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Вступительный комментарий 

Вопросы энергетической бедности, обеспечения роста 

развивающихся стран и устойчивости снабжения развитых стран 

упорно возникают в международных дискуссиях. «Нефтеемкость» 

мирового ВВП за сорок лет (с первого шока) упала вдвое, серьезно 

возросла энергоэффективность, появились новые технологии, 

развивается возобновляемая энергетика, но покоя нет и нет. 

Фундаментальным фактом остается неравномерность 

распределения ресурсов. Обе Америки идут к самообеспеченности, 

но Европа и Азия станут более зависимыми от поставщиков — 

стран ОПЕК и отчасти от России. Развивающиеся страны в 

условиях высоких цен выбирают те ресурсы, которые есть внутри 

страны и дешевы — чаще всего это уголь. Возникает острая 

проблема характера энергетики. Переход к чистой энергетике — 

это проблема экономического роста и технологий, сложного 

планирования. Когда «климатическая составляющая» не только в 

декларациях, но и на деле высоко поднимется в системе мировых 

приоритетов, международную помощь придется перестраивать. 

В этом случае энергетика будущего начинает включать больше 

энергосберегающих технологий, ВИЭ (по мере их удешевления) и 

атомной энергии, во всяком случае в ведущих странах. Россия в 

этом контексте выглядит несуразно расточительной — надо 

думать, что следующие энергетические стратегии, а главное 

реальная политика, будут сдвигаться в сторону повышения 

эффективности. Это снизит издержки развития многих регионов 

России, что важно при низком уровне инвестиций вне энергетики. 

Глобального оптимума или «мировой рациональной энергетики» — 

с учетом стоимости проектов, сроков освоения технологий в 

мировом масштабе — ждать не приходится. Расходящиеся 

векторы экономических, политических и общественных интересов 

затрудняют переход к долгосрочным координированным 

программам развития мировой энергетики — проблема 

глобального управления в ТЭК остается нерешенной. 

Главный советник руководителя Аналитического центра 

проф. Леонид ГРИГОРЬЕВ  
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Российская статистика 

Таблица 1 

Ключевая энергетическая статистика по России 

Показатель Ед. измер. 
Авг. 
2013 

Сен. 
2013 

Окт. 
2013 

Нояб. 
2013 

Дек. 
2013 

Янв. 
2014 

Месяч. 
изм., % 

Годов. 
изм., % 

Нефть 

Добыча млн. т 44,5 43,1 44,8 43,4 45,0 44,9 -0,1 1,6 

Экспорт млн. т 18,7 19,9 19,8 19,1 19,5 19,3 -0,8 -3,0 

Переработка млн. т 24,8 22,0 22,4 23,0 24,0 23,2 -3,5 0,4 

Природный газ 

Добыча млрд. куб. м 47,7 53,2 62,7 57,8 64,6 65,6 1,6 0,6 

Экспорт млрд. куб. м 15,5 17,9 17,1 17,9 22,9 21,6 -5,8 10,0 

Потребление млрд. куб. м 25,7 28,7 40,4 42,5 50,2 54,7 8,9 -0,6 

Уголь 

Добыча млн. т 27,4 28,1 30,7 31,2 33,2 28,5 -14,1 3,5 

Экспорт млн. т 12,3 12,0 12,0 11,8 12,4 12,3 -0,9 21,9 

Электроэнергия (ЭЭ) и тепло 

Выработка ЭЭ млрд. кВт·ч 77,8 79,9 91,3 91,4 101,6 101,4 -0,2 -2,7 

Произ-во тепла млн. Гкал 15,0 19,3 44,8 49,4 64,7 73,6 13,8 -4,5 

Источник — Минэнерго России 

График 1 

Экспорт нефти из России 

Источник — Минэнерго России, Росстат  
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График 2 

Производство нефтепродуктов в России 

Источник — Минэнерго России 

В ʷʥʚʘʨʝ 2014 года добыча нефти в России составила 44,9 млн. т (+1,6% к 

аналогичному периоду 2013 года), а экспорт — 19,3 млн. т (–3,0%). Производство 

нефтепродуктов выросло на 4% и составило 24,0 млн. т. Рост показали дизтопливо 

(+5,7%), авиакеросин (+5,3%), мазут (+3,4%), снижение — автобензин (–0,5%). 

Средние розничные цены на нефтепродукты в России за 20 ʷʥʚʘʨʷ ð 17 ʬʝʚʨʘʣʷ 

незначительно выросли на АИ-92 (+13 коп.) и АИ-95 и выше (+5 коп.). 

График 3 

Средние розничные цены на нефтепродукты в России и индекс потребительских 
цен (ИПЦ) за неделю 

Источник — Росстат  
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Таблица 2 

Цены на нефтепродукты на 17 февраля 2014 г. (руб./л) и их изменение за 28 дней 

Регион/Нефтепродукт 
АИ-80 АИ-92 АИ-95 ДТ 

Цена Изм. Цена Изм. Цена Изм. Цена Изм. 

Российская Федерация 28,39 0,57 29,59 0,13 32,63 0,05 33,50 -0,03 

Москва нд нд 30,01 0,13 33,22 0,10 33,64 0,15 

Московская область 27,99 0,07 29,46 0,05 32,55 0,08 32,64 0,17 

Санкт-Петербург 29,20 0,00 29,98 -0,12 33,18 0,09 33,76 0,14 

Ленинградская область 28,80 0,04 29,58 0,08 32,43 0,13 33,03 0,31 

Новосибирск 25,63 0,36 29,07 0,50 30,83 0,00 34,50 0,00 

Екатеринбург нд нд 29,20 0,58 32,22 0,21 33,60 0,30 

Казань 27,00 0,00 28,93 0,44 31,98 0,45 32,63 -0,32 

Владивосток нд нд 32,83 0,10 35,80 0,00 36,58 0,00 

Источник — Росстат 

Потребление электроэнергии в ЕЭС России сохраняет тенденцию к снижению. 

В ʷʥʚʘʨʝ 2014 года потребление сократилось на 1,5% по сравнению с аналогичным 

периодом предыдущего года. Также потребление электроэнергии в ЕЭС России в 

2013 году по сравнению с 2012 годом сократилось на 0,6%, что является первым 

сокращением годового показателя после спада в 2009 году. 

График 4 

Потребление и цена электроэнергии в России 

Источник — НП «Совет рынка»  
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Мировая статистика 

Таблица 3 

Цены на энергоносители 

Показатель Ед. измер. 
31 
янв 

7  
фев 

14 
фев 

21 
фев 

Месяч. 
изм., % 

Годов. 
изм., % 

Нефть Urals долл./барр. 107,5 108,6 107,9 108,8 0,0 -3,6 

Нефть Brent долл./барр. 108,4 109,3 108,7 109,6 0,0 -4,1 

Нефть WTI долл./барр. 97,6 100,0 100,3 102,5 8,5 10,5 

Бензин (цена ARA FOB) долл./т 937,0 963,0 979,0 987,0 4,6 -10,5 

Дизель (цена ARA FOB) долл./т 918,8 918,0 922,3 939,5 2,4 -4,1 

Газ (цена на TTF Hub) долл./тыс. м3 383,4 367,4 368,2 360,0 -9,6 -5,9 

Уголь (API 2 CIF ARA) долл./т 83,2 79,4 79,3 77,4 -7,6 -11,6 

Электроэнергия (EEX) евро/МВт·ч 45,9 28,9 34,5 34,6 -30,2 -34,6 

Источник — Thomson Reuters Datastream, Intercontinental Exchange 

В ʬʝʚʨʘʣʝ цена на нефть марки WTI уверенно росла из-за высокого спроса, 

обусловленного сильнейшими снегопадами и холодной погодой в США, и ожидания 

дальнейшего сокращения запасов нефтепродуктов на фоне запуска южной ветки 

нефтепровода KeyStone XL в январе. Нефтяные котировки Urals и Brent оставались 

относительно стабильными, демонстрируя незначительный рост. 

