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щего социально–экономического эффекта без нарушения экологического равновесия окружающей 

среды. 
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Солнечная энергия – кинетическая энергия излучения, образующаяся в результате термоядер-

ных реакций в недрах Солнца. Ее запасы практически неистощимы, ученые подсчитали, что 

Солнце будет «гореть» еще несколько сот миллионов лет.  

Поток солнечного излучения, проходящий через площадку в 1 м
2
, расположенную перпендику-

лярно потоку излучения на расстоянии одной астрономической единицы от центра Солнца (то есть 

вне атмосферы Земли), равен 1367 Вт/м
2
 (солнечная постоянная). Из–за поглощения атмосферой 

Земли, максимальный поток солнечного излучения на уровне моря – 1020 Вт/м
2
. Однако следует 

учесть, что среднесуточное значение потока солнечного излучения через единичную площадку как 

минимум в три раза меньше (из–за смены дня и ночи, и изменения угла солнца над горизонтом). 

Зимой в умеренных широтах это значение в два раз меньше. Это количество энергии с единицы 

площади определяет возможности солнечной энергетики. 

Перспективы выработки солнечной энергии также уменьшаются из–за глобального затемнения 

– антропогенного уменьшения солнечного излучения, доходящего до поверхности Земли. 

В далеком 1839 году Александр Эдмон Беккерель открыл фотогальванический эффект. Спустя 

44 года Чарльзу Фриттсу удалось сконструировать первый модуль с использованием солнечной 

энергии, а основой для него послужил селен, покрытый тончайшим слоем золота. Ученый устано-

вил, что такое сочетание элементов позволяет, хоть и в минимальной степени (около 1%), преоб-

разовывать энергию солнца в электричество. 

Именно 1883 год принято считать годом рождения эры солнечной энергетики. Однако так ду-

мают не все. В научном свете бытует мнение, что «отцом» эпохи солнечной энергии является не 

кто иной, как сам Альберт Эйнштейн.  

В 1921 году Эйнштейн был удостоен Нобелевской премии. Многие считают, что эту награду 

великий ученый XX века получил за обоснование сформулированной им теории относительности, 

но это не так. Оказывается, премию физик получил именно за объяснение законов внешнего фото-

эффекта. 

В 30–х годах XX века советским физикам удалось впервые получить электрический ток, ис-

пользуя явление фотоэффекта. В физико–техническом институте, которым руководил выдающий-

ся ученый академик Иоффе были созданы первые солнечные сернисто–таллиевые элементы. КПД 

этих первых солнечных элементов составлял всего 1 %, т. е. в электрический ток преобразовывал-

ся всего лишь 1 % падающей на элемент солнечной энергии. Но начало развитию солнечной энер-

гетики было уже положено. Следующим шагом на пути создания солнечных преобразователей 

энергии стало изобретение в начале 50–х годов XX –го века кремниевого солнечного элемента 

американцами. Американские ученые Пирсон, Фуллер и Чапин открыли и запатентовали кремние-

вый солнечный элемент с КПД около 6 %. Относительно высокой степени развития, достаточной 

для широкого практического применения, солнечные элементы достигли лишь в начале 50–х го-

дов XX–го века. В 1957 году в СССР был запущен первый искусственный спутник с применением 

фотогальванических элементов, а в 1958 г. США произвели запуск искусственного спутника 
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Explorer–1 с солнечными панелями. С 1958 года кремниевые солнечные батареи стали основным 

источником энергии для космических кораблей и орбитальных станций [1]. 

В 1970 году в СССР Жоресом Алферовым и его соратниками была создана первая высокоэф-

фективная гетероструктурная солнечная батарея (с применением галлия и мышьяка). К середине 

70 годов прошлого века удалось поднять КПД солнечных элементов до 10 %. После этого насту-

пила полоса застоя почти на два десятилетия. Для использования в космических аппаратах 10 % 

КПД вполне хватало, но для применения на Земле производство солнечных батарей в то время 

было нецелесообразным, так как необходимый для этого кремний стоил очень дорого (до 100 дол-

ларов США за 1 кг), сжигание тогда еще значительных запасов органического топлива было го-

раздо рентабельней. Это привело к сильному сокращению финансирования исследований в обла-

сти солнечной энергетики и сильно затормозило появление новых разработок и технологий. Как 

справедливо было замечено академиком Жоресом Алферовым на собрании АН СССР, если бы на 

развитие альтернативной энергетики было выделено хотя бы 15 % средств, вложенных в атомную 

энергетику, то атомные электростанции были бы вообще не нужны. И это действительно было бы 

возможно, учитывая тот факт, что несмотря на минимальное финансирование исследований в об-

ласти солнечной энергетики нашим ученым удалось поднять КПД солнечных элементов к сере-

дине 90–х годов до 15 %, а к началу XXI века уже до 20 % [2]. 

Используя идею Ga–As солнечных элементов Applied Solar Energy Corporation (ASEC) уже в 

1988 г. Создали батарею с эффективностью 17 процентов, что на тот момент было значительным 

достижением. В 1993 году КПД Ga–As солнечного элемента удалось довести до 19 % и в том же 

году выпустили фотоэлектрическую панель производительностью уже в 20 % [3]. 

Серьезным позитивным сдвигом в развитии солнечной энергетики послужило создание амери-

канцами в 90–х годах прошлого столетия особых цвето–сенсибилизированных типов солнечных 

батарей, более эффективных, чем применяемые ранее. Этот новый тип батарей более экономиче-

ски выгоден, да и производить их проще. На сегодняшний день основная масса выпускаемых сол-

нечных батарей имеет КПД чуть более 20 %. Хотя еще в 1989 году было создано устройство, ра-

ботающее с КПД более 30 %. В 1995 году появились первые разработки тонкопленочных фото-

гальванических элементов, в качестве основы для которых использовался тончайший пластик [4]. 

