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ПЕРЕХОД НА АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ 

 
Статья посвящена проблеме развития мирового топливно-энергетического ком-

плекса (ТЭК) на современном этапе развития мировой экономики. Автором проведен 

анализ существующего положения в мировой энергетике и выявлены тенденции измене-

ний соотношений различных источников энергии в мировой экономике за 30 лет.  
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Modernization of World Thermal Energy Complex: Transition to Alternative Energy Sources 

 

The article deals with the problem of development of world fuel and energy complex at 

the current stage of the development of world economy. The current state of art of world energy 

and the tendencies of changes of various energy sources in the world economy during the past 

30 years have been analysed. 
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В современной мировой экономике ТЭК 

занимает одну из ведущих ролей, хотя и от-

носится к так называемым обеспечиваю-

щим отраслям, что подразумевает его об-

служивающую роль. Однако достаточно 

взглянуть на новостные ленты, чтобы уви-

деть какую волну обсуждений поднимает 

любое изменение цен на энергоносители, 

чтобы убедиться в важности и даже в сис-

темообразующем значении отраслей ТЭК. 

Что же происходит сейчас в мировой энер-

гетике? Какие изменения произошли или 

грядут в ближайшее время в системе ТЭК? 

То, что изменения назрели, характеризуется, 

в первую очередь, двумя главными тенден-

циями современного мира: осознание эко-

логической проблемы как глобальной про-

блемы человечества, решение которой нель-

зя откладывать в долгий ящик и переход 

развитых экономик мира в постиндустри-

альную эпоху развития. 

Современная энергетика построена на 

использовании истощимых природных ре-

сурсов, прежде всего углеводородов, что 

негативно отражается на общепланетарной 

экологической ситуации и ведет к удорожа-

нию энергии в связи с практической исчер-

панностью легкодоступных, а потому отно-

сительно дешевых в эксплуатации место-

рождений. В данном случае мы имеем дело 

с классическим примером ресурсов совме-

стного потребления [10, с. 15], т. е. ресур-

сов, потребление которых носит конкурент-

ный характер при свободе доступа к ним. 

Также характерной чертой таких экономи-

ческих благ является необходимость госу-
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дарственного контроля и регулирования их 

использования [10, с. 30]. Но как отдельный 

индивид не может существенно повлиять на 

состояние экологии, так и отдельное госу-

дарство, каким бы могущественным оно ни 

было, не может в одиночку справиться с 

проблемой загрязнения окружающей среды. 

И тут вступает в свои права международное 

регулирование. 

Международное регулирование эколого-

экономических аспектов можно разделить 

на два основных этапа: с 60−70-х годов ХХ 

века (когда произошло зарождение данных 

механизмов) и после 1992 года (после Вто-

рой всемирной конференции в Рио-де-

Жанейро по окружающей среде и разви-

тию). И если на первом этапе основное 

внимание концентрировалось на решении 

«экологических проблем первого поколе-

ния» ― загрязнении водных ресурсов, ат-

мосферного воздуха и почвы под воздейст-

вием техногенных факторов — то на втором 

этапе оно было обращено и к проблемам 

«второго порядка», в том числе глобальным, 

трансграничным, а также к нетрадицион-

ным формам загрязнения окружающей сре-

ды [9, с. 30]. И хотя до сих пор многие го-

ворят, что забота об экологии по карману 

только богатым, развитым странам, опыт 

показывает, что более рациональное ис-

пользование сырья и материалов, диффе-

ренциация отходов и их сортировка с целью 

вторичного применения могут уже сегодня 

сократить потребление ресурсов, одновре-

менно снизив и нагрузку на окружающую 

среду [11, с. 38]. 

Основной философией международного 

регулирования процессов загрязнения ок-

ружающей среды является концепция ус-

тойчивого развития, определяющаяся как 

процесс изменений, в котором эксплуатация 

природных ресурсов, направление инвести-

ций, ориентация научно-технического раз-

вития, развитие личности и институцио-

нальные изменения согласованы друг с дру-

гом и укрепляют нынешний и будущий по-

тенциал для удовлетворения человеческих 

потребностей и устремлений [20]. В эконо-

мическом плане данная концепция опирает-

ся на идею оптимизации совокупного капи-

тала — физического, природного, социаль-

ного [1, с. 52]. 

