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В статье изложены базовые основы концепта «зеленая экономика» и ее роли в переходе 
от индустриального к экологически ответственному развитию возобновляемых источников 
энергии. Основная цель статьи состоит в выявлении закономерностей, которые обуслав-
ливают и ограничивают способности стран, входящих в коалицию БРИКС, использовать 
возобновляемую энергетику для замещения высокоуглеродного потребления в экономическом  
и социально-бытовом секторе.
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This article sets out the basic foundations of the concept of “green economy” and a role in the 
transition from an industrial to an environmentally responsible renewable energy development. 
The main purpose of this article is to identify the basic laws that determine and limit the ability  
of countries in the BRICS coalition, to use renewable energy to replace high-carbon consumption 
in the economic, and social and housing sector.
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ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
НАРОДНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ

Введение
Порядка 30 лет назад Всемирная комис-

сия по окружающей среде и развитию (World 
Commission on Environment and Develop-
ment — WCED) под председательством  
Г. Х. Брунтланд опубликовала доклад и ре-
зультаты своих исследований, в котором бы-
ло сказано, что будущее современной циви-
лизации находится под угрозой, и, пожалуй, 
единственный выход из сложившейся си-
туации — это переход от агрессивного опе-
режающего развития к устойчивому разви- 
тию [1]. Устойчивое развитие стоит понимать 
как удовлетворение человеческих потребно-
стей в настоящем без ущерба для окружаю-

щей среды и без ущерба для возможностей 
будущих поколений. 

Фактически, 30 лет тому назад мир при-
шел к пониманию того, что ресурсы исчерпа-
емы, в экономике существуют пределы роста, 
а окружающая среда не успевает восстанав-
ливаться теми же темпами, которыми идет 
развитие современной цивилизации. Выводы 
Всемирной комиссии по окружающей среде 
и развитию полностью совпали с положе- 
ниями Стратегии всемирного сохранения 
(World Conservation Strategy, 1980). Клю-
чевая идея этой стратегии состояла в том,  
что и развитие цивилизации, и ее сохранение,  
а также сохранение окружающей среды в рав- 
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ной степени важны для нормальной текущей 
жизнедеятельности человечества, которое од- 
новременно с этим является попечителем  
природных и прочих ресурсов, необходимых 
для нормальной жизнедеятельности буду- 
щих поколений [2; 3]. Как показывают ре-
гулярные опросы населения Европейского 
Союза, проблема сохранения окружающей 
природной среды является такой же важной,  
как и искоренение нищеты (бедности), сни-
жение уровня безработицы в мире, сохране-
ние экономического баланса [4; 5], посколь-
ку взаимодействие природной, социальной 
и экономической сред можно наблюдать изо 
дня в день и не всегда это взаимодействие  
несет в себе позитивные аспекты. 

На основе базовых постулатов устойчи- 
вого социально-экономического развития  
современной цивилизации сформировалась 
новая концепция — концепция зеленой эко-
номики [3; 5–7]. Иными словами, зеленая 
экономика — это низкоуглеродные и эколо-
гически безопасные производства, которые 
удовлетворяют общественные и индивиду-
альные потребности, не оказывая при этом 
разрушительного воздействия на глобальную 
экосистему и сохраняя ее ресурсы с тем, что- 
бы передать их для устойчивого развития бу- 
дущим поколениям нашей цивилизации. Та-
ким образом, главенствующей целью зеленой 
экономики является переход от высокоугле-
родного к низкоуглеродному экономическо-
му и социально-бытовому сектору. 