График 5 

Среднемесячные цены на нефть Urals, WTI и Brent, долл./барр.  

Примечание — цены за февраль 2014 года рассчитаны как средние за период 1—24 февраля 

Источник — Thomson Reuters Datastream  
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График 6 

Цены российского газа на границе с Германией, газа на TTF Hub, индонезийского 
СПГ в Японии и природного газа в США (Henry Hub) 

Источник — МВФ, Intercontinental Exchange 

Погода вновь является определяющим фактором на биржевых рынках газа Европы и 

Северной Америки. В ʷʥʚʘʨʝ-ʬʝʚʨʘʣʝ цены на газ в Европе устремились вниз, обновляя 

годовые минимумы, а в США в ʷʥʚʘʨʝ на Henry Hub они выросли на 16,7% по 

отношению к ʜʝʢʘʙʨʶ. Европейские цены на электроэнергию и уголь в ʬʝʚʨʘʣʝ 

продолжили падение вслед за газовыми ценами.  

График 7 

Среднемесячные цены на уголь (API 2), газ (TTF Hub) и электроэнергию (EEX) 

Примечание — цены за февраль 2014 года рассчитаны как средние за период 1—21 февраля 

Источник — Thomson Reuters Datastream  
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График 8 

Добыча и потребление нефти в мире, изменение доли ОПЕК в мировой добыче и 
доли ОЭСР в мировом потреблении 

Источник — МЭА 

Согласно уточненным данным МЭА, по итогам ʯʝʪʚʝʨʪʦʛʦ ʢʚʘʨʪʘʣʘ 2013 ʛʦʜʘ 

потребление нефти в мире впервые за два года превысило добычу. Но в ʧʝʨʚʦʤ 

ʢʚʘʨʪʘʣʝ 2014 ʛʦʜʘ МЭА ожидает сезонное снижение спроса.  

Таблица 4 

Производство (добыча) и потребление нефти, млн. барр./день 

 
2013 2014 I кв. 2014 / 

I кв. 2013, % I II III IV I (прогноз) 

Добыча нефти 

ОПЕК 36,8 37,3 37,1 36,2 нд нд 

Сауд. Аравия 10,9 11,2 11,8 11,4 нд нд 

США 9,8 10,1 10,5 10,8 11,1 13,3 

Россия 10,8 10,8 10,9 11,0 11,0 1,5 

Мир 90,6 91,5 92,0 92,0 нд нд 

Потребление нефти 

Китай 10,0 10,0 10,1 10,2 10,2 2,1 

Европа (ОЭСР) 13,2 13,8 14,0 13,6 13,2 0,2 

США 19,0 19,0 19,4 19,6 19,3 1,7 

Мир 90,2 90,8 92,0 92,2 91,3 1,2 

Источник — МЭА   
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По теме выпуска: В России 

Энергетическая обеспеченность России 

Россия является одним из мировых лидеров по самообеспеченности 

топливно-энергетическими ресурсами. Однако высокие показатели 

по потреблению в целом по стране не полностью раскрывают 

удовлетворенность экономики и населения энергоресурсами — 

необходимо учитывать их доступность, в том числе в 

зависимости от цен и наличия альтернативы, а также 

региональные диспропорции. Рассмотрим энергообеспеченность 

российской экономики в целом, а также населения отдельно. 

Россия, в отличие от большинства развитых стран, полностью обеспечивает себя 

первичными и вторичными энергоресурсами за счет собственных средств. Внутреннее 

производство энергии намного опережает ее потребление: по нефти и нефтепродуктам 

– в 1,5-2 раза, по природному газу – в 1,5 раза, по углю – в 2 раза (График 9). 

График 9 

Самообеспеченность энергоресурсами в России, 2013 год 

Примечание — * потребление нефти = переработка в России; ** данные МЭА за 2011 год 

Источник — Аналитический центр по данным Минэнерго России, МЭА, ОАО «СО ЕЭС» 
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Высокий уровень запасов и добычи энергоресурсов в России вызывает их 

расточительное использование. Так, по всем важнейшим показателям эффективности 

использования энергии Россия находится во второй сотне стран, в том числе по 

энергоемкости и электроемкости ВВП (Таблица 5). Подобная ситуация является 

результатом как естественных причин (длительный период отопительного периода в 

силу климатических условий), так и следствием сложившейся структуры и модели 

экономики, не ориентированной на экономию энергоресурсов. 

Таблица 5 

Место России в мире по основным индикаторам эффективности 
энергопотребления, 2011 год 

Показатель Место* (из 139) Показатель Место** (из 139) 

Энергоемкость ВВП 118 
Душевое потребление 

первичной энергии 
22 

Энергоемкость ВВП по ППС 123 
Душевое потребление 

нефтепродуктов  
41 

Электроемкость ВВП 119 
Душевое потребление 

электроэнергии 
29 

Примечание —* ранжировано по возрастанию значения показателей, 

** ранжировано по снижению значения показателей 

Источник — Аналитический центр по данным МЭА 

Низкий уровень энергоэффективности экономики оставляет большой потенциал для 

высвобождения значительного количества энергоресурсов в результате их экономии. В 

этой связи приоритетом государственной политики является поставленная задача по 

снижению энергоемкости ВВП России на 40% к 2020 году по сравнению с 2007 годом. 

При анализе энергообеспеченности России следует учитывать наличие существенных 

различий на региональном уровне. Так, в изолированных районах (преимущественно на 

севере Европейской части, в Сибири и на Дальнем Востоке) потребности в моторных 

топливах обеспечиваются регулярными поставками извне, а электроэнергия 

генерируется за счет небольших мощностей, использующих привозное дизтопливо. 

Данная ситуация позволяет относить эти территории к энергодефицитным и сохраняет 

высокие риски для местного энергоснабжения, в том числе населения. 

По показателям душевого потребления энергоресурсов Россия стоит довольно высоко и 

входит в Топ-30 по первичной энергии в целом и электроэнергии и в Топ-50 по 
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нефтепродуктам. Данные значения свидетельствуют о высокой норме потребления 

энергоресурсов в России (находится в ряду развитых стран), однако не могут точно 

определить уровень потребления именно населением (График 10). Для оценки 

энергопотребления «человеком» нужно использовать показатели потребления в более 

узких сферах, в том числе в жилищной сфере или автомобильном транспорте. 

