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К вопросу о позиции стран Африки  
в конфликте на Украине1

О. Аджала

Аджала Олайинка –  доктор политических наук, старший преподаватель политики и международных 
отношений Лидского университета Беккета (Великобритания), член Академии высшего образова-
ния; Великобритания, Лидс, LS1 3HE; o.ajala@leedsbeckett.ac.uk

Аннотация
Конфликт на Украине затронул большинство стран мира. Цены на товары и услуги растут повсеместно, 
многие государства переживают энергетический кризис. С политической точки зрения конфликт серьез-
но ослабил давно сложившиеся структуры и взаимосвязи, для которых позиции отдельных стран в от-
ношении конфликта, продиктованные экономическими, политическими и стратегическими интересами, 
стали своего рода системным шоком. Совершенно неожиданно Африка попала в центр внимания всего мира 
из-за публичных заявлений некоторых стран региона, которые считались союзниками Запада. Вопреки 
сложившемуся стереотипу, согласно которому многие страны Африки, кроме тех, которые управляются 
диктаторами, должны были принять позицию Запада и оказать давление на Россию с целью принудить 
ее заключить мир, они выбрали нейтралитет и отказались выступить с прямой критикой в адрес Рос-
сии или присоединиться к международному давлению. В статье показано, что позиция африканских госу-
дарств продиктована не только негативным отношением к неоимпериалистической политике Запада, но 
и другими факторами. В качестве аргумента были приведены результаты анализа итогов голосования по 
резолюциям ООН, а также заявлений лидеров африканских стран, позволившие глубже понять позиции 
стран региона.

Ключевые слова: украинский кризис, Африка, ООН, неоимпериализм, российско-африканское 
сотрудничество, НАТО

Для цитирования: Аджала О. К вопросу о позиции стран Африки в конфликте на Украине // Вестник 
международных организаций. 2023. Т. 18. № 2. С. 7–30 (на русском языке). doi:10.17323/1996-7845-
2023-02-01

1 Ajala O. “The Case for Neutrality: Understanding African Stances on the Russia-Ukraine Conflict”. 
Статья переведена и опубликована с разрешения автора и Journal of Military and Strategic Studies. 
Впервые статья опубликована на английском языке в Journal of Military and Strategic Studies (2022, 
vol. 22, iss. 2). Режим доступа: https://www.mapleleafnavy.com/index.php/2023/02/16/journal-of-military-
and-strategic-studies-volume-22-issue-2/. 

Перевод статьи выполнен А.А. Игнатовым, н.с. Центра исследований международных институ-
тов Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Россий-
ской Федерации (РАНХиГС).
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Введение

В марте 2021 г. вследствие роста напряженности на российско-украинской границе  
началось масштабное наращивание российских войск. На территории Крыма, во-
шедшего в состав России в 2014 г., также был размещен воинский контингент [Funaile, 
Bermundez, 2021]. Существенное наращивание Россией военного присутствия, наибо-
лее масштабного со времен крымских событий, стало неожиданностью для Украины и 
вызвало серьезную обеспокоенность стран Европы и США. Министр обороны России 
С.К. Шойгу заявил, что перемещение войск вызвано угрозой со стороны блока НАТО, 
необоснованно усиливающего военное присутствие вблизи российской границы 
[Moscow Times, 2021]. Действия НАТО, на которые ссылалась Россия, – это крупней-
шие за последние десятилетия американо-европейские военные учения Defender Europe 
2021. В них приняли участие 28 тыс. военнослужащих из 27 стран, учения проводились 
в 30 тренировочных зонах на территории 12 государств2 и продолжались четыре меся-
ца; отдельные мероприятия прошли на других ключевых полигонах Европы, а также в 
Азии и Африке [South, 2021]. Среди заявленных целей Defender Europe 21 наращивание 
оперативной готовности и совместимости с союзниками по НАТО и внеблоковыми 
партнерами для выполнения широкого спектра задач3.

В апреле 2021 г. часть российских Вооруженных сил была отведена, однако ука-
зом министра обороны оставшиеся войска были приведены в состояние постоянной 
боевой готовности для ответных действий в случае негативного развития событий 
[Funaile, Bermudez, 2021]. Учения НАТО продлились до июня 2021 г. Несмотря на то что 
большая часть российских войск была выведена к маю 2021 г., войсковые маневры про-
должались вплоть до начала 2022 г. Пока мировая общественность пыталась разгадать 
мотивы российского руководства и природу «необычных» маневров армии России, 
российские дипломаты и официальные представители уверяли СМИ и западных по-
литиков в том, что Россия не планирует вводить войска на Украину [BBC, 2022]. Тем не 
менее 24 февраля 2022 г. предположения стали реальностью, когда Россия ввела войска 
в приграничные города и продвигалась к Киеву. В своем выступлении президент Рос-
сии В.В. Путин охарактеризовал принятое решение как «специальную военную опера-
цию» (СВО): «Хорошо известно, что на протяжении 30 лет мы настойчиво и терпеливо 
пытались договориться с ведущими странами НАТО о принципах равной и неделимой 
безопасности в Европе. В ответ на наши предложения мы постоянно сталкивались 
либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа, а Се-
вероатлантический альянс тем временем, несмотря на все наши протесты и озабочен-
ности, неуклонно расширяется. Военная машина движется и, повторю, приближается 
к нашим границам вплотную» [President of Russia, 2022].

Сразу после начала СВО несколько стран выступили с публичным осуждением 
ввода войск на территорию суверенного государства. Президент США Дж. Байден сде-
лал это одним из первых, назвав действия России «беспричинной и неправомерной 
атакой» [Herb et al., 2022]. Президент США заявил, что Штаты и их союзники дадут 
решительный коллективный ответ. Два других постоянных члена Совета Безо пасности 

2 После окончания холодной войны страны НАТО проводили совместные учения, несмотря на 
возражения со стороны России. В 2018 г. состоялись крупнейшие на данный момент учения Trident 
Juncture 18: 31 страна НАТО и страны-партнеры направили 50 тыс. военнослужащих для участия в со-
вместных мероприятиях. См. [Sokolsky, 2017; NATO, 2018].

3 Defender Europe 21 Fact Sheet [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://www.europeafrica.
army.mil/DefenderEurope/ (дата обращения: 14.01.2023).
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ООН – Великобритания и Франция – также в жестких выражениях осудили действия 
российского руководства. Из числа постоянных членов Совета Безопасности ООН 
только Китай не осудил действия России. Более того, Китай возложил ответственность 
за начало конфликта на США. Согласно заявлению пресс-секретаря Министерства 
иностранных дел КНР, именно США «подливали масло в огонь, не имея понятия о том, 
как его потушить» [Cheng, 2022]. Данный комментарий в полной мере отражает пози-
цию Китая относительно действий США и НАТО. Примерно за три недели до украин-
ских событий Россия и Китай опубликовали совместное заявление о том, что намерены 
бросить вызов мировому порядку, построенному на гегемонии США. Лидеры России 
и КНР провели двустороннюю встречу накануне Зимних Олимпийских игр. Она за-
вершилась принятием совместного коммюнике, закрепляющего стремление развивать 
дружбу и партнерство без каких-либо ограничений. В коммюнике указано, что для Рос-
сии и Китая нет «запретных сфер для сотрудничества» [Wright, 2022]. Среди прочих за-
метных игроков, не осудивших действия России, следует отметить Индию. В отличие от 
Китая, который рассматривает Россию как значимого союзника в силу наличия общего 
врага в лице США и Запада в целом, Индия считает партнерство с Россией инструмен-
том сдерживания гегемонии КНР в регионе. Дж. Чириянкандат утверждает, что отказ 
Индии от критики в адрес России и в целом нейтральная позиция страны обусловлены 
принципами realpolitik – сочетанием экономических интересов, интересов в области 
безопасности и геополитических соображений [Chiriyankandath, 2022]. 

Помимо позиции нескольких влиятельных азиатских государств, одним из самых 
больших сюрпризов для Запада стала реакция нескольких известных африканских 
стран. Опираясь на многолетний опыт политического патронажа и всесторонней под-
держки стран Африки, США и их союзники ожидали от партнеров жесткой критики 
действий России. Многие страны мира практически сразу выступили с осуждени-
ем ввода российских войск в соответствии с позицией США и других стран Запада, 
а ЮАР, Намибия, Сенегал и некоторые другие страны Африки не только не раскри-
тиковали СВО, но, напротив, публично осудили НАТО и Запад в целом за подстрека-
тельство к войне. Например, президент ЮАР С. Рамафоса заявил, что, несмотря на 
давление, оказываемое на его страну, требования сменить курс в отношении России 
на более враждебный, ЮАР не встанет на этот путь и будет настаивать на завершении 
конфликта путем переговоров. Во время парламентских слушаний Рамафоса отметил, 
что боевых действий можно было избежать, если бы лидеры НАТО всерьез восприняли 
прогноз, согласно которому расширение блока на восток окажет негативное воздей-
ствие на региональную стабильность [Cooks, 2022]. Нейтральную позицию также занял 
Сенегал. Это особенно важно, учитывая, что в настоящий момент Сенегал председа-
тельствует в Африканском союзе. Позиция президента Сенегала М. Салла может вос-
приниматься как коллективное мнение 54 государств – членов Африканского союза, 
особенно в контексте его визита в Москву в июне 2022 г. [Majeed, 2022].

Нейтральная позиция многих влиятельных африканских государств наряду с мно-
жественными случаями отказа с их стороны от голосования по ряду резолюций ООН 
встревожила Запад и вызвала ряд вопросов. Свидетельствует ли это о том, что Африка 
возвращается к политике неприсоединения? Может ли это быть обусловлено воспри-
ятием африканскими государствами политики Запада как неоимпериалистической? 
Не разрушит ли выстроенные за долгие годы близкие партнерские отношения между 
Африкой и Западом? В настоящей статье исследуются причины нейтральной позиции 
некоторых стран Африки и ее возможное влияние на международный баланс сил после 
окончания военной операции на Украине. Позиция африканских государств объясня-
ется рядом экономических и политических причин, соображениями стратегического 
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характера, последствиями пандемии COVID-19 и отношением к африканцам на Укра-
ине на момент начала конфликта. 

Какова позиция стран Африки в отношении  
военной операции на Украине?

О позиции отдельных стран Африки в отношении конфликта на Украине можно судить 
по двум ключевым характеристикам. Первая – результаты голосования по резолюциям 
Совета Безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН. С момента начала вооруженного 
противостояния ООН активно поддерживает усилия, направленные на прекращение 
конфликта, либо в форме резолюций, осуждающих действия России, либо задействуя 
рабочие механизмы, посредством которых вырабатываются условия прекращения 
огня. Вторая – это анализ публичных выступлений представителей африканских го-
сударств. В различных интервью или в ходе парламентских дебатов большинство глав 
африканских государств или их доверенные лица прямо или косвенно обозначили свое 
отношение к конфликту. 

