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Проведен анализ нескольких статей, опубликованных за последнее десятилетие и посвященных про-
блемам и тенденциям развития топливно-энергетического комплекса России. Определена роль ТэК в на-
циональной экономике страны, а также причины, обуславливающие его столь важное положение. Приведен 
перечень внутренних и внешних проблем ТэК России, их подробное описание и возможные пути решения. 
Проведено сравнение современного уровня развития и положения комплекса с его местом в экономической 
системе страны во второй половине 20 века. С использованием приведенных в статьях данных, исследова-
ний и количественных таблиц приведены выводы в отношении перспектив ТэК России, которые включают 
в себя также отдельное рассмотрение входящих в него отраслей, таких как: нефтедобыча, нефтепереработка, 
газовая и угольная промышленности, электроэнергетика и теплоснабжение. Каждая отрасль характеризует-
ся с двух сторон, включающих как ее достоинства и преимущества относительно других мировых держав, 
так и недостатки, и серьезные пробелы в организации деятельности. Приведены возможные варианты ис-
правления ситуации. Также акцентируется внимание на новых источниках энергии, которые в будущем мо-
гут выйти на лидирующие позиции в экономике Российской Федерации.
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Чем дальше идет время, тем больше че-
ловечество начинает использовать все но-
вые и новые виды ресурсов (атомную и сол-
нечную энергию, гидроэнергию приливов 
и отливов, ветряную и другие нетрадици-
онные источники). Но все же основную 
роль в энергообеспечении всех отраслей 
экономики на сегодняшний день играют 
топливные ресурсы. Топливно-энергети-
ческий комплекс Российской Федерации – 
основа экономики страны, которая обеспе-
чивает жизнедеятельность всех отраслей 
хозяйства, объединение регионов нашей 
большой страны в единое экономическое 
пространство, образование и формирова-
ние огромной части бюджетных доходов 
и валютных поступлений. От качества де-
ятельности ТэК зависят также платежный 
баланс страны, поддержание курса рубля 
и степень снижения долгового бремени Рос-
сии. ТэК – наиважнейшее звено в цепи пре-
образований, связанных с переходом к ры-
ночной экономике.

Изучение проблем и перспектив раз-
вития топливно-энергетического комплек-
са России сейчас очень актуально, так как 
данная отрасль экономики связана со все-
ми отраслями народного хозяйства. ТэК 
использует продукцию машиностроения, 
металлургии, очень тесно связан с транс-
портным комплексом. Для топливно-энерге-
тического комплекса свойственно наличие 
развитой производственной инфраструкту-
ры в виде магистральных высоковольтных 
линий и трубопроводов (для транспорта 
сырой нефти, нефтепродуктов и природно-
го газа), образующих единые сети. Также 
ТэК обладает большой районообразующей 
ролью: вблизи энергетических источников 
формируется мощная промышленность, ра-
стут города и поселки.

Развитие топливно-энергетического 
комплекса во многом определяет динами-
ку, масштабы и технико-экономические 
показатели общественного производства, 
в первую очередь промышленности. Вместе 
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с тем приближение к источникам топлива 
и энергии – одно из основных требований 
территориальной организации промышлен-
ности. Массовые и эффективные топлив-
но-энергетические ресурсы служат базой 
для формирования многих территориально-
производственных комплексов, в том числе 
промышленных, определяя их специализа-
цию на энергоемких производствах. Все эти 
утверждения показывают актуальность из-
учения выбранной мной темы.

Цель моей работы – изучить структуру, 
проблемы и перспективы развития топлив-
но-энергетического комплекса России.

Роль ТэК в системе  
национальной экономики

Топливно-энергетический комплекс 
в структуре экономики России имеет го-
раздо большее значение, чем в развитых 
странах. В нашей стране ТэК не только 
выполняет инфраструктурную функцию, 
но и является главным комплексом нацио-
нальной экономики, так как обеспечивает 
огромную часть доходов страны – 2/3 экс-
портных доходов, более 40 % налоговых до-
ходов бюджета и около 30 % ВВП. Именно 
поэтому перспективам развития этого ком-
плекса стандартно уделяется наибольшее 
внимание. Топливно-энергетический ком-
плекс России является одним из самых глав-
ных устойчиво функционирующих и дина-
мично развивающихся производственных 
комплексов экономики страны. Мощный 
производственно-технологический и ка-
дровый потенциал ТэК удовлетворяет не-
обходимые потребности общества в энер-
гетических продуктах и услугах, а также 
обеспечивает необходимые показатели на-
циональной энергетической безопасности 
страны и вносит большой вклад в формиро-
вание финансово-экономических показате-
лей ее развития [1].

