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ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ФАКТОР В ПОЛИТИКЕ: ГЛОБАЛЬНОЕ 

ИЗМЕРЕНИЕ И ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

В XXI в. мир стал глобальным. Человечество изучило все планетарное 

пространство, стали доступны наиболее удаленные уголки планеты, средства 

сообщения позволяют легко достигнуть любой точки земного шара. Процессы 

глобализации стали неотъемлемой частью жизни в экономической 

и политической сферах. Однако в условиях быстрого роста населения 

и нарастания его потребностей в XXI в. остро стоит проблема энергетической 

обеспеченности человеческой цивилизации, ее дальнейшего существования 

и развития. Для понимания сущности проблемы и поиска пути ее решения 

необходимо сформулировать основные положения энергетического фактора 

в политике в его глобальном измерении. 

Положение первое: каждая политическая система (государство) стремится 

обеспечить свое существование и нуждается для этого в первую очередь 

в энергии, энергетических ресурсах. Это важное положение является аксиомой 

как для всех живых организмов на планете Земля, так и для человеческих 

обществ, которые объединяются в рамках политических систем. Людям для 

существования необходима энергия, которую они добывают через трудовую 

деятельность, производство необходимых благ. Люди получают больше энергии 

от солнца через фотосинтез зерновых культур, животноводство, сжигание 

топлива [1]. С древности люди обеспечивали себя через использование таких 

традиционных источников энергии, как древесина и камни. По мере развития 

человечества были открыты новые источники энергии: уголь, нефть и газ, 

в дальнейшем – атомная энергия. Но неизменным остается борьба целых стран, 
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отдельных народов и политических элит за контроль и использование жизненно 

важных ресурсов, таких как плодородные земли, пресная вода, полезные 

ископаемые. Энергетические ресурсы уже с древнейших времен являются 

важнейшим фактором международных отношений и политического развития. 

Благодаря энергетическим ресурсам способна функционировать экономика 

государства, которая является основополагающей сферой общества 

по удовлетворению жизненно важных потребностей. 

Второе важное положение энергетического фактора в политике: 

планетарное пространство и количество ресурсов на нем ограничено. Это 

в целом свойство планеты Земля как материального объекта во Вселенной. 

Энергетические ресурсы, которые люди используют для развития экономики 

и удовлетворения потребностей, распределены неравномерно по поверхности 

земли и существует в ограниченных количествах. Это в первую очередь касается 

традиционных источников энергии, которые рано или поздно могут быть 

исчерпаны и не подлежат восстановлению в краткосрочной перспективе (почва, 

биоразнообразие, углеводородное топливо, полезные ископаемые).  

На основе вышеизложенных положении можно сделать ряд выводов. 

Проблема обеспечения и ограниченности энергетическими ресурсами 

тесным образом связана с другими глобальными проблемами современности, 

такими как экологическая, демографическая, проблема военных конфликтов 

и миграций. Так, традиционные источники энергии, такие как углеводородное 

топливо, при их регулярном и увеличивающемся использовании наносят вред 

и человеку и окружающей природе. 

Неравномерность распределения ресурсов и их ограниченность приводят 

к конкуренции политических систем за их контроль и использование. Одним из 

способов, который открывал доступ к ограниченным ресурсом, традиционно 

была война. Потребность в различных природных ресурсах приводила в разное 

время к пограничным конфликтам, международным спорам и войнам. 

В истории, как правило, при недостатке ресурсов государства начинали 

расширять территории и сферы влияния. Отсюда появились такие феномены, как 

империализм, колониальная политика, захватнические войны с целью контроля 

новых территорий. Растет число конфликтов и напряженностей в мире из-за 

ресурсов (например, вторжение Ирака в Кувейт в 1990 г., территориальные 

споры в Южно-Китайском море между Китаем, с одной стороны, и Японией, 

Тайванем и Вьетнамом, с другой стороны, споры за Фолклендские острова 

между Аргентиной и Великобританией). Кроме того, политические системы, 

погруженные в распри и противоречия, потребляют во много раз больше 

ресурсов, чем в мирное время, переводя работу своей промышленности на 

«военные рельсы». Как отмечал еще в XIX в. русский философ и экономист 

С.А. Подолинский, война со всеми своими атрибутами, то есть постоянными 

войсками, военными флотами, арсеналами, – есть не более, как расхищение 
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энергии, находящейся в распоряжении человечества. И мнение о том, что война, 

препятствуя избытку населения, увеличивает благосостояние людей, неверно, 

так как стало очевидно, что общая сумма военных издержек в каждой стране 

гораздо больше, чем сумма содержания людей, гибнущих на войне [4, с. 121].  

Усугубление экологических проблем и исчерпание традиционных ресурсов 

актуализирует поиск альтернативных источников энергии. Но альтернативные 

источники энергии имеют также свои недостатки, такие как дороговизна 

установки оборудования; наличие на планете ряда зон, где использования 

энергии солнца, ветра или воды будет невыгодно из-за отсутствия условий; 

большие площади, занимаемые оборудованием [2]. Эффективную альтернативу 

может составить атомная энергетика, но в мире сохраняются риски подрыва 

ядерной безопасности из-за утечки радиоактивных загрязнений в окружающую 

среду, ограниченного срока службы АЭС по причине устаревания оборудования, 

проблемы длительного безопасного хранения радиоактивных отходов 

и возможностей аварии на атомных АЭС [3]. 

В XXI в. энергетический фактор играет важнейшую роль в политике 

и международных отношениях, несмотря на определенные успехи в способах 

добычи ресурсов и их использования, таких как «сланцевая революция нефти 

и газа», «зеленая энергетика». Появились новые варианты дипломатии: 

«внешняя энергетическая политика» и «ресурсная дипломатия» [2]. Важнейшее 

значение для разрешения энергетической проблемы будет играть 

сотрудничество и взаимодействие государств и других субъектов 

международных отношений. Сотрудничество государств по решению 

энергетической проблемы может осуществляться в разных направлениях: 

в рамках стратегии устойчивого развития; освоения и внедрения технологий 

альтернативной энергетики и построения ее глобальной и региональной систем; 

развития технологии термоядерного синтеза; освоения мирового океана, 

околоземного космического пространства и энергетических ресурсов солнечной 

системы. Именно политические механизмы регулирования и взаимодействия 

могут сыграть значительную роль в преодолении энергетической проблемы. 
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