График 10 

Потребление энергоресурсов на душу населения в России и других странах мира, 
2011 год 

Источник — Аналитический центр по данным МЭА 

Душевое потребление нефтепродуктов на автотранспорте 

На показатель душевого потребления нефтепродуктов на транспорте влияют несколько 

факторов. Во-первых, уровень автомобилизации страны. Во-вторых, структура 

автомобильного парка и структура потребляемого на нем топлива. По автомобилизации 

Россия заметно уступает развитым странам Европы, Северной Америки и Восточной 

Азии. По данному показателю Россия в 5 раз уступает США (где очень высокий 

уровень автомобилизации) и почти в 2 раза – странам Евросоюза (График 11). Однако 

отставание России в 2000-2011 годы заметно снизилось. По сравнению с Бразилией в 

России отмечается более высокий уровень потребления нефтепродуктов на 

автотранспорте (причиной чему, отчасти, может служить широкое распространение 

биотоплива в Бразилии). Значения показателя в Китае и Индии меньше российских в 

несколько раз. 
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График 11 

Потребление нефтепродуктов на автотранспорте и электроэнергии в жилищной 
сфере (население) в России и странах мира, на душу населения 

Примечание — значения по электроэнергии показаны маркерами 

Источник — Аналитический центр по данным МЭА, МВФ, Евростат 

Душевое потребление электроэнергии в жилищной сфере 

На данный показатель влияет ряд факторов, в том числе: наличие всеобщего доступа к 

электроэнергии, количество бытовой техники и электротехники в домах, форма оплаты 

за электроэнергию и ее цена. В 2011 году в России потребление электроэнергии в 

жилищной сфере составило 917 кВтϊч/чел., что значительно выше среднемирового 

значения, но уступает развитым странам: в 5 раз – США, в 1,5-2 раза – ЕС-27. 

Сравнительно невысокие показатели по потреблению электроэнергии в жилищной 

сфере в России свидетельствуют о недостаточном распространении электробытовых 

приборов по стране. Однако следует учесть, что понижающее воздействие на 

показатель в России оказывает использование в отоплении зданий жидких и 

газообразных теплоносителей взамен электроэнергии в некоторых развитых странах. 

Цены на бензин АИ-95 в России и мире и его ценовая доступность 

Еще одним показателем, характеризующим энергообеспеченность населения, является 

ценовая доступность энергоресурсов, например, нефтепродуктов. В целях определения 

степени их доступности на международном и внутристрановом уровнях можно 

использовать показатель покупательной способности человека по отношению к, 
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например, бензину АИ-95. В данном случае показатель рассчитан как отношение 

средней зарплаты в стране/регионе к стоимости бензина (График 12). 

График 12 

Соотношение среднемесячной зарплаты и цен на бензин АИ-95 в странах мира и 
регионах России  

Источник — Аналитический центр по данным GlobalPetrolPrices.com 

Из графика видно, что наибольшая покупательная способность населения отмечается в 

развитых странах, где цены на бензин в 2-3 раза выше среднероссийских. Основная 

часть регионов России располагается в диапазоне «800-1000 л АИ-95 за месячную 

зарплату». Показатель выше в Москве, Санкт-Петербурге и ряде регионов Сибири и 

Дальнего Востока (за счет более высокой зарплаты) и ниже в регионах СКФО. 

В России проблема энергообеспечения населения является не такой актуальной, как в 

других крупных развивающихся странах, и в целом решена. Основные проблемы 

связаны с обеспечением комплекса энергоуслуг в географически отдаленных и 

энергодефицитных районах страны.  
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По теме выпуска: В мире 

Повышение энергообеспеченности и его риски 

Одной из проблем глобальной энергетики, постоянно стоящих на 

повестке дня международных организаций и лидеров ведущих 

стран, является энергетическая бедность. Ее негативные 

последствия касаются не только бедных стран, но косвенно 

затрагивают и развитый мир. Несмотря на декларируемые 

целевые меры по преодолению энергетической бедности, пока 

надежным средством от нее остается только экономический 

рост. Однако повышение благосостояния и, следовательно, 

требований к энергообеспечению ставит сложные задачи перед 

энергосистемой мира. 

В 2015 году истекает срок, назначенный Саммитом Тысячелетия ООН для достижения 

Целей Тысячелетия (Millenium Development Goals). Первой целью в этом списке стояло 

искоренение крайней бедности и голода, включающее снижение крайней бедности в 

развивающихся странах в два раза (относительно 1990 года). Целевым индикатором 

здесь служит доля населения, живущего менее чем на 1,25 доллара в день. В 

соответствии с докладом Программы развития ООН (ПРООН) эта цель была 

достигнута уже к 2010 году: доля населения развивающегося мира, страдающего от 

крайней бедности, снизилась с 47% в 1990 году до 22% в 2010 году – численность 

крайне бедного населения в мире снизилась на 700 млн. человек за эти 20 лет.  

ПРООН признает, что, хотя определенный прогресс в этой области был достигнут в 

ряде регионов мира, ключевую роль в выполнении указанной цели сыграл Китай. 

Действительно, в одной лишь этой стране, переживающей активный экономический 

подъем, численность бедняков снизилась более чем на 500 млн. человек с 1990 по 2010 

годы, а их доля сократилась с 60% до 12% населения. Если рассматривать 

развивающиеся страны без Китая, то цель по сокращению крайней бедности вдвое не 

была достигнута. 

Подобных успехов Китай добился и в сфере преодоления энергетической бедности, 

предоставив, по оценке Международного энергетического агентства (МЭА), с 1990 по 

2009 годы доступ к электричеству 500 млн. граждан
1
и практически окончательно 

                                                 

1
 IEA World Energy Outlook 2011. P. 478. 
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решив тем самым проблему национальной электрификации. По данным Всемирного 

банка, достижения Китая были скромнее, и дополнительная электрификация в 1990–

2010 годах составила «всего» 260 млн. человек (в работе высоко оценивается уровень 

электрификации в стране уже в 1990 году), но проблема всеобщего доступа к 

электроэнергии все равно была решена
2
. По оценке из того же источника, более 40% 

мирового прироста численности населения, имеющего доступ к электроэнергии, за 

1990–2010 годы пришлось на Индию и Китай. У этих стран еще остаются 

существенные проблемы с энергоснабжением населения: МЭА традиционно выделяет 

высокую долю традиционной биомассы, используемой в Китае и Индии для 

приготовления пищи (хотя и в этой сфере Китай и Индия быстро преодолевают 

ограничения), Индия также пока далека и от полной электрификации. Но быстрый 

экономический рост, наблюдаемый и прогнозируемый для этих стран, дает основания с 

высокой степенью вероятности ожидать решения задачи по обеспечению всеобщего 

доступа к энергии или, по крайней мере, прогресса в этом направлении, в отличие от 

ряда слаборазвитых стран. 

В современной дискуссии понятия энергетической бедности и всеобщего доступа к 

современной энергетике идут рука об руку, хотя используемые для их оценки 

индикаторы – доступ к электроэнергии и к современному топливу для приготовления 

пищи – относятся в большей мере ко второму из них. Но если решение проблемы 

всеобщего доступа к энергии связано с социально-экономическим развитием, то оно 

непременно будет связано и с переходом к более высоким стандартам 

энергопотребления. Выход населения из состояния энергетической бедности и 

повышение его благосостояния скажутся на потреблении первичной энергии в расчете 

на душу населения. 