Методика
В данной статье на основе контент-ана-

лиза теоретических и эмпирических данных 
были сформулированы базовые концептуаль-
ные положения зеленой экономики, переход 
к которой мировая цивилизация осуществля-
ет в настоящее время. Сделан вывод о том, 
что экономические, энергетические, экологи- 
ческие и социальные проблемы устойчивого 
развития современной цивилизации взаимос-
вязаны напрямую, поэтому переход к зеленой 
экономике возможен, во-первых, при усло-
вии снижения агрессивной добычи и расто-
чительности использования традиционных 
углеводородных ресурсов, а, во-вторых, при 
условии рационального замещения традици-
онной энергетики возобновляемыми источ- 

никами энергии. На примере статистических 
данных по странам, входящим в коалицию 
БРИКС, были показаны проблемы исполь-
зования потенциала возобновляемой энерге-
тики, которые не позволяют России, Индии, 
Китаю, ЮАР и Бразилии трансформировать 
свой индустриально ориентированный век-
тор экономического развития в направлении 
зеленой экономики. 

Результаты
За последнее столетие мир изменился не-

узнаваемо. Еще в 1900 году население Зем-
ли насчитывало порядка 1,6 млрд человек,  
но уже в 2000 году численность населения Зе-
мли составила более 6 млрд человек, в октябре 
2011 года был пройден рубеж в 7 млрд чело-
век и в настоящий момент по итогам 2015 го- 
да численности населения Земли составляет 
7,4 млрд человек. При этом средняя продол-
жительность жизни увеличилась практиче-
ски в 2 раза, а уровень бедности сократился 
более чем в 3 раза. 

Стремительный рост населения Земли,  
а также рост уровня благосостояния стран 
стал возможен благодаря научно-техническо-
му прогрессу, который создал предпосылки 
для Промышленной революции (в XVIII–
XIX веках) и обусловил переход от мануфак-
туры к индустриализации. Цивилизационное 
развитие напрямую связано с научно-техни-
ческими достижениями, которые обеспе-
чивают опережающий экономический рост  
по сравнению с ростом численности населе-
ния Земли. Так, если за период с 1900 года 
по 2000 год численность мирового населения 
увеличилась в 3,75 раза, то мировой ВВП  
за этот же период увеличился более чем  
в 18 раз (рис. 1).

Одновременно с этим необходимо от-
метить, что рост населения Земли, а также  
экономический прогресс сопровождался по-
стоянным увеличением нагрузки на окру-
жающую среду. Так, например, в результате 
хозяйственной деятельности человека за по-
следние сто лет уровень закисления мирово-
го океана увеличился практически в 1,2 раза 
(в 2000 году относительно 1900 года), потери 
тропического леса увеличились более чем 
в 6 раз, а уровень выбросов диоксида угле-
рода увеличился в 1,5 раза. Текущие изме- 
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нения климата в результате хозяйственной 
деятельности человека уже в среднесрочной 
перспективе могут привести к катастрофиче-
ским последствиям. По данным UNEP (Uni- 
ted Nations Environment Program), если сохра-
нится текущая ситуация (мировая экономика 
и социально-бытовой сектор будут харак-
теризоваться значительным потреблением 
углеводородов для обеспечения потребно-
стей функционирования и развития), то уже 
в период с 2030 по 2050 год человечество 
может потерять порядка 5 млн в своей чи-
сленности (т. е. около 250 тыс. человеческих 
жизней ежегодно) [5]. Изменения в климате  
и глобальной природной системе влияют пра-
ктически на все аспекты жизнедеятельности 
человека, снижая уровень благосостояния 
наций, народов и государств.

Так, согласно данным UNEP в период  
с 1990 года по 2010 год включительно уро-
вень благосостояния, которое оценивается  
в контексте трех капиталов (природного, че-
ловеческого и произведенного), отдельных 
мировых регионов существенно изменился 
(рис. 2).

Очевидно, что экономический рост со-
провождается увеличением нагрузки на при-

родную систему, при этом если в Латинской 
Америке, Западной и Восточной Европе, Рос-
сии, а также в Азиатско-тихоокеанском реги-
оне каждый процент утраты природного ка-
питала сопровождается более чем двух-трех-
кратным экономическим ростом, то в Африке  
потери природного капитала практически 
идентичны темпам экономического роста  
и это означает, что природные ресурсы в Аф-
рике используются экстенсивно и, кроме это-
го, не способствуют накоплению человече-
ского капитала. 