Впервые страны Африки высказались относительно конфликта на Украине в ходе 
голосования по проекту резолюции ООН с призывом к немедленному прекращению 
боевых действий, которое прошло на следующий день после начала СВО. Проект резо-
люции Совета Безопасности SC/14808, представленный Албанией и США, требовал от 
России немедленного прекращения военной операции на Украине. Проект резолюции 
был поддержан 11 членами Совета Безопасности ООН, Россия воспользовалась пра-
вом вето, а Китай, Индия и ОАЭ воздержались от голосования. Три непостоянных чле-
на СБ ООН из числа африканских стран – Габон, Гана и Кения – поддержали проект 
резолюции [UN 2022]. М. Кимани, представитель Кении, заявил в ходе голосования 
о поддержке народа Украины и сравнил действия российской армии со вторжением в 
Ливию. Ливийская кампания десятилетней давности не только не привела к установле-
нию мира и стабильности, но способствовала погружению страны в глубокий хаос, за-
тронув также государства, расположенные к югу от Ливии [UN, 2022a]. Несмотря на то 
что Кения поддержала предложенную резолюцию, сравнение конфликта с ливийской 
операцией, проведенной НАТО, может рассматриваться как критика в адрес стран За-
пада. 

После начала конфликта Совет Безопасности и Генеральная Ассамблея рассмо-
трели еще несколько резолюций (табл. 1).

В табл. 1 представлены результаты голосования африканских стран по несколь-
ким резолюциям Совета Безопасности, Генеральной Ассамблеи и Совета по правам 
человека ООН. Три непостоянных члена Совета Безопасности – Гана, Кения и Габон – 
проголосовали в поддержку резолюций СБ ООН SC/14808 и SC/14809. Первая резо-
люция требовала прекращения боевых действий России против географического со-
седа, а вторая касалась созыва экстренной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Позже 
все три страны воздержались от голосования по предложенной Россией резолюции 
SC/14838, требующей защиты гражданского населения на территории Украины4.

4 Проект резолюции SC/14808 о прекращении военного наступления Российской Федерации 
против соседнего государства. Проект резолюции SC/14809 об использовании Вооруженных сил 
для поддержания или восстановления международного мира и безопасности. Проект резолюции 
SC/14838 об обеспечении защиты гражданского населения и бесперебойного доступа к гуманитарной 
помощи. Проект резолюции подготовила Россия, однако эта попытка была воспринята как оправда-
ние военной операции на Украине. 
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Таблица 1. Резолюции ООН по украинскому конфликту: результаты голосования 

Резолюция ООН Африка: «за» Африка: нейтралитет Африка: «против»

SC/14808
25 февраля 2022 г.

Все три непостоянных 
члена СБ ООН: Гана, 
Кения, Габон

– –

SC/14809
27 февраля 2022 г.

Все три непостоянных 
члена СБ ООН: Гана, 
Кения, Габон

– –

SC/14838
23 марта 2022 г.
Резолюция, 
предложенная Россией

– Все три непостоянных 
члена СБ ООН: Гана, 
Кения, Габон

–

GA/12407
2 марта 2022 г.

Все остальные страны 
Африки

Алжир, Ангола, 
Бурунди, ЦАР, Конго, 
Экваториальная 
Гвинея, Мадагаскар, 
Мали, Мозамбик, 
Намибия, Сенегал, 
ЮАР, Южный Судан, 
Судан, Уганда, 
Танзания, Зимбабве

Эритрея

GA/12411
24 марта 2022 г.

Все остальные страны 
Африки

Алжир, Ангола, 
Ботсвана, Бурунди, 
ЦАР, Конго, 
Экваториальная 
Гвинея, Гвинея-Бисау, 
Эфиопия, Мадагаскар, 
Мали, Мозамбик, 
Намибия, ЮАР, Судан, 
Того, Уганда, Танзания, 
Зимбабве

Эритрея

GA/12414
7 апреля 2022 г.

Все остальные страны 
Африки

Ангола, Ботсвана, 
Камерун, Египет, 
Гамбия, Гана, 
Гвинея-Бисау, Кения, 
Лесото, Мадагаскар, 
Мозамбик. Намибия, 
Нигер, Нигерия, 
Сенегал, ЮАР, 
Южный Судан, Судан, 
Того, Тунис, Уганда, 
Танзания

Алжир, Бурунди, 
ЦАР, Конго, Эритрея, 
Эфиопия, Габон, 
Мали, Зимбабве

Совет по правам 
человека ООН 
4 марта 2022 г.

Бенин, Кот дʼИвуар, 
Габон, Гамбия, Ливия, 
Малави, Мавритания, 
Сомали

Камерун, Намибия, 
Сенегал, Судан

Эритрея

Совет по правам 
человека ООН 
12 мая 2022 г.

Бенин, Кот дʼИвуар, 
Габон, Гамбия, Ливия, 
Малави, Мавритания, 
Сомали

Камерун, Намибия, 
Сенегал, Судан

Эритрея

Источник: Составлено автором на основании информации, опубликованной на веб-
ресурсах ООН [UN 2022b; 2022c; 2022d; 2022e; 2022f; 2022g; 2022h; 2022i].
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Если в Совете Безопасности представители африканских стран голосовали еди-
ногласно, то в Генеральной Ассамблее сложилась несколько иная ситуация. 2 марта 
2022 г. Генеральная Ассамблея приняла резолюцию GA/14207, требовавшую от России 
немедленно прекратить боевые действия против Украины и вывести свои войска с ее 
территории. В ходе голосования 141 страна проголосовала «за», 5 – «против», 35 – воз-
держались. Здесь государства Африки продемонстрировали меньшее единодушие по 
сравнению с ситуацией в Совете Безопасности: 28 из 54 африканских стран поддержа-
ли резолюцию, 17 – воздержались, Эритрея проголосовала «против», 8 оставшихся го-
сударств не участвовали в голосовании. Схожим образом прошло голосование 24 марта 
по проекту предложенной Украиной резолюции GA/12411, призывающей Генеральную 
Ассамблею признать действия России агрессией наряду с гуманитарными последстви-
ями конфликта, с которыми Европа не сталкивалась многие десятилетия. В тот же день 
ЮАР также представила проект резолюции со схожим содержанием, но без упомина-
ния России. Эта резолюция не была направлена на голосование [Fabricius, 2022a]. 

Пожалуй, самой интересной была инициированная США резолюция Генераль-
ной Ассамблеи от 7 апреля 2022 г. В ней речь шла об отстранении России от участия 
в работе Совета по правам человека. Резолюция GA/12414 была принята 93 голосами 
«за» при 24 голосах «против», 58 стран от голосования воздержались, 18 стран в нем не 
участвовали. В отличие от предыдущего голосования в Генеральной Ассамблее, когда 
«против» проголосовала только Эритрея, в этот раз «против» высказались 9 стран Аф-
рики и 22 воздержались. Нигерия и Египет, поддержавшие прошлые резолюции, пред-
почли воздержаться, Габон проголосовал «против», Гана и Кения также воздержались. 
Результаты голосования совпадают с итогами обсуждения резолюций Совета по пра-
вам человека ООН, принятых 4 марта и 12 мая, когда 5 из 13 стран Африки воздержа-
лись или проголосовали «против» [UN, 2022j].

Результаты голосования нескольких стран Африки шокировали или разочаровали 
их западных партнеров. Особенно сильное негодование вызвали действия ЮАР, На-
мибии и Сенегала. ЮАР и Намибия уже долгое время выстраивают партнерские от-
ношения с Западом; Сенегал как одна из наиболее развитых демократий континента 
также считается одним из ключевых союзников Запада. Правительства западных стран 
восприняли отказ от голосования как форму выражения поддержки России, после чего 
последовало осуждение действий африканских государств. ЮАР придерживается по-
зиции, согласно которой диалог  – наиболее предпочтительный способ разрешения 
конфликта, и упорно сопротивляется внешнему давлению, призванному склонить ее 
выступить против России. Э. Сидирополус, глава Института международных отноше-
ний ЮАР, заявила о том, что решение южноафриканского руководства основывается 
на двух основных предпосылках: следование во внешней политике принципу неприсо-
единения и солидарность с давними партнерами [Sidiropolous, 2022]. Выбранная ЮАР 
стратегия привела к ухудшению отношений со многими западными союзниками, осо-
бенно с США. В июле 2022 г. государственный секретарь Э. Блинкен посетил ЮАР 
с целью добиться ее расположения [Associated Press, 2022]. Затем, в сентябре 2022 г., 
в Белом доме состоялась встреча президента ЮАР С. Рамафосы и президента США 
Дж. Байдена. Нейтральная в отношении России позиция ЮАР, одного из признанных 
региональных лидеров, подтолкнула США задействовать все имеющиеся в их арсенале 
механизмы переубеждения [Magome, Madhani, 2022].

Еще одной страной, чья нейтральная позиция удивила западных партнеров, стал 
Сенегал. Во время голосования в Генеральной Ассамблее ООН Сенегал чаще всего воз-
держивался. Учитывая, что в настоящий момент президент Сенегала М. Сал занимает 
пост председателя Африканского союза, возникает вопрос, в какой мере данную по-
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зицию разделяют остальные африканские страны. В течение многих лет Сенегал оста-
вался нейтральным в отношении событий, происходящих за пределами континента. 
В 2014 г., когда Крым вошел в состав России, Сенегал не выступил с осуждением ее 
действий. Высокопоставленный представитель Сенегала тогда заявил, что его страна 
во внешней политике стремится к поддержанию мира и сближению народов, и этим 
объясняется выбранная ею нейтральная позиция. Он также охарактеризовал действия 
Сенегала как осторожные и взвешенные, благодаря чему Сенегал может сыграть роль 
посредника в процессе выработки решений по выходу из кризиса [Boko, 2022]. Нами-
бия выстраивает свою внешнюю политику, основываясь на принципе «друг для всех, 
но ни для кого не враг» [Remmert, 2018], что на практике означает стремление страны 
поддерживать дружественные отношения в соответствии с национальными интереса-
ми. Нейтралитет во внешних делах и неприсоединение зафиксированы в ст. 96 Кон-
ституции Намибии5. В ходе спорного голосования в Совете по правам человека ООН 
министр международных отношений и сотрудничества Намибии Н. Нанди-Ндайтва 
заявила, что в выбранном руководством страны решении воздержаться нет ничего уди-
вительного, если обратить внимание на положения указанной статьи Конституции На-
мибии [The Namibian, 2022].

