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ри существующем уровне науч-
но-технического прогресса энер-

гопотребление может быть покрыто лишь 
за счет использования органических топ-
лив (уголь, нефть, газ), гидроэнергии и 
атомной энергии на основе тепловых ней-
тронов. Однако, по результатам много-
численных исследова-ний органическое 
топливо к 2020 г. может удовлетворить 
запросы мировой энергетики только час-
тично. Остальная часть энергопотребно-
сти может быть удовлетворена за счет 
других источников энергии – нетрадици-
онных и возобновляемых [1-7].  

Возобновляемые источники энергии 
(ВИЭ) – это источники на основе постоян-
но существующих или периодически воз-
никающих в окружающей среде потоков 
энергии. Возобновляемая энергия не явля-
ется следствием целенаправленной дея-
тельности человека, и это является ее от-
личительным признаком.  

Невозобновляемые источники энер-
гии – это природные запасы вещества и 
материалов, которые могут быть исполь-
зованы человеком для производства энер-
гии. Примером могут служить ядерное то-
пливо, уголь, сланцы, нефть, газ. Энергия 
невозобновляемых источников в отличие 
от возобновляемых находится в природе в 
связанном состоянии и высвобождается в 
результате целенаправленных действий 
человека.  

В соответствии с резолюцией № 33/148 

Генеральной Ассамблеи ООН (1978 г.) к 
нетрадиционным и возобновляемым ис-
точникам энергии (НВИЭ) относятся: сол-
нечная, ветровая, геотер-мальная, энергия 
морских волн, приливов и океана, энергия 
биомассы, древесины, древесного угля, 
торфа, тяглового скота, сланцев, битуми-
нозных песчаников и гидроэнергия боль-
ших и малых водотоков (таблица). Мощ-
ность ВИЭ, поступающих на Землю, со-
ставляет 1,2⋅1017 Вт [3] 

Начиная с 90-х годов по инициативе 
ЮНЕСКО при поддержке государств-
членов ООН и заинтересованных органи-
заций, проводятся мероприятия по про-
движению идеи широкого использования 
возобновляемых источников. 

Потенциальные возможности исполь-
зования нетрадиционных и возобновляе-
мых источников энергии составляют, 
млрд. т. условного топлива (далее УТ) в 
год [8-12]:  

• энергии Солнца – 2300;  
• энергии ветра – 26,7;  
• энергии биомассы – 10; 
• тепла Земли – 40000;  
• энергии малых рек – 360;  
• энергии морей и океанов – 30;  
• энергии вторичных низкопотен-

циальных источников тепла – 530.  
Разведанные запасы местных месторо-

ждений угля, нефти и газа в России со-
ставляют 8,7 млрд т., а торфа – 10 млрд т. 

П 

 
________________ 
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УТ. 
По имеющимся оценкам, технический 

потенциал ВИЭ в России составляет по-
рядка 4,6 млрд т УТ в год, что превышает 
современный уровень годового энергопо-
требления России, составляющий около 
1,2 млрд т. Экономический потенциал 
НВИЭ определен в 270 млн т УТ в год, что 
составляет около 25 % от годового внут-
рироссийского потребления. В настоящее 
время экономический потенциал ВИЭ су-
щественно увеличился в связи с подоро-
жанием традиционного топлива и удешев-
лением оборудования возобновляемой 
энергетики за прошедшие годы.  

Доля возобновляемой энергетики в 
производстве электроэнергии составила в 
2002 г. около 0,5 % от общего производст-
ва или 4,2 млрд. кВт·ч, а объем замещения 
органического топлива – около 1 % от об-
щего потребления первичной энергии или 
около 10 млн т. УТ в год.  

Положительным фактором для разви-
тия НВИЭ в России является начавшееся 
создание законодательной базы. Так, за-
коном «Об энергосбережении» в 1996 г. 
установлена правовая основа применения 
электрогенерирующих установок на 
НВИЭ, состоящая в праве независимых 
производителей этой электроэнергии на 
подсоединение к сетям энергоснабжаю-
щих организаций. Государственной Думой 
и Советом Федерации принят Закон «О 

государственной политике в сфере ис-
пользования нетрадиционных возобнов-
ляемых источников энергии». Этот право-
вой акт устанавливает минимально допус-
тимые в современных условиях экономи-
ческие и организационные основы разви-
тия. Ведется разработка федеральной про-
граммы по использованию НВИЭ. Пред-
полагается развивать производственные 
мощности оборудования нетрадиционной 
энергетики, на что будет выделено 1,315 
млрд рублей: 17 % из федерального бюд-
жета, остальные – из региональных и ме-
стных бюджетов.  