Наиболее полное отражение философия 

устойчивого развития нашла в Киотском 

протоколе, подписанном рядом стран в 1997 

году. Правда, его практическая реализация 

на сегодняшний день невозможна по ряду 

причин. Первой из них является тот факт, 

что конвенция не ратифицирована США, т. 

е. эмитент примерно 35% всех выбросов в 

атмосферу парниковых газов [2], что в из-

вестной степени сводит на нет усилия дру-

гих стран по сдерживанию количества вы-

бросов. К тому же, и среди участников кон-

венции нет единства: развивающиеся стра-

ны выдвигают обвинения развитым стра-

нам, и прежде всего, странам Евросоюза, в 

навязывании им своих технологий, что 

обосновано не столько заботой о будущем 

планеты, сколько эгоистическими интере-

сами — навязывание дорогих «зеленых 

технологий», в которых Европа на сего-

дняшний день является лидером, через ме-

ханизм Киотского протокола [7]. 

Тем не менее поступательное движение к 

более бережному отношению к природе и 

упор на сокращение вредоносного воздей-

ствия техносферы на биосферу очевиден и 

наиболее естественным подтверждением 

этого можно считать активное развитие и 

ужесточение внутригосударственных эколо-

гических норм и стандартов по всему миру, 

а также рост числа международных догово-

ров по защите окружающей среды, количе-

ство которых на сегодня превысило 300 [14, 

с. 7]. И, конечно, в рамках данной филосо-

фии особое внимание уделяется отраслям 

ТЭК как основным «производителям» СО2. 

И здесь, конечно, приоритет развития пол-

ностью принадлежит альтернативной энер-

гетике, так как на сегодняшний день, по 

данным международного энергетического 

агентства, уголь «отвечает» за 42,2% вы-

бросов углекислого газа в атмосферу, нефть 
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— за 36,6%, газ — за 19,8%, а все альтерна-

тивные источники энергии, вместе взятые, 

ухудшают экологическую обстановку на 

0,4% [15]. Таким образом, можно однознач-

но утверждать, что с экологической точки 

зрения альтернативная энергия — своеоб-

разная «панацея» от дальнейшего роста 

парниковых газов в атмосфере. 

Перейдем к рассмотрению второй пред-

посылки модернизации ТЭК ― переход к 

постиндустриальному обществу, хотя неко-

торые исследователи считают, что в на-

стоящее время есть только лжепостиндуст-

риальные территориальные системы (стра-

ны и отдельные регионы), которые живут 

лишь за счет ресурсов индустриально-

аграрной периферии [3, с. 48]. Очевидно, 

что залогом современного общественного 

прогресса служит быстрое технологическое 

развитие, основанное на превращении нау-

ки в непосредственную производительную 

силу [4]. Его фундамент составляют науко-

емкие и ресурсосберегающие ― так назы-

ваемые высокие ― технологии [17]. 

Таким образом, энергетика, не входящая 

в число новых, технологичных отраслей, 

тем не менее не может оставаться в стороне 

от общеэкономического фарватера. Более 

того, инновационная составляющая приоб-

ретает особое значение для отраслей ТЭК, 

что связано как с приближающимся исчер-

панием природных ресурсов, так и с увели-

чением мирового энергопотребления [6, с. 

120]. А значит, переход на новые, более со-

временные технологии является запрограм-

мированным. В развитых странах в настоя-

щее время осуществляется переход от паро-

силовых к парогазовым установкам ТЭС, 

что позволяет снизить расход газа на 1/3 

при сохранении мощности станции. И это 

― только в области традиционной энерге-

тики. Что же касается альтернативных ис-

точников энергии, то здесь спектр возмож-

ностей гораздо шире. Высокие технологии в 

энергетике направлены как на снижение по-

требления все более дорогих углеводородов, 

так и на удовлетворение нужд специфиче-

ских сегментов современной экономики. 