Из всех стран Африки только Эритрея последовательно поддерживала Россию в 
Генеральной Ассамблее и Совете по правам человека ООН. Страна обрела независи-
мость в 1993 г. после продолжительного конфликта с Эфиопией. Бывший лидер Фрон-
та народного освобождения Эритреи и нынешний действующий президент страны  
И. Афеверки никогда не скрывал враждебного отношения к Западу. Г. Кибреаб в своей 
книге об отношениях СССР и Эритреи, опубликованной в 2021 г., заявил, что Фронт 
народного освобождения всегда рассматривал СССР в качестве стратегического союз-
ника в борьбе против империализма и считал США противником номер один [Kibreab, 
2021]. В ноябре 2021 г. США ввели санкции против Вооруженных сил Эритреи и пра-
вящей партии за многочисленные случаи нарушения прав человека [The Economist, 
2022]. Позиция Эритреи в ходе голосования в ООН объясняется стойкой убежденно-
стью в неоколониальном характере политики Запада в Африке и, следовательно, малой 
заинтересованностью в получении поддержки от западных стран – «троянском коне, 
предшествующем интервенции Запада» [Ibid.]. Другие страны Африки – Ангола, Мо-
замбик, Алжир и Конго – поддерживают близкие отношения с Россией еще с совет-
ских времен, но в то же время во внешней политике в целом остаются приверженцами 
неприсоединения6.

Несмотря на отсутствие единой для всех стран Африки позиции относительно 
конфликта на Украине, некоторые аналитики утверждают, что нейтралитет в данном 
случае можно рассматривать как форму поддержки России. Например, Э. Хартли, ко-
лумнист The Spectator, заявил, что многие африканцы, выступая с нейтральных пози-
ций, на самом деле находятся на стороне В.В. Путина, поскольку тот недвусмысленно 
заявляет о себе как о противнике Запада. Хартли утверждает, что в основе всего лежит 
империалистическая природа внешней политики Великобритании, Европы и Америки 
[Hartley, 2022]. Вне всякого сомнения, западные правительства были сильно озадаче-
ны, когда президент М. Сал и председатель Комиссии Африканского союза М.Ф. Ма-

5 Ст. 96 Конституции указывает в качестве основного принципа внешней политики Намибии 
принцип неприсоединения. См. [Republic of Namibia, 2018].

6 Несколько публикаций, посвященных проблеме отношений между СССР и странами Африки, 
констатируют наличие устойчивых близких связей (см., например, [Somerville, 1984; Desfosses, 1987]). 
А. Хилл в своей работе исследовал вопрос о том, как Россия поддерживала близкие отношения с Ан-
голой даже в период турбулентности (см. [Hill, 2021]). 
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хамат 3 июля 2022 г. прибыли с визитом в Москву – и это в то время, когда, по мнению 
многих, Россия уже находилась в жесткой международной изоляции. Хотя визит двух 
высших руководителей Африканского союза не следует считать выражением общей по-
зиции стран Африканского союза, он свидетельствует о том, что большинство афри-
канских стран совсем не видят себя в качестве противников России. Но даже если это 
и так, то чем это обусловлено? 

Неоимпериализм в Африке

Упомянутые ранее комментарии президента Эритреи Афеверки относительно запад-
ного неоимпериализма в Африке отчасти объясняют позицию некоторых африканских 
стран по отношению к Западу. Объясняет ли неоимпериализм нейтральную позицию 
многих стран Африки в отношении украинского конфликта? 

Большая часть работ по тематике неоимпериализма посвящена его влиянию на 
Африку. Во многих работах отмечается неразвитость африканских государств, их уяз-
вимое положение в мировой экономической системе наряду с недостаточным потен-
циалом для противостояния влиянию Запада [Okajare, 2015; Bassey, Udoudom, 2018]. 
Предположение о том, что страны Африки сами могут проводить империалистическую 
политику, достаточно легко оспорить. Неравноценность отношений между Западом и 
Африкой остается фактом  – правила устанавливает именно западный мир. Очевид-
но, что в свете последних событий Запад пытается заручиться широкой поддержкой со 
стороны других стран, осуждающих действия России, и для этой цели буквально «вы-
кручивает руки» странам Африканского континента.

Неоимпериализм проявляется в монополизации, а нередко и в прямом вмеша-
тельстве развитых стран в экономику развивающейся страны. Часто это достигается 
дипломатическими средствами, которые оказывают негативное воздействие на стра-
ну-реципиента [Rahaman et al., 2017]. М. Стивен определяет империализм как полити-
ку государства, направленную на расширение собственного влияния и доминирования 
над остальными посредством применения различных форм власти [Stephen, 2012]. Он 
утверждает, что империалистическая политика осуществляется одним сообществом для 
прямого или косвенного доминирования над другим. В.И. Ленин называл империализм 
высшей стадией развития капитализма [Lenin, 1963]. Для того чтобы стать частью ка-
питалистического мира, странам «третьего мира» было рекомендовано заниматься тор-
говлей сырьем, а не использовать свои природные ресурсы для собственного развития. 
Проявлением неоимпериализма можно считать разгул коррупции в подчиняемых госу-
дарствах. Коррумпированность лидеров и населения в целом делает страну уязвимой 
для западных манипуляций. Например, Нигерия обладает потенциалом для строитель-
ства достаточного количества нефтеперерабатывающих заводов, чтобы удовлетворить 
свои потребности в нефтепродуктах, но ее лидеры предпочитают экспортировать сы-
рую нефть в другие страны и закупать дорогостоящее очищенное топливо за рубежом 
[Lenin, 1963]. Критики данного подхода считают, что теория неоколониализма на самом 
деле служит единственной цели – возложить на колониальный период ответственность 
за проблемы африканских стран вместо поиска эффективных решений [Heaton, Falola, 
2005, р. 1623–1625]. 

Факторы, способствующие «ренессансу» колониализма в Африке, проанализи-
ровал в своей работе Ф. Фэнон. Он считает, что попытки западных стран навязать 
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уязвимым государствам эксплуататорскую модель обусловлены самой природой ка-
питализма, для которого страны Африки являются источником сырья [Heaton, Falola, 
2005, р. 1624]. Примером может служить эксплуатация Францией урановых место-
рождений в Нигере. Горнодобывающая компания AREVA, 80% которой принадлежит 
французскому правительству, добывала уран на территории Нигера с 1968 г. Тысячи 
местных рабочих получили значительные дозы радиоактивного излучения, многие из 
них умерли [Meynen, 2017]. Из 188 стран, для которых подсчитан Индекс человече-
ского развития (Human Development Index), Нигер находится на 187-м месте. Его го-
сударственный бюджет меньше, чем у компании AREVA, но при этом AREVA никак 
не участвует в развитии страны. Н. Мейнем, главный экономист Всемирного банка и 
один из наиболее влиятельных советников американских президентов, сравнил по-
литику Франции на своей территории и в Нигере и пришел к выводу, что «загрязнять 
территорию последней гораздо дешевле». Это можно считать своего рода общей ха-
рактеристикой эксплуататорской политики страны. Несмотря на то что многие афри-
канские государства обеспечили собственный экономический рост не без финансо-
вой помощи со стороны Запада, растрата средств, якобы выделяемых для этих целей, 
препятствует достижению роста [Ogar, Ogar, 2018]. Развитые государства выделяли 
Африке деньги даже когда не было сомнений в том, что они будут растрачены на не-
существующие проекты или попросту украдены. Этот механизм позволял укреплять 
отношения зависимости через усиление долговой нагрузки. В итоге эксплуатация Аф-
рики развитыми государствами просто обрела новую форму [Dare, 2010]. 

Чтобы ответить на  вопрос, объясняет ли неоимпериалистическая политика За-
пада нейтральную позицию стран Африки в отношении украинского конфликта, не-
обходимо обратить внимание на действия Конгресса США в соответствии с вышеука-
занным определением империализма как последовательной политики, направленной 
на установление одним сообществом прямого или косвенного доминирования над 
другим. 27 апреля 2022 г. Палата представителей Конгресса США приняла законо-
проект «О противодействии враждебным действиям России в Африке», призванный 
«наказывать» правительства африканских государств, которые каким-либо образом 
поддерживают политику России [Fabricius, 2022b]. Под «враждебными» в данном кон-
тексте понимаются действия, противоречащие целям и интересам США. Законопро-
ект призван обеспечить привлечение к ответственности африканских правительств, 
поддерживающих указанные «враждебные» действия [Ibid.]. Принятый законопроект 
полностью соответствует определению империализма: США по-прежнему стремят-
ся доминировать над Африкой и использовать все доступные рычаги давления. Этот 
законопроект, по общему убеждению, призван сломить волю нейтральных африкан-
ских стран и заставить их «встать в строй». Реакция стран континента на принятый 
закон объясняется тем, что для многих он стал отголоском глобальной американской 
империалистической политики. Один из местных политиков был возмущен тем, что 
репрессивный закон направлен именно против стран Африки и обусловлен исключи-
тельно недовольством США результатами голосования в Генеральной Ассамблее ООН 
наряду с декларируемой нейтральной позицией [Ibid.]. Фабрициус считает, что США 
и их западные союзники практически в открытую заняли позицию, согласно которой 
нейтралитет есть не что иное, как прямая поддержка России и, следовательно, должен 
быть наказуем [Fabricius, 2022c]. Закон породил среди африканцев опасения, что для 
Запада континент по-прежнему остается безголосым ресурсным придатком. Рассуждая 
в 2008 г. о том, что терроризм и рост влияния Китая являются главными вызовами ин-
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тересам США [Volman, 2009], вице-адмирал AFRICOM7 Р. Меллер прямо заявил, что 
свободный поток природных ресурсов из Африки на глобальный рынок был и остается 
одним из основных принципов Африканского командования Вооруженных сил США.

Вопреки ожиданиям американского руководства, цель которого заключалась в 
том, чтобы с помощью спорного закона склонить Африку на свою сторону, на деле 
все произошло иначе. На встрече глав государств Сообщества развития Юга Африки 
(САДК) в августе 2022 г. все участвующие страны выразили коллективное несогласие 
с положениями Закона и заявили о готовности придерживаться согласованной кол-
лективной нейтральной позиции относительно конфликтов за пределами континента: 
«Африка – не разменная монета. Мы всегда открыты для взаимовыгодных обменов, но 
не для грабежа» [Addis Herald, 2022]. 

Опираясь на это заявление, можно предположить, что в будущем 16 членов САДК, 
ранее ориентировавшиеся во внешней политике на сотрудничество с Западом, будут 
коллективно бороться за право сохранять нейтральную позицию. Одним из вероят-
ных исходов конфликта может стать ослабление и без того хрупких партнерских связей 
между Западом и Африкой. 

Почему страны Африки выбирают нейтралитет? 

