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ТРАДИЦИИ НАУЧНЫХ ШКОЛ
ГЕОТЕРМАЛЬНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ 

РОССИИ

В 2021 г. геотермальная электро-
генерация России имела уста-
новленную мощность 74 МВт 

с выработкой энергии 280 ГВт · ч/год, 
геотермальная теплогенерация со-
ставила 110 МВт и 428 ГВт · ч/год со-
ответственно. В статье указано коли-
чество геотермальных месторожде-

ний и  эксплуатируемых скважин, 
описаны структура и принципы экс-
плуатации. Рассмотрены основные 
результаты развития советской гео-
термальной энергетики. Представ-
лены результаты исследований рос-
сийских научных организаций по глу-
бинной и поверхностной геотермии. 
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КАК ЭТО БЫЛО…

Показана перспективность исследо-
ваний по разработке и сооружению 
скважин со сверхкритическими пара-
метрами флюидов у подножия вул-
канов на Камчатке. Указаны направ-
ления и  наиболее важные резуль-
таты исследований отечественной 
научной школы геотермальной элек-
трогенерации. Отмечены результаты 
работ российских научно-исследова-
тельских организаций в области гео-
термальной теплогенерации в Крас-
нодарском крае, Чечне и Дагестане.

Геотермальная энергетика России 
в  2021 г. имела установленную мощ
ность ГеоЭС 74 МВт, теплогенерации 
110 МВт, выработку электрической 
энергии 280 ГВт·ч/год, тепловой энер
гии 428 ГВт·ч/год. В  стране эксплуа
тировались три пароводяных геотер
мальных месторождения с  95 сква
жинами, из которых в  2021 г. было 
добыто 13 млн т/год пароводяной сме
си (ПВС). На 33 гидрогеотермальных 
месторождениях со  101 скважиной 
было добыто 25.7 млн м3/год. Состоя
ние российской геотермальной энер
гетики в 2019 г. обсуждалось в статье1. 
Геотермальная энергетика как объ
ект научных исследований имеет ме
ждисциплинарный характер и  вклю
чает вопросы геологии и  геофизи
ки, технологий бурения, разработки 
и  эксплуатации месторождений, тех
нологий и  оборудования электроге
нерации и теплоснабжения. В зависи
мости от температуры теплоносителя 
из недр Земли различают глубинную 
и поверхностную геотермию (глубина 
менее 400 м). В формировании ресур

1  Геотермальная энергетика России: ресурсная база, 
электроэнергетика, теплоснабжение (обзор)  / 
В.А. Бутузов, Г.В. Томаров, А.Б. Алхасов, Р.М. Али
ев, Г.Б. Бадавов // Теплоэнергетика. 2022. № 1.

сов поверхностной геотермии решаю
щее значение имеет воздействие сол
нечной радиации на поверхность Зем
ли. Глубинная геотермия в зависимости 
от вида пород разделяется на петро
геотермальную (тепло “сухих” пород) 
и геотермальную (пароводонасыщен
ные породы). Отечественная геотер
мия достигла значительного развития 
в 1980–2000 гг.2 Научные исследования 
в этой области знаний тогда возглавля
ла Академия наук СССР, а в работе под 
её руководством участвовало более 
50 организаций. Разведкой, бурени
ем, эксплуатацией геотермальных ме
сторождений занимался Мингазпром 
СССР, в составе которого научнопро
изводственное объединение (НПО) 
“Союзгеотерм” выполняло весь ком
плекс геотермальных исследований. 
Максимальная добыча геотермальной 
воды в СССР была достигнута в 1985 г.– 
60 млн м3/год. Установленная мощность 
ГеоЭС в 1999 г. составляла 24 МВт, а те
плогенерации – 308 МВт.

Геотермальная наука в  СССР име
ла четыре основные научные школы: 
мос ковскую (Геологический институт 
АН СССР, Объединенный институт фи
зики Земли, Энергетический институт 
им. Г.М. Кржижановского); ленинград
скую (Ленинградский горный институт); 
киевскую и дагестанскую (НПО “Союз
геотерм”).

