 
и принятием комплекса мер, направленных на 
предотвращение социально-политических уг-
роз. В частности, предусматриваются следую-
щие меры и механизмы их реализации: 

— законодательное и организационное обес-
печение сохранения национального контроля за 
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деятельностью компаний в стратегически важ-
ных сферах энергетики; 

— разработка и проведение мероприятий по 
профилактике и предотвращению преступле-
ний, в том числе диверсионно-террористичес-
кого характера, в отношении наиболее важных 
и характеризующихся повышенной опасностью 
объектов энергетики (АЭС и предприятия ядер-
ного топливного цикла, газо-, нефте- и нефте-
продуктопроводы, емкости по хранению топ-
лива, НПЗ, плотины ГЭС и др.); 

— совершенствование методов сбора и ана-
лиза упреждающей информации о готовящихся 
преступлениях в отношении объектов энерге-
тики, в том числе террористической и экстре-
мистской направленности; 

— проведение мероприятий по проверке лиц, 
привлекаемых к трудовой деятельности на объ-
ектах ТЭК, в том числе иностранных граждан, 
на предмет их причастности к деятельности 
террористических и экстремистских организа- 
ций;

— контроль за финансово-экономическим 
состоянием предприятий ТЭК (компетентными 
органами в пределах полномочий, предусмот-
ренных действующим законодательством) с 
целью предотвращения забастовок и конфлик-
тов, в том числе на почве межнациональной 
напряженности; 

— совершенствование системы контроля 
и надзора за безопасностью условий труда на 
предприятиях ТЭК, обеспечивающее снижение 
аварийности и травматизма; 

— повышение эффективности системы со-
циальной поддержки населения, оказываемой 
государством и компаниями ТЭК.

Меры, направленные на предотвращение тех-
ногенных и природных угроз, и механизмы их 
реализации включают: 

— разработку и внедрение новых техничес-
ких регламентов и национальных стандартов, 
стимулирующих развитие и переход предпри-
ятий ТЭК и экономики в целом на современные 
энергетические технологии; 

— обеспечение максимально широкого внед-
рения средств учета добываемых (вырабатывае-
мых) и используемых ТЭР, а также совершенс-
твования систем контроля за их расходом и их 
хранения; 

— совершенствование процедур деклариро-
вания, лицензирования, сертификации и паспор-
тизации в технологической сфере; 

— совершенствование структуры управле-
ния энергетическими системами государствен-
ного значения (Единой энергетической систе-
мой, Единой системой газоснабжения, магист-
ральными нефте- и продуктопроводами) в целях 
обеспечения требуемой надежности и безопас-
ности их функционирования; 

— усиление государственного, ведомствен-
ного, производственного и общественного 
контроля и надзора за соблюдением установ-
ленных требований в сфере безопасности и 
энергоэффективности; 

— разработку и установление обязательных 
требований к безопасности и энергоэффектив-
ности объектов энергетики на всех этапах их 
жизненного цикла; 

— создание комплексной системы прогно-
зирования, выявления, анализа и оценки рисков 
аварий и опасных природных явлений на объек-
тах ТЭК; 

— разработку классификатора опасности 
объектов ТЭК, основанного на расчетах риска 
их эксплуатации и учитывающего масштабы 
последствий аварий; 

— совершенствование методики расчета и 
практики компенсации ущерба в результате ава-
рий на объектах ТЭК; 

— введение персональной ответственности 
руководителей предприятий ТЭК за техничес-
кую укрепленность и оснащенность на возглав-
ляемых ими объектах, а также за своевременное 
и полное техническое обслуживание, ремонт и 
реконструкцию основных фондов; 

— разработку и утверждение нормативов 
экономически обоснованных резервных запасов 
топлива, в том числе у потребителей ТЭР, нор-
мативных резервных производственных мощ-
ностей и ремонтно-восстановительных запасов, 
а также нормативов, предусматривающих обяза-
тельства по диверсификации топливо- и энерго-
обеспечения важнейших объектов;

— поддержку технического перевооружения 
и модернизации АЭС, повышения безопасности 
существующих и строящихся объектов атомной 
энергетики, а также перехода на новую техно-
логическую платформу (замкнутый ядерно-топ-
ливный цикл с использованием реакторов на 
быстрых нейтронах); 