Российскую Федерацию всегда счита-
ли одним из лидирующих энергетических 
государств мира. В мировом производстве 
топлива и энергии на ее долю приходится 
23 % добываемого газа, около 10 % нефти, 
почти 6 % угля и 6 % электроэнергии. Уче-
ные с уверенностью полагают, что роль 
топливно-энергетических ресурсов в обе-
спечении устойчивого энергоснабжения со-
хранится и в XXΙ веке.

В России роль топливно-энергетиче-
ского комплекса особенно велика по ряду 
причин:

1. Огромный ресурсный потенциал: 
страна располагает 2,4 % населения и 13 % 
территории мира, она имеет 12-13 % про-
гнозных топливно-энергетических ресур-
сов, в том числе более 12 % разведанных за-

пасов нефти, более 30 % запасов газа, более 
11 % разведанных запасов угля.

2. Россия обладает уникальным произ-
водственным, научно-техническим и кадро-
вым потенциалом.

3. Важное место ТэК обосновывается 
климатическими условиями, при которых 
обеспечение энергоресурсами экономики 
и населения страны является жизненно-
важным фактором существования целых 
регионов.

4. Топливно-энергетический комплекс 
России, являясь основным субъектом обе-
спечения национальной энергетической 
безопасности, становится определенным 
стержнем экономики страны [2].

Проблемы развития ТэК в россии

Внешние проблемы развития ТЭК России
Основные внешние проблемы развития 

мировой энергетики (и российского ТэК 
как составной части этой большой системы) 
на ближайшие десятилетия, следующие: 

1. Выход к 2030 г. мировой добычи неф-
ти на максимальный уровень после 2020 г. 
Имеется ввиду экономический прорыв, а не 
физическое истощение ресурсов нефти. Как 
следствие, цены на нефть на мировом рын-
ке будут постепенно расти. Данная тенден-
ция прописана во всех прогнозах развития 
мировой энергетики.

2. Природный газ в мировом топливно-
энергетическом балансе выходит на лиди-
рующие позиции в мире, которые в идеале 
закрепятся на своих местах до середины 21 
века. Также многие страны возлагают боль-
шие надежды на сланцевый газ, хотя пер-
спективы его освоения пока остаются очень 
неясными. 

3. Глобальное потепление и обязатель-
ство сохранять климат планеты могут ока-
зать значительное влияние на структуру 
потребления энергоресурсов, что приведет 
к сокращению в ней доли углеродосодержа-
щих топлив (особенно угля).

4. Политика энергетической безопасно-
сти основных импортеров энергоресурсов 
уже приводит к уменьшению импорта энер-
горесурсов из регионов с нестабильным по-
литическим положением, к развитию соб-
ственных источников энергии.

5. Возможно возникновение ограниче-
ний на развитие ядерной энергетики как 
следствие аварий в Чернобыле и на Фуку-
симе [3].

Внутренние проблемы  
развития ТЭК России

Перспективы развития мировой энер-
гетики рассматриваются при разработке 
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энергетической стратегии России до 2030 
г., однако наша национальная энергетика 
имеет ключевые особенности и проблемы. 
А именно:

1. Крайне низкая энергетическая эффек-
тивность экономики. 

2. Слабая диверсификация (расшире-
ние ассортимента выпускаемой продукции 
с целью повышения эффективности произ-
водства, получения экономической выгоды) 
энергоресурсов – 52 % внутреннего спроса 
и 42 % производства энергоресурсов обе-
спечивает газ. 

3. Большая нагрузка топливно-энерге-
тического комплекса на окружающую среду 
и экономику [3].

Рассмотрим внутренние проблемы ТэК 
подробнее.

Самая основная проблема российской 
энергетики – высокая энергоемкость нашей 
экономики. В 1990 г. Россия почти в 6 раз 
превышала по энергоёмкости ВВП средне-
мировой уровень и в 1996-98 гг. разрыв стал 
семикратным. Однако с подъёмом экономи-
ки после 1998 г. началось быстрое снижение 
энергоемкости ВВП. Таким образом, за 10 лет 
мы почти в 3 раза сократили отрыв от средне-
мировых показателей, но и сегодня превы-
шаем их в 4,5 раза. На уменьшение энергоём-
кости экономики должны быть направлены 
главные усилия государства. Россия распола-
гает 1/5 частью мировых ресурсов органиче-
ского топлива, но существенно отстает в по-
следнее десятилетие в их разведке.