В  1996–2012 гг. наиболее значимых 
результатов достигла научная школа 
гео термальной энергетики д.т.н., проф. 
О.А. Поварова. Созданная в НИУ “МЭИ” 
на основе экспериментальной базы 
опытной ТЭЦ эта школа в творческом 
содружестве с  Калужским турбинным 
заводом обеспечила разработку и из

2  Бутузов В.А. Российская геотермальная энергети
ка: анализ столетнего развития научных и инже
нерных концепций // Окружающая среда и энер
говедение. 2019. № 3.
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готовление геотермальных паровых 
турбин мирового уровня и сооружение 
на их основе новых российских ГеоЭС.

Первые системные научнотехниче
ские разработки в области геотермаль
ной энергетики в России были начаты 
в 1954 г. по решению Президиума Ака
демии наук СССР о создании в г. Петро
павловскеКамчатском лаборатории 
по исследованию геотермальных ре
сурсов. По инициативе и под руковод
ством академика АН СССР М.А. Лав
рентьева в  1955 г. было выполнено 
первое системное изучение гидротер
мальных ресурсов. В России на осно
ве проведенного экспедиционного об
следования геотермальных источников 
Камчатки и многолетних исследований 
советских ученых были разработаны 
атласы и карты геотермальных ресур
сов страны. В  работе3 представлены 
ресурсы геотермальных водяных, а в4 – 
они дополнены петрогеотермальными 
ресурсами.

В  настоящее время исследования 
в области петрогеотермальных ресур
сов ведутся группой ученых под руко
водством д.т.н., проф. Э.И. Богуслав
ского. В монографии5 этого известного 
российского специалиста по ресурсам 
поверхностной геотермии (до  400  м) 
представлены карты “нейтрального” 
слоя территории России, распреде
ления температур горных пород на 
глубинах до 200 м, результаты иссле
дований конвективного теплообмена 
в проницаемых водонасыщенных гор
ных породах и при обтекании ствола 

3  Маврицкий  Б.Ф. Прогнозные запасы термаль
ных вод СССР и возможные объемы геотермаль
ного теплоснабжения  / Б.А. Локшин, А.В. Воль
фенфельд. М.: Наука, 1973.

4  Атлас карт ресурсов термальных вод СССР. 
М.:  Министерство геологии СССР; ВСЕГИНГЕО, 
1984.

5  Богуславский  Э.И. Освоение  тепловой  энер
гии недр: монография. М.: Спутник, 2018. 

геотермальной скважины подземны
ми водами. Исследования в  области 
поверхностной геотермии выполняют 
специалисты под руководством д.т.н. 
Г.П. Васильева. Они изучают теплооб
мен в горных породах с учётом фазо
вого перехода грунтовых вод, а также 
ими разработаны теоретические осно
вы этих процессов, результаты которых 
изложены в  монографии6; получены 
результаты моделирования теплообме
на в горных породах средней полосы 
России, представленные в статье7.

Ведущей научной организацией стра
ны по глубинной геотермии, в том чис
ле по изучению парогидротермальных 
месторождений, является Институт вул
канологии и  сейсмологии (ИВиС) РАН 
в  г. ПетропавловскеКамчатском. Ре
зультаты его оценки запасов пароводя
ных и водяных геотермальных ресурсов 
Камчатки показаны в статье8. ИВиС вы
полняет исследования по изучению тех
нических возможностей и техникоэко
номической целесообразности бурения 
и использования геотермальных сква
жин со сверхкритическими параметра
ми у  подножья Камчатских вулканов9. 
На международных научных конферен
циях, организованных ИВиС, регуляр
но принимают участие до 130 учёных, 
в том числе из зарубежных стран.

6  Васильев  Г.П. Теплоснабжение зданий и  соору
жений с использованием низкопотенциальной те
пловой энергии поверхностных слоев Земли. М.: 
ИД “Граница”, 2006.