В последние 20 лет в мире наблюдалось повышение уровня энергопотребления на душу 

населения, но этот процесс носил неравномерный характер. Одновременно с 

повышением среднедушевого уровня энергопотребления в мире в целом и среднего 

уровня душевого энергопотребления по странам мира показатель стандартного 

отклонения стран от средней величины также увеличивался (График 13). Одной из 

иллюстраций этой тенденции является то, что при росте мирового среднедушевого 

энергопотребления с 1990 по 2011 годы на 13% в Африке – беднейшем регионе по 

уровню потребления энергии – аналогичный показатель вырос лишь на 8%. При этом с 

середины 2000-х годов перестал увеличиваться средний уровень душевого 

энергопотребления по странам мира. Это свидетельствует о том, что прирост 

потребления энергии приходился скорее не на большое количество стран мира, а на 

                                                 

2
 Инициатива Sustainable Energy for All, Global Tracking Framework. 

http://www.worldbank.org/en/topic/energy/publication/Global-Tracking-Framework-Report
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отдельные крупные страны. Но что будет происходить, если преодоление 

энергетической бедности пойдет форсированными темпами? 

График 13 

Потребление первичной энергии на душу населения в мире в целом и средние 
показатели по странам мира 

 

Источник – МЭА 

Хорошее представление о том, к чему приводит выход страны из состояния 

энергетической бедности, дает пример Республики Корея. В середине 1970-х годов 

уровень среднедушевого потребления энергии был вполне «африканским». Но в 

процессе быстрого экономического роста с начала 1980-х годов увеличение ВВП на 

душу населения на 1 тыс. долл. (в ценах 2005 года, по ППС) устойчиво приводило к 

росту среднедушевого потребления энергии примерно на 0,2 т н. э., так что к 

настоящему времени Корея уже преодолела средний уровень стран ОЭСР по 

последнему показателю (График 14). Особенность случая Кореи состоит в том, что 

экономический рост в значительной мере связан с развитием достаточно энергоемкой 

промышленности. Но в мире есть и другие подобные страны – в том числе Китай. 
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График 14 

Потребление первичной энергии и ВВП на душу населения: Корея 

Источник – МЭА 

В Китае «переломный момент» повышения энергопотребления наблюдался в районе 

2003 года (График 15). После этого «перелома» повышение ВВП на душу населения на 

1 тыс. долл. приводило к повышению среднедушевого энергопотребления в среднем на 

0,25 т н. э. в год, то есть рост здесь оказывается еще более энергоемким, чем в Корее. 

Но, даже если исходить из того, что зависимость энергопотребления от повышения 

благосостояния в Китае окажется такой же, как и в Корее, повышение ВВП на душу 

населения до корейского уровня приведет к росту среднедушевого энергопотребления 

Китая на 4 т н. э. в год, или примерно на 5 млрд. т н. э. при условии стабильного 

населения. Современные энергетические прогнозы
3
 предполагают повышение спроса 

Китая на первичную энергию не более чем на 2 млрд. т н. э. в перспективе на 25-30 лет. 

Отметим, что Корее на экономический подъем от нынешнего китайского уровня ВВП 

на душу населения до своего нынешнего уровня потребовалось чуть более 25 лет.  

                                                 

3
 В частности, World Energy Outlook 2013 МЭА и «Прогноз развития энергетики мира и России до 

2040 года» ИНЭИ РАН и Аналитического центра при Правительстве Российской Федерации. 

http://www.worldenergyoutlook.org/publications/weo-2013/
http://ac.gov.ru/files/publication/a/789.pdf
http://ac.gov.ru/files/publication/a/789.pdf
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График 15 

Потребление первичной энергии и ВВП на душу населения: Китай 

Источник – МЭА 

Безусловно, экономические и технологические условия изменились со времен быстрого 

перехода Республики Корея в разряд развитых стран, и прямые параллели в этом 

случае неуместны. Но политика и объективные тенденции повышения 

энергообеспеченности развивающихся стран – не только Китая, но и Индии, других 

стран Азии, Африки, Латинской Америки – ставят вызовы перед возможностями 

глобальной энергосистемы. 
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Обсуждение: В России 

Балтийская АЭС: поиск выхода из тупика 

Первый регламентирующий документ по строительству АЭС в 

российском эксклаве — соглашение о сотрудничестве между 

Госкорпорацией «Росатом» и Правительством Калининградской 

области — был подписан еще в апреле 2008 года, однако в 

настоящее время активная стадия реализации проекта 

приостановлена. Решение о дальнейшей судьбе АЭС ожидается в 

первой половине 2014 года. Рассмотрим перспективы продолжения 

реализации проекта. 

Строительство Балтийской АЭС (БтАЭС), состоящей из двух реакторов мощностью 

1150 МВт каждый, в Калининградской области (КО) началось в 2010 году. К 

настоящему моменту на площадке выполнен большой объем земляных, 

железобетонных и строительно-монтажных работ: завершены бетонные работы на 

фундаменте защитной оболочки первого энергоблока, установлена ловушка расплава 

активной зоны реактора, а также подготовлен котлован для здания второго 

энергоблока. Общий объем инвестированных в реализацию проекта средств 

(строительные работы и закупка оборудования), по словам руководства Дирекции 

строящейся Балтийской атомной станции (филиал концерна «Росэнергоатом» — 

основного инвестора проекта), в настоящее время составляет около 20% от стоимости 

строительства АЭС, или свыше 40 млрд. руб. Тем не менее активная стадия 

строительства АЭС в настоящее время приостановлена до принятия окончательного 

решения о судьбе проекта, которое ожидается в первой половине 2014 года. 

Обеспечение энергетической безопасности Калининградской области 

Вопрос обеспечения энергетической безопасности для КО является одним из самых 

острых. В настоящее время электроснабжение эксклава полностью зависит от 

единственного в области источника электроэнергии — Калининградской ТЭЦ-2 

(КТЭЦ-2) мощностью 900 МВт. КТЭЦ-2 является одной из самых современных 

российских электростанций, работающих на основе экономичных парогазовых 

установок. Тем не менее в КО отсутствуют резервные мощности и в случае перебоев в 

работе КТЭЦ-2 потребители могут остаться без электроэнергии. Похожие случаи уже 

имели место в регионе в 2011 и 2013 годах, когда аварии в электросетевом комплексе 

привели к отключению от электроэнергии 70% территории области. 
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Более того, поставки газа на КТЭЦ-2 осуществляются по газопроводам из Литвы и 

Белоруссии, что создает транзитные риски. Размещение в КО АЭС, казалось бы, могло 

поспособствовать решению проблемы обеспечения энергетической безопасности 

эксклава. Однако строительство АЭС в КО является скорее частью проблемы, чем ее 

решением. Дело в том, что АЭС работает в базовой части нагрузки, а КО не 

характеризуется наличием большого количества крупных энергоемких производств. 