Следующая важная проблема – это на-
грузка энергетики России на окружающую 
среду. В частности, выбросы парниковых 
газов в окрестности 2020 г. превысят уро-
вень 1990 г., который взят за эталон на 
первом этапе «киотского процесса» регу-
лирования парниковых выбросов. В связи 
с этим исследователи прогнозируют замед-
ление темпов роста экономики на 0,4-0,5 % 
ежегодного годового прироста; за период 
с 2005 г. по 2030 г. это означает отставание 
в развитии на полтора года. Такой исход со-
бытий кардинально меняет электроэнерге-
тику страны. В приоритете остаются АэС 
и ГэС, но вместо угольных электростанций 
должны активно появляться и развиваться 
современные парогазовые технологии. На 
данный момент времени сильно увеличива-
ется экономически обоснованное использо-
вание возобновляемых энергоресурсов. 

Еще одна проблема российского ТэК – 
гораздо более весомая, чем во всём мире, 
нагрузка на экономику. Согласно данным 
Мирового энергетического агентства, за по-
следние 20 лет мир вкладывал в энергетику 
1,5 % от всего ВВП, оно же прогнозирует 
до 2030 г. капиталовложения в энергетику 

в размере 1,3-1,5 % от ВВП. это колоссаль-
ные объёмы – 21-22 трлн. долларов, но на-
грузка энергетики на экономику остается 
более-менее прежней. В России капита-
ловложения в ТэК, по прогнозам наших 
ученых, составят от 6 до 8 % ВВП против 
4 %, которые в действительности тратились 
в последнее пятилетие. это, и правда, уже 
предел возможностей экономики.

Отраслевые перспективы и прогнозы 
развития ТэК россии

Нефтедобыча 
Значение нефти, нефтепродуктов и при-

родного газа как основных источников ва-
лютных поступлений будет таким же боль-
шим до тех пор, пока в России не возникнут 
другие соизмеримые финансовые источни-
ки. Поэтому главной задачей и целью рос-
сийского углеводородного экспорта должно 
быть для начала хотя бы сохранение рос-
сийских позиций на мировом рынке. При 
этом, несомненно, должно оставаться пол-
ное обеспечение внутренних нужд страны 
в углеводородах. 

Необходимо расширить масштабы при-
менения современных методов увеличения 
нефтеотдачи (отношение величины извле-
каемых запасов к величине геологических 
запасов), обеспечить развитие инновацион-
ных технологий разработки месторождений 
с трудно извлекаемыми и нетрадиционны-
ми запасами нефти и газа. Для достиже-
ния поставленных задач структурная пе-
рестройка нефтяного комплекса должна 
параллельно двигаться в двух направлени-
ях. Во-первых, необходимо обеспечить ин-
тенсивное стимулирование геологоразвед-
ки на устойчивые приросты запасов нефти 
и газа в районах с «традиционным» уров-
нем затрат на их добычу, чтобы сдержать 
переход к эксплуатации месторождений 
в экстремальных районах Арктики. это на-
правление нефтедобычи необходимо раз-
вивать за счет увеличения государственных 
вложений в разведку, которые затем могут 
быть «возвращены» в казну за счет высокой 
цены лицензий на разработку участков ме-
сторождений [3]. 

Для каждого разрабатываемого место-
рождения государство должно устанавли-
вать соответствующие мировым стандартам 
уровни извлечения основных и сопутствую-
щих углеводородов и объемы штрафов, вы-
читаемых из чистой прибыли компаний. На 
сегодняшний день коэффициент извлечения 
нефти при добыче составляет примерно 
35 %, что ниже среднемирового уровня. Из-
бавление и переработка попутного газа и из-
влечение газового конденсата – также ниже 
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мировых величин. В районах нового освое-
ния нефтегазовых ресурсов (прежде всего, 
Восточной Сибири и на Дальнем Востоке) 
для организации добычи необходимо инно-
вационное развитие транспортной и энерге-
тической инфраструктуры. При этом вместе 
с традиционной для России трубопровод-
ной и железнодорожной транспортировкой 
нефти должна начать развиваться и морская 
транспортировка. Для этого нужно создать 
новые «транспортно-логистические ко-
ридоры» для экспортных поставок нефти 
в рамках развития региональной конкурен-
тоспособности . 