Важным для понимания стойкой приверженности африканских стран нейтралитету в 
конфликте на Украине является история их отношений с СССР и современной Рос-
сией. С 1950-х годов, когда Африка начала постепенно освобождаться от колониально-
го владычества, именно СССР оказывал поддержку как молодым независимым госу-
дарствам, так и движениям за независимость. В СССР был создан Советский комитет 
солидарности стран Азии и Африки, который финансировался на средства Советского 
фонда мира. Комитет оказал поддержку многим движениям и организациям, боров-
шимся за независимость африканских стран [Archangelskaya, Shubin, 2013]. К середи-
не 1980-х годов СССР подписал сотни двусторонних соглашений о сотрудничестве со 
странами Африки и подготовил порядка 53 тыс. специалистов в советских, а позже и 
российских университетах, а также профинансировал обучение не менее 200 тыс. аф-
риканских студентов на территории стран-партнеров [Shubin, 2004].

За прошедшие десятилетия Россия зарекомендовала себя как надежная альтер-
натива либеральному Западу и его неоколониальной политике. Во времена холодной 
войны СССР активно распространял в Африке марксистско-ленинскую концепцию 
социализма, одновременно жестко критикуя западный колониализм и империализм 
[Aidi, 2022]. Все это способствовало усилению противоречий между странами Африки 
и бывшими западными метрополиями. Исследуя отношения России с африканскими 
государствами, А. Вайез приходит к выводу, что в настоящий момент политика России 
построена на трех основных принципах: экономизма, универсализма и прагматизма. 
Она считает, что сотрудничество России и африканских государств опирается на со-
вокупность общих ценностей, включающих борьбу с колониализмом, афрооптимизм 
и афроинтеллектуализм, благодаря чему достигаются взаимовыгодные результаты 
[Vayez, 2020]. Продвижение Западом демократии и помощи развитию африканских 
стран рассматривается Россией как завуалированное проявление неоколониализма и 
империализма [Vayez, 2020]. Некоторые из этих факторов могут объяснить нынешнее 

7 AFRICOM – Африканское командование Вооруженных сил США. Это одно из боевых соеди-
нений Министерства обороны США, созданное для противодействия транснациональным угрозам в 
целях продвижения национальных интересов США.
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состояние отношений между странами Африки и Россией, а также позицию первых 
относительно украинского конфликта.

Для многих африканских стран нейтралитет сам по себе является позицией в от-
ношении конфликта, а не попыткой уклониться от него, и на это отчасти влияет стрем-
ление к утверждению многополярного миропорядка. На протяжении десятилетий ан-
тизападные и антиимперские идеи мотивировали сопротивление в странах Африки к 
югу от Сахары глобальному доминированию США и Европы. Трансформация однопо-
лярной модели мира во главе с США в многополярную структуру, в которой новыми 
центрами силы становятся Китай, Россия и Индия, еще более убеждает африканских 
лидеров в том, что они совершенно не обязаны выбирать между Западом или Восто-
ком, или придерживаться привычной прозападной линии. С точки зрения развиваю-
щегося мира переход к многополярности открывает новые возможности для заключе-
ния гибких союзов и объединений. Эта тенденция прослеживается в разнообразных 
политических, экономических, социальных и идеологических партнерствах Африки с 
американскими, европейскими, китайскими и российскими коллегами.

Многополярность проявляется в разнообразных и иногда противоречивых гло-
бальных партнерствах африканских стран к югу от Сахары по таким вопросам, как 
экономическое развитие, территориальный суверенитет и политическая стабильность. 
Вне всякого сомнения, африканские политические элиты очень тщательно оценивают, 
какие возможности для них открывают мириады предполагаемых последствий кон-
фликта на Украине в деле государственного строительства и развития международных 
отношений. Продолжение сотрудничества в сфере торговли, вооружения, займов, ин-
фраструктурного развития, помощи развитию, тарифном регулировании, независимо 
от позиции партнеров относительно конфликта на Украине, имеет для африканских 
стран огромное значение. Таким образом, нейтралитет стран Африки служит своего 
рода защитой от возможного неблагоприятного воздействия. Однако, помимо антиим-
периалистического аргумента, существуют и другие факторы, объясняющие позицию 
некоторых африканских стран в отношении конфликта. Они будут рассмотрены в сле-
дующем разделе. 

Роль НАТО в конфликте

Несколько африканских государств, в частности ЮАР, воспринимают НАТО в каче-
стве агрессора в конфликте на Украине. Как отмечалось ранее во Введении, роль НАТО 
в проведении учений вблизи российской границы в сочетании с расширением НАТО 
на Восток стала источником беспокойства для России, поэтому многие страны Африки 
считают, что НАТО занимает агрессивную позицию по отношению к России. Бывший 
президент Академии военных наук Российской Федерации, генерал армии М.А. Гаре-
ев считает, что НАТО – продукт холодной войны, созданный для сдерживания СССР 
[Gareev, 1997]. В 1997 г. он заявил, что расширение НАТО приведет к утрате баланса в 
отношениях между Россией и странами Запада. Подписав в 1990 г. Договор об обычных 
вооруженных силах в Европе, НАТО заявил о приверженности «целям становления 
безопасного и стабильного баланса обычных вооруженных сил в Европе на более низ-
ких, чем до сих пор, уровнях и… потенциала для осуществления внезапного нападения 
и для начала крупномасштабных наступательных действий в Европе» [Richter, 2022]. 
Дж. Бейкер, государственный секретарь США, и Г.Д. Геншер, министр обороны ФРГ, 
в 1990 г. заявили, что после объединения Германии у НАТО нет планов расширения 
далее на Восток [Ibid.].
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После начала СВО на Украине лидеры некоторых стран пришли к выводу, что по-
литика НАТО не оставила В.В. Путину иного выбора. Это убеждение прослеживается 
в тексте заявления президента ЮАР С. Рамафосы, который выступил с прямой крити-
кой в адрес НАТО. По словам Рамафосы, конфликта можно было бы избежать, если 
бы НАТО всерьез отнесся к опасениям лидеров стран-членов относительно того, что 
расширение на Восток приведет к усилению нестабильности в регионе [Aljazeera, 2022]. 
Африканские страны с большим скепсисом воспринимают действия НАТО после втор-
жения в Ливию, которое привело к убийству М. Каддафи и дестабилизации региона по-
сле 2012 г. [Ioniţă, 2020]. Бывший президент Намибии С. Нуйома не раз заявлял о том, 
что вторжение НАТО в Ливию было попыткой Запада установить прямой контроль над 
ресурсами Африки и, следовательно, страны континента должны быть готовы взяться за 
оружие для защиты от «возрождающегося западного империализма» [Global Civilians…, 
2012]. Он утверждал, что действия НАТО представляют собой «неприкрытую агрессию 
со стороны империалистов, и это должно быть осуждено и отвергнуто» [Ibid.].

Военное сотрудничество с Россией

Москва – один из ключевых поставщиков оружия в страны Африки. Они нуждаются в 
этом оружии для борьбы с повстанцами и защиты своих границ. Анализ базы данных 
Стокгольмского международного института исследований проблем мира (SIPRI) о по-
ставках оружия показал, что с 2000 г. Россия напрямую поставляла различное оружие в 
29 стран Африки. Крупнейшими реципиентами стали Алжир, Ангола, Египет, Эритрея, 
Эфиопия, Марокко, Нигерия и Уганда. За 21 год (2000–2021 гг.) Россия поставила странам 
Африки 128 421 единицу военной техники [SIPRI, 2022]. Поскольку Россия не настаивает 
на соблюдении прав человека в качестве условия поставок оружия, многие африканские 
страны переключились на взаимодействие в рассматриваемой области с Россией, Тур-
цией, Китаем и Пакистаном. Например, в 2014 г. США приостановили продажу опре-
деленных видов оружия Нигерии из-за грубых нарушений прав человека, совершенных 
нигерийскими военными [BBC, 2014]. Результаты исследований SIPRI показывают, что 
с 2004 по 2014 г. Нигерия не сотрудничала с Россией в сфере военных поставок, однако 
после 2014 г. Россия направляла в эту страну вооружения каждый год, за исключением 
2016 г. В 2021 г. Россия подписала соглашения о военном сотрудничестве с Нигерией и 
Эфиопией – двумя самыми густонаселенными странами Африки [CNBC, 2021].

Кроме того, имеющая непосредственное отношение к России «Группа Вагнера», 
один из крупнейших частных военных подрядчиков в Африке, оказывает значительное 
влияние на региональную обстановку на континенте, в том числе участвует в несколь-
ких текущих контртеррористических операциях в Африке. «Вагнеровцы» участвовали 
в операциях на территории Судана, Мозамбика, Мали, Мадагаскара, Центральноаф-
риканской Республики и ряда других стран континента [France 24, 2022]. Важно от-
метить, что многие из стран, отказавшихся голосовать по резолюциям ООН против 
России, либо в прошлом закупали российское вооружение, либо в той или иной форме 
связаны с «Группой Вагнера».

Экономические связи со странами Африки

Усиливающиеся экономические связи между Россией и несколькими африканскими 
странами также, вероятно, являются важным фактором, определяющим отношение 
африканских государств к конфликту на Украине. Торговые и экономические связи 
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между Россией и Африкой начали складываться еще во времена СССР; в настоящее 
время Россия поддерживает технические и экономические отношения с 37 государ-
ствами Африки, 42 государства континента являются торговыми партнерами России 
[Deich, 2007, р. 40]. В 2019 г. в Сочи прошел первый российско-африканский форум 
«Мир, безопасность и развитие» [Russia – Africa…, 2022]. Форум наглядно продемон-
стрировал высокую заинтересованность стран Африки в развитии сотрудничества с 
Россией – участие в работе форума приняли все 54 государства континента, 45 из них 
были представлены главами государств. Примечательно, что Россия оказывает под-
держку странам Африки без непосредственного вмешательства в их внутреннюю поли-
тику – такую же позицию занимает Китай, благодаря чему его позиции на континенте 
непрерывно укрепляются8.

Помимо обещаний относительно последующей экономической поддержки и 92 
подписанных в Сочи соглашений и меморандумов о сотрудничестве [Russia – Africa…, 
2022], следует отметить, что несколько африканских государств напрямую зависят от 
поставок зерна и удобрений из России и Украины. Примерно четверть государств кон-
тинента получают из России и Украины около трети потребляемого зерна – осторож-
ный подход к отношениям с этими странами представляется наилучшим вариантом 
для гарантии поставок. Недавнюю передачу Россией зерна некоторым африканским 
странам, вероятно, можно рассматривать как подчеркивание желательности нейтраль-
ной позиции по отношению к конфликту на Украине для облегчения поставок продо-
вольствия [Reuters, 2022].