7  Васильев  Г.П. Геотермальное теплоснабжение 
в Московском регионе  / Г.П. Васильев, В.Д. Гор
нов и др.  // Теплоэнергетика. 2008. № 1.

8  Кирюхин  А.В. Геотермальные ресурсы Камчат
ки и  ближайшие перспективы их освоения  / 
А.В. Кирюхин, В.М. Сугробов  // Вулканология 
и сейсмология. 2019. № 6.

9  Фёдоров С.А. Возможности использования теп
ла магматического очага Авачинского вулка
на и окружающих его пород для тепло и элек
троснабжения  / С.А. Фёдоров, В.М. Сугробов, 
И.С. Уткин, Л.И. Уткина  // Вулканология и  сей
смология. 2009. № 1.
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Традиции дагестанской научной гео
термальной школы с 1980 г. продолжа
ет Институт проблем геотермии и воз
обновляемой энергетики (ИПГиВЭ) 
ОИВТ РАН в г. Махачкале. В его соста
ве 130 кандидатов и докторов наук, ра
ботающих в областях геологии, геофи
зики, технологий бурения и разработки 
месторождений, электро и теплогене
рации, извлечения редких химических 
реагентов. Руководит ИПГиВЭ д.т.н., 
проф. А.Б. Алхасов, в  монографиях10 
и сборнике11, которого опубликованы 
наиболее значимые результаты много
летних исследований института.

Институт геологии РАН представля
ет московскую научную школу в обла
сти глубинной геотермии. В  работах 
д.г.м.н.  М.Д. Хуторского с  соавтора
ми12 выполнены оценки на 2010 г. гео

10  Алхасов  А.Б. Геотермальная энергетика: про
блемы, ресурсы, технологии. М.: Физматлит, 
2008;  Алхасов  А.Б. Освоение  низкопотенци
ального  геотермального тепла. М.: Физматлит, 
2017;  Черкасов С.В. Методологические основы 
создания и  эксплуатации природнотехноген
ных систем геотермальной энергетики: Автореф. 
дис. ... дра техн. наук по спец. 25.00.10. М.:  ФГБУН 
“ГГМ им. В.И. Вернадского”, 2021; Программа 
для термодинамического моделирования ре
зервуара теплоэнергетических вод GEOTHERM / 
Н.А. Ваганова, М.Ю. Филимонов, С.В. Черка
сов, М.Ш. Минцаев. Правообл.: ФГБУН “ГГМ 
им. В.И. Вернадского”, ФГБОУ ВО “ГГНТУ 
им. акад. М.Д. Миллионщикова”. Свиде
тельство о  регистрации программы для ЭВМ 
RUS2014616264. Дата рег.: 10.02.2014.

11  Алхасов  А.Б. Институт проблем геотермии 
и  возобновляемой энергетики  – филиал объ
единённого института высоких температур 
РАН. Материалы XII Школы молодых учёных 
им. Э.Э. Шпильрайна “Актуальные проблемы 
освоения возобновляемых энергоресурсов”. Ма
териалы VI Международной конференции “Воз
обновляемая энергетика: проблемы и перспекти
вы”. Вып. 8. Махачкала: Издво “АЛЕФ”, 2020.

12  Кононов  В.И. Геотермальные ресурсы России  / 
В.И. Кононов, Б.Г. Поляк, М.Я. Хуторской // Гео
ресурсы. 2005. № 2; Гнатусь Н.А. Тепло “сухих” 
горных пород – неисчерпаемый источник энер
гии  / Н.А. Гнатусь, М.Д. Хуторской  // Литология 
и полезные ископаемые. 2010. № 6.

термальных ресурсов России, опреде
лены современные тенденции и пер
спективы развития геотермии в нашей 
стране13. В московском Геологическом 
музее им. В.И. Вернадского под руко
водством д.т.н. С.В. Черкасова также 
ведут научные исследования по ис
пользованию геотермальных ресурсов 
в теплоснабжении. При его активном 
участии была разработана и в 2015 г. 
реализована геологическая модель 
Ханкальского геотермального место
рождения и  создана автономная си
стема геотермального теплоснабжения 
в Чеченской Республике14.

