
«Сейфуллин оқулары - 11: Жастар және ғылым» атты Республикалық ғылыми-теориялық
конференциясының материалдары = Материалы Республиканской научно-теоретической конференции
«Сейфуллинские чтения - 11: Молодежь и наука». – 2015. – Т.1, ч.2. - С.265-267

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НЕТРАДИЦИОННОЙ ЭНЕРГЕТИКИ В
КАЗАХСТАНЕ

И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ

Асаинов Г.Ж.,  Соболева Л.А.

Если традиционная энергетика основана на использовании
невозобновляемых энергоресурсов, таких как органическое и ядерное топливо,
то нетрадиционная энергетика основана на использовании неисчерпаемых
возобновляемых энергоресурсов (НВИЭ).

Использование традиционных энергоресурсов, кроме поглощения
кислорода, при водит к значительному загрязнению окружающей среды.
Ограниченность энергоресурсов, влияние их использования на состав
атмосферного воздуха и другие негативные воздействия на окружающую среду
(образование отходов, нарушение пластов земной коры, изменение климата)
вызывают повышенный интерес во всем мире к нетрадиционным источникам
энергии, к которым относятся: солнечная энергия; энергия ветра; геотермальная
энергия; энергия океанов и морей в виде аккумулированной теплоты, морских
течений, морских  волн, приливов И отливов; использование водорослей,
сельскохозяйственных и городских отходов, биомассы. [1]

Сейчас развитие нетрадиционной энергетики ограничивается большими
затратами в нее и высокой себестоимостью энергии, вырабатываемой на таких
электростанциях.

Экономически целесообразным считается строительство электростанций с
удельными капитальными затратами до 2000 USD/KBT.

Нарастающий энергодефицит, способный стать сдерживающим фактором
развития экономики республики.

Стоит также отметить, что показатель удельного потребления энергии на
единицу ВВП в РК равен 1,9, что в несколько раз превышает данный показатель
в развитых странах – членах ОЭСР. Высокая энергоемкость экономики имеет
негативные последствия, такие как снижение конкурентоспособности
производимых товаров и существенное загрязнение окружающей среды. По
данным Министерства охраны окружающей среды Казахстана, республика
занимает первое место в мире по объемам выбросов парниковых газов к ВВП
(3,38 кг на каждый доллар ВВП). Являясь участником Рамочной конвенции ООН
по изменению климата (с 1995 года) и ратифицировав в 2009 году Киотский
протокол к данной конвенции, Казахстан взял на себя обязательства по
снижению выбросов парниковых газов. Введение в энергобаланс Казахстана
возобновляемых источников энергии представляется одним из эффективных
способов снижения вредного воздействия энергетического сектора на
окружающую среду и диверсификации генерирующих мощностей.

Несмотря на огромные возможности использования ВИЭ, доля данного



сектора в общем объеме вырабатываемой электроэнергии в Казахстане по-
прежнему остается небольшой: 12,5% с учетом традиционных крупных ГЭС,
притом из них всего 0,5% приходится на нетрадиционные виды ВИЭ. Для
сравнения: в Дании и Исландии показатель использования ВИЭ (без учета
крупных ГЭС) равен 29%, в Португалии и Китае – 18%, в Испании – 42,2%, в
США – 10%, в России – 1,5%, а в мировой структуре производства
электроэнергии ВИЭ занимают около 19-20%.

В то же время, по оценкам экспертов, технический потенциал
альтернативной энергетики Казахстана только по ветру составляет около 1820
млрд. кВт/ч в год, что многократно превышает существующие потребности.
Однако данный потенциал реализован менее чем на 0,05%. По оперативным
данным, выработка электрической энергии объектами ВИЭ за 2013 год
составила 423 млн. кВт/ч. При этом можно отметить рост произведенной
электроэнергии по сравнению с 2012 годом на 20 млн. кВт/ч, или на 4,73%..[1]

В настоящее время развитие альтернативной энергетики в Казахстане
наиболее перспективно в следующих направлениях.

Гидроэнергетика. Мощность существующих ГЭС составляет 2068 МВт с
ежегодной выработкой электроэнергии 8,32 млрд. кВт/ч. Теоретический
гидропотенциал составляет около 170 млрд. кВт/ч, при этом экономически
эффективно может вырабатываться 27-30 млрд. кВт/ч. Превалирующая часть
гидроэнергетических ресурсов расположена в восточном и юго-восточном
регионах республики.