— поддержку модернизации и развития су-
ществующей инфраструктуры ЕЭС, включая 
внедрение элементов активно-адаптивных сетей 
и систем хранения электроэнергии; 
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— обеспечение реализации маневренных и 
мобилизационных возможностей отраслей ТЭК 
в чрезвычайных ситуациях (включая создание 
механизма компенсации за выполнение обяза-
тельств по созданию и поддержанию мобилиза-
ционных резервов);

— совершенствование системы функциони-
рования топливо- и энергоснабжения страны и 
ее регионов в период чрезвычайных ситуаций 
для гарантированного обеспечения жизненно 
важных потребителей, в т. ч. проведение мероп-
риятий по реализации маневренных и мобилиза-
ционных возможностей отраслей ТЭК;

— предотвращение поставки из-за рубежа 
экологически небезопасных технологий и 
ввоза морально устаревшего и непроверенного 
оборудования.

Меры противодействия внешнеэкономичес-
ким и внешнеполитическим угрозам и меха-
низмы их реализации, по замыслу разработчи-
ков Доктрины, включают в себя: 

— оказание дипломатической и иных видов 
поддержки (включая софинансирование прове-
дения международных мероприятий) в соблю-
дении экономических интересов России, сохра-
нении и расширении надежных рынков сбыта 
энергоресурсов, энергетического оборудования, 
услуг и объектов интеллектуальной собствен-
ности и оптимизации условий реализации соот-
ветствующих товаров и услуг российскими ком-
паниями, исключающей их дискриминацию; 

— оказание дипломатической и законода-
тельной поддержки и создание экономических 
механизмов, стимулирующих диверсификацию 
и качественную реструктуризацию экспорта 
энергоносителей, направленную на увеличение 
доли конечных энергоносителей в общем объ-
еме экспорта; 

— дипломатическую поддержку и стимули-
рование участия российского капитала в энерге-
тическом секторе зарубежных стран, а также в 
обеспечении транзитных потоков энергоресур-
сов через территорию России; 

— совершенствование системы контроля и 
обеспечения бесперебойной работы транспорт-
ных артерий, соединяющих Россию с внешними 
энергетическими рынками, с учетом интересов 
дальнейшего развития инфраструктуры экс-
порта ТЭР и обеспечения реализации выгодных 
России трубопроводных и иных проектов; 

— создание благоприятных условий для 
международной научно-технологической коо-

перации на равноправной основе, содействие 
трансферу из-за рубежа и локализации в России 
передовых энергетических производств (в т. ч. с 
целью замещения импорта), технологий и стан-
дартов подготовки и переподготовки кадров для 
ТЭК посредством предоставления участникам 
соответствующей деятельности льгот и префе-
ренций, предусмотренных действующим зако-
нодательством, с учетом правил и требований 
Всемирной торговой организации (ВТО); 

— проведение комплекса мероприятий, обес-
печивающих защищенность объектов и систем 
ТЭК в условиях возникновения и действия во-
енных угроз.

В целях обеспечения энергетической безо-
пасности Россия будет защищать дипломати-
ческими и экономическими мерами свои стра-
тегические и геополитические интересы на ряде 
территорий за ее пределами. Это, в первую оче-
редь, страны СНГ, Европы, государства Южной 
и Юго-Восточной Азии, Дальнего Востока.

В стратегическом плане энергетическая дип-
ломатия в рамках Евразийского экономического 
союза и в странах СНГ будет направлена на:

— сохранение ведущей роли России в снаб-
жении стран, недостаточно обеспеченных собс-
твенными энергоресурсами;

— активизацию участия в освоении и обес-
печении экспорта энергетических ресурсов 
Каспийского региона, включающего в себя раз-
витие сотрудничества со странами региона в 
рамках Организации каспийского экономичес-
кого сотрудничества (ОКЭС), создание которой 
соответствует национальным интересам России;

— обеспечение выполнения международных 
обязательств по транзитным перевозкам и уста-
новление согласованных тарифов на транспорт-
ные услуги.