Исследованиями пароводяных и гео
термальных скважин в Дальневосточ
ном научном центре РАН руководит 
д.т.н. А.Н. Шулюпин15.

Советская научная школа геотермаль
ной электроэнергетики в лице Института 
технической теплофизики в Новосибир
ске (под руководством д.т.н. С.С. Кута
теладзе) и Новосибирского филиала ин
ститута “Теплоэлектропроект” (во главе 
с к.т.н. Б.М. Выморковым) разработала 

13  Хуторской  М.Д. Возобновляемая и  нетрадици
онная энергетика  – мировые и  отечественные 
тенденции развития  / М.Д. Хуторской, В.Ю. Ка
римов, В.А. Косьянов: учеб. пособие. М.: ФГБОУ 
ВО “МГРИ”, 2021.

14  Черкасов  С.В. Методологические основы соз
дания и  эксплуатации природнотехноген
ных систем геотермальной энергетики: Авто
реф. дис. ... дра техн. наук по спец. 25.00.10. 
М.:  ФГБУН “ГГМ им. В.И. Вернадского”, 2021; 
Программа для термодинамического модели
рования резервуара теплоэнергетических вод 
GEOTHERM  / Н.А. Ваганова, М.Ю. Филимо
нов, С.В. Черкасов, М.Ш. Минцаев. Правообл.: 
 ФГБУН “ГГМ им. В.И. Вернадского”, ФГБОУ ВО 
“ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова”. Сви
детельство о регистрации программы для ЭВМ 
RUS2014616264. Дата рег.: 10.02.2014.

15  Шулюпин А.В. Современные тенденции в осво
ении геотермальных ресурсов  / А.В. Шулюпин, 
Н.Н. Варламова  // Георесурсы. 2020. Т.  22. 
№ 24;  Шулюпин  А.В. Способы обеспечения 
устойчивой работы пароводяных скважин // Гео
ресурсы. 2019. Т. 21. № 1.
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и обеспечила в 1966 г. сооружение пер
вой в СССР Паужетской ГеоЭС прямого 
цикла на Камчатке, которая состояла 
из двух энергоблоков мощностью по 
2.5 МВт каждый с турбинами МК2.5–1.8 
Калужского турбинного завода16. После 
строительства второй очереди в 1982 г. 
установленная мощность Паужетской 
ГеоЭС достигла 11.0 МВт.

По проекту Новосибирского отделе
ния ГИПРОНИИ СО АН СССР в 1967 г. 
была сооружена Паратунская экспери
ментальная бинарная геотермальная 
электростанция мощностью 600 кВт17. 
Впервые была реализована технология 
преобразования низкотемпературного 
тепла в  электроэнергию с  использо
ванием органического цикла Ренкина. 
В дальнейшем бинарные энерготехно
логии на низкокипящих рабочих телах 
получили широкое распространение 
за рубежом для утилизации тепла гео
термальных ресурсов и сбросного те
плоносителя промышленных предпри
ятий. К сожалению, после этого в на
шей стране, обладающей огромными 
запасами углеводородного топлива, 
технологии геотермальной электроге
нерации долгое время оставались не
востребованными.

Новый этап развития российской гео
термальной электроэнергетики начал
ся в  1989 г., когда в рамках реализа
ции ГНТП Миннауки РФ “Экологически 
чистая энергетика” под руководством 
д.т.н., проф. МЭИ О.А. Поварова были 
возобновлены научнотехнические ис

16  Геотермальная энергетика: справочнометоди
ческое издание / Г.В. Томаров, А.И. Никольский, 
В.Н. Семёнов, А.А. Шипков; под ред. П.П. Без
руких. М.: ИнтехэнергоИздат; Теплоэнергетик, 
2015.

