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На нынешний момент Единая энергетическая система России, начало ко-

торой знаменуется декабрем 1992 года [2], образует 7 объединенных энергетиче-
ских систем: Востока, Сибири, Урала, Средней Волги, Юга, Центра и Северо-
Запада. Данная система включает в себя семьдесят одну энергетическую си-
стему. 

Историю Сибирской энергетики, по сути, можно начать со строительства 
в 1895 году первой городской электростанции [1]. Примечательно, что данная 
электростанция была возведена в Томске и имела паровую машину мощностью 
66,88 кВт. Уже в 1899 году пришлось установить вторую паровую машину 
с мощностью 135 кВт. В 1926 году на территории города Новониколаевск была 
построена первая крупная электростанция ТЭЦ № 1, мощность которой дости-
гала в 1928 году 3000 кВт.  

Объединенная энергетическая система Сибири располагается на террито-
рии Сибирского Федерального Округа, а также частично на территории Дальне-
восточного Федерального Округа. По сути, данная местность включает в себя 
двенадцать субъектов Российской Федерации. Площадь, которую охватывает 
ОЭС Сибири, составляет практически пять миллионов квадратных метров, а сум-
марное количество человек чуть не доходит до двадцати миллионов человек. 

Данная ОЭС имеет ряд своих особенностей и, очевидно, играет серьезную 
роль в энергетическом обеспечении государства. Примечательно, что на долю 
гидроэлектростанций приходится практически пятьдесят процентов общей уста-
новленной мощности ОЭС, а на долю атомных станций вовсе не приходится 
установленной мощности. 

На сегодняшний день в работу Объединённой Энергосистемы Сибири 
(ОЭС Сибири) вносят вклад четыре типа электростанций: ТЭС, ГЭС, СЭС 
и ЭСПП [7]. Ветряные и атомные электростанции (ВЭС и АЭС соответственно) 
не входят в её состав. Энергия ветра не используется из-за нерентабельности со-
оружения ветряных установок ввиду отсутствия в данном регионе воздушных 
масс высокой скорости. (Рис. 1) [3]. В свою очередь, причина, по которой 
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не эксплуатируются АЭС, довольно закономерна: самым распространённым 
топливом для атомных электростанций, в основном, является уран U-235. Ядер-
ное топливо обладает достаточно высокой теплопроводностью, ведь один кило-
грамм U-235 заменяет 2900 тонн угля [6]. Учитывая, что на территории Сибири 
находится Кузнецкий угольный бассейн, который один обеспечивает 56% камен-
ного и до 80% коксующегося угля, добываемого в России [4], размещение атом-
ных электростанций в данном регионе является не совсем рациональным реше-
нием.  

 
Помимо угольных запасов, на территории Сибирского края протекает мно-

жество крупнейших рек России, таких как Иртыш, Ангара, Енисей, Лена, Обь. 
Примечательно, что три последних входят в пятёрку самых полноводных рек 
нашей страны [5]. Именно поэтому на долю ГЭС приходится самый большой 
процент выработки электроэнергии – приблизительно 56,9 %, согласно данным 
на 2020й год [7]. Это связано с принципом работы гидроэлектростанции, осно-
ванном на принципе падения воды: с помощью плотины создаются верхний и 
нижний бьефы. Вода, падая по специальным трубам через плотину на лопасти 
вертикально расположенного генератора, приводит его ротор во вращение, что 
влечёт за собой выработку электроэнергии. Ротор генератора ГЭС достаточно 
широкий и имеет довольно малую, по сравнению с ротором ТЭС, частоту враще-
ния. Такая гидроэлектростанция называется высоконапорной плотинной. Яркий 
пример такого сооружения - Саяно-Шушенская, расположенная на реке Енисей.  

Выделяют ещё 2 вида ГЭС: русловые, в которых ротор турбогенератора 
устанавливается горизонтально, по течению реки, с небольшим перепадом вы-
сот, и гидроаккумулирующие электростанции, принцип работы которых похож 
на высоконапорные плотинные: между двумя озёрами строят плотину, по кото-
рой из нижнего озера на верхнее генераторы, раскручивая турбины, перегоняют 
воду. Преимущества ГАЭС в том, что для генераторов используется излишнее 
электричество, генерируемое электростанциями, например, в ночное время су-
ток. Однако, когда энергия потребляется в большом количестве, 

Рис. 1. «Средняя скорость ветра на территории России» 
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гидроаккумулирующая электростанция может сбрасывать воду и работать по 
принципу высоконапорной плотинной ГЭС. Таким образом, они обратимы, и 
позволяют запасать излишки вырабатываемой электроэнергии. Именно поэтому 
она и называется гидроаккумулирующими.  

Второе место по количеству выработанной электроэнергии за 2020 год [7] 
приходится на ТЭС (около 38,5%). Теплоэлектростанция – это сооружение, ко-
торое преобразует энергию сжигания топлива (как правило, каменного угля или 
природного газа) в тепловую энергию горячего пара, а затем в механическую. 
Пар, попадая на лопасти турбины, раскручивает её, а она, в свою очередь, при-
водит во вращение вал генератора, в результате чего вырабатывается электро-
энергия. Помимо угля и газа, в качестве топлива используются дрова, торф, го-
рючие сланцы и даже мусор.  

Тепловые электростанции бывают двух видов: конденсационные (КЭЦ) и 
теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). Задача конденсационной электростанции, как пра-
вило, вырабатывать только электроэнергию. Она строится за городом, в основ-
ном рядом со скоплением топлива и воды [6]. ТЭЦ же, в отличие от КЭС, нахо-
дится в городах, потому что их задача – отдать потребителям пар и горячую воду, 
и попутно выработать электроэнергию. Поэтому данный тип электростанций по-
лучил распространение в районах с большим потреблением электричества и 
тепла. Однако тепловое оборудование требует большей мощности в сравнении с 
электрическим. Это повышает требования к охране окружающей среды, поэтому 
целесообразно использовать высококачественное топливо для уменьшения вы-
бросов в окружающую среду [6]. 

Меньшую долю от общего объема выработки электроэнергии составляют 
СЭС (1,3%) и ЭСПП (4,5%). В Сибирском округе ОЭС России на СЭС прихо-
дится 277 млн кВт⸱ч по данным 2020 года[7], 154млн кВт⸱ч из них вырабатыва-
ются в республике Алтай, где в прошедшем году была запущена крупнейшая в 
Сибири солнечная электростанция мощностью 40 МВт в селе Амур Усть-Кок-
синского района[8]. Также были введены в эксплуатацию станции на 10 и 25 МВт 
в Чемале и селе Иня Онгудайского района, что свидетельствует о быстром раз-
витии данной отрасли энергетики в отдаленных районах страны, способствуя не 
только обеспечению надежного электроснабжения, но и созданию новых рабо-
чих мест. 

Выработка электроэнергии от ЭСПП ежегодно колеблется около 9000 млн 
кВт⸱ч, что в отдельных регионах составляет до 10% потребления, являясь цен-
ным участником энергосистемы Сибирского округа, в котором 7 из 10 субъектов 
имеют отрицательное сальдо. 
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Рис. 2. «Диаграмма распределения типов станций ОЭС Сибири» 
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