Более того, энергоблоки строящейся АЭС характеризуются большой для 

калининградской энергосистемы единичной мощностью. Техническая возможность 

включения энергоблока мощностью 1 150 МВт в энергосистему КО без учета экспорта 

существует. Однако экономическая целесообразность этого действия находится под 

вопросом. Пиковая нагрузка в КО не превышает 800 МВт при годовом потреблении в 

4,4 млрд. кВт·ч. С учетом среднегодовых темпов роста электропотребления в области 

за последние 5 лет данные показатели при прочих равных условиях могут вырасти к 

2020 году максимум до 920 МВт и 5,1 млрд. кВт·ч соответственно. В этой связи 

руководство «Росатома» предлагает заменить и/или дополнительно разместить на 

площадке БтАЭС реакторы малой или средней мощности. В качестве наиболее 

вероятного технологического решения могут выступить реакторы мощностью 

400-600 МВт. Размещение крупных энергоблоков в КО потребует наличия 

возможности выдачи мощности в соседние государства, которая еще не обеспечена. 

Перспективы экспорта электроэнергии с Балтийской АЭС 

Поиск инвесторов и импортеров 

БтАЭС является уникальным для российской практики проектом: основным 

инвестором выступает «Росэнергоатом», который получит 51% акций АЭС, остальную 

часть акций планировалось предложить частным инвесторам, включая иностранных. 

Предполагалось, что акционерами станут будущие покупатели электроэнергии с 

БтАЭС. Следует отметить, что «Росатом» выбрал достаточно разумную стратегию, 

нацеленную на обеспечение прозрачности и открытости процесса сооружения БтАЭС. 

Аналогичный подход показал свою эффективность в рамках реализации еще одного 

крупного энергетического проекта в регионе — строительство газопровода «Северный 

поток» из России в Германию по дну Балтийского моря. Тем не менее с момента 

объявления о планах по строительству АЭС в КО к проекту не был привлечен ни один 

иностранный инвестор. Более того, компания «Интер РАО ЕЭС», которая занимается 

вопросом сбыта электроэнергии в соседние государства, не заключила еще ни одного 

экспортного контракта. Исключением является лишь агентское соглашение «Интер 

РАО ЕЭС» со своей литовской «дочкой» INTER RAO Lietuva на поставку с 2017 года 

до 1 000 МВт электроэнергии в страны Балтии и соседние с ними государства. 
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Отсутствие инвесторов и импортеров обусловлено несколькими причинами. 

Во-первых, атомная энергетика, в отличие от газовой, является достаточно 

чувствительным политическим вопросом. Кроме того, если в целом в вопросах 

энергетического сотрудничества с Евросоюзом и его государствами — членами Россия 

может надеяться на хоть какую-то поддержку Германии, то здесь последняя занимает 

умеренно негативную позицию и вряд ли будет способствовать атомной экспансии 

России вблизи своих границ. Во-вторых, хотя эксклав и имеет достаточно выгодное 

географическое расположение с точки зрения экспорта электроэнергии, его окружают 

«политически несговорчивые» государства, которые, помимо прочего, стремятся всеми 

силами снизить зависимость от поставок российских энергоресурсов. И еще большее 

увеличение импорта электроэнергии из России явно не входит в их планы. 

Прогнозы развития генерирующих мощностей в Балтийском регионе 

Главной предпосылкой для строительства АЭС в одном из самых маленьких субъектов 

Российской Федерации стал ожидаемый дефицит генерирующих мощностей в соседних 

государствах. Так, еще в 2001 году Литва под давлением Евросоюза утвердила 

программу по остановке и последующему выводу из эксплуатации первого энергоблока 

Игналинской АЭС (ИАЭС). Вступив в 2004 году в Евросоюз, Литва взяла 

обязательства по остановке и консервации второго энергоблока ИАЭС. В результате 

первый энергоблок ИАЭС был выведен из эксплуатации в 2004 году, а второй — в 

2009 году. Регион лишился около 2 400 МВт генерирующих мощностей, а Литва 

превратилась из чистого экспортера в чистого импортера электроэнергии. 

Дополнительным фактором, способствующим сокращению объема генерирующих 

мощностей в регионе, выступило ужесточение экологического законодательства в 

Евросоюзе посредством принятия в 2001 году обновленной Директивы по крупным 

топливосжигательным установкам (2001/80/ЕС), установившей предельно допустимые 

уровни выбросов диоксида серы, окислов азота и твердых частиц для установок 

мощностью свыше 50 МВт. Впоследствии положения данной Директивы были 

ужесточены и включены в состав Директивы по промышленным выбросам 

(2010/75/EU), принятой в 2010 году. 

Новое законодательство обязывает государства — члены Евросоюза закрывать 

устаревшую генерацию на основе угля и нефтепродуктов, не удовлетворяющую 

требованиям Директивы 2010/75/EU. Наиболее остро данная проблема в регионе стоит 

для Польши, которая к концу 2015 года будет вынуждена вывести из эксплуатации 

около 3 400 МВт угольной генерации, в период с 2016 по 2020 годы — 2 100 МВт, а в 

период с 2020 по 2030 годы — еще 5 000 МВт. В результате только к 2020 году Польша 

должна будет вывести из эксплуатации 5 500 МВт генерирующих мощностей. 



 

 

 

23 

Э Н Е Р Г Е Т И Ч Е С К И Й  Б Ю Л Л Е Т Е Н Ь  

Выпуск № 10, февраль 2014 

 

Ожидаемые проблемы с достаточностью генерирующей мощности
4
 (ДГМ) в регионе 

были отражены в прогнозах Европейского объединения операторов электрических 

сетей (ENTSO-E). Так, согласно консервативному сценарию ENTSO-E от 2010 года, 

общий показатель ДГМ в странах Балтии, Польше и Германии в 2020 году должен был 

составить -4 200 МВт (График 16). В оптимистичном сценарии значение показателя 

должно было составить 24 200 МВт (400 МВт без учета Германии). Однако сценарии от 

2010 года включали вероятность строительства Висагинской АЭС в Литве, которая в 

настоящее время равна нулю, а также не учитывали решение Германии вывести из 

эксплуатации все свои реакторы к 2022 году, принятое в 2011 году. Данные условия 

были включены в прогноз от 2013 года, что отразилось на ухудшении показателя ДГМ 

региона в 2020 году: -11 000 МВт и -5 800 МВт в консервативном и оптимистичном 

сценариях соответственно (График 16). 