Отказ Запада от сотрудничества

Непосредственные издержки и долгосрочные последствия пандемии COVID-19 могут 
рассматриваться как факторы, обуславливающие нейтралитет стран Африки. В самом 
начале пандемии было сделано несколько заявлений о коллективизме и солидарности, 
особенно со стороны многонациональных организаций, таких как Всемирная органи-
зация здравоохранения (ВОЗ) и Организация Объединенных Наций (ООН). Несмо-
тря на призывы этих организаций к тому, чтобы развитые страны оказали поддержку 
развивающимся, большинство богатых стран сосредоточились на потребностях своих 
граждан, игнорируя просьбы бедных стран о помощи. Очевидное отсутствие поддерж-
ки со стороны Запада во время пандемии еще больше оттолкнуло африканские стра-
ны от их традиционных западных союзников. В 2021 г. США располагали «десятками 
миллионов доз вакцин» наряду с доступом к качественным клиническим исследовани-
ям, в то время как во многих других странах доступ к вакцинам был крайне ограничен 
[Weinland, Robbins, 2021]. Великобритания утилизировала более 600 тыс. вакцин с ис-
текшим сроком годности, тогда как только 2% людей были полностью вакцинированы 
в странах с низким уровнем дохода и 10% – в странах с уровнем дохода ниже среднего 
[Pharmatimes, 2021]. Многие страны Африки были вынуждены буквально упрашивать 
своих западных партнеров предоставить им вакцины, и только Китай направил в Аф-
рику не менее 600 млн доз вакцин [Mcallister, Daly, 2021].

Конфликт на Украине обнажил глубоко укоренившийся расизм. То, с каким об-
ращением столкнулись в Европе темнокожие студенты в начале конфликта, вызвало 
волну жесткой критики. Около 16 тыс. студентов из Африки не смогли покинуть страну 

8 Для понимания позиций России и Китая нужно уточнить, что оба государства предлагают не-
вмешательство во внутренние политические процессы, однако сложившаяся модель сотрудничества 
не предполагает полного отказа от потенциальной выгоды. См. [Condon, 2012].
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после начала боевых действий – им отказывали в проезде по железным дорогам, неред-
ко они не могли получить питание, в то время как ситуация с украинцами была прин-
ципиально иной. Один из студентов сообщил, что на границе с Польшей сотрудники 
пограничной службы останавливали темнокожих беженцев и свободно пропускали 
светлокожих [Chebil, 2022]. Некоторые страны Африки открыто выступили с крити-
кой подобного подхода. Африканский союз и Комиссия Африканского союза опубли-
ковали заявление, в котором осудили неравное обращение с выходцами из Африки, 
охарактеризовав его как «шокирующее проявление расизма и нарушение международ-
ного права». Видеозаписи, демонстрирующие реальные случаи жестокого обращения 
с африканцами, подтвердили существовавшие опасения, что Запад по-прежнему вос-
принимает Африку как что-то менее значимое, неравное себе. И это естественным об-
разом подтолкнуло страны Африки занять нейтральную позицию [Dovi, 2022].

Очередная прокси-война в Европе:  
следует ли Африке беспокоиться?

Перед подведением итогов отметим еще один фактор, объясняющий позицию стран 
Африки в отношении конфликта на Украине. Некоторые страны Африки рассматри-
вают этот конфликт как очередную прокси-войну между Россией и Западом. Африка 
не заинтересована быть втянутой в чужие геополитические игры. Для многих афри-
канских лидеров события на Украине и оказанная ей поддержка со стороны Запада – 
отголосок холодной войны, отрицательные последствия которой все еще ощутимы в 
Африке [Ajala, 2022]. Через несколько недель после начала конфликта администрация 
Байдена заявила о том, что цель США в данном конфликте – ослабление России до та-
кой степени, чтобы впредь она не могла представлять опасность для соседей. Это про-
изнес госсекретарь США на пресс-конференции в Польше [Landry, 2022]. Несмотря 
на то что многие западные страны отрицают прокси-характер конфликта, западные 
медиа даже не используют такую формулировку, экс-директор ФБР, занимавший пост 
во времена Б. Обамы, недвусмысленно заявил об обратном [Callinicos, 2022]. А. Кал-
линикос охарактеризовал начавшийся конфликт как «империалистическую прокси-
войну» [Ibid.]. Подобные заявления наряду с масштабной военной помощью Укра-
ине подтверждают тезис о прокси-характере конфликта. Понимая это, африканские 
государства не желают вовлекаться в конфликты сверхдержав, добровольно или под 
давлением занимая позицию, которая может подорвать перспективы их дальнейшего 
развития или помешать экономическому восстановлению после пандемии COVID-19.

Кроме того, западные санкции против России привели к масштабному продо-
вольственному кризису и скачкообразному росту цен во всех странах Африки, что 
переключило внимание местных политических элит на проблемы поддержания эко-
номической и политической стабильности. Заняв нейтральную позицию в конфлик-
те на Украине, страны Африки, конечно, не решат накопившиеся проблемы. Тем не 
менее политика нейтралитета позволяет им сохранять определенную маневренность 
и использовать это как козырь в переговорах с США, Китаем и другими партнерами.

Заключение

Конфликт на Украине коснулся большинства стран мира. Цены на товары и услуги 
повсеместно растут, многие государства переживают энергетический кризис. С поли-
тической точки зрения конфликт существенно ослабил давно сложившиеся структуры 
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и взаимосвязи, для которых позиции отдельных стран в отношении конфликта, про-
диктованные экономическими, политическими и стратегическими интересами, ста-
ли своего рода системным шоком. Совершенно неожиданно Африка попала в центр 
внимания всего мира из-за публичных заявлений некоторых стран региона, которые 
считались союзниками Запада. Вопреки сложившемуся стереотипу, согласно которому 
многие страны Африки, кроме тех, которые управляются диктаторами, должны были 
принять позицию Запада и оказать давление на Россию с целью принудить ее заклю-
чить мир, они выбрали нейтралитет и отказались выступить с прямой критикой в адрес 
России или присоединиться к международному давлению. В статье показано, что по-
зиция африканских государств продиктована не только негативным отношением к 
неоимпериалистической политике Запада, но и другими факторами. В качестве аргу-
мента были приведены результаты анализа итогов голосования по резолюциям ООН, 
а также заявлений лидеров африканских стран, позволившие глубже понять позиции 
стран региона.

Трудно спрогнозировать, как повлияет выбор многих стран Африки на отноше-
ния с Западом в долгосрочной перспективе, тем не менее западным элитам важно уже 
сейчас осознать недопустимость дальнейшего повышения ставок, особенно посред-
ством действий, аналогичных принятому Конгрессом США решению о санкционном 
давлении на неприсоединившиеся страны. Для снижения напряженности Западу сле-
дует не принуждать Африку к принятию требуемой позиции, а вступить с ней в диа-
лог и изменить свое восприятие нейтралитета. Его следует рассматривать не как форму 
поддержки России, а как реакцию или логическое продолжение вполне легитимных 
политических, экономических и стратегических интересов. В противном случае Запад 
рискует оттолкнуть от себя страны Африки и нанести непоправимый ущерб сложив-
шимся за долгие годы партнерским отношениям. 
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Аннотация
Изменение климата, утрата биоразнообразия и антропогенное загрязнение представляют собой неот-
ложную и экзистенциальную угрозу для всех живых существ на планете. Научные доклады Организации 
Объединенных Наций (ООН) и многие другие источники подтверждают разрушительное воздействие че-
ловечества на атмосферу, сушу и водную среду Земли. Они также подтверждают, что изменение клима-
та создает новые угрозы и усугубляет существующие социальные и экономические проблемы по всем Целям 
устойчивого развития (ЦУР), заявленным в рамках Повестки дня ООН в области устойчивого развития 
на период до 2030 г. Однако среди 17 ЦУР и 169 задач наблюдается недостаточное количество прямых 
связей между изменением климата и другими экологическими и социально-экономическими целями. А по 
тем немногим ключевым показателям, которые рассматриваются в рамках исследования “Sustainable 
Development Index Dashboard” в рамках ЦУР 13 по изменению климата, развитые страны значительно 
отстают от развивающихся, а прогресс по многим ЦУР с 2019 г. обращен вспять. Системно значимые 
развитые и развивающиеся государства «Группы двадцати» выполняют свои собственные цели в области 
изменения климата в среднем лишь на 69%. Учитывая охват членства и огромные совокупные ресурсы, 
«Группа двадцати» обладает значимым потенциалом для усиления прогресса в достижении ЦУР. Улучшая 
свои показатели в области изменения климата, «двадцатка» может помочь ООН и всему международ-
ному сообществу ускорить прогресс в достижении ЦУР 13, касающейся изменения климата, и, следова-
тельно, в достижении других тесно связанных с ней ЦУР и задач. Поэтому лидеры «Группы двадцати» на 
своих саммитах должны брать на себя значительно более амбициозные обязательства в области измене-
ния климата, четко увязывая их с устойчивым развитием, ЦУР 13, другими социально-экономическими 
ЦУР и результатами климатических конференцией ООН. Они также должны способствовать усилению 
синергии между встречами высокого уровня ООН по ЦУР, климатическими саммитами ООН и специаль-
ными климатическими саммитами, а также признать в коммюнике «Группы двадцати» вызванные кли-
матическим шоком уязвимости и их социально-экономическое воздействие на страны «двадцатки» и за 
ее пределами.
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Введение

Изменение климата, утрата биоразнообразия и антропогенное загрязнение представ-
ляют собой неотложную и в конечном счете экзистенциальную угрозу для человече-
ства и других живых существ на Земле. В шестом оценочном докладе Межправитель-
ственной группы экспертов ООН по изменению климата (МГЭИК), опубликованном 
4 апреля 2022 г., перед климатической конференцией ООН в Шарм-эль-Шейхе в ноябре 
2022 г., подчеркивается необходимость отказа от ископаемых видов топлива, негатив-
ная роль животноводства как одной из самых загрязняющих отраслей в мире, необхо-
димость изменения рациона питания, а также реорганизации и озеленения городских 
пространств. В Глобальном докладе об оценке биоразнообразия и экосистемных услуг 
2019 г. Межправительственной научно-политической платформы по биоразнообразию 
и экосистемным услугам (МПБЭУ) подчеркивается незаменимость основных экоси-
стемных услуг, несправедливость и компромиссы в существующих производственных 
структурах, а также стремительное сокращение биоразнообразия из-за деятельно-
сти человека. В докладе Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП) о разрыве 
в уровне выбросов, опубликованном 27 октября 2022 г., было заявлено, что «только 
срочные общесистемные преобразования могут позволить избежать климатической 
катастрофы» [UNEP, 2022]. 