Согласно расчетам ИНП РАН, добы-
ча нефти в стране будет медленно возрас-
тать до 2030 г. и достигнет максимума 535-
545 млн т, далее ожидается сокращение 
добычи нефти до 460-470 млн т к 2040 г. 
С увеличением объемов добычи нефти до 
2030 г. будет возрастать и ее экспорт до 
255-265 млн т, по сравнению с 249 млн т 
в 2010 г., с последующим снижением до 
220 млн т к 2040 г. 

Нефтепереработка 
За последние годы произошли важные 

изменения в структуре внутреннего спро-
са на нефтепродукты. Отметим, что сокра-
тился спрос на дизельное топливо внутри 
страны. В связи с широкой газификаци-
ей, проводимой в последние годы, мазут 
был вытеснен из внутреннего потребления 
с направлением его на экспорт. Между тем 
структура производства почти не измени-
лась. При практически максимальном удов-
летворении внутреннего спроса на бензины 
большая часть дизельного топлива стала 
невостребованной внутри страны и ее на-
чали экспортировать. При этом качество 
нефтепродуктов осталось достаточно низ-
ким, как это было в СССР, так как коренных 
изменений в технологии нефтепереработ-
ки не произошло. Таким образом, глубина 
переработки остается на низком уровне 
(72 % за последние годы). Именно по ряду 
вышеуказанных причин на сегодняшний 
день основная задача развития нефтепере-
работки заключается в ее модернизации на 
основе инновационных технологий с це-
лью выхода на мировой уровень по глубине 
переработки. В нефтепереработке России 
должна быть применена государственная 
программа выполнения технических регла-
ментов, введенная в 2007 г., но отложенная 
из-за экономического кризиса. При этом как 
следствие увеличения глубины переработ-
ки объемы экспортируемого мазута будут 
уменьшаться, что снизит валютную выруч-
ку от продажи этого продукта. В такой ситу-
ации устранение финансовых потерь и под-

держка со стороны государства российских 
поставщиков углеводородов на мировом 
рынке чрезвычайно необходимы [3].

По оценкам ИНП РАН, внутренний 
спрос на сырую нефть возрастет с 248 млн т 
в 2010 г. до 265-270 млн т в 2030 г. с после-
дующим сокращением до 225-235 млн т 
к 2040 г. в обоих сценариях. 

Газовая промышленность
Накопленных запасов природного газа 

в целом достаточно для использования 
и внутри страны, и для экспорта до 2040 г. 
В то же время разработка месторождений 
на севере Тюменской области требует дли-
тельного времени для освоения, огромных 
капиталовложений и эксплуатационных за-
трат по сравнению с более южными место-
рождениями. Поэтому здесь экономически 
рациональна разрабатывать только уни-
кальные и очень крупные месторождения. 
Для этого необходима экономическая пере-
оценка запасов газа северных районов. Все 
они нацелены на поставку газа в западном 
направлении. 

Особое внимание должно быть уделено 
уникальным месторождениям газа Восточ-
ной Сибири, которые не выходят на рынки 
из-за их далекого расположения. Газ дан-
ных месторождений содержит огромные 
запасы этана и всей цепочки непредельных 
углеводородов. На этой основе могут быть 
установлены мощные производства поли-
мерной химии для нужд страны и масштаб-
ного экспорта. Но пока на сегодняшний 
день освоения этих месторождений, не счи-
тая обеспечения малого местного спроса, 
не осуществляется. 

По оценкам ИНП РАН, добыча природ-
ного газа в России, учитывая ожидаемый 
рост затрат и ожидаемый спрос на внешних 
рынках, скорее всего, может возрасти, но 
незначительно: с 651 млрд. куб. м в 2010 г. 
до 660-670 млрд. куб. м в 2030 г. и оставать-
ся примерно на этом уровне в течение по-
следующего десятилетия. 

Угольная промышленность 
Развитие угольной промышленности 

может пойти по двум существенно различ-
ным направлениям в зависимости от при-
нятых государством и обществом решений: 

1) Использование огромных запасов энер-
гетических углей открытой добычи для разви-
тия топливной базы электроэнергетики;

2) Ориентация на строгие экологиче-
ские требования по сокращению выбросов 
СО2 и других газов при сокращении добычи 
углей уже в ближайшее время. 