Развивающиеся мировые регионы (в ча-
стности, такие как Африка) должны инвести-
ровать не менее 70–100 млрд долларов США 
ежегодно в восстановление своих экологиче- 
ских систем, биологического разнообразия 
и климата с тем, чтобы преодолеть пагуб-
ные последствия влияния нерационального 
и расточительного использования природ-
ных ресурсов. Одновременно с этим можно 
отметить, что инвестиционный потенциал 
развивающихся мировых регионов весьма 
низкий, привлекаемые иностранные инвес-
тиции направляются в стратегически важные 
для этих регионов отрасли (добыча и пере-
работка природных ископаемых). Кроме это- 

1973
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Рис. 1. Динамика мирового ВВП, млрд долларов США [4]



ВЕСТНИК ЮРГТУ (НПИ).   2016. № 4ISSN 2075-2067

7

го, национальное законодательство многих 
развивающихся стран не предусматривает 
экологической и социальной ответственности 
хозяйствующих субъектов (компаний и пред- 
приятий) [8]. Очевидно, что такой агрессив-
ный подход к эксплуатации природного капи-
тала чреват катастрофами для всей современ-
ной цивилизации. 

Наиболее оптимальным решением в сло-
жившейся ситуации можно считать перевод 
экономического и социально-бытового секто-
ра на использование возобновляемых источ-
ников энергии. Практически все мировые ре-
гионы обладают значительным потенциалом 
использования возобновляемой энергетики: 
солнечной, ветровой, гидроэнергетики, био-
энергетики. Так, например, по данным агент-
ства IRENA (International Renewable Energy 
Agency), в Канаде и США соответственно 
установлено производственных мощностей, 
генерирующих энергию из возобновляемых 
источников, порядка 90000 и 200000 МВт  
в год [9].

В России, с ее значительным потенциалом 
и климатическим разнообразием, установлено 
мощностей, генерирующих энергию из воз-

обновляемых источников, всего 50000 МВт 
в год. В Бразилии и Китае введено в эксплу-
атацию установок, генерирующих энергию 
из возобновляемых источников, соответст-
венно, порядка 120000 и 500000 МВт в год. 
Африка же в этом плане аутсайдер — на всем 
Африканском континенте введено в эксплу- 
атацию установок, генерирующих энергию  
из возобновляемых источников, общей мощ-
ностью не более 24000 МВт в год [9]. 

Проблема отставания некоторых стран  
в использовании возобновляемой энергетики 
для снижения антропогенной и техногенной 
нагрузки на экологию состоит не столько  
в отсутствии инвестиционного потенциала, 
сколько в общей неготовности перехода к зе- 
леной экономике. Как правило, наиболее 
обеспеченные ископаемыми и рекреационны-
ми ресурсами страны ориентированы на эк- 
сплуатацию ресурсной ренты. И для таких 
стран характерна высокая ресурсная зависи-
мость, в то время как инновационная актив-
ность таких стран (в том числе и в части экс-
плуатации возобновляемых источников энер-
гии) остается весьма низкой. В Глобальном 
инновационном индексе (Global Innovation 
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Западная Европа

Восточная Европа и Россия

Азиатско-тихоокеанский регион
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Рис. 2. Изменения в богатстве отдельных мировых регионов  
(в % на душу населения) [3; 5]
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Index — GII) устойчивыми лидерами явля-
ются страны Европейского Союза и США  
(рис. 3).

Среди государств, входящих в коалицию 
БРИКС, только Китай (29 позиция в рейтин-
ге) входит в группу первых 30 стран, кото-
рые лидируют в Глобальном инновационном 
индексе. Остальные государства коалиции 
БРИКС занимают невысокие позиции в рей-
тинге: Россия находится на 48 позиции, Юж-
ная Африка на 60 позиции, Бразилия на 70 по- 
зиции, Индия на 81 позиции. 