В настоящие момент благодаря инновационной технологии производства солнечных батарей 

они будут преобразовывать солнечный свет в электричество с рекордно высоким уровнем КПД в 

43 %, что заметно превышает эквивалент его использования в биосфере – около 1 % Такое дости-

жение произошло в 2011 году в универтитете New South Wales. Команда из университета New 

South Wales, во главе с профессором Мартином Грином (Martin Green), директором по исследова-

ниям в UNSW ARC Photovoltaics Centreof Excellence, совместно с двумя группами исследователей 

из США, продемонстрировали сплав разных типов солнечных батарей в одном прототипе. Тем 

самым ученые установили очередной рекорд XXI века для процесса преобразования солнечного 

света в электричество [5]. 

На территорию Беларуси за год поступает солнечная энергия суммарной величиной 

ло  3·1014 кВт–часов, что эквивалентно 40 млрд. т. у. т. и более чем на три порядка величины пре-

вышает нынешнее общее потреблеие энергоносителей в государстве [6]. 

В естественных экосистемах лишь небольшая часть солнечной энергии поглощается хлорофил-

лом, содержащимся в листьях растений, и используется для фотосинтеза, т. е. для образования ор-

ганического вещества из углекислого газа и воды. Таким образом, энергия солнца улавливается и 

запасается в виде потенциальной энергии органических веществ. За счет их разложения удовле-

творяются энергетические потребности всех остальных компонентов биосферы. 

Следовательно, нескольких процентов солнечной энергии достигающей поверхности Земли 

вполне достаточно для обеспечения нужд экономики, транспорта и быта человека не только сей-

час, но и в ближайшем будущем. На энергетическом балансе Земли и состоянии биосферы это от-

рицательно не отразится. 
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Мировая экономика живѐт в состоянии перехода на возобновляемые природные ресурсы. Ко-

личество добываемых ресурсов в настоящий момент велико, но и оно не в состоянии предоставить 

необходимое количество энергии, как, например, нефть. Актуальный вопрос экономической целе-

сообразности использования новых технологий и новых ресурсов остаѐтся открытым. 

Нефть – важный стратегический ресурс, который может исчерпать свои запасы раньше всех 

других энергоносителей, существующих на нашей планете. Человечество добывает энергию из 

альтернативных источников, но ее крайне мало, и не только для того, чтобы обеспечивать себя 

самым необходимым. А также и для того, чтобы поддерживать мировую экономику на плаву. 

Международная экономическая интеграция – это процесс хозяйственного и политического объ-

единения стран на основе развития глубоких устойчивых взаимосвязей и разделения труда между 

национальными хозяйствами, взаимодействия их экономик на различных уровнях и в различных 

формах. На микроуровне этот процесс идет через взаимодействие отдельных фирм близлежащих 

стран на основе формирования разнообразных экономических отношений между ними, в том чис-

ле создания филиалов за границей. На межгосударственном уровне интеграция происходит на ос-

нове формирования экономических объединений государств и согласования национальных поли-

тик [1]. Что способствует сочетанию интересов отдельных стран в добыче, реализации и исполь-

зовании нефти. 

Из сложившейся экономической ситуации, на сегодняшний день, нет более дешѐвого, энерго-

ѐмкого и одновременно экономически выгодного энергоносителя, как нефть. Именно этот ресурс 

является гарантом современной финансовой системы, не говоря уже снова о развитии экономики. 

Разрабатываются всѐ более новые и совершенные технологии, способные заменять нефть дру-

гими видами ресурсов, однако до сих пор не найден тот метод, который смог бы решить проблему 

ограниченности не возобновляемого ресурса. Проблема усугубляется и тем фактом, что рождаю-

щиеся технологии, способные неким образом решить проблему исчезновения нефти, появляются в 

арифметической прогрессии, в то время как потребление нефти увеличивается в геометрической 

прогрессии. 

Цены на нефть, как и на любой другой товар, определяются соотношением спроса и предложе-

ния. Если предложение падает, цены растут до тех пор, пока спрос не сравняется с предложением. 

Особенность нефти, однако, в том, что в краткосрочной перспективе спрос малоэластичен: рост 

цен мало влияет на спрос [2, с.6]. 

Единственное, что может сделать человечество на современном этапе, так это начать просто 

экономить, используя энергию только на самые необходимые нужды. Таким образом, люди смо-

гут отложить момент полного исчезновения нефти на некоторый период, тем самым дав возмож-

ность учѐным со всего мира придумать технологию, способную окончательно решить одну из 

главных энергетических проблем мира – получить неограниченный, экологически чистый источ-

ник энергии. 

Однако, люди не готовы пойти на такой шаг ради себя и даже ради своих детей и внуков. Они 

привыкли к тем условиям существования, в которых они живут сейчас, и крайне сложно пере-

строиться на полную экономию, несмотря на приближающуюся катастрофу в виде недостатка 

нефти. Данная проблема касается каждого жителя нашей планеты, и пока каждый не осознает весь 

масштаб данного бедствия, ни о какой глобальной экономии не может быть и речи. Сейчас чело-

вечество стоит перед таким сложным выбором. Но оно не готово поспособствовать решению дан-

ной проблемы отказом от возросшего потребления энергии [3]. 
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