В обоих вариантах сохраняется обеспе-
чение металлургии углями для коксования 
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(процесс переработки жидкого и твёрдого 
топлива нагреванием без доступа кисло-
рода) за счет основных для страны Куз-
нецкого и Печерского угольных бассейнов 
преимущественно с подземной добычей 
таких углей. Также в стадии освоения сей-
час находятся два очень крупных угольных 
месторождения с углями высокого качества 
для коксования в Р. Тыва и Р. Саха (Якутия). 
Ввод в эксплуатацию этих месторождений 
позволит удовлетворить будущий спрос 
отечественной металлургии, даст возмож-
ность увеличить экспорт высококачествен-
ных углей и одновременно решить стра-
тегические задачи по соединению Р. Тыва 
с железнодорожной сетью страны. 

По расчетам ИНП РАН, в отсутствие 
государственной политики по сокращению 
выбросов тепличных газов добыча угля 
в стране будет возрастать с 151 млн т н.э. 
(322 млн т угля) в 2010 г. до 205-225 млн т 
н.э. (400-450 млн т угля) к 2030 г. с даль-
нейшим ростом до 260-265 млн т н.э. (520-
530 млн т) к 2040 г. 

Электроэнергетика 
электроэнергетика является одним са-

мых сложных объектов ТэК. Современная 
российская электроэнергетика отличает-
ся быстрым устареванием генерирующего 
и сетевого оборудования, малым привлече-
нием новых электроэнергетических мощно-
стей, большими потерями электроэнергии, 
низкой надежностью электроснабжения, 
а также скудным финансированием инве-
стиций. В итоге, на собственные нужды 
и потери расходуется примерно 1/5 часть 
всей произведенной электроэнергии, на-
блюдаются частые отказы в ряде регионов 
от присоединения новых потребителей 
из-за отсутствия свободных мощностей, 
а необходимых средств для развития мощ-
ностей в компаниях нет. Слабая развитость 
государственных нормативных и экономи-
ческих рычагов управления электроэнерге-
тикой дает возможность частным электро-
энергетическим компаниям использовать 
разные предлоги для уменьшения обяза-
тельных для них инвестиционных про-
грамм, не проводить энергосбережения. 

Базу электроэнергетики составляют те-
пловые электростанции, из них 60 % работа-
ют на природном газе (в Европейской части 
РФ – до 90 %) – происходит существенный 
прогресс в тепловой генерации. Сегодня 
почти полностью прекращено строитель-
ство новых угольных электростанций, 
особенно в восточных районах, имеющих 
достаточные запасы дешевых углей. В про-
гнозном варианте развития угольной энер-
гетики прирост электропотребления плани-

руется осуществить или за счет транспорта 
угля из сибирских месторождений для но-
вых тепловых электростанций, или за счет 
передачи электроэнергии от ТэС, рас-
положенных в Сибири у источников угля 
и воды [3].

В атомной энергетике, быстрое разви-
тие которой могло бы решить многие во-
просы перспективного электрообеспечения 
европейского и уральского регионов, слабо 
развитая машиностроительная база объек-
тивно не позволяет вводить более одного-
двух атомных энергоблоков в год. При этом 
большая часть производственных и строи-
тельных мощностей занята выполнением 
зарубежных заказов. Затруднен выбор но-
вых строительных площадок для атомных 
электростанций. Отрицательное отношение 
к атомным электростанциям простого на-
селения заставило сооружать новые АэС 
на площадках уже существующих атомных 
электростанций, выработавших возмож-
ные сроки их продления. С одной стороны, 
это более дешевый вариант строительства 
АэС – за счет использования созданной про-
изводственной, социальной инфраструктуры 
и линий электропередач. Но с другой – не 
дает возможности строить новые АэС в со-
ответствии с новым размещением электри-
ческих нагрузок, что создает дополнитель-
ные нагрузки в электрических сетях.

По расчетам ИНП РАН, выработка 
электроэнергии в стране должна возрасти 
с 1038 млрд. кВт∙ч в 2010 г. до 1355 млрд. 
кВт∙ч и 1820 млрд. кВт∙ч в 2030 г., а уста-
новленные мощности – с 230 млн. кВт до 
270 млн. кВт и 395 млн. кВт. 