На уровень инновационной активности 
стран БРИКС оказывает влияние ряд ключе-
вых факторов и важнейшие из них:

а) сохранение протекционизма, государ- 
ственного патернализма и расширенного го- 
сударственного участия в национальных эко-
номиках, и в первую очередь в ключевых от-
раслях и сферах топливно-энергетического 
комплекса;

б) рост инфляции и относительно высо-
кие потребительские цены на энергоносите-
ли по сравнению с темпами прироста благо-
состояния граждан, что обусловлено эконо-
мической и политической нестабильностью, 
сохранением значительного теневого сектора 
и скрытой безработицы;

в) зависимость от импорта технологий, 
несмотря на достаточную развитость науч-
ного и образовательного сектора в отдельных 
странах БРИКС;

г) усиление международной конфронта-
ции на фоне борьбы за политическое лидер-
ство в мире и доступ к запасам ископаемых 
ресурсов.

Одновременно с факторами, ограничива-
ющими инновационную активность в стра-
нах БРИКС, стоит обратить внимание и на ре-
сурсную составляющую развития этих стран. 
Как уже упоминалось выше, страны, обла-
дающие высоким природно-рекреационным 
потенциалом, характеризуются недостаточ-
ным стремлением к эксплуатации возобнов-
ляемых источников энергии, и национальная 
экономика таких стран может рассматривать-
ся как ресурсозависимая или рентная [11; 12]. 
В значительной степени этот тезис относится 
и к странам БРИКС. Так, например, по состо-
янию на 2015 год страны БРИКС в полной 
мере обеспечены углеводородными энерге-
тическими ресурсами (см. далее рис. 4).

Но в то же время, данные о разведанных 
к настоящему времени запасах нефти, газа  
и угля в странах БРИКС не позволяют быть 
уверенными в том, что энергетические по- 
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Рис. 3. Глобальный инновационный индекс стран — 2015 (баллы) [10]
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требности этих стран могут быть удовлет-
ворены за счет имеющихся запасов углево-
дородного сырья (рис. 5). Фактически, мож-
но говорить о том, что только по природно-

му газу энергетическое потребление стран 
БРИКС обеспечено запасами соответствую-
щего вида энергетических ресурсов.

Удельная энергоемкость экономик стран,  

Добыча Потребление
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24,7% 22,1% 20,3%

61,3%
65,0%

Рис. 4. Удельный вес добычи и потребления углеводородных энергетических ресурсов 
 в странах БРИКС по состоянию на 2015 год (в % от мировых показателей) [13; 14]
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Рис. 5. Удельный вес разведенных запасов и потребления углеводородных энергетических 
ресурсов в странах БРИКС по состоянию на 2015 год (в % от мировых показателей) [13; 14]
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входящих в коалицию БРИКС, характери-
зуется различными показателями, так, на- 
пример, в Бразилии и Индии энергоемкость 
экономик относительно невысокая (поряд-
ка 0,11–0,14 тонн нефтяного эквивалента  
на 1 тыс. долларов США), в ЮАР и Китае эн-
ергоемкость экономик средняя (порядка 0,22–
0,24 тонн нефтяного эквивалента на 1 тыс. 
долларов США). Наиболее высокая энерго-
емкость российской экономики (более чем 
0,35 тонн нефтяного эквивалента на 1 тыс. 
долларов США). 

Таким образом, очевидно, что для стран, 
входящих в коалицию БРИКС, необходима 
смена вектора экономического развития с ин- 
дустриального на экологически ответствен-
ный, а также необходима активизация во вне- 
дрении и эксплуатации возобновляемых ис-
точников энергии. Стоит отметить, что в ка-
ждой из указанных стран имеются потенци-
альные возможности для перехода к низкоу-
глеродной экономике и, в частности, Китай 
уже активно использует эти возможности.  
В остальных странах БРИКС накопленный 
потенциал возобновляемой энергетики ис-
пользуется менее активно и менее эффектив-
но. 