В мае 2003 г. на рассмотрение прави-
тельства России вынесена «Энерге-
тическая стратегия России на период до 
2020 г.». Одним из направлений данного 
документа является рассмотрение воз-
можностей использования возобновляе-
мых источников энергии.  

Стратегическими целями использова-
ния возобновляемых источников энергии 
и местных видов топлива являются:  

• сокращение потребления нево-
зобновляемых топливно-энергетических 
ресурсов; 

• снижение экологической нагрузки 
от топливно-энергетического комплекса;  

• обеспечение децентрализованных 
потребителей и регионов с дальним и се-
зонным завозом топлива; 

Нетрадиционные и возобновляемые источники энергии [3, 4] 
Источники 
первичной 
энергии 

Естественное преобразо-
вание энергии 

Техническое преобразование 
энергии 

Вторичная по-
требляемая энер-

гия 

Земля  Геотермальное тепло 
Земли  Геотермальная электростанция 

Испарение атмосферных 
осадков  

Гидроэлектростанции (напор-
ные и свободнопоточные)  

Движение атмосферного 
воздуха  

Ветроэнергетические установ-
ки  

Морские течения  Морские электростанции  
Движение волн  Волновые электростанции  
Таяние льдов  Ледниковые электростанции  

Электростанции на биомассе  

Солнце  

Фотосинтез  Фотоэлектричество  
Планеты  Приливы и отливы  Приливные электростанции  

Электричество  
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• снижение расходов на дальнепри-
возное топливо. 

Необходимость развития возобновляе-
мой энергетики определяется ее ролью в 
решении следующих проблем:  

• обеспечение устойчивого тепло- и 
электроснабжения населения и производ-
ства в зонах децентрализованного энерго-
снабжения, в первую очередь в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним 
территориях. Объем завоза топлива в эти 
районы составляет около 7 млн т нефте-
продуктов и свыше 23 млн т угля;  

• обеспечение гарантированного 
минимума энергоснабжения населения и 
производства в зонах централизованного 
энергоснабжения, испытывающих дефи-
цит энергии, предотвращение ущербов от 
аварийных и ограничительных отключе-
ний;  

• снижение вредных выбросов от 
энергетических установок в городах и на-
селенных пунктах со сложной экологиче-
ской обстановкой, а также в местах массо-
вого отдыха населения.  

В последнее время растет интерес к не-
традиционной энергетике у региональных 
АО-энерго и местных администраций.  

Оценки показывают, что к 2010 г. мо-
жет быть осуществлен ввод в действие 
около 1000 МВт электрических и 1200 
МВт тепловых мощностей на базе возоб-
новляемых источников энергии при про-

должении соответствующей государст-
венной поддержке федеральных и мест-
ных бюджетов [13-17]. 

Остановимся теперь подробнее на дейст-
вующих и строящихся энерго-установках 
возобновляемой энергетики. На рисунке 
приведена карта России с указанием на ней 
мест расположения наиболее крупных объ-
ектов возобновляемой энергетики.  

Россия располагает большими потенци-
альными запасами геотермальной энергии в 
виде парогидротерм вулканических районов 
и энергетических термальных вод с темпе-
ратурой 60-200 °C в платформенных и пред-
горных районах. В 1967 г. на южной око-
нечности Камчатки была создана первая в 
стране Паужетская ГеоТЭС мощностью 5 
МВт, доведенная впоследствии до мощно-
сти 11 МВт. Пробуренные в Паужетской 
геотермальной системе несколько десятков 
скважин в суммарном объёме производят 
пароводяную смесь в количестве, достаточ-
ном для расширения Паужетской ГеоТЭС 
до 25 МВт.  

Экономический кризис 90-х годов ска-
зался и на сфере использования НВИЭ. 
Несмотря на это, удалось сохранить науч-
но-технический потенциал и освоить вы-
пуск новой продукции. Так на ОАО «Ка-
лужский турбинный завод» производятся 
конденсационные блок-модульные Гео-
ТЭС мощностью 4 и 20 МВт. Три таких 
блока «Туман-4К» по 4 МВт смонтирова-
ны на Верхне-Мутновс-кой ГеоТЭС на 

 
Расположение объектов нетрадиционной и возобновляемой энергетики на территории России 
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Камчатке. В качестве теплоносителя ис-
пользуется пар Мутновского месторожде-
ния давлением 0,8 МПа. Строительство 
Верхне-Мутновс-кой ГеоТЭС было начато 
в 1995 г. и завершено в 1999 г. В настоя-
щее время мощность введенной в эксплуа-
тацию ГеоТЭС составляет 12 МВт. 