График 16 

Прогнозы ДГМ в странах Балтии, Польше и Германии от 2010 года (верхние 
графики) и 2013 года (нижние графики), пиковая нагрузка в январе в 19:00 

Источник — ENTSO-E 

                                                 

4
 Разность общей резервной мощности и сезонной пиковой резервной мощности. Отрицательное 

значение отражает дефицит пиковых сезонных мощностей и вероятную потребность в импорте. 
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Перспективные направления экспорта 

В настоящее время электроэнергия из КО экспортируется только в Литву. Дальнейшее 

увеличение экспорта электроэнергии в Литву потребует строительства новой линии 

электропередачи (ЛЭП), а также расширения мощности существующих ЛЭП, в т. ч. на 

территории самой Литвы. Пока руководство Литвы отвергает все предложения России 

о сотрудничестве. Более того, для Литвы, как и для Латвии и Эстонии, приоритетом 

является реализация Плана по объединению рынков электроэнергии государств 

Балтийского региона (BEMIP): ведется прокладка кабеля постоянного тока в Швецию и 

вставки постоянного тока (ВПТ) и ЛЭП в Польшу. Более того, в ближайшие годы 

страны Балтии намерены выйти из ЕЭС/ОЭС России и Белоруссии и присоединиться к 

европейской энергосистеме. Тем не менее серьезным препятствием выступает высокая 

стоимость данного проекта. Так, по разным оценкам, стоимость отсинхронизации стран 

Балтии от ЕЭС/ОЭС России и Белоруссии в зависимости от схемы реализации может 

составить от 1 до 3 млрд. евро при сомнительном экономическом эффекте данной 

инициативы. Более того, таких средств у прибалтийских государств нет. 

Еще одним возможным направлением экспорта выступает Польша. Экспорт 

электроэнергии в Польшу потребует сооружения ВПТ в районе Мамоново и ЛЭП. Как 

и в случае с Литвой это решение потребует расширения мощности внутренних 

электросетей Польши. Тем не менее данный вариант в настоящее время видится 

наиболее вероятным. Энергетика Польши практически полностью зависит от 

«грязного» угля (около 85% энергопотребления страны), что негативно сказывается на 

экологических и климатических показателях страны, и, как следствие, ведет к 

напряжению в отношениях с Брюсселем по соответствующим вопросам. Единственным 

действенным инструментом сокращения выбросов CO2 для Польши может выступить 

ядерная энергетика. Изначально польская сторона планировала принять участие в 

строительстве совместной с Балтийскими странами Висагинской АЭС, однако 

впоследствии было решено выйти из проекта и строить АЭС внутри страны. Так, 

согласно Энергетической стратегии Польши до 2030 года, установленная мощность 

АЭС в стране к 2030 году должна составить около 4 500 МВт, а первый реактор 

планируется построить до 2022 года. Однако в феврале 2012 года жители 

муниципалитета Мельно, на территории которого планировалось разместить первую в 

стране АЭС, высказались против данной инициативы. Пока что руководство Польши 

не отказалось от АЭС и лишь перенесло сроки ее строительства на 5 лет. Тем не менее 

эти и другие препоны на пути развития ядерной энергетики могут поспособствовать 

развитию сотрудничества с Россией. Следует, однако, отметить, что конкурентом 

БтАЭС в борьбе за польского потребителя может стать АЭС мощностью 2 300 МВт, 

строительство которой ведется в соседней Белоруссии.  
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Обсуждение: В мире 

Международная помощь в энергетике: 

столкновение целей 

Международная помощь является важным источником 

финансирования достижения всеобщего доступа к современным 

источникам энергии. По оценкам, в будущем ее объемы должны 

значительно возрасти. Но в ряде случаев цель обеспечения 

всеобщего доступа может вступать в противоречие с целью 

борьбы с изменением климата. С усиливающимся акцентом на 

климатической составляющей международные организации 

ужесточают требования к финансированию энергетических 

проектов в попытке обеспечить развивающимся странам 

«устойчивую энергетику». 

Обеспечение всеобщего доступа к современным источникам энергии в развивающемся 

мире требует масштабных инвестиций, и важная роль в этом отведена международной 

помощи, одним из основных инструментов которой на сегодняшний день является 

официальная помощь в целях развития (ОПР).
5

 По оценке Международного 

энергетического агентства (МЭА), в 2009 году инвестиции в расширение доступа к 

современным источникам энергии составили 9,1 млрд. долл., из них 34% предоставили 

международные организации (МО) и еще 14% пришлось на двустороннюю ОПР. 

Вместе с тем, для достижения поставленной цели обеспечения всеобщего доступа в 

2010-2030 годах совокупные инвестиции по линии МО и в рамках двусторонней ОПР 

должны возрасти до 18 млрд. долл. в год. Это предполагает значительное увеличение 

фондов и пересмотр приоритетов развития. 

В 2011 году Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун возглавил инициативу 

«Устойчивая энергетика для всех», которая наравне с обеспечением всеобщего доступа 

вновь подчеркнула борьбу с изменением климата. Обе эти цели оказывают все большее 

влияние на политику, регулирование и инвестиции в энергетическом секторе. 

Сложность в том, что они могут вступать в противоречие, что проявляется на уровне 

проектов ОПР. Одним из наиболее ярких примеров такого противоречия стал проект 

строительства угольной электростанции в ЮАР.  

                                                 

5
 ОПР предоставляется в форме грантов, кредитов (займов) либо в денежной форме, либо в виде товаров 

и услуг, как напрямую странам-получателям, так и через международные организации. 
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В апреле 2010 года Всемирный банк одобрил финансовую поддержку проекта в 

провинции Лимпопо в размере 3,75 млрд. долл., из которых 3,05 млрд. направлены на 

строительство угольной электростанции Medupi, а оставшиеся средства – на проекты 

ветровой и солнечной энергетики, а также энергоэффективности. Но проект Medupi 

государственной энергетической компании ЮАР Eskom с запланированной мощностью 

в 4 800 МВт, способный обеспечить около 10% общей выработки электроэнергии в 

стране и ориентированный на местное топливо, вызвал большой общественный 

резонанс. Во-первых, строительство Medupi связано с увеличением ежегодных 

выбросов парниковых газов на 30 млн. т CO2-экв, во-вторых, проект сильно зависим от 

внешнего финансирования. В поддержку проекта выступили государственные 

структуры ЮАР (Министерство государственных предприятий, Министерство 

энергетики и Eskom) и МО (Всемирный банк и Африканский банк развития). Их 

аргументы опирались на необходимость экономического развития страны (дешевая, 

доступная энергия и усиление конкурентоспособности промышленности ЮАР); 

экологическую устойчивость (Medupi как часть долгосрочной стратегии по переходу к 

низкоуглеродной энергетике) и энергобезопасность (расширение доступа к 

электроэнергии). Среди противников Medupi можно выделить природоохранные 

организации: «Друзья земли» в Юго-Восточной Африке (ЮАР), «Earthlife Африка» 

(ЮАР), «План действия для Африки» (США) и ряд других. Они указали на то, что 

проект ведет страну по пути «неправильного развития», способствуя обогащению 

национальной и международной бюрократии за счет населения ЮАР. Затем они 

отметили негативные последствия реализации проекта для окружающей среды и его 

краткосрочную направленность. Наконец, по мнению природоохранных организаций, 

возврат инвестиций на строительство новой электростанции был связан с ростом 

тарифов на электроэнергию для местного населения и усугублял таким образом 

энергетическую бедность.
6

 В результате проект Medupi все же был одобрен и 

находится на стадии реализации. С одной стороны, этот пример говорит о том, что 

соображения экономического развития и расширения доступа к энергии на данном 

этапе превалируют над климатической «повесткой дня». С другой стороны, он 

иллюстрирует растущую озабоченность некоторых развивающихся стран в отношении 

строительства новых крупных угольных электростанций, связанную с тем, что 

публичные протесты и длительные разбирательства увеличивают стоимость и сроки 

реализации подобных проектов, даже с учетом их экономической эффективности.  