Обсуждение
Возобновляемая энергетика не является 

уникально новым решением в обеспечении 
энергетических потребностей современной 
цивилизации [15; 16]. На всем протяжении 
развития человечества энергия солнца, воды, 
ветра, биомассы, а также мускульная сила 
людей и животных представляли собой пер-
вичные и во многих случаях незаменимые 
источники энергии. Однако этих источников 
было недостаточно, кроме этого использу- 
емые примитивные технические устройст- 
ва не позволяли получать энергетическую 
мощность, коэффициент полезного действия 
которой был бы достаточным для генерации 
тепла и света, столь необходимых для под-
держания разумной жизнедеятельности. 

Впоследствии, с научно-техническим 
прогрессом, который явился катализатором 
Промышленной революции (XVIII–XIX вв.) 
при переходе от мануфактуры к машинному 
труду, были созданы технические устройства, 
позволявшие преобразовывать первичную 
энергию в энергетические ресурсы с высо- 

ким для того времени коэффициентом полез-
ного действия. Появление технологий неф-
тедобычи и газодобычи обусловили прорыв  
в обеспечении энергетических потребностей 
как экономических агентов, так и социаль-
но-бытового сектора. Практически, первые 
три четверти XX века характеризовались без-
условным лидерством технологий нефтедо-
бычи и газодобычи в обеспечении мировых 
энергетических потребностей [17; 18]: 

— порядка 50% всех мировых энергети-
ческих потребностей обеспечивались за счет 
добычи нефти и продуктов ее переработки;

— порядка 16–18% всех мировых энер-
гетических потребностей обеспечивались  
за счет добычи газа и продуктов его перера-
ботки;

— еще около 25% этих потребностей 
обеспечивались за счет добычи ископаемо- 
го угля.

Нефть, газ и уголь стали рассматривать-
ся как традиционные источники энергии, без 
которых, в сущности, сложно представить 
жизнь современной цивилизации к послед- 
ней четверти XX века. Но последовавшие  
за энергетической стабильностью два кризи-
са (1973 год — «нефтяное эмбарго», и 1979–
1980 гг. — исламская революция в Иране) по- 
казали, что традиционные источники энергии 
нельзя рассматривать, во-первых, как исклю-
чительные, во-вторых, как безусловно надеж-
ную и долговременную основу развития ми-
ровой экономики. В последнем десятилетии 
XX века на фоне войны в Персидском заливе 
был зафиксирован еще один энергетический 
кризис, практически одновременно с ним ми-
ровым сообществом была признана пробле-
ма изменения климата за счет выбросов CO2, 
в том числе как результата расточительной 
эксплуатации природных недр и небрежного 
использования добываемых традиционных 
(углеводородных) источников энергии. 

Именно нестабильность монополизиро- 
ванных рынков углеводородного сырья и про- 
дуктов его переработки, обусловленная пре-
имущественным влиянием не рыночных,  
но политических факторов, а также негатив-
ными последствиями антропогенной дея-
тельности, приведшей к значительному исто-
щению природных запасов углеводородов, 
обусловили появление концепции возобнов-
ляемой энергетики, но уже с новыми техни- 
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ческими и технологическими характеристи-
ками. И в первую очередь в развитии новой 
возобновляемой энергетики были заинтере-
сованы страны, зависимость которых от по-
ставок углеводородов сырья и продуктов его 
переработки была весьма высокой (страны 
Европейского Союза). 