Например, приливно-волновые электроус-

тановки нашли широкое применение на ав-

тономных морских платформах, в первую 

очередь на научных, навигационных буях и 

маяках. 

Рассмотрим сегодняшнюю ситуацию на 

мировом энергетическом рынке. По данным 

международного энергетического агентства 

на 2007 год, доля углеводородного сырья в 

общем предложении энергоресурсов (вклю-

чая газ, нефть и уголь) составила 81,4% 

[15], и, хотя эта доля и снизилась по срав-

нению с 1973 годом, когда составляла 86,6% 

[15], тем не менее за прошедшие 34 года эта 

доминанта осталась. Стоит также отметить, 

что, по прогнозам того же Международного 

энергетического агентства к 2030 году доля 

углеводородов должна снизиться до 

80,5−67,1% [15], т. е. в ближайшие 20 лет 

можно ожидать рост альтернативной энер-

гетики, интенсивность которого будет зави-

сеть от политических решений. 

Встает закономерный вопрос: почему 

при всех преимуществах неуглеводородных 

источников энергии как в смысле стоимости 

(атомная энергетика, гидроэнергетика), так 

и в смысле сохранения экологии и энерге-

тической безопасности, не происходит 

взрывного роста в секторах альтернативной 

энергетики? Один из ответов дал Б. Клин-

тон: «Существующая энергетика, работаю-

щая на нефти и угле, хорошо организована, 

хорошо финансируется и обладает хороши-

ми политическими связями, тогда как новая 

энергетика — децентрализована, испытыва-

ет недостаток в финансах и менее влия-

тельная» [5, с. 225]. Но в последнее время 

позиции альтернативной энергетики креп-

нут, и одним из видимых индикаторов этого 

является статья в российском издании 

«Forbes», рекомендующая инвесторам вкла-

дывать деньги в уран как в один из наибо-

лее перспективных сырьевых товаров [8, 

с. 60]. Таким образом, мы можем отметить 

возрастающий интерес бизнеса к альтерна-

тивным источникам энергии, в первую оче-
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редь, наиболее динамично развивающуюся 

его часть, что с высокой долей вероятности 

должно повлечь за собой развитие данной 

отрасли.  

Топливно-энергетический комплекс весьма 

не однороден. Он состоит из двух больших 

частей: собственно топлива (в первую оче-

редь автомобильного) и электроэнергетики. 

Эти две составные части ТЭК сильно роз-

нятся и с точки зрения используемых ре-

сурсов, и с точки зрения возможности ши-

рокого использования альтернативных ре-

сурсов. Так, на топливный сектор прихо-

дится 97% потребления нефти [16, с. 4]. Ес-

тественно, что при такой зависимости найти 

адекватную альтернативу весьма непросто. 

Сейчас наиболее популярны два основных 

пути снижения зависимости от нефти в 

данном секторе: переход на водород и био-

этанол. Но при более пристальном рассмот-

рении оказывается, что на сегодняшний 

день оба эти варианта экономически не це-

лесообразны и поддерживаются только за 

счет политических решений, находящихся в 

общем русле экологических дискуссий. Од-

нако стоит отдельно сказать об опыте Бра-

зилии, которая на волне подобных настрое-

ний стала крупнейшим в мире экспортером 

биоэтанола и, вписавшись таким образом в 

мировую конъюнктуру, смогла заработать 

себе дополнительные выгоды. 