17  Геотермальная энергетика России: ресурсная 
база, электроэнергетика, теплоснабжение (об
зор)  / В.А. Бутузов, Г.В. Томаров, А.Б. Алхасов, 
Р.М. Алиев, Г.Б. Бадавов  // Теплоэнергетика. 
2022. № 1.

следования и разработки по созданию 
отечественного геотермального энер
гетического оборудования. В  тече
ние 10–15 лет совместными усилиями 
АО “Наука”, ООО “ГеотермЭМ”, науч
ноисследовательского и учебного цен
тра геотермальной энергетики (НУЦ 
Гео) Московского энергетического ин
ститута, Всесоюзного научноисследо
вательского и проектноконструктор
ского института атомного и энергети
ческого машиностроения (ВНИИАМ) 
и других научных организаций был вы
полнен комплекс фундаментальных ис
следований в области геотермальной 
энергетики, включая:

– разработку ряда лабораторных 
и  натурных экспериментальных стен
дов, установок и приборов;

– проведение физикохимических ис
следований геотермального теплоно
сителя, течения многофазных и много
компонентных сред, процессов и зако
номерностей эрозионнокоррозионного 
воздействия на металл гео термального 
энергетического оборудования;

– разработку технологии и уникаль
ного оборудования для геотермальных 
электростанций, работающих на паро
водяном теплоносителе.

В результате сформировалась рос
сийская научная школа д.т.н. О.А. По
варова, были разработаны и созданы 
новые российские ГеоЭС на Камчатке 
и Курильских островах, за что в 2003 г. 
О.А. Поварову и  коллективу учёных 
и специалистов была присуждена Гос
премия РФ по науке и технике.

Силами ученых и  инженеров 
АО “КТЗ”, АО “Наука”, НУЦ Гео МЭИ, 
ООО  “ГеотермЭМ”, ВНИИАМ, ЭНИН 
и других российских организаций было 
разработано уникальное оборудование 
для ВерхнеМутновской ГеоЭС мощ
ностью 12.0 МВт (пущена на Камчат
ке в эксплуатацию в 1999 г.), включая 
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турбоагрегаты мощностью по 4.0 МВт 
с системой внутриканальной сепарации 
и регулирующей расход пара поворот
ной заслонкой типа “баттерфляй”; уни
кальные сепараторы, расширители 
и паросборники горизонтального типа 
с  новым принципом гравитационного 
осаждения жидких частиц; воздухоох
лаждаемые конденсаторы поверхност
ного типа. Этот опыт был использован 
при разработке и создании оборудова
ния флагмана российской геотермаль
ной электроэнергетики  – Мутновской 
ГеоЭС мощностью 50 МВт, с двумя энер
гоблоками по 25 МВт каждый.

Учёные научной школы геотермаль
ной электроэнергетики, созданной 
О.А. Поваровым (д.т.н. Г.В. Томаров, 
к.т.н. В.Н. Семёнов, к.т.н. А.А. Шипков, 
к.т.н. А.И. Никольский и другие специ
алисты, объединившиеся с 2007 г. в на
учнотехнической компании ООО “Гео
термМ”), продолжили исследования 
в  области геотермальных бинарных 
технологий с низкокипящим рабочим 
телом. Они разработали и  рассчита
ли параметры технологической схемы 
бинарного энергоблока мощностью 
2.5 МВт для Паужетской ГеоЭС18.

При поддержке Министерства обра
зования и науки РФ ООО “ГеотермМ” 
(директор – д.т.н. Г.В. Томаров) выпол
нило комплекс научных исследований 
в  области оптимизации технологии 
и  выбора низкокипящего органиче
ского рабочего тела геотермальных 
бинарных энергоустановок19. Получе
ны результаты исследований по повы

18  Томаров Г.В., Шипков А.А. Мультикаскадные гео
термальные бинарные энергокомплексы: ути
лизация среднетемпературного теплоносителя 
(120 °C) // Теплоэнергетика. 2022. № 5.