В настоящее время интерес к выгодам  
использования возобновляемой энергетики  
стали проявлять и иные страны, в том числе 
традиционно обеспеченные запасами тра-
диционных (ископаемых) энергетических 
ресурсов. Вместе с тем, в предыдущем раз-
деле этой статьи нами было показано, что,  
в отличие от Китая, иные страны, входящие 
в коалицию БРИКС, наименее активны в ис-
пользовании возобновляемых источников 
энергии, несмотря на то, что и Россия, и Ин-
дия, и ЮАР, а также Бразилия обладают при-
родно-климатическим потенциалом, который 
позволяет генерировать энергетические ре-
сурсы из окружающей среды (таблица 1).

Ученые и исследователи сходятся во мне- 
нии, что наибольшей эффективностью и ре-
зультативностью с финансово-экономиче-
ской и инвестиционной точки зрения харак-
теризуется производство энергии из биомасс 
и солнечного излучения. И в этой части две 
страны, входящие в коалицию БРИКС, —  
Бразилия и Китай — являются наиболее пе-
редовыми в части освоения отдельных техно-
логий эксплуатации возобновляемых источ-
ников энергии. 

Бразилия, совместно с США и страна-
ми Европейского Союза, производит поряд-
ка 85% мирового объема биотоплив [19; 20], 
при этом основной продукт производства — 
биоэтанол, на биодизельное топливо прихо-
дится не более 10% в мировом производстве. 
Остальные страны БРИКС отстают от Бра-
зилии по уровню развития биоэнергетики  
и это отставание весьма существенно в пер-
вую очередь в ЮАР и России. Но одновремен-
но с этим необходимо отметить, что Индия  
и Китай — наиболее перспективные игроки 
на мировом рынке биотоплив уже в среднес-
рочной перспективе. Чем обусловлено стрем-
ление Индии, Китая и Бразилии к развитию 
биоэнергетики? Здесь следует учитывать не-
сколько ключевых факторов:

— во-первых, в Бразилии Индии и Китае 
объемы разведанных запасов, а также объе- 

мы добычи традиционных углеводородов ог-
раничены в силу бедности этих стран ископа-
емыми видами топлив и энергии;

— во-вторых, в Бразилии, Индии и Китае 
за последнее десятилетие прослеживается 
опережающий рост автопарков, что, с одной 
стороны, характеризует качественные изме-
нения социально-экономического развития,  
а с другой стороны — означает увеличение 
выбросов диоксида углерода в атмосферу;

— в-третьих, в Китае имеются значи- 
тельные площади малопродуктивных зе-
мель, непригодных для сельского хозяйства, 
в Бразилии и Индии весьма развит аграрный 
сектор, где накапливаются большие объемы 
растительных отходов и продуктов жизнедея-
тельности сельскохозяйственных животных.

В России и ЮАР также предпринимают-
ся отдельные попытки по развитию биоэнер-
гетики. Россия располагает всеми необходи-
мыми условиями для создания мощностей  
и генерации энергии из биомасс. Но основ-
ная проблема состоит в том, что, в отличие  
от Бразилии, Индии и Китая, в России не ре-
ализуется государственная поддержка про-
ектов вовлечения биотоплив в хозяйствен-
ный оборот. Аналогичная проблема имеется  
и в ЮАР. При этом, если в Бразилии, Ин-
дии и Китае отдельные виды транспортных 
средств могут использовать в качестве топли-
ва как бензин, так и биоэтанол или биодизель,  
то в России и ЮАР данное направление испо-
льзования биоэнергетики практически не ре- 
ализовано. 