Особенно актуальны для энергодефицитного южного региона малые ГЭС
(менее 35 МВт), имеющие низкую себестоимость производства и оказывающие
незначительную нагрузку на окружающую среду. Наиболее перспективными для
гидроэнергетического строительства являются следующие реки региона: Или,
Чарын, Чилик, Каратал, Коксу, Тентек, Хоргос, Текес, Талгар, Большая и Малая
Алматинка, Усек, Аксу, Лепсы, Ыргайты. По подсчетам экспертов,
установленные там малые ГЭС смогут вырабатывать около 8 млрд. кВт/ч в год и
способны полностью удовлетворить спрос, покрываемый в настоящее время за
счет импорта из странЦентральной Азии.

В рамках реализации ГП ФИИР в декабре 2011 года была запущена в
эксплуатацию Мойнакская ГЭС (300 МВт). Одновременно реализуется еще ряд
проектов по строительству малых ГЭС в Южном Казахстане.

Ветроэнергетика. Благодаря географическому месторасположению в
ветровом поясе северного полушария и наличию сильных воздушных течений
Казахстан обладает обширными возможностями для развития ветроэнергетики.
Так, в некоторых районах страны среднегодовая скорость ветра составляет более
6 м/с, что делает их привлекательными для развития этой отрасли. По
экспертным оценкам, ветроэнергетический потенциал Казахстана составляет 929
млрд. кВт/ч в год. .[4]

Ветроэнергетика - это получение механической энергии от ветра с
последующим преобразованием ее в электрическую. Имеются ветровые
двигатели с вертикальной и горизонтальной осью вращения. Энергию ветра
можно успешно использовать при скорости ветра 5 и более м/с. Не- достатком
является шум.



Потенциал энергии ветра в мире огромен. Теоретически эта энергия
могла бы удовлетворить все потребности Европы. Последние инженерные
успехи в строительстве ветровых генераторов, способных работать при низких
скоростях, делают использование ветра экономически оправданным.

Однако ограничения на строительство ВЭС, особенно в густонаселенных
районах, значительно снижают потенциал этого источника энергии.

Стоимость ветровой энергии снижается на 15 % в год и даже сегодня может
конкурировать на рынке, а главное - имеет перспективы дальнейшего снижения
в отличие от стоимости энергии, получаемой на АЭС (последняя повышается на
5 % в год); при этом темпы роста ветроэнергетики в настоящее время превышают
25 % в год. Использование энергии ветра в различных государствах набирает
силу.

Опыт освоения энергии ветра в развитых государствах показывает, что
наиболее оптимальными являются ветростановки мощностью более 100 кВт,
особенно в диапазоне 200-500 кВт. При этом в Дании, например, стоимость 1
кВт/ч электроэнергии, произведенной на ветроэлектро станции, дешевле, чем на
теплоэлектростанции.

Однако развитие альтернативной энергетики в Казахстане на данном этапе
сдерживается высоким уровнем начальных капитальных вложений и долгим
сроком их окупаемости. Принимая во внимание наличие значительных и
относительно недорогих запасов углеводородов, государству необходимо
создать условия, при которых инвесторам было бы экономически выгодно
вкладывать деньги в строительство объектов ВИЭ.

Учитывая значительные затраты, необходимые для постройки объектов
ВИЭ, а также разработки, покупки и установки необходимого оборудования,
следует рассмотреть возможность непосредственного финансирования проектов
за счет республиканского и местного бюджетов по схеме государственно-
частного партнерства.[3]

Инвестиционные риски в этом случае могут быть пропорционально
разделены между государством и частным партнером, а ответственность за
производственные расходы и непосредственное управление объектом будет
осуществляться частной стороной. Выгода от такого сотрудничества будет
заключаться в том, что государство сможет получить объект с меньшими
затратами, при этом сумма инвестиций бизнес-партнера также будет более
доступной для поиска. Данный механизм не предусматривает значительного
повышения тарифа, потому что частный инвестор должен будет окупить лишь
свою вложенную долю, соответственно, стоимость энергии будет соразмерно
меньше.

Также необходимо рассмотреть возможность введения определенных
налоговых льгот для банков, поддерживающих «зеленые» технологии.[5] Этот
экономический стимул в первую очередь подтолкнет сами банки к разработке
новых видов кредитования и, соответственно, к развитию риск-менеджмента и
аналитических служб в области альтернативной энергетики.

В заключение следует отметить, что в условиях, когда себестоимость
добычи ископаемых ресурсов постоянно растет, а уровень выбросов вредных
веществ остается недопустимо высоким, становлению альтернативной



энергетики в Казахстане необходимо уделять больше внимания. Только при
комплексной государственной поддержке и создании экономических стимулов
для инвесторов данный сектор сможет занять прочную позицию в
электроэнергетическом балансе Казахстана.[2]
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