Мы не считаем существующие техноло-

гии получения и использования биоэтанола 

и водорода в качестве автомобильного топ-

лива реальными для широкомасштабного 

перехода к ним по следующим причинам. Во-

первых, это требует перестройки всей инфра-

структуры ― от проектирования двигателей 

производства до заправочных станций. Во-

дород является взрывоопасным веществом, 

и технологии его безопасного производства, 

хранения и транспортировки недостаточно 

развиты. Что касается биотоплива, то оно 

слишком дорого для завоевания сколько-

нибудь значимой позиции в мировом мас-

штабе, неоднозначно его применение с эко-

логической точки зрения и с точки зрения 

общемировой продовольственной безопас-

ности. И, конечно, в рамках данной статьи 

мы не рассматриваем экзотические меры, 

вроде использования в качестве автомо-

бильного топлива растительного масла, ос-

тающегося в ресторанах fast-food после 

приготовления пищи, хотя некоторые вла-

дельцы подобных заведений и приспосаб-

ливают к нему двигатели своих автомоби-

лей, но для широкого распространения в 

мировой практике считаем этот способ не-

реальным. 

Также стоит учесть и отраслевое распре-

деление использования нефти и ее произ-

водных. Именно здесь и кроется ответ на 

вопрос, почему, когда говорят о поиске за-

менителей нефти, имеется в виду прежде 

всего транспорт. Так, по состоянию на 2007 

год на транспорт приходился 61,2% от всех 

затрат нефтепродуктов, промышленность 

потребляла 9,2%, на использование в не-

энергетических целях (нефтехимия) — 

16,8%, остальные сектора — 12,8% [15]. 

Причем, если сопоставлять цифры 2007 и 

1973 годов, то видно, что свою долю увели-

чили только транспорт и неэнергетическое 

использование, остальные же сектора ее со-

кратили: так, на транспорт в 1973 году при-

ходилось только 45,4%, доля нефтехимии 

составляла 11,5%, а вот на промышленность 

приходилось 19,9%, прочие же области при-

менения занимали 23,2% [15]. Мы считаем, 

что такое перераспределение долей связано 

с опережающим ростом личного автотранс-

порта и быстрым развитием нефтехимии, с 

процессами увеличения энергоэффективно-

сти в промышленности и в других отраслях, 

а также с ростом замены нефти на другие 

энергоресурсы. 

В электроэнергетике картина гораздо бо-

лее радужная с точки зрения конкуренции 

различных технологий и источников энер-

гии между собой. По данным международ-

ного энергетического агентства на 2007 год, 

в электроэнергетике была следующая 

структура: уголь занимал 41,5%, газ — 

20,9%, нефть — 5,6%, атомная энергетика 
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— 13,8%, гидроэнергетика — 15,6%, прочие 

энергоносители — 2,6% [15]. Очевидно, что 

при явной доминанте угля как главного 

энергоносителя становится заметна роль 

неуглеводородных, т. е. альтернативных, 

источников энергии, вместе они занимают 

32% и выглядят конкурентоспособно. 

Именно в электроэнергетике, возможно, на-

ходится и выход из тяжелой зависимости от 

нефти топливного сектора ТЭК. Речь идет 

об электромобилях и автомобилях с гиб-

ридными двигателями. Уже сейчас доста-

точно часто основные автопроизводители 

говорят об автомобилях, которые можно бу-

дет подзаряжать от обычной электросети, 

сейчас же производятся только машины с 

гибридными двигателями, которые, хоть и 

обходятся значительно дороже своих «бен-

зиновых» братьев, но имеют широкий ры-

нок сбыта. Таким образом, можно говорить 

о некотором перераспределении ресурсов 

между основными секторами: увеличение 

доли электроэнергетики за счет снижения 

потребления топлива в современных авто-

мобилях. На данный момент доля транспор-

та в общей генерации электроэнергии со-

ставляет всего 1,6% [15], а значит, есть куда 

расти. В этом же русле находятся и рассуж-

дения многих европейских политиков о 

приоритетном развитии общественного 

транспорта, в первую очередь, электро-

транспорта, и снижения использования 

личных автомобилей для повседневных по-

ездок. 

Международное энергетическое агентст-

во делит всех потребителей электроэнергии 

всего на три категории: промышленность, 

транспорт и прочие (сельское хозяйство, 

коммерческие и общественные услуги, жи-

лой комплекс и т. д.). За последние 34 года 

произошли некоторые структурные измене-

ния в долях, занимаемых этими отраслями 

как потребителями электроэнергии. Так, 

доля промышленности сократилась с 53,4% 

до 42,2%, доля транспорта снизилась с 2,4% 

до 1,6%, а вот «прочие» выросли с 44,2% до 

56,2% [15]. 