                                                 

6
 Rafey W., Sovacool B.K. Competing discourses of energy development: The implications of the Medupi coal-

fired power plant in South Africa / Global Environmental Change, 21, 2011, pp. 1141–1151. 
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Подобное противостояние целей обеспечения всеобщего доступа к энергии и борьбы с 

изменением климата прослеживается и на статистических данных о международной 

помощи в энергетическом секторе развивающихся стран (График 17). Наравне с 

проектами, направленными на распространение электрогенерации на ВИЭ, 

международные организации и страны-доноры продолжают активно поддерживать 

проекты электрогенерации на ископаемом топливе, которые влекут за собой 

увеличение выбросов CO2. Это более заметно на данных о фактических выплатах, чем 

на данных о заявленных обязательствах.  

График 17 

Заявленные обязательства и реализованные выплаты в рамках ОПР, 
поддерживающие проекты генерации электроэнергии на ископаемом топливе и на 
ВИЭ, 2002-2012 

Источник — International Development Statistics, OECD. 

Интересно отметить, что на стороне заявленных обязательств об оказании 

международной помощи с 2008 года произошло усиление поддержки проектов 

альтернативных ВИЭ (без учета большой гидроэнергетики, поддержка которой 

относительно стабильна). Это может быть связано с созданием ЕС Глобального альянса 

по климатическому изменению в 2007 году. Альянс направлен на развитие диалога и 

кооперации по вопросам противодействия изменению климата между ЕС (крупнейшим 

мировым донором) и развивающимися странами. Это может быть связано и с высокими 

ценами на нефть. В частности, недавнее исследование показало, что ключевой 
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детерминантой роста международной помощи проектам энергоэффективности и ВИЭ 

являются не глобальные или региональные климатические инициативы, такие как 

Киотский протокол, а цены на нефть.
7
  

Важно, что тенденция к приоритету климатической цели институционализируется в 

инвестиционных стратегиях крупнейших МО в энергетическом секторе – Всемирного 

банка, институтов ЕС и т.д.  

В июне 2013 года Европейский инвестиционный банк (ЕИБ) утвердил новые 

руководящие принципы для стимулирования инвестиций в ВИЭ, энергоэффективность 

и связанные с ними исследования и разработки. В декабре 2013 года об усилении 

фокуса на устойчивую энергетику заявил Европейский банк реконструкции и развития 

(ЕБРР). Новая стратегия ЕБРР в секторе энергетики и природных ресурсов 

предполагает отказ от финансирования проектов угольных электростанций за редкими 

исключениями, продиктованными необходимостью и местными условиями. 

Всемирный банк опубликовал руководство для энергетического сектора в июле 

2013 года. Оно созвучно инициативе ООН «Устойчивая энергетика для всех» и 

декларирует минимизацию финансовых и экологических издержек расширения доступа 

к энергетическим ресурсам. Всемирный банк также планирует прекратить поддержку 

угольной генерации (кроме безальтернативных проектов). 

В США в июне 2013 года президент представил Климатический план действий, 

содержащий отказ от финансирования строительства угольных электростанций за 

рубежом. В октябре Министерство финансов США опубликовало новые руководящие 

принципы относительно принятия решений о финансировании угольных проектов в 

МО. Согласно этим принципам, такие проекты должны теперь соответствовать 

экологическим требованиям, предъявляемым к новым американским электростанциям.  

Для России, которая все больше вовлекается в процессы оказания международной 

помощи, целесообразно отслеживать тенденции в ключевых секторах, в том числе в 

энергетическом секторе, а также позиции основных МО и стран-доноров. Кроме того, 

международный опыт балансировки целей обеспечения всеобщего доступа к энергии 

(как части энергетической безопасности) и борьбы с изменением климата может быть 

полезен России при разработке внутренней энергетической политики.  

  

                                                 

7
 Michaelowa A., Michaelowa K. Old Wine in New Bottles? Does Climate Policy Determine Bilateral 

Development Aid for Renewable Energy and Energy Efficiency? / International Development Policy, Vol. 2, 

2011, pp. 60-86. 
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Ключевые события: Российский контекст 

Общие направления 

18 февраля на заседании Правительства Российской Федерации обсудили перспективы 

развития трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов. В рамках заседания 

была рассмотрена и одобрена программа развития ОАО «Транснефть» на 

1,991 трлн. руб. до 2020 года. Кроме того, по данным Минэнерго России, было принято 

решение об индексации тарифов компании в 2015-2018 годах в пределах 90% от уровня 

инфляции, а в 2014 году тарифы сохранятся на уровне 2013 года без индексации. Также 

обсуждался вопрос о ликвидации перекрестного субсидирования между западным и 

восточным направлениями транспортировки нефти, его ликвидацию планируют 

осуществить в течение 10 лет. 

12 февраля на уровне Правительства Российской Федерации были рассмотрены 

основные подходы к построению моделей долгосрочного тарифного регулирования в 

сфере электроэнергетики и газовой отрасли. Однако окончательных решений об 

изменениях в сфере тарифного регулирования принято не было. В рамках 

формирования тарифной политики в электроэнергетике 30 января также прошло 

совещание в Правительстве Российской Федерации по обсуждению правил 

установления социальной нормы при потреблении электроэнергии. Было установлено, 

что субъекты Российской Федерации будут принимать решение о введении социальной 

нормы самостоятельно, но исходя из необходимости ее введения не позднее 1 июля 

2016 г.  

Кроме того, в феврале Минэнерго России представило основные положения проекта 

Энергостратегии России на период до 2035 года. Также Минэнерго России 

опубликовало проекты инвестиционных программ ряда крупнейших сетевых 

организаций. В частности, в феврале процесс публичного обсуждения проходит 

программа ОАО «ФСК ЕЭС» на период до 2019 года. По данным, опубликованным на 

сайте Минэнерго России, в рамках данной программы до 2019 года планируется ввод 

18 тыс. км сетей, мощность вводимых энергетических объектов составит 65 тыс. МВϊА. 

На финансирование программы будет направлено 563 млрд. руб. Увеличение тарифов 

ОАО «ФСК ЕЭС» в 2014 году не предполагается, с 2015 по 2019 годы – в пределах 

уровня инфляции. В программе также заложены мероприятия, направленные на 

снижение удельных капитальных и операционных затрат (в базовом сценарии – на 30% 

и 25% соответственно к 2017 году по отношению к 2012 году). 
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Новости: Российский обзор 

Нефть и природный газ 

Третья очередь СПГ-завода в рамках «Сахалин-2». 23 февраля 2014 г. компаниями 

«Газпром» и Shell был подписан меморандум о строительстве третьей линии по 

производству СПГ в рамках проекта «Сахалин-2». Подписанный документ 

предполагает разработку документации по предварительному проектированию линии. 