На Мутновской ГеоТЭС, проектная 
мощность которой составляет 80 МВт, бу-
дут установлены 4 энергомодуля «Кам-
чатка-20» мощностью по 20 МВт. Строи-
тельство ГеоТЭС начато в 1992 г. на на 
площадках, на каждой из которых распо-
лагается главный корпус с двумя энерго-
блоками.  

В 1989 г. на Северном Кавказе была 
создана опытная Ставропольская ГеоТЭС 
с использованием двухконтурных энерго-
установок. В качестве теплоносителя при-
меняется термальная вода с температурой 
165 °C, добываемой с глубины 4,2 км. 
Технологическая схема ГеоТЭС была раз-
работана в ЭНИН им. Кржижановского. 
Кроме указанных геотермальных теплоэлек-
тростанций разработан проект и выполнено 
технико-экономическое обоснование Океан-
ской ГеоТЭС на острове Итуруп в Сахалин-
ской области суммарной мощностью 1-й и 
2-й очередей 30 МВт. Находится в эксплуа-
тации Курильская ГеоТЭС мощностью 0,5 
МВт.  

Месторождения парогидротерм име-
ются в России только на Камчатке и Ку-
рилах, поэтому геотермальная энергетика 
не может играть значительную роль в мас-
штабах страны в целом. Но для указанных 
районов, энергоснабжение которых цели-
ком зависит от привозного топлива, гео-
термальная энергетика способна ради-
кально решить проблему энергообеспече-
ния.  

В свое время в СССР получили широ-
кое распространение малые ГЭС, которые 
затем были законсервированы или списа-
ны. Сейчас есть предпосылки возврата к 
малым ГЭС на новой основе, за счет про-
изводства современных гидроагрегатов 
мощностью от 10 до 5860 кВт. В настоя-
щее время действуют около 50 микроГЭС 

мощностью от 1,5 до 50 кВт, в том числе 
каскад ГЭС на реке Толмачева мощностью 
трех очередей около 45 МВт.  

В области ветроэнергетики созданы об-
разцы отечественных ветроэнергети-ческих 
установок (ВЭУ) мощностью 250 и 1000 
кВт, находящиеся в опытной эксплуатации. 
Налаживается сотрудничество с зарубеж-
ными организациями и фирмами, имеющи-
ми большой опыт в этой области. Недалеко 
от Элисты планируется строительство круп-
ной Калмыцкой ВЭС, проектная мощность 
которой составляет 23 МВт. Первая очередь 
была построена на базе ВЭУ «Радуга-1» 
мощностью 1,0 МВт и с июля 1995 г. под-
ключена к энергосистеме Калмыкии. Уста-
новка работает в круглосуточном режиме.  

В Ростовской области в составе «Рос-
товэнерго» работает ВЭС, известная как 
ВЭС-300. В ее составе 10 ВЭУ мощностью 
по 30 кВт каждая. ВЭУ предоставила не-
мецкая компания HSW в рамках проекта 
«Эльдорадо Винд».  

Заполярная ВЭС мощностью 1,5 МВт 
(г. Воркута) успешно эксплуатируются с 
1993 года. Она построена на базе шести 
установок АВЭ-250 российско-
украинского производства мощностью 
200-250 кВт каждая.  

В июле 2002 г. при поддержке датской 
компании «SЕАS Energi Service A.S.» со-
стоялось открытие крупной ВЭС возле по-
селка Куликово Калининградской области. 
Куликовская ВЭС состоит из 21 ВЭУ дат-
ского производства мощностью 225 кВт ка-
ждая, суммарная мощность составляет 5,1 
МВт. В дальнейшем планируется создание в 
Калининградской области первой коммер-
ческой ветроэлектрической станции морско-
го базирования мощностью 50 МВт. Ветро-
парк будет построен в 500 метрах от берега 
на шельфе Балтийского моря.  

Подготовлено технико-экономичес-кое 
обоснование Приморской ветровой элек-
тростанции общей мощностью 30 МВт. В 
качестве основного технологического 
оборудования приняты комплексные ав-
томатизированные ВЭУ фирмы «Радуга» 
единичной мощностью 250 и 1000 кВт, 
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поставляемые заводом укрупненными 
блоками максимальной заводской готов-
ности. ВЭС будет размещается на мысе 
Лукина, где планируется установить 80 
ВЭУ мощностью 250 кВт, и на мысе По-
воротном – 10 ВЭУ мощностью 1,0 МВт. 
Кроме перечисленных ВЭС в эксплуата-
ции находятся до 1500 ветровых устано-
вок различной мощности (от 0,08 до 30 
кВт).  