В совокупности эти доклады кодифицировали и подтвердили научный консенсус 
о том, что негативное воздействие человечества на окружающую среду достигло крити-
ческой стадии и что усилия основных институтов глобального управления по миними-
зации антропогенного воздействия на климат потерпели неудачу. 27-я Конференция 
сторон ООН по климату (КС27) в Шарм-эш-Шейхе в ноябре 2022 г. создала практиче-
ски не финансируемый фонд для покрытия убытков и ущерба, понесенных бедными 
странами, и практически ничего не сделала для того, чтобы остановить растущие вы-
бросы парниковых газов и последующие экстремальные погодные явления. В декабре 
2022 г. на КС15 ООН по биоразнообразию в Монреале было заключено соглашение, 
которое ООН охарактеризовала как знаковое для защиты глобального биоразнообра-
зия [Ibid.]. Соглашение включало цель увеличить объем охраняемых наземных и мор-
ских территорий стран с нынешних 17% до 30%, постепенно прекратить или реформи-
ровать субсидии, наносящие ущерб биоразнообразию, не менее чем на 500 млрд долл. 
в год и мобилизовать не менее 200 млрд долл. в год на реализацию задач по защите 
биоразнообразия. Однако для удовлетворения экологических потребностей этого не-
достаточно. На саммите «Группы двадцати» на Бали 15–16 ноября 2022 г. было принято 
18 обязательств по изменению климата и рекордные 24 обязательства в экологической 
сфере. Но они не были достаточно амбициозными, чтобы переломить ситуацию, даже 
если бы все члены «двадцатки» полностью их выполняли.

В данной статье рассматриваются три важнейших вопроса. Во-первых, как и на-
сколько хорошо ЦУР 13 ООН, касающаяся действий в области климата, увязана с кли-
матическими задачами во всех других ЦУР? Во-вторых, насколько результативность 
саммитов «Группы двадцати» в части текстов документов, обязательств, их исполнения 
и синергетической связи с другими темами способствовала продвижению действий в 
области климата с момента их начала в 2008 г. и до саммита на Бали в ноябре 2022 г.? 
В-третьих, как можно повысить эффективность работы «двадцатки», способствуя бо-
лее строгому соблюдению добровольных решений саммитов и принятию более амби-
циозных обязательств?

Авторы предлагают три ответа. Во-первых, структура ЦУР ООН в отношении кли-
матической тематики представляется хорошо продуманной: ЦУР 13 посвящена изме-
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нению климата, еще пять из 17 других ЦУР посвящены другим ключевым компонентам 
экологической повестки. Однако лишь немногие из задач других компонентов ЦУР 
прямо связаны с изменением климата. Более того, прогресс в достижении связанных с 
климатом целей и задач, достигнутый системой ООН и ее членами, в значительной сте-
пени был обращен вспять или сокращен с 2019 г. [Steiner, 2022]. Данный факт требует 
принятия деятельных мер лидерами «Группы двадцати».

Во-вторых, на саммитах «двадцатки» все чаще принимаются обязательства по 
борьбе с изменением климата, однако уровень их реализации остается неудовлетвори-
тельным, а результаты деятельности группы все больше отстают от растущих глобаль-
ных потребностей [Kirton, Kokotsis, Warren, 2022; Warren, 2022]. 

В-третьих, и это самое главное, минимизация экологической угрозы изменения 
климата требует фундаментальных шагов со стороны ООН, «Группы двадцати» и ее 
членов для быстрого сокращения антропогенных источников выбросов парниковых 
газов в атмосферу и расширения эффекта экосистемных поглотителей. Необходимые 
меры должны быть приняты на саммите ООН по ЦУР и саммите «Группы двадцати» в 
Нью-Дели в сентябре 2023 г. В целях повышения уровня исполнения предстоящие сам-
миты «двадцатки» должны включить в свои климатические обязательства больше свя-
зей с «устойчивым развитием», Повесткой-2030, прочими ЦУР, а также результатами 
Конференций сторон (КС) Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК). 
Они также должны способствовать более тесной синергии между саммитами ООН по 
ЦУР, КС РКИК и специальными климатическими саммитами, а также признавать в 
принимаемых документах уязвимость членов «двадцатки» и других стран к климатиче-
ским шокам и их социально-экономическим последствиям. 

В настоящей статье основное внимание уделяется проблематике изменения кли-
мата. При этом очевидно, что многие ЦУР, их задачи и показатели могут быть в той или 
иной степени связаны с климатической тематикой, даже если об этом не заявляется на-
прямую. Авторы также признают, что многие ЦУР и результаты деятельности «Группы 
двадцати» по другим вопросам тоже не отвечают требованиям современной глобаль-
ной повестки дня, однако в рамках статьи не ставится задача анализа таких явлений, 
как пандемия COVID-19, военные конфликты и геополитическая напряженность и их 
причины, капитализм и колониализм. Наконец, следует признать, что некоторые до 
сих пор отрицают фактическое существование, важность и пагубные последствия из-
менения климата, а также его антропогенную природу. Настоящий анализ опирается на 
надежные и актуальные научные данные, зафиксированные в консенсусных докладах 
МГЭИК и других цитируемых документах, в качестве фундамента для формирования 
эффективных мер реагирования на глобальном уровне, а частности в рамках саммитов 
ООН и «Группы двадцати».    

Многообещающие, но провальные  
Цели устойчивого развития ООН 

Принятые в 2015 г. ЦУР ООН казались подходящим инструментом для противостоя-
ния кумулятивным кризисам, связанным с изменением климата, сокращением био-
разнообразия и экологической деградацией. ЦУР 13 была посвящена действиям по 
борьбе с изменением климата, еще пять из 17 целей подразумевали действия по другим 
ключевым экологическим направлениям: наземным и водным экосистемам, чистой 
воде, чистой энергетике и устойчивым городам (см. приложение А). Несмотря на на-
личие множества взаимосвязанных компонентов в рамках климатических процессов, 
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лишь немногие из них нашли отражение в задачах ЦУР в виде прямой отсылки к «из-
менению климата». Более того, после вспышки COVID-19 в 2019 г. прогресс в достиже-
нии целей и задач, связанных с климатом, был обращен вспять или сокращен [Steiner, 
2022]. Что касается изменения климата, то по четырем показателям, отслеживаемым в 
исследовании “Sustainable Development Index Dashboardˮ, развитые страны, особенно 
входящие в «Группу двадцати», отстают от остального мира. 

Частично успешная архитектура ЦУР 

ЦУР ООН, согласованные и принятые на саммите ООН в сентябре 2015 г., содержат 17 
целей, 169 задач и индикаторов. В отличие от предшествующих Целей развития тысяче-
летия, принятых ООН в 2000 г., в которых из восьми целей только одна касалась окру-
жающей среды и ни одна – изменения климата, ЦУР включают: ЦУР 13 по борьбе с 
изменением климата, ЦУР 6 по чистой воде и санитарии, ЦУР 7 по доступной и чистой 
энергии, ЦУР 11 по устойчивым городам и сообществам, ЦУР 14 по жизни под водой и 
ЦУР 15 по жизни на Земле. Более того, ЦУР были разработаны таким образом, чтобы 
охватить все страны, как развитые, так и развивающиеся, и чтобы каждая из 17 взаи-
моукрепляющих целей непосредственно способствовала достижению всех остальных. 
Тем не менее они были разработаны для поддержки в первую очередь развивающихся 
стран, что наблюдается, в частности, на примере задач, связанных с климатическим 
финансированием. 

В рамках каждой из 17 ЦУР в среднем имеется десять задач. Но только три из 16 
целей, помимо ЦУР 13, имеют задачи, непосредственно касающиеся изменения кли-
мата, и эти три цели имеют только по одной климатической задаче (см. приложение Б). 
ЦУР 1 «Ликвидация нищеты» предусматривает снижение уязвимости малоимущих и 
уязвимых слоев населения «перед вызванными изменением климата экстремальными 
явлениями и другими экономическими, социальными и экологическими потрясения-
ми и бедствиями». ЦУР 2 «Ликвидация голода» предусматривает «создание устойчивых 
систем производства продуктов питания и внедрение методов ведения сельского хо-
зяйства, которые позволяют повысить жизнестойкость и продуктивность и увеличить 
объемы производства, способствуют сохранению экосистем». ЦУР 11 «Устойчивые 
города и населенные пункты» предусматривает разработку «комплексных стратегий и 
планов, направленных на… смягчение последствий изменения климата, адаптацию к 
его изменению и способность противостоять стихийным бедствиям».

Ни в одной из других ключевых экологических ЦУР нет непосредственных упоми-
наний климата. Однако неявные ссылки и взаимосвязи присутствуют. Они включают 
ЦУР 7 «Недорогостоящая и чистая энергия» с двумя задачами по возобновляемым ис-
точникам энергии; ЦУР 14 «Сохранение морских экосистем» с задачей по «закислению 
океана»; и ЦУР 15 «Сохранение экосистем суши» с несколькими задачами по защите 
лесов и важной связью между здоровьем экосистем и сокращением бедности. ЦУР 12 
«Ответственное потребление и производство» ставит задачу по «рационализации не-
эффективных субсидий на ископаемое топливо».

Ключевая с точки зрения климатической проблематики ЦУР 13 включает две за-
дачи, которые связывают изменение климата с другими ЦУР. Задача 13.3 направлена 
на климатическое образование и, таким образом, связана с ЦУР 4 по качественному 
образованию. Задача 13.b направлена на вовлечение женщин в планирование и управ-
ление в области климата и, таким образом, связана с ЦУР 5 по гендерному равенству. 

В целом анализ всех ЦУР показывает, что изменение климата не является сквоз-
ной темой Повестки-2030. Это важно, поскольку изменение климата оказывает огром-
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ное влияние на потенциал реализации всех целей Повестки-2030 и будет продолжать 
замедлять, тормозить или сводить на нет прогресс в достижении ЦУР к установленно-
му сроку (2030 г.). 

Частичный и неустойчивый прогресс в достижении ЦУР

Прогресс в достижении целей и задач ЦУР, связанных с климатом, был частичным но 
многообещающим в первые пять лет после их запуска, но с 2019 г. он замедлился и об-
ратился вспять [Steiner, 2022].

Безусловно, прогресс в достижении масштабных и амбициозных целей Повест-
ки-2030 трудно поддается количественной оценке, измерению и мониторингу в связи с 
наличием значительных пробелов в доступности данных [Bidarbakhtnia, 2022]. Однако 
задачи и показатели обеспечивают большую конкретность, и несколько учреждений 
вносят свой вклад в их мониторинг и оценку. К ним относятся Продовольственная и 
сельскохозяйственная организация (отслеживает цели, связанные с продовольстви-
ем), ООН (отслеживает региональный прогресс, например, в Азии), академические 
институты (например, Кембриджский университет), отслеживающие прогресс по ряду 
целей, Европейская комиссия (отслеживает прогресс стран ЕС), а также исследова-
тельская команда “Sustainable Development Index Dashboardˮ (отслеживает отдельные 
показатели по всем 17 ЦУР).