19  Томаров Г.В. Выбор оптимального рабочего тела 
для бинарных установок на предельно низко
температурном теплоносителе  / Г.В. Томаров, 
А.А. Шипков, Е.В. Сорокина // Теплоэнергетика. 
2016. № 12.

шению эффективности использования 
тепла геотермального теплоносителя 
различного температурного уровня 
(70, 120 и 180 °С) на основе примене
ния мультикаскадных геотермальных 
энергокомплексов20, а также путём ис
пользования водороднокислородных 
парогенераторов для перегрева пара 
вторичного вскипания21. Наряду с осу
ществлением научнотехнического со
провождения ГеоЭС на Камчатке раз
работаны технические предложения 
и техникоэкономические обоснования 
по модернизации действующих Верх
неМутновской ГеоЭС и  Мутновской 
 ГеоЭС путём их расширения паровыми 
турбинами на паре вторичного вски
пания и бинарными энергоблоками на 
основе утилизации сбросного геотер
мального теплоносителя без бурения 
дополнительных скважин22. Эти разра
ботки должны лечь в основу дальней
шего развития отечественных техноло
гий геотермальной электрогенерации.

В советское время ведущей научной 
школой геотермального теплоснаб
жения была дагестанская. В  восьми
десятых годах прошлого века в НПО 
“Союз геотерм” коллектив ученых и ин
женеров во главе с  к.т.н. М.М. Алие
вым создал геотермальные системы, 
в том числе с реинжекцией отработан
ного теплоносителя, использованием 

20  Томаров Г.В., Шипков А.А. Мультикаскадные гео
термальные бинарные энергокомплексы: ути
лизация среднетемпературного теплоносителя 
(120  °C)  // Теплоэнергетика. 2022. № 5;  Тома
ров Г.В. Мультикаскадные геотермальные бинар
ные энергокомплексы: утилизация высокотемпе
ратурного теплоносителя (180 °C) / Г.В. Томаров, 
А.А. Шипков // Теплоэнергетика. 2022. № 4.

21  Томаров  Г.В. Геотермальная комбинированная 
бинарная электростанция с системой перегрева 
пара вторичного вскипания: выбор оптималь
ных рабочих тел  / Г.В. Томаров, А.А. Шипков  // 
 Теплоэнергетика. 2019. № 11.

22  Томаров  Г.В. Геотермальные энерготехнологии 
России // Вестн. МЭИ. 2020. № 4.
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геотермальной воды двух разных ге
ологических пластов, тепловыми на
сосами23. Результатом работы украин
ской научной школы под руководством 
д.т.н. Ю.П. Морозова было сооруже
ние нескольких геотермальных систем 
теплоснабжения (ГСТ) в Крыму, в том 
числе с использованием отсепариро
ванного из геотермальной воды мета
на для электрогенерации и пикового 
догрева теплоносителя24.

В постсоветское время дагестанскую 
научную геотермальную школу возгла
вил и  продолжает более 40  лет ею 
руководить д.т.н., проф. А.Б. Алхасов 
в Институте проблем геотермии и воз
обновляемой энергетики ( ИПГиВЭ) 
ОИВТ РАН. В  монографиях25 д.т.н. 
А.Б. Алхасовым изложены результаты 
многолетних геотермальных исследо
ваний, в том числе по теплогенерации. 
В  2021 г. по добыче геотермальной 
воды, установленной мощности ГСТ 
и реализации тепловой энергии Даге
стан занимал второе место в РФ после 
Камчатки. Перспективы развития даге
станских ГСТ представлены в статьях26, 
а результаты разработок ГСТ ИПГиВЭ 

23  Геотермальная энергетика России: ресурсная база, 
электроэнергетика, теплоснабжение (обзор)  / 
В.А. Бутузов, Г.В. Томаров, А.Б. Алхасов, Р.М. Али
ев, Г.Б. Бадавов // Теплоэнергетика. 2022. № 1.