Основная причина состоит в том, что  
в России достаточно запасов природного газа 
для отказа от бензиновых топлив и сокра-
щения эмиссии диоксида углерода. В ЮАР 
количество автомобилей, находящихся в эк-
сплуатации у населения, незначительное, 
темпы роста автопарка в ЮАР по сравнению 
с Индией весьма низкие, поэтому проблема 
выбросов диоксида углерода и доступности 
автомобильных топлив не стоит так остро, 
как в других странах БРИКС. Общие ограни-
чения для развития биоэнергетики в странах 
коалиции БРИКС можно структурировать 
следующим образом:

а) отсутствие системной государствен-
ной поддержки механизмов интеграции био-
топлив в хозяйственный оборот и в первую 
очередь в ЮАР, России, Индии;
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б) отсутствие стимулов и мотивации у на- 
селения и хозяйствующих субъектов к ути-
лизации для последующей переработки био-
масс в энергетические ресурсы;

в) низкий спрос на биотоплива со сто-
роны экономического и социально-бытового 
сектора ввиду недостаточной информирован-
ности населения и хозяйствующих субъектов 
о преимуществах и выгодах использования 
экологически безопасных энергетических ре-
сурсов;

г) отсутствие дифференцированной фи-
скальной политики в части налогообложения 
и акцизных сборов при производстве тради- 
ционных углеводородных энергетических 
ресурсов и энергетических ресурсов, полу-
ченных из возобновляемых источников;

д) невысокая прибыльность бизнес-про-
ектов по развитию биоэнергетики ввиду от- 
сутствия как системной государственной под- 
держки, так и научной поддержки;

е) снижение рыночных цен на углеводо-
роды, что делает биоэнергетику неконкурен-
тоспособной по цене.

Но одновременно с этим такие факторы 
как: доступность и достаточность первично-
го сырья, мобильность перерабатывающих 
и генерирующих установок, отсутствие по-
требности в строительстве массивной рас-
пределительной инфраструктуры и т. п., обу-
славливают перспективность, экологичность 
и энергоэффективность проектов по внедре-
нию биоэнергетики в хозяйственный оборот 
стран, входящих в коалицию БРИКС.

Что касается солнечной энергетики, то сто- 
ит отметить, что безусловным лидером здесь 
является Китай [21; 22]. 

Начиная с 2011 года в Китае принята го-
сударственная программа развития основных 
отраслей энергетики на период до 2030 года. 
В период с 2011 года по 2015 год включитель-
но в Китае увеличена мощность установок, 
генерирующих энергию из солнечного излу-
чения, с 9,2 ГВт до 14,5 ГВт, т. е. более чем  
в 1,5 раза (для сравнения, в США за аналогич-
ный период прирост генерирующих мощно-
стей в солнечной энергетике составил 30%). 

В Бразилии и России солнечная энерге-
тика практически не используется. В Индии 
суммарная установленная мощность сол-
нечных батарей, панелей и аккумуляторов 
составляет порядка 5 ГВт, в ЮАР не более  

1,3 ГВт, несмотря на то, что эти страны обла-
дают значительным потенциалом эксплуа- 
тации энергии, полученной из солнечного 
излучения. Как правило, основной причиной 
отказа от проектов использования солнечной 
энергетики является относительно высокая 
стоимость генерации энергетических ресур-
сов. Но одновременно с этим солнечная энер-
гетика имеет больше преимуществ в низких  
широтах и именно на юге есть потребность  
в дополнительных мощностях. 

Более высокая стоимость электроэнергии 
в солнечной энергетике могла бы компенси-
роваться прямыми и косвенными выгодами 
сокращения затрат на протяженные сети, 
на передачу электроэнергии. К сожалению, 
многие из этих выгод не учитываются в рам-
ках традиционного учета денежных потоков. 
Распределенная энергетика уменьшает ко-
личество энергии, потерянной при передаче 
электроэнергии, поскольку электроэнергия 
генерируется очень близко от мест ее потре-
бления. Типичные системы распределенной 
энергетики имеют низкие эксплуатационные 
расходы, низкий уровень загрязнения окру-
жающей среды и высокую эффективность.  
Современные встроенные системы могут 
обеспечить лучшее качество при автоматизи-
рованной эксплуатации и использовании воз-
обновляемых источников энергии, что умень- 
шает размер электростанции, которая может 
приносить прибыль.

