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Региональные особенности в развитии  
альтернативной электроэнергетики Европы  

 
Мировое потребление электроэнергии ежегодно увеличивается, что 

обусловлено стремительным ростом населения и городов, развитием 
сложных электро- и энергоемких технологий и укрупнением уже сло-
жившихся производств. Глобальной тенденцией в электроэнергетиче-
ском секторе в контексте стратегии перехода на «зеленую экономику» 
является развитие альтернативной электроэнергетики. По данным Меж-
дународного энергетического агентства (МЭА) доля альтернативных ис-
точников энергии (АИЭ) в мировой выработке электрической энергии 
составляла в 2013 г. лишь 5,7 % (в 1973 г. – 0,6 %) [2], однако ежегодно 
наблюдается устойчивая тенденция к росту их использования. Наиболее 
интенсивно данное направление развивается в Европейском регионе (в 
2012 г. 9,6 % (443,7 млрд кВт∙ч) электроэнергии было произведено на 
альтернативных источниках, что больше, чем в любом другом макро-
регионе), что объясняется стремлением обеспечить свою энергетиче-
скую безопасность ввиду дефицита углеводородных ресурсов. Прост-
ранственная неравномерность в развитии отрасли обусловила выбор 
цели исследования. 

В производстве электроэнергии на АИЭ в Европе за период 1980– 
2012 гг. отмечается положительная динамика, причем резкий скачок 
наблюдался в 1990 г., когда выработка электроэнергии за год увеличи-
лась с 18,7 до 25,1 млрд кВт∙ч (темп роста составил 134 %). А начиная 
с 1997 г. увеличились ежегодные темпы роста и составили в среднем 
115,6 %. В региональном разрезе похожая динамика прослеживается в 
Западной (резкое увеличение темпов роста с 2000 г.) и Южной Европе. 
В Северной Европе наблюдается резкое увеличение выработки в сере-
дине 1990-х гг., а в Восточной Европе – в начале 1990-х гг. и с 2004 г. 

Все страны Европы по динамике производства электроэнергии на 
АИЭ можно разделить на 4 типа (рис. 1):  
1 тип –  электроэнергия на АИЭ практически не производится (Албания, 

Молдова, Черногория и др.);  
2 тип – экспоненциальный рост производства (Великобритания, Гер-

мания, Франция и др.);  
3 тип – со стремительным ростом с 2005 г. (Беларусь, Болгария, Польша, 

Румыния и др.);  
4 тип – с положительной, но неустойчивой динамикой (Россия, Словения, 

Финляндия и др.). 
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Рис. 1.  Типология стран Европы по структуре производства электроэнергии 

 на альтернативных источниках  
(сост. авт. по [3]) 

 
Увеличивается доля производства электрической энергии на не-

традиционных источниках во всех мезорегионах Европы. Наиболь-
ший удельный вес АИЭ в электробалансе в 2012 г. наблюдался в 
Южной Европе (18,1 %), практически одинаков он был в Западной и 
Северной Европе – 11,7 и 12,5 % соответственно, и лишь 2,1 % элек-
троэнергии на АИЭ было сгенерировано в Восточной Европе. 

Значительные изменения произошли в отраслевой структуре аль-
тернативной электроэнергетики в Европейском регионе: существенно 
снизилась доля геотермальных (с 19,1 % в 1980 г. до 2,6 % в 2012 г.) и 
биомассовых энергоисточников (с 77,5 до 34,3 %), при этом возрос 
удельный вес ветровых (эксплуатируются с 1983 г.; в 2012 г. их доля 
составила 46,7 %) и солнечных (с 1984 г.; 16,2 %). Во всех мезоре-
гионах с 1980 по 2012 гг. уменьшилась доля биомассовых энергоис-
точников практически в 2 раза. Приливные и волновые энергоуста-
новки, представленные в большинстве своем в Западной Европе, на 
протяжении последних 30 лет производят электрическую энергию на 
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уровне 0,5–0,6 млрд кВт∙ч ежегодно, но их удельный вес за этот пе-
риод постепенно снизился с 5,8 до 0,3 %. Среди особенностей аль-
тернативной энергетики в Восточной и Южной Европе можно на-
звать уменьшение доли электроэнергии, выработанной на геотер-
мальных источниках, в то время как в Северной и Западной их удель-
ный вес в структуре альтернативной электроэнергетики остается не-
изменным. Отметим, что во всех регионах отмечается рост абсолют-
ных значений генерации электрической энергии на АИЭ, за исключе-
нием стабильности показателей приливной и волновой. 

На основе количества видов альтернативных энергоисточников и 
структуры производства электроэнергии с их использованием была 
составлена типология стран Европы (см. рис. 1). Стоит отметить, что, 
несмотря на различия в отраслевом составе электроэнергетики в каж-
дой из стран, в целом наблюдается трансформация структуры отрас-
ли, которая выражается в диверсификации АИЭ, перераспределении 
долей производимой на них электроэнергии и смене доминирующего 
вида АИЭ. 

В развитии альтернативных источников энергии заметны террито-
риальные различия, что обусловлено историческими, природными, 
экономическими, экологическими и инновационно-технологическими 
предпосылками. Несмотря на глобальные тенденции в развитии аль-
тернативной энергетики (стремительный рост производства, увеличе-
ние доли ветровых и солнечных энергоисточников) в Европе, замет-
ны региональные различия по характеру динамики и в структуре от-
расли. 
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