Причин такого перераспределения можно 

выделить несколько. Во-первых, ― сниже-

ние энергоемкости материального произ-

водства в связи с внедрением новых ресур-

сосберегающих технологий. Во-вторых, 

увеличение доли личного транспорта отно-

сительно общественного и, следовательно, 

сокращение последнего, в том числе и 

транспорта, работающего на электрической 

энергии (трамваи, троллейбусы). В-третьих, 

взрывной рост числа бытовых электропри-

боров и общее повышение качества жизни, 

связанное с внедрением новых технологий. 

В четвертых, переход к постиндустриаль-

ному обществу, о чем уже говорилось выше, 

и связанное с этим повышение как роли не-

материального сектора, так и численности 

занятых в нем. Это требовало резкого уве-

личения не производственных, а офисных 

площадей, что во многом отразилось и на 

статистике энергопотребления. 

В связи с вышеизложенными причинами 

можно попробовать охарактеризовать гря-

дущие изменения в электропотреблении. 

Как мы уже говорили ранее, должна увели-

читься доля транспорта, хотя велика веро-

ятность, что ее будет трудно отобразить ста-

тистически, так как может вызвать затруд-

нения определения того, на что именно рас-

ходует энергоресурс домохозяйство: на 

«подзарядку» автомобиля или на иные бы-

товые нужды. В таком случае, графа 

«транспорт» постепенно будет сливаться с 

графой «прочие» в отношении личного 

транспорта, что приведет к завышению ее 

значения. А вот про графу «промышлен-

ность» можно сказать, что ее значение и 

дальше будет снижаться, что следует из 

простой пролонгации тенденции ресурсо-

сбережения, которая в обозримом будущем, 

если и будет иметь пределы, то только тех-

нологические, а в постиндустриальную 

эпоху технологии меняются настолько бы-

стро, что прогнозировать их конечную за-

вершенность фактически невозможно на 

сколько-нибудь длительную перспективу. 

Однако с уверенностью можно сказать о 
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возрастающей роли атомной энергетики как 

самого дешевого поставщика электроэнер-

гии. Об этой тенденции можно с уверенно-

стью судить по нескольким фактам ― это 

рост интереса к «мирному атому» со сторо-

ны развивающихся стран и исчерпанность 

другого дешевого поставщика электроэнер-

гии — гидроэнергетики крупных рек. Так, в 

настоящее время в мире строится 56 атом-

ных реакторов, 136 реакторов находятся в 

стадии проектирования, предложены к 

строительству еще 299 [18]. 

Также все отчетливее проявляется тен-

денция использования новых технологий в 

строительстве. Здесь повышение энергоэф-

фективности зданий вышло на совершенно 

новый уровень. Это связано не просто с 

экономным использованием энергии, а с по-

явлением энергопассивных, и даже энерго-

активных зданий. Строительство первых 

энергопассивных зданий можно отнести 

еще ко временам Древнего Рима: так, уже в 

I−IV веках в знаменитых римских банях ус-

танавливались большие окна, выходящие на 

юг, для того чтобы больше солнечного тепла 

поступало в здание. Этот способ обогрева 

помещения сохранился до наших дней. 

Пожалуй, наиболее ярким примером 

можно назвать США, где в связи с перебоя-

ми электричества во время Второй мировой 

войны здания, использующие солнечную 

энергию, приобрели такую популярность, 

что в 1947 г. «Libbey-Owners-Ford Glass 

Company» издала книгу «Ваш солнечный 

дом», содержащую 49 лучших проектов 

солнечных зданий [19]. 