Опубликованный в апреле 2022 г. отчет Организации экономического сотрудниче-
ства и развития (ОЭСР) показывает в лучшем случае неоднозначные результаты в про-
движении к достижению ЦУР к установленному сроку – 2030 г. Согласно данным от-
чета, прогресс сначала замедлился, а затем был обращен вспять пандемией COVID-19. 
Прогресс еще больше замедлился в связи с конфликтом на Украине, особенно в от-
ношении целей продовольственной безопасности, энергетической безопасности и ра-
венства доходов [Pereira et al., 2022]. Военные действия оказывают негативное влияние 
на инфраструктуру и качество воды, в том числе в морской среде, способствуют дегра-
дации экосистем суши и увеличению выбросов, а также снижают способность стран, 
находящихся в состоянии конфликта, готовиться к климатическим катастрофам. 

По данным ОЭСР [OECD, 2022], ни одна из задач в рамках ЦУР 13 по измене-
нию климата не будет выполнена  в установленный срок. По остальным ключевым 
экологическим ЦУР наблюдается определенный прогресс, но и они также далеки от 
достижения. К ним относятся ЦУР 6 по чистой воде, ЦУР 14 по водным экосистемам, 
ЦУР 15 по наземным экосистемам и отчасти ЦУР 12 по устойчивому потреблению и 
производству. Аналогичная картина складывается и по четырем другим ЦУР, которые 
ОЭСР считает экологическими, и по всем остальным. Сообщается, что все они имеют 
в лучшем случае неоднозначные перспективы, что означает низкую вероятность до-
стижения целей в срок. 

Этот вывод подтверждается оценкой ООН. По данным Статистического отдела 
ООН [UN, 2022], замедлился прогресс в сокращении глобальных выбросов (ЦУР 13), в 
увеличении рыбных запасов до устойчивого уровня, а также в защите и предотвраще-
нии исчезновения видов, находящихся под угрозой (ЦУР 15). Практически отсутствует 
прогресс в области устойчивого использования наземных и горных экосистем (ЦУР 15) 
и в рационализации неэффективных субсидий на ископаемое топливо (ЦУР 12).  

Возможно, страны могли бы демонстрировать и поддерживать более высокие тем-
пы прогресса, следуя комплексному подходу, признавая сопутствующие выгоды, напри-
мер, взаимосвязь состояния окружающей среды и здоровья населения [Robbins, 2020]. 
Однако фактическую эффективность глобальных экологических режимов, к которым 
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в значительной степени относятся Повестка-2030 и ЦУР, трудно измерить. Эффектив-
ность режима, определяемая как его способность к решению проблем, падает в связи 
с различием в подходах к определению проблемы. Так, страны «Группы двадцати» не 
могут согласовать единое определение неэффективной субсидии на ископаемое топли-
во [Young, 1999]. Негативно сказываются на перспективах реализации ЦУР также до-
бровольный характер некоторых глобальных целей и их необязательный юридический 
статус, а также укоренившиеся модели целеполагания, такие как линейные экономиче-
ские модели бесконечного роста. Большое количество воздействующих факторов дела-
ет невозможной точную оценку взаимосвязи между успехами в достижении ключевых 
экологических ЦУР и изменением уровня чистых выбросов и концентрации парнико-
вых газов, учитывая как источники загрязнения, так и поглотители в краткосрочной и 
долгосрочной перспективе.  

Наиболее простым и адекватным решением представляется проведение оценки 
уровня исполнения обязательств первого порядка, а именно действий правительств, 
направленных на исполнение принятых решений [Daniels, 1993; Kokotsis, 1999]. Хотя 
этот подход не позволяет оценить степень достижения глобальной цели вследствие 
действий рассматриваемого субъекта, он дает представление о конкретном вкладе в ее 
достижение международного режима или отдельного института.

Цели «Группы двадцати» в области борьбы  
с изменением климата

На саммитах «Группы двадцати», проводимых с 2008 г. и дополненных в 2017 г. новым 
набором специальных экологически ориентированных саммитов, принималось мно-
жество обязательств, направленных на поддержку климатических действий и реали-
зацию ЦУР [Kirton, Kokotsis, Warren, 2022; Warren, 2022; Kirton, Kokotsis, 2015] (см. 
приложение В). Однако этим обязательствам «двадцатки» зачастую не хватает амбици-
озности, конкретики и многосубъектной синергии для достижения значимых всеобъ-
емлющих целей. Более того, уровень реализации этих обязательств остается неудов-
летворительным, что приводит к дальнейшему отставанию результатов деятельности 
«Группы двадцати» в области изменения климата, устойчивого развития и ЦУР от 
уровня растущих глобальных потребностей. 

Обсуждение

С 2008 г. на каждом саммите лидеры «Группы двадцати» посвящали теме изменения 
климата в среднем 5% своих публичных коммюнике [Warren, 2022]. Для сравнения, са-
мой популярной теме – макроэкономической политике – посвящалось в среднем 32%. 
Однако с момента подписания в 2015 г. Парижского соглашения саммиты «двадцат-
ки» демонстрировали показатели выше среднего по доле тематики изменения климата, 
причем с 2018 по 2021 г. наметилась тенденция к росту. На саммите в Буэнос-Айресе 
в 2018 г. изменению климата было посвящено 5% публичных документов, на саммите 
в Осаке в 2019 г. – 10%, на саммите в Эр-Рияде в 2020 г. – 12%, а на саммите в Риме в 
2021 г. – 31%. На Бали в 2022 г. эта доля осталась на высоком уровне – 22%.

Для сравнения, по смежной теме развития саммиты «Группы двадцати» в период 
с 2008 по 2021 г. посвящали в среднем 25% текста своих публичных коммюнике, что в 
5 раз больше, чем доля, посвященная изменению климата [Dobson, 2022]. Доля, по-
священная развитию, выросла в 2010 г. до 35% в Торонто, а затем достигла пика в 58%  
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в Сеуле. На первом саммите в 2008 г. развитию было посвящено 18% текста. Два саммита 
2009 г., в Лондоне и Питтсбурге, посвятили развитию 28 и 25% текста соответственно.  
В 2011 г. развитию было посвящено только 18% текста. На саммите в Лос-Кабосе в 2012 г. 
этот показатель вырос до 32%, затем снизился до 27% на саммите в Санкт-Петербурге 
в 2013 г. В 2014 г. этот показатель снова снизился до 22%. 

Это снижение продолжилось – до 16% на саммите в Анталье в ноябре 2015 г., со-
стоявшемся через два месяца после принятия Повестки-2030. На саммите в Ханчжоу 
в 2016 г. доля текста, посвященного развитию, выросла до 25%, но затем резко снизи-
лась – до 17% в течение следующих трех лет. На саммите в Риме в 2021 г. произошел еще 
один скачок – до 26%. Но в итоговых документах этого саммита изменение климата 
впервые превзошло развитие – 31% текста коммюнике.

Большая часть текстов документов «двадцатки» в области развития затрагивает 
проблематику устойчивого развития, включая ЦРТ, а затем ЦУР.

Обязательства

Процесс выработки саммитами «Группы двадцати» точных, ориентированных на бу-
дущее, политически обязывающих решений по изменению климата в целом отражает 
тенденцию, наблюдаемую при анализе текстов итоговых коммюнике. С 2008 по 2022 г. 
лидеры «двадцатки» приняли 133 климатических обязательства. Как правило, они при-
нимали менее десяти обязательств на саммит, за исключением четырех случаев. Три из 
них произошли после подписания Парижского соглашения 2015 г. Саммит в Гамбурге 
в 2017 г. положил начало тенденции к росту количества климатических обязательств – 
было принято 22 обязательства (4% от общего числа). На саммите в Буэнос-Айресе в 
2018 г. было принято всего три обязательства (3%), на саммите в Осаке в 2019 г. – 13 
(9%), на саммите в Эр-Рияде в 2020 г. – снова всего три (3%), на саммите в Риме в 
2021 г. – 21 (9%), а на саммите на Бали в 2022 г. – 18 (8%). 

Исполнение обязательств

Тем не менее значение этих обязательств в области борьбы с изменением климата было 
невелико, если судить по уровню их исполнения членами «двадцатки» в период между 
саммитами.

Из 115 климатических обязательств, принятых в период с 2008 по 2021 г., 50 при-
оритетных обязательств были оценены на предмет их исполнения членами «Группы 
двадцати». Средний уровень соблюдения составил всего 69%. Это ниже общего средне-
го показателя, который составляет 71% по всем темам. До подписания Парижского со-
глашения в 2015 г. средний уровень исполнения климатических обязательств составлял 
66% и сильно колебался, достигая 42% для Санкт-Петербурга в 2013 г. и 93% для Лон-
дона в 2009 г. С тех пор средний уровень исполнения составил 72% и стабилизировался. 
В 2015 г. уровень соблюдения климатических обязательств Антальи достиг 85%, чему 
способствовал климатический саммит ООН в Париже в конце того же года. В 2016 г. в 
Ханчжоу уровень исполнения оставался относительно высоким – 79%. С этого периода 
уровень исполнения преимущественно колебался в диапазоне 60–70%. Для Гамбурга 
в 2017 г. этот показатель составил 64%, для Буэнос-Айреса в 2018 г. – 71%, для Осаки  
в 2019 г. – 68%, для Эр-Рияда в 2020 г. – 84% и для Рима в 2021 г. – 76%.

В страновом измерении по уровню реализации климатических обязательств 
«двадцатки» лидирует Германия (94%). На втором месте Франция и Великобритания 
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(90% каждая), далее – Канада (88%), Европейский союз (87%) и Австралия (84%). В се-
редине списка находятся Корея (77%), Китай (73%), Япония (70%), Италия (69%), Ар-
гентина (65%), Бразилия, Индия и США (64%) и Мексика (63%). Завершают список 
Индонезия (56%), Южная Африка (52%), Россия (39%), Турция (38%) и Саудовская 
Аравия (34%).

Катализаторы исполнения обязательств «Группы двадцати»  
в области борьбы с изменением климата 

Какие факторы оказывают воздействие на ход исполнения климатических обязательств 
«двадцатки»? Среди длинного списка вариантов, в частности базовых – специфично-
сти, эффекта саммитов и шоковых явлений, в настоящее время выделяются шесть ос-
новных типов катализаторов исполнения: 

1) прямые отсылки к «устойчивому развитию», Повестке-2030 и конкретным ЦУР 
и климатическим обязательствам предыдущих саммитов «Группы двадцати»; 
2) прямые ссылки в обязательствах на РКИК ООН или результаты конференций 
сторон, в том числе Парижское соглашение (являющееся юридически обязатель-
ным); 
3) проведение саммитов по ЦУР в том же году; 
4) проведение в том же году климатических саммитов КС РКИК ООН; 
5) проведение специальных климатических саммитов; 
6) наличие конкретных уязвимостей, вызванных климатическими шоками, при-
знанных самими лидерами «двадцатки» в коммюнике. 