Теплоснабжение 
Неблагополучная картина с теплообе-

спечением страны уже признается на госу-
дарственном уровне, но новая стратегия раз-
вития теплоснабжения не разрабатывается, 
а предпочтение отдается уже давно проло-
женному пути. Главными источниками те-
плоснабжения остаются котельные и ТэЦ 
в системах централизованного теплоснабже-
ния (СЦТ). Остальные источники по объему 
отпуска тепла малозначительны. Обеспече-
ние потребителей теплом производится при 
помощи большей части от СЦТ, однако в по-
следние годы проявилась тенденция перехо-
да к децентрализованному теплоснабжению. 

При грамотном применении принцип 
комбинированной выработки тепловой 
и электрической энергии (теплофикация), 
способный обеспечить более высокую эф-
фективность по сравнению с раздельной 
выработкой энергии, сохранит свои преиму-
щества в центрах потребления энергии с вы-
сокой плотностью тепловых нагрузок при 
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растущих ценах на энергоресурсы, особенно 
при выработке электроэнергии на угольных 
электростанциях. Избавление от потерь теп-
ла в теплотрассах, связанное с заменой тру-
бопроводов на новые, из современных ма-
териалов, при использовании эффективных 
методов прокладки и замены трубопроводов, 
должно стать приоритетной задачей в СЦТ. 
Однако на сегодняшний момент это пока фи-
нансово недостижимо для подавляющей ча-
сти теплоснабжающих компаний [3].

По оценкам ИНП РАН, ожидается, что 
к 2030 г. выработка тепла в СЦТ при усло-
вии проведения активной политики энер-
госбережения и сокращения теплопотерь 
в сетях может составить около 1445-1520 
млн. Гкал по сравнению с 1369 млн. Гкал 
в 2010 г. К 2040 г. она может достичь 1500-
1565 млн. Гкал. 

Новые источники энергии и технологии 
Технологии использования возобнов-

ляемых источников энергии в настоящее 
время имеют высокие капиталовложения 
и высокую себестоимость электроэнергии. 
В 2010 г. их доля в энергетическом балансе 
страны не превышала 1,5 %. На перспекти-
ву прогнозируется ее увеличение до 3-4 %. 
Полученные оценки экономической эффек-
тивности и высокие темпы развития возоб-
новляемых источников энергии за рубежом 
говорят о пользе освоения и внедрения но-
вых технологий энергопроизводства в про-
мышленное использование. 

Прогресс в использовании новых источ-
ников энергии будет зависеть от двух факто-
ров: от темпов снижения стоимости новых 
источников энергии и стоимости дублиру-
ющих мощностей в энергосистемах и от ак-
тивной государственной поддержки в случае 
принятия ограничений на выбросы СО2. 

В результате, наиболее существенный 
интерес для России в рассматриваемой пер-
спективе будут представлять: 

– использование органических отходов 
промышленности, сельского и коммуналь-
но-бытового хозяйства; 

– солнечные фотоэлектрические преоб-
разователи нового поколения пленочного 
типа с КПД более 20 %; 

– тепловые насосы, работающие на тепле 
водоемов, рек, морей (для крупных потреби-
телей, снабжаемых теплом от СЦТ) и тепле 
грунта (для индивидуальных потребителей); 

– глубинное тепло Земли при условии 
обнаружения новых дешевых технологий 
бурения глубинных скважин [5].

Заключение
Таким образом, стоит отметить, что то-

пливно-энергетический комплекс России, 
потерявший после распада СССР более 
четверти своих мощностей, сумел в целом 
и дальше выполнять прежние хозяйствен-
но-производственные и технологические 
задачи. Также добавлю, что именно на энер-
гетический сектор легла в последние годы 
основная нагрузка по стабилизации эконо-
мики на переходной стадии развития к со-
временному рыночному хозяйству. 

Возникшая за последние 15 лет ярая не-
обходимость коренной перестройки россий-
ского топливно-энергетического комплекса 
принимается и осознается всеми слоями об-
щества. Законодательство приняло програм-
мы по выводу ТэК России на качественно 
новый уровень, отдельно взятые научно-ис-
следовательские центры стараются разрабо-
тать инновационные технологии, а население, 
в свою очередь, плавно переходит к использо-
ванию ресурсосберегающего оборудования. 
Однако, как показывает статистика, все пред-
принятые действия в большей степени раз-
рознены и не систематизированы.

В итоге: Россия реально может выйти 
на путь устойчивого и грамотного развития, 
но предстоит еще найти правильные ком-
бинации экономического роста с развитием 
энергетики и охраной окружающей среды 
и, что важно, создать механизмы их реали-
зации. это главная задача энергетической 
политики России.
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