24  Бутузов В.А. Российская геотермальная энергети
ка: анализ столетнего развития научных и инже
нерных концепций // Окружающая среда и энер
говедение, 2019. № 3.

25  Алхасов А.Б. Геотермальная энергетика: про
блемы, ресурсы, технологии. М.: Физматлит, 
2008; Алхасов А.Б. Освоение низкопотенциаль
ного геотермального тепла. М.: Физматлит, 2017.

26  Алхасов А.Б. Перспективы освоения высокотем
пературных высокоминерализованных ресур
сов Тарумовского геотермального месторожде
ния  / А.Б. Алхасов,  Д.А. Алхасова, А.Ш. Рама
занов, М.А. Каспарова // Теплоэнергетика. 2016. 
№ 6; Алхасов А.Б. Комплексное использование 
низкопотенциальных термальных вод Юга Рос
сии для тепло водоснабжения и решения эко
логических проблем / А.Б. Алхасов, Д.А. Алхасо
ва // Теплоэнергетика. 2019. № 5.

отмечены в  сборнике докладов27. 
Р.М. Алиевым исследуются вопросы 
технологии геотермального бурения28. 
Подготовка бакалавров по геотермаль
ной энергетике ведётся в Дагестанском 
госуниверситете, а ученых в аспиранту
ре ИПГиВЭ.

Научной геотермальной школой 
д.т.н., проф. О.А. Поварова с  2008 г. 
развивалось и  геотермальное те
плоснабжение29. Для поселка Ро
зового Краснодарского края д.т.н. 
Г.В. Томаровым совместно с  д.т.н. 
В.А. Бутузовым (ООО “Энерготехно
логииСервис”) в 2012 г. была разра
ботана и реализована первая очередь 
ГСТ расчётной тепловой мощностью 5 
МВт30, особенностью которой являет
ся строительство геотермального на
сосного модуля для стабилизации ги
дравлического режима работы сква
жины, геотермального центрального 
теплового пункта с  гелио установкой 
для замещения скважины в  межото
пительный период31. Для пяти горо

27  Алхасов А.Б. Институт проблем геотермии 
и  возобновляемой энергетики  – филиал объ
единённого института высоких температур 
РАН. Материалы XII Школы молодых учёных 
им. Э.Э. Шпильрайна “Актуальные проблемы 
освоения возобновляемых энергоресурсов”. Ма
териалы VI Международной конференции “Воз
обновляемая энергетика: проблемы и перспекти
вы”. Вып. 8. Махачкала: Издво “АЛЕФ”, 2020.

28  Алиев Р.М. Техникоэкономические особеннос
ти строительства геотермальных скважин  / 
Р.М. Алиев, Г.Б. Бадавов, А.М. Байрамов  / 
Geoenergy. Чечня: Материалы международной 
конференции. 2015.

29  Геотермальная энергетика: справочнометоди
ческое издание / Г.В. Томаров, А.И. Никольский, 
В.Н. Семёнов, А.А. Шипков; под ред. П.П. Без
руких. М.: Интехэнерго–Издат; Теплоэнергетик, 
2015.

30  Бутузов В.А. Геотермальное теплоснабжение 
в России / В.А. Бутузов, Р.А. Амерханов, О.В. Гри
гораш // Теплоэнергетика. 2020. № 3.

31  Бутузов В.А. Геотермия Кубани, Ставрополья, 
Адыгеи и КарачаевоЧеркессии // Энергия. 2021. 
№ 3.
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дов и населённых пунктов Краснодар
ского края были разработаны схемы 
перспективного геотермального теп
лоснабжения32.