В России в настоящее время работают 
несколько комплексов с биогазовыми ус-
тановками, среди них: в Подмосковье – 
птицефабрика «Новомосковская», живот-
новодческая ферма «Поярково» агрофир-
мы «Искра» Солнечногорского района 
Московской области, Сергачевская пти-
цефабрика в Нижегородской области. В 
Российской отраслевой программе «Энер-
госбережение в АПК» на 2001-2006 годы, 
в разных областях, запланировано строи-
тельство 126 биогазовых установок. Кро-
ме этого имеются научно-техни-ческие 
разработки по использованию биогаза в 
качестве автомобильного топлива. Пока-
зана возможность получения газа из низ-
кокалорийных бытовых и промышленных 
органических материалов (торф, сапро-
пель, древесные опилки, щепа, льнокост-
ра, использованные автомобильные по-
крышки, полиэтиленовая и бумажная та-
ры) при низкой температуре с применени-
ем дешевых катализаторов [18]. В частно-
сти торф – продукт преобразования био-
массы болотных растений в природных 
условиях, на основе которого можно по-
лучить и биогаз, и удобрения, и множест-
во других продуктов переработки около 
70 наименований. Средняя скорость нако-
пления торфа 0,5–2,5 мм в год и составля-
ет около 60 млн. тонн в год 40 % влаги, 
относится к возобновляемым природным 
ресурсам. 

Топливное направление использования 
торфа в РФ обусловливается его приори-
тетом по сравнению с дальнепривозным 
(уголь, нефть, мазут) и уступает только га-
зу (Тверская область) [19]. Для Москов-
ской области (Шатурская ГРЭС № 5, 2001 

г.) цена за 1 т УТ была ниже (1087,9–
1272,6) против угля из Тулы (1511,52 руб/т 
УТ). Экономически целесообразным ис-
пользование переработанного торфа на топ-
ливо доказано в Западной Европе [20] 
(Швеция, Финляндия, Эстония), начиная с 
1997 г. 

В восьмидесятые годы в Крыму была 
построена первая экспериментальная сол-
нечная электростанция СЭС-5 мощностью 
5 МВт с термодинамическим циклом пре-
образования энергии, а также эксперимен-
тальный комплекс сооружений с солнеч-
ным тепло- и хладоснабжением. В 60-70-е 
годы появились также фотоэлектрические 
установки автономного электроснабже-
ния. К концу 80-х годов в бывшем СССР в 
эксплуатации находились солнечные ус-
тановки горячего водоснабжения с общей 
площадью около 150 тыс. м 2 , а производ-
ство солнечных коллекторов доходило до 
80 тыс. м 2 в год.  

В 1968 г. в Кислой губе на побережье 
Баренцева моря появилась эксперимен-
тальная Кислогубская ПЭС мощностью 
0,4 МВт, на строительстве которой был 
впервые использован отечественный про-
грессивный метод наплавного строитель-
ства плотины. На ПЭС был установлен 
один обратимый капсульный агрегат 
французской фирмы «Нейрпик». Кисло-
губская ПЭС является научной базой ОАО 
«Научно-иссле-довательский институт 
энергетических сооружений». В послед-
ние годы станция не эксплуатировалась, 
но в июне 2003 г. руководством Мур-
манской области и РАО «ЕЭС России» 
принято совместное решение о ее вос-
становлении. Гидроагрегаты для восста-
новления станции и увеличения ее мощ-
ности заказаны на предприятии «Звез-
дочка» в г. Северодвинске Архангель-
ской области.  

В качестве перспектив развития при-
ливной энергетики в России следует отме-
тить проекты Мезенской ПЭС на Белом 
море (19200 МВт), Тугурской ПЭС на 
Охотском море (7980 МВт). Колоссальные 
мощности проектируемых ПЭС, обуслов-
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ленные природными условиями, требуют 
большое число (по нескольку сотен) гид-
роагрегатов на каждой станции, длитель-
ные сроки строительства, огромные капи-
таловложения как непосредственно в 
строительство ПЭС, так и в мероприятия 
по их адаптации в рамках энергосистемы). 
Все это делает создание этих ПЭС пред-
метом отдаленного будущего. 

Выводы 
Использование возобновляемых ис-

точников энергии и местных видов топли-

ва определяется энергетическими ресур-
сами региона и затратами на применение 
привозных видов топлив при обеспечении 
устойчивого тепло- и энергоснабжения 
населения. 

Возобновляемые источники энергии 
выгодно отличаются от невозобновляемых 
и позволяют решать три глобальные про-
блемы, стоящие перед человечеством: 
энергетика, экология, продовольствие [3].
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