Планируемая сумма инвестиций не приводится. В настоящее время в рамках проекта 

«Сахалин-2» эксплуатируются две технологические линии по производству СПГ 

мощностью в 4,8 млн. т СПГ в год каждая. В 2013 году в России было произведено и 

экспортировано 10,68 млн. т СПГ (–1,2% по отношению к 2012 году). Основным 

направлением поставок российского СПГ являются страны АТР. 

Электроэнергетика 

Промежуточные итоги. НП «Совет рынка» выпустил краткий отчет о ходе реализации 

обязательств генерирующих компаний по договорам на поставку мощности (ДПМ): 

итоги 2011-2013 годов и планы на 2014 год (далее – Отчет). Согласно Отчету, с января 

2011 по январь 2014 года по ДПМ было введено в эксплуатацию 9,9 ГВт мощности. 

Всего в 2014 году планируется ввести в эксплуатацию 2,6 ГВт, а совокупный 

запланированный объем вводов по ДПМ за период 2011-2020 годов должен составить 

25,2 ГВт. Однако необходимо отметить, что реализация ДПМ сталкивается со многими 

проблемами. В частности, не все объекты генерации вводятся в запланированные 

сроки: по данным Отчета, за 2011-2013 годы были установлены основания для 

начисления штрафов на 8,4 млрд. руб. из-за нарушения сроков. Более того, по данным 

газеты «Коммерсант», в настоящее время в Минэнерго России обсуждается 

возможность отсрочки ввода некоторых мощностей по ДПМ или их территориального 

переноса из тех регионов, в которых уже возникает профицит, в регионы с дефицитом 

электроэнергии. Причина – изменившиеся прогнозы спроса (в сторону их снижения). 

Возобновляемые источники энергии 

Первый договор техприсоединения электростанции на основе ВИЭ к сети. В 

феврале ОАО «Россети» заключило первый договор на техприсоединение солнечной 

электростанции (СЭС) к энергосети. Кош-Агачская СЭС будет построена в 

2014-2015 годах в Республике Алтай (2 очереди по 5 МВт каждая). Плановые удельные 

капитальные затраты составляют около 113 тыс. руб./кВт. Проект станции входит в 

перечень отобранных проектов ВИЭ для строительства на оптовом рынке 

электроэнергии и мощности, который был составлен в рамках реализации 

Постановления Правительства Российской Федерации от 28 мая 2013 г. №449.   

http://www.kommersant.ru/doc/2413773
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Новости: На пульсе мировых тенденций 

Сланцевая революция  

Европарламент не стал ограничивать возможность добычи сланцевого газа 

В конце января Европейский парламент опубликовал рекомендации и принципы 

разведки и добычи углеводородного сырья с использованием технологии гидроразрыва 

пласта. Благодаря усилиям представителей Великобритании, Польши, Литвы и 

некоторых других стран, планирующих развивать добычу сланцевого газа на своих 

территориях, документ получил рекомендательный характер и не имеет 

наднациональной юридической силы. Таким образом, препятствием для развития 

добычи сланцевого газа со стороны законодательства ЕС могут послужить только 

экологические нормы, решение по которым будет принято в марте. 

Petronas поможет YPF в добыче сланцевой нефти 

18 февраля аргентинская государственная нефтегазовая компания YPF и малайзийская 

Petronas подписали меморандум о взаимопонимании по совместной разработке 

крупного месторождения сланцевой нефти Vaca Muerta в Аргентине. Запасы этого 

месторождения оцениваются в 23 млрд. баррелей н. э. Сегодняшний объем добычи на 

нем составляет порядка 20 тыс. барр. н. э. в сутки. Но в полной мере его эффективная и 

масштабная разработка силами одной лишь YPF невозможна ввиду ограниченности 

финансовых и технологических возможностей компании. Привлечение иностранных 

инвестиций осложняется подпорченной репутацией страны после национализации в 

2012 году контрольного пакета YPF (51%), принадлежавшего испанской Repsol.  

Климатическая политика в мире 

Европарламент определил климатические цели на 2030 год 

5 февраля Европарламент поддержал три цели в сфере защиты окружающей среды до 

2030 года: сократить выбросы углекислого газа на 40% от уровня 1990 года, повысить 

энергоэффективность на 40% относительно базового сценария и увеличить долю 

потребления энергии возобновляемых источников до 30%. Это более амбициозные 

планы, чем цели Еврокомиссии, оглашенные в январе
8

. Цели, определенные 

Европарламентом, юридически не обязывают страны ЕС к конкретным действиям. Но 

это решение послужит базой на переговорах глав государств ЕС в марте и на саммите в 

июне, где и будут определены политические соглашения по целям на 2030 год. 

  

                                                 

8
 Подробнее см. Энергетический бюллетень № 9, январь 2014 на сайте Аналитического центра. 

ac.gov.ru/files/publication/a/1546.pdf
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Новости: Мировой обзор 

Ближний Восток и Северная Африка 

Иракский Курдистан отдает контроль экспорта нефти Багдаду 

19 февраля заместитель министра энергетики Ирака Хусейн аль-Шахристани выступил 

с заявлением по решению вопроса экспорта нефти из Иракского Курдистана в Турцию. 

В ходе переговоров с правительством автономного региона Багдаду удалось отстоять 

свою позицию, и теперь вся нефть из региона будет экспортироваться через 

государственную компанию SOMO (State Oil Marketing Organization). Довольно 

активно с конца прошлого года велось обсуждение схемы поставок нефти в Турцию 

из Иракского Курдистана, причем последний хотел забрать себе функции контроля 

этого процесса, взяв финансовые потоки в свои руки. По заверению властей автономии, 

такое желание обусловлено тем, что они зачастую недополучают причитающихся им 

доходов от реализации нефти. 

Азиатско-Тихоокеанский регион 

Южная Корея одобрила строительство двух новых атомных станций 

В конце января власти Южной Кореи одобрили строительство двух новых атомных 

стаций мощностью по 1,4 ГВт. Строительство планируется завершить к концу 

2020 года. На реализацию проекта будет выделено порядка 7 млрд. долл. Ранее Южная 

Корея скорректировала национальный план развития атомной отрасли. Если до этого 

планировалось нарастить долю атомной энергии в энергобалансе страны с нынешних 

26% до 41% к 2030 году, то теперь предполагается, что она достигнет 29% только к 

2035 году. Сегодня в Южной Корее действуют 23 ядерных реактора мощностью 

20,6 ГВт. К 2024 году мощность АЭС должна достичь 36 ГВт, а к 2035 году – 43 ГВт.  

Америка 

В США открыли крупнейшую в мире солнечную электростанцию 

13 февраля в США была запущена самая мощная гелиотермальная электростанция 

мощностью 400 МВт, способная обеспечить электроэнергией 14 тыс. домов. Она 

расположилась на границе штатов Невада и Калифорния, занимая 13 кв. км. 

Строительство станции велось 7 лет и завершилось в конце 2013 года. На реализацию 

проекта было потрачено порядка 2,2 млрд. долларов, из которых 1,6 млрд. долл. было 

выделено государством. Как ни парадоксально, но станция вызывает протесты со 

стороны ряда экологов. По их мнению, отраженный от зеркал свет ослепляет и 

обжигает птиц, а в процессе строительства сильно пострадала популяция местных 

черепах. 