ГСТ с реинжекцией отработанного 
геотермального теплоносителя рас
чётной мощностью 7.5 МВт в  2015 г. 
была разработана и построена на Хан
кальском месторождении Чеченской 
Рес публики научным коллективом под 
руководством д.т.н. М.Ш. Минцаева, 
ныне ректора Грозненского нефтяно
го университета им. акад. М.Д. Милли
онщикова33. Особенности этого ком
плексного проекта  – моделирование 
геотермального месторождения34, ду
плетное бурение двух скважин, в том 
числе наклонной для реинжекции, ор
ганизация насосной и термосифонной 
циркуляции, геотермальная система 
отопления теплиц35. Результаты анали

32  Геотермальная энергетика: справочнометоди
ческое издание / Г.В. Томаров, А.И. Никольский, 
В.Н. Семёнов, А.А. Шипков; под ред. П.П. Без
руких. М.: Интехэнерго–Издат; Теплоэнергетик, 
2015.

33  Минцаев  М.Ш. Техникоэкономическое обо
снование использования геотермальных ре
сурсов для отопления тепличных комплексов  / 
М.Ш. Минцаев, Т.В. Якубов, М.А. Барзаева  // 
Вестник газовой науки: науч.техн. сб., 2021. 
№ 4 (49).

34  Черкасов С.В. Методологические основы соз
дания и  эксплуатации природнотехногенных 
систем геотермальной энергетики: Автореф. 
дис. ... дра техн. наук по спец. 25.00.10. М.: 
 ФГБУН “ГГМ им. В.И. Вернадского”, 2021; 
 Минцаев М.Ш. Разработка ГИСмодуля для ком
плексного мониторинга геологической среды 
Ханкальского месторождения Чеченской Респу
блики / М.Ш. Минцаев, Э.В. Эльсункаева // Мо
ниторинг. Наука и технологии. 2021. № 3 (49).

35  Минцаев  М.Ш. Автоматизированная система 
управления Ханкальской геотермальной станци
ей с циркуляционной системой отбора глубин
ного тепла земли  – образовательный аспект  / 
М.Ш. Минцаев, З.Л. Хакимов, М.А. Лабазанов // 
Известия высших учебных заведений. Севе
роКавказский регион: сер.: “Технические нау
ки”. 2022. № 11 (213).

за современного опыта создания рос
сийских ГСТ приведены в статьях36.

Выводы

1. Геотермальная энергетика – один 
из развивающихся сегментов ВЭ Рос
сии, имеющий более чем столетнюю 
историю. Современная разведан
ная ресурсная база страны позволя
ет в разы увеличить мощности ГеоЭС 
и ГТС. В России работает несколько на
учных школ по изучению геотермаль
ных ресурсов. Ведущие  – ИВиС ДВО 
РАН и ИПГиВЭ ОИВТ РАН. Моделиро
вание разработки геотермальных ме
сторождений реализовано при соору
жении Ханкальской ГСТ.

2. Учёные научной школы геотер
мальной электроэнергетики, созданной 
д.т.н., проф. О.А. Поваровым в период 
разработки и сооружения российских 
геотермальных электростанций с 1996 
по 2002 г. (ВерхнеМутновская ГеоЭС 
и Мутновская ГеоЭС), объединившие
ся позднее в  ООО  “ГеотермМ” (ди
ректор  – д.т.н., проф. Г.В. Томаров), 
продолжают выполнять исследования 
и разработки по совершенствованию 
действующих отечественных ГеоЭС 
и перспективных геотермальных энер
гоблоков с органическим циклом Рен
кина.

3. В области геотермальной тепло
генерации исследования ведутся в ос
новном д.т.н. В.А. Бутузовым (ООО 
“ЭнерготехнологииСервис”) и д.т.н. 
А.Б. Алхасовым (ИПГиВЭ). Разработки 
поверхностных ГСТ выполняет д.т.н. 
Г.П. Васильев.

36  Бутузов  В.А. Геотермальное теплоснабжение 
в России / В.А. Бутузов, Р.А. Амерханов, О.В. Гри
гораш  // Теплоэнергетика. 2020. № 3; Буту
зов В.А. Геотермия Кубани, Ставрополья, Адыгеи 
и КарачаевоЧеркессии // Энергия. 2021. № 3.