В начале XXI века энергоэффективность 

зданий вышла на новый уровень — появи-

лась технология строительства энергоак-

тивных зданий, т. е. домов, которые выраба-

тывают энергии больше, чем потребляют. И 

если сейчас хозяевами таких домов пре-

имущественно становятся новаторы, люби-

тели всего нового, то уже в обозримом бу-

дущем для развитых стран система энерго-

активности здания может стать обязатель-

ной. Так, в инициированном Николя Сарко-

зи проекте «Grand Pari(s)», где архитекто-

рам было предложено представить, как 

должен выглядеть Париж через 20 лет в пост-

киотском энергодефицитном мире, боль-

шинство проектов предполагало строитель-

ство именно энергоактивных зданий, кото-

рые бы обеспечивали не только себя, но и 

близлежащую городскую инфраструктуру 

[12, с. 56−57]. Хотя для широкого распро-

странения подобной технологии существу-

ют довольно серьезные препятствия, в пер-

вую очередь, юридического характера: су-

ществующие электросети не готовы поку-

пать электроэнергию у частных потребите-

лей, максимум, о чем сейчас идет речь, — 

это взаимозачеты [13]. Такая система скла-

дывается в связи с использованием в этих 

зданиях солнечных батарей соответственно 

в светлое время суток, и летом дома произ-

водят больше электроэнергии, а ночью или 

зимой владельцам приходится электричест-

во докупать. Но это в основном касается 

частных домов ― коттеджей и таунхаузов, 

― тогда как при многоквартирном строи-

тельстве используются также и теплонасо-

сы, что обеспечивает круглосуточное бес-

перебойное энергоснабжение зданий за счет 

геотермальных ресурсов. Стоит оговорить-

ся, что речь идет именно об электрической, 

а не о тепловой энергии, поскольку подоб-

ные сооружения являются абсолютно само-

достаточными в этом отношении. Таким 

образом, возвращаясь к существующей ста-

тистике, можно считать, что при условии 

сохранения тенденции к экологизации 

строительства, в будущем возможны две 

параллельные тенденции: увеличение коли-

чества потребляемой энергии от использо-

вания все новых и новых бытовых прибо-

ров, но это увеличение будет происходить в 

основном не за счет увеличения притока 

энергии извне, а за счет внутренних ресур-

сов самих зданий. 

Из всего вышеизложенного следует, что в 

ближайшем будущем стоит ожидать серьез-

ной трансформации отраслей ТЭК под воз-

действием глобальных факторов изменения 
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современной экономики. В первую очередь, 

эти изменения затронут сферу электроэнер-

гетики как наиболее диверсифицированную 

по источникам энергии и, следовательно, по 

количеству существующих технологий на 

рынке. Переход будет «подстегиваться» все 

большим ужесточением международных 

экологических норм, желанием стран сни-

зить или полностью избавиться от энерге-

тической зависимости от стран-экспортеров 

углеводородного сырья, удешевлением аль-

тернативной энергетики как за счет новей-

ших технологий, так и за счет удорожания 

нефти. И если раньше развитие альтерна-

тивной энергетики было прерогативой раз-

витых стран, то в XXI веке и развивающие-

ся страны включились в этот процесс. Нас 

ждет также развитие малых форм генерации 

энергии и максимальный переход зданий в 

категорию энергоактивных. Что же касается 

топлива, то на сегодняшний день не суще-

ствует адекватной альтернативы традици-

онным нефтепродуктам. Мы предполагаем, 

что человечество будет продолжать актив-

ные поиски замены углеводородам, что свя-

зано как с экологическими катастрофами, 

случающимися из-за разливов нефти при 

добыче и транспортировке, с высоким 

уровнем выбросов углекислого газа в атмо-

сферу при ее использовании, так и с удоро-

жанием нефти.  

Стоит отметить также, что из всех угле-

водородов (нефть, газ, уголь) нефть — наи-

более редкий ресурс, а значит и к его пол-

ному истощению человечество приблизится 

раньше других. 

Таким образом, поиск альтернативы 

становится не просто предметом чисто на-

учных или экономических интересов, а 

переходит в разряд вопросов если и не 

глобального выживания человечества, то 

сохранения привычного, приемлемого 

уровня жизни. 
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