В целях максимизации выгоды от экспорт-
ных поставок ТЭР Россия:

— наращивает поставки ТЭР в страны Ази-
атско-Тихоокеанского региона (Китай, Японию 
и др.) с целью диверсификации географии экс-
портных связей и снижения зависимости от ев-
ропейского направления; 

— активизирует свое взаимодействие с дру-
гими экспортерами нефти (как входящими в 
ОПЕК, так и независимыми) и с потребителями 
нефти (по линии МЭА); 

— организует координацию своих действий с 
другими экспортерами природного газа, в т. ч. в 
рамках Форума стран — экспортеров газа; 
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— стремится к максимальному использова-
нию потенциала интеграционных объединений 
(АТЭС, СНГ, ШОС, ЕврАзЭС, Евразийского 
экономического союза и др.) в целях обеспече-
ния энергетической безопасности путем совмес-
тного участия в создании и надежном функцио-
нировании энергетической инфраструктуры; 

— сочетает механизмы жесткого отстаива-
ния своих интересов (предпочтительность дол-
госрочных контрактов, инвестиции в системы 
транспортировки) с адаптацией к новым (с уче-
том имплементации положений Третьего энер-
гетического пакета) реалиям газового и электро-
энергетического рынков Европы.

Также в Доктрине энергетической безопас-
ности Российской Федерации определены задачи 
и пределы ответственности органов государствен-
ной власти различного иерархического уровня. 
Общими для них являются следующие задачи:

— совершенствование нормативной право-
вой базы функционирования ТЭК (в т. ч. с уче-
том положений разрабатываемой Доктрины); 

— осуществление мониторинга и контроля 
состояния энергетической безопасности; 

— оценка устойчивости энергетики страны 
и ее регионов к изменениям конъюнктуры внут-
реннего и внешних рынков ТЭР; 

— формирование государственных информа-
ционных ресурсов в сфере обеспечения энерге-
тической безопасности.

Реализация положений Доктрины энерге-
тической безопасности России позволит обес-
печить энергетическую безопасность как важ-
нейшую часть национальной безопасности, 
предотвратить возникающие угрозы для эконо-
мики страны и ее регионов, повысить ее устой-
чивость, создать условия для динамичного раз-
вития энергетики и улучшения благосостояния 
населения.

В перспективе целесообразно осущест-
вление научно-методических работ с целью 
формирования системы мониторинга и про-
гнозирования энергетической безопасности 
России и ее регионов. Данная система должна 
включать в себя единый перечень индикаторов 
энергетической безопасности и может быть 
реализована в виде программно-аппаратного 
комплекса, обеспечивающего автоматизиро-
ванный расчет индикаторов с требуемыми 
уровнями агрегирования (регион, федераль-
ный округ, страна в целом) и визуализацию по-
лученных результатов. Вместе с создаваемой 
Государственной информационной системой 
топливно-энергетического комплекса (ГИС 
ТЭК) это позволит укрепить энергетическую 
безопасность России, а также обеспечить эф-
фективность государственного управления за 
счет повышения обоснованности и оператив-
ности принимаемых решений.
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About the energy security doctrine of Russia
This paper is dedicated to the main points of the Energy Security Doctrine of Russia, which (if being adopted) enforces continuity 

of system of the strategic planning documents designating the development of Russian fuel energy complex. The main threats of energy 
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security to the country and its regions have been appointed; conceptual framework, system of principles, tasks and measures for the 
energy security have been formed, the energy security monitoring system has been offered. 

Keywords: national energy policy, fuel energy complex, economic and energy security. 
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Problems of economIc securIty In russIan  
transPortatIon and IntermedIate carrIer Infrastructure

This paper reviews the basic problems of economic security in infrastructural ensuring of the imple-
mentation of transportation and intermediate carrier potential of Russia: development and reconstruction 
of communication lines, usage of innovative transportation methods, building a network of transportation 
and logistics centers, development of regional airport hubs and others. Particular attention is paid to the 
problems of transportation and transit potential implementation of Siberia and the Far East. It is shown 
that the increase of transit facilities in the territory of Russia takes place in a competitive market of infra-
structure projects. At the same time it is emphasized that along with exhausting the possibilities of com-
modity economy development, a natural competitive advantage of Russia as a transport bridge between 
Europe, Asia and America will be implemented in full force.

Keywords: economic security, transportation and transit potential, intermediate carrier potential, infrastructure 
projects funding, modernization of the economy, public-private partnership
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6. Directions of implementation of transport and transit potential of Siberia and the Far East to 
ensure Russia's economic security

Russian economic space of Siberia and the Far East is fragmented due to poor development state of 
transport infrastructure. Contraction of economic space is happening at the moment, which concentration 
is most intense in the southern regions of Siberia, a narrow strip of the Trans-Siberian Railway, and in large 
cities. On the other hand, the main source of income for the country and the region are the large deposits 
of minerals — which are located in difficult reachable areas and not adequately secured by the lines of 
communication.