Здесь стоит понимать, что, с одной сто-
роны, имеющиеся ограничения не позволяют 
сделать солнечную энергетику в достаточной 
степени мобильной, но, с другой стороны, 
использование автономных решений (энерге-
тическое обеспечение за счет преобразования 
солнечного потока отдельных зданий, соору-
жений, малых поселений) позволяет решить 
серьезную проблему снабжения необходимы-
ми энергетическими ресурсами удаленных 
от централизованных сетей генерации китай-
ских провинций. Кроме этого, использование 
автономных решений солнечной энергетики 
позволяет последовательно снижать уровень 
вредных выбросов углекислого газа в атмос-
феру (что является базовым условием при пе-
реходе к зеленой и низкоуглеродной экономи-
ке), а также снижать уровень энергетической 
зависимости экономики и социально-быто-
вого сектора от внешних поставок.
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Выводы
Переход к зеленой и низкоуглеродной  

экономике сопровождается как энергетиче-
скими прорывами (например, в странах Ев-
ропейского Союза), так и энергетическим 
отставанием. В частности, некоторыми стра-
нами, входящими в коалицию БРИКС, пред-
принимаются отдельные попытки перехода 
к эксплуатации возобновляемых энергетиче-
ских ресурсов для снижения антропогенной 
и техногенной нагрузки на окружающую сре-
ду. Вместе с тем, стоит отметить, что из стран 
БРИКС только Китай может считаться ли-
дером по использованию потенциала возоб-
новляемой энергетики (солнечной, ветровой, 
гидроэнергетики), но, в то же время, именно 
Китай является «анти-лидером» по выбро-
су диоксида углерода в атмосферу, поэтому 
китайская экономика не может быть при-
знана зеленой и нацеленной на сохранение 
природной среды и природных ресурсов для 
обеспечения нормальной жизнедеятельности 
будущих поколений. Равным образом, наци- 
ональные экономики России, ЮАР, Индии  
и Бразилии также нельзя признать низкоу-
глеродными, в том числе и потому, что в этих 
странах не реализованы системные меха-
низмы вовлечения в хозяйственный оборот 
всего спектра возобновляемых источников 
энергии, несмотря на то, что данные страны 
обладают значительным природным, клима-
тическим и географическим потенциалом, 
который может быть использован для заме-
щения экологически агрессивных традици-
онных энергетических ресурсов. 

В краткосрочной и среднесрочной пер-
спективе странам, входящим в коалицию 
БРИКС, необходимо будет обратить прис-
тальное внимание и активизировать внедре-
ние возобновляемой энергетики в хозяйст-
венный оборот, поскольку «эпоха нефти» 
завершается, а разведенные запасы прочих 
углеводородных ресурсов (природного газа 
и угля) могут быть быстро истощены в силу 
низкой эффективности их добычи и высокой 
энергоемкости экономического и социально-
бытового сектора. 

Сохранение окружающей среды, ее ре-
сурсного и биологического разнообразия яв-
ляется ключевым постулатом зеленой эконо-
мики, соответственно низкоуглеродный путь 
развития — это, пожалуй, единственный 

путь, который будет способствовать физиче-
скому сохранению и последующему устой-
чивому развитию современной человеческой 
цивилизации. 

В рамках данной статьи были рассмотре-
ны общие основы зеленой экономики и ро- 
ли в ней возобновляемых источников энер-
гии. Вне рамок рассмотрения данной статьи 
остались методические аспекты оценки ди-
намики процессов замещения традиционных 
источников энергии возобновляемой энерге-
тикой (в мире, его отдельных регионах и стра- 
нах). В дальнейших исследованиях по этой 
теме мы планируем предложить методику 
оценки и провести сравнительный анализ эф-
фективности и результативности процессов 
замещения традиционной энергетики возоб-
новляемыми источниками энергии на приме-
ре стран Европейского Союза и стран, входя-
щих в коалицию БРИКС.
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