Отсылки к тематике устойчивого развития  
в климатических обязательствах «Группы двадцати»

Конкретные ссылки на «устойчивое развитие» или на Повестку-2030 в климати-
ческих обязательствах «двадцатки» в значительной степени коррелируют с более высо-
ким уровнем исполнения этих обязательств и, по-видимому, способствуют этому.

В целом из 394 приоритетных обязательств по всем темам, которые были оцене-
ны Исследовательской группой «Группы двадцати», только 17 (4%) включают прямую 
ссылку на «устойчивое развитие» или Повестку-2030. Эти 17 обязательств имеют бо-
лее высокий средний уровень соответствия по сравнению с другими оцененными обя-
зательствами «двадцатки» – 80% по сравнению с 71% для всех климатических обяза-
тельств.

Эти 17 обязательств охватывают только три основные темы: развитие в широком 
смысле, изменение климата (ЦУР 13) и гендерные вопросы (ЦУР 5). По тематике из-
менения климата на предмет исполнения было оценено 50 обязательств. Девять обяза-
тельств с четко сформулированной связью с устойчивым развитием / Повесткой-2030 
в среднем имели уровень исполнения 81%, в то время как остальные 41 – только 65%. 
Что касается широкой проблематики развития, то семь из 56 оцененных обязательств с 
четко обозначенной связью с Повесткой-2030 и устойчивым развитием в среднем так-
же демонстрировали уровень исполнения 81%, а остальные 49 – снова 65%. Исклю-
чением стала гендерная тематика. Из 17 обязательств, оцененных на данный момент, 
одно обязательство с четко сформулированной связью с устойчивым развитием пока-
зало уровень исполнения 55%, а остальные 16 обязательств – 65%.

Таким образом, включение катализатора в виде отсылки к «устойчивому разви-
тию» или Повестке-2030 в обязательства «Группы двадцати» по изменению климата 
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и развитию, вероятно, способствует более высокому уровню их исполнения. Это мо-
жет быть обусловлено широкой трактовкой термина «устойчивое развитие», охваты-
вающего многие действия правительств стран-членов, которые засчитываются в ходе 
анализа. Действия, направленные на реализацию политики устойчивого развития в 
широком смысле, могут иметь синергетический эффект с точки зрения реализации 
нескольких ЦУР, активируя связи между тематическими сферами, например, между 
изменением климата и социально-экономическими вопросами или между развитием 
и окружающей средой. Повысить эффективность таких действий можно за счет повы-
шения уровня конкретики принимаемых обязательств, включая формулировку связей 
между конкретными целями, например ЦУР 13 и ЦУР 5.  

Упоминания РКИК ООН, КС и ЦУР ООН

Второй катализатор – это прямые ссылки на РКИК ООН или ее ежегодные кон-
ференции сторон (КС) в климатических обязательствах «Группы двадцати». 

РКИК ООН, КС и ее соглашения прямо упоминаются в 20 климатических обяза-
тельствах «двадцатки» и почти всегда в контексте поддержки этой деятельности. Уро-
вень исполнения этих обязательств составил в среднем 72% по сравнению с 65% для 
тех, в которых отсутствовали соответствующие ссылки [Warren, 2022]. Уровень испол-
нения 54 обязательств, в которых прямо упоминались ЦУР, составил в среднем 80% по 
сравнению с 66% для тех, в которых таких упоминаний не было [Dobson, 2022]. 

Вклад саммитов ООН по устойчивому развитию  
в исполнение климатических обязательств «Группы двадцати» 

Третий катализатор обусловлен эффектом иных саммитов, проходящих в тот же 
период, начиная с саммита ООН в сентябре 2015 г., на котором были приняты ЦУР.

Уровень исполнения 50 приоритетных климатических обязательств «Группы двад-
цати», которые оценивались с 2009 по 2021 г., в среднем составил 69%. Однако по 27 
из них, оценивавшихся с 2015 по 2021 г., после принятия ЦУР, уровень исполнения в 
среднем составил 72%. Тогда как для 23 обязательств, оцененных с 2009 по 2014 г., уро-
вень исполнения составил в среднем лишь 66%, причем тематический диапазон обяза-
тельств сильно варьировался.

Таким образом, появление ЦУР совпало и, по-видимому, способствовало увели-
чению на 6 п.п. уровня исполнения членами «двадцатки» обязательств по изменению 
климата. Этот вывод подтверждается тем, что ЦУР охватывают всех членов «двадцат-
ки» и все 17 Целей направлены на достижение взаимного синергического эффекта, в 
том числе для ЦУР 13 по изменению климата. Иными словами, преимущество Повест-
ки-2030 отчасти заключается в архитектуре, предусматривающей взаимное подкрепле-
ние составляющих ее целей. Поэтому включение четко определенных отсылок к кон-
кретным ЦУР в обязательства «двадцатки» может создать позитивный каталитический 
эффект с точки зрения их исполнения. 

Усиление поддержки ЦУР со стороны «Группы двадцати» способно сохранять по-
зитивную динамику даже во время кризиса. В период между саммитом в Осаке в июне 
2019 г. и саммитом в Эр-Рияде в ноябре 2020 г. уровень исполнения обязательств в об-
ласти климата составил всего 68%. Это соответствует общему среднему показателю, 
но значительно ниже, чем в годы, когда уровень исполнения достигал пика. В середи-
не этого периода, 21–27 сентября 2019 г., ООН провела первый саммит по ЦУР после 
стартового мероприятия 2015 г. [ООН, 2019a]. Его кульминацией стал выпуск полити-



ВЕСТНИК МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. Т. 18. № 2 (2023)

40

ческой декларации, в которой была подтверждена Повестка дня на период до 2030 г. 
[ООН, 2019b]. В этот период пандемия COVID-19 быстро распространялась, отвлекая 
внимание мирового сообщества, сводя на нет прогресс в достижении ЦУР и снижая 
поддержку со стороны «двадцатки». Тем не менее позитивный вклад в реагирование на 
пандемии и кризисы, а также обеспечение готовности к ним может внести комплекс-
ный подход «Единое здоровье», учитывающий целый ряд ЦУР, включая циклы усиле-
ния и обратной связи загрязнения и выбросов. 

Вклад РКИК и климатических саммитов ООН  
в исполнение климатических обязательств «Группы двадцати»

Четвертый катализатор – влияние КС РКИК ООН, в частности в Копенгагене 
(2009 г.), Париже (2015 г.) и Глазго (2021 г.).

Как отмечалось ранее, до подписания Парижского соглашения 2015 г. уровень ис-
полнения обязательств «двадцатки» в среднем составлял всего 66% и сильно колебался 
в течение восьми лет – с 2008 по 2014 г. Затем, с 2015 по 2021 г., уровень исполнения в 
среднем составлял 75%. В период непосредственно перед Парижским саммитом ООН 
в декабре 2015 г. и после него уровень исполнения вырос до 72% и стал более стабиль-
ным, достигнув максимума в 85% для климатических обязательств «двадцатки» в 2015 г. 
О долгосрочности воздействия Парижского саммита свидетельствует последующая ди-
намика соблюдения климатических обязательств. Он оставался относительно высо-
ким – 79% в Ханчжоу в 2016 г., снизился до 64% в 2017 г., но вырос до 71% в 2018 г., 
затем составил 68% в 2019 г. и 74% в 2020 г. Затем, с саммита в Риме в октябре 2021 г. до 
саммита на Бали в ноябре 2022 г., соблюдение требований выросло до 76%. КС ООН в 
Глазго прошла как раз в этот период – в декабре 2021 г.

Специальные климатические саммиты

Пятый катализатор – это количество, время проведения и тип специальных сам-
митов по климатической проблематике, проводимых в дополнение к КС РКИК ООН 
или вне привязки к ним [Kirton, Kokotsis, Warren, 2022]. Первая подобная встреча, 
«Саммит одной планеты» в Париже, прошла в декабре 2017 г. под председательством 
президента Франции Э. Макрона. В дальнейшем данный формат расширялся с точки 
зрения частоты встреч, тематического охвата и формы проведения. В апреле 2021 г. 
саммит лидеров по климату прошел в Вашингтоне под председательством президента 
США Дж. Байдена [Kirton, Kokotsis, Warren, 2022] (см. приложение Г). Ни один из этих 
специальных климатических саммитов не был создан или проведен под эгидой «Груп-
пы двадцати» в том году, в отличие от организованных «двадцаткой» встреч по здраво-
охранению, а затем по помощи Афганистану в 2021 г.

С декабря 2017 по апрель 2021 г. было проведено десять специальных климати-
ческих саммитов: по одному в 2017 и 2018 гг., два в 2019 г. и по три в 2020 и 2021 гг. Их 
эффективность варьировалась от небольшой для одного саммита в 2019 г., двух в 2020 г. 
и одного в 2021 г. до высокой для последней встречи в апреле 2021 г. При этом уровень 
эффективности коррелировал со статусом принимающей стороны – эффективность 
была выше для саммитов, принимаемых членами «двадцатки» (Э. Макрон (Франция) 
и Дж. Байден (США)), в то время как встречи под председательством А. Гутерриша 
(ООН) и М. Рютте (Нидерланды) демонстрировали более низкий уровень эффектив-
ности. Влияние принимающей страны также имеет значение – президент США Бай-
ден провел единственный саммит с высокими уровнем результативности.
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Взаимосвязь между этими десятью специальными климатическими саммитами и 
климатическими показателями саммитов «двадцатки» в те же годы говорит о наличии 
каталитической роли первых по отношению ко вторым, но на кумулятивной, а не еже-
годной основе. С декабря 2017 г. по апрель 2021 г., когда состоялись первые десять спе-
циальных саммитов, средний уровень исполнения климатических обязательств «Груп-
пы двадцати» составил 73%, что намного выше среднего показателя 69% с начала 2009 г. 
На эти пять лет также приходится два года с наибольшим количеством климатических 
обязательств: 2017 г. – 22 и 2021 г. – 21. Однако возможно, что как появлению и увели-
чению числа специальных климатических саммитов, так и росту числа климатических 
обязательств «двадцатки» и уровня их исполнения могут способствовать иные, внеш-
ние, факторы.

Уязвимость, вызванная шоковым явлением

Наконец, шестой катализатор – это признанная в коммюнике «Группы двадцати» 
уязвимость, активируемая шоковым или кризисным явлением, в контексте изменения 
климата. Эта переменная объединяет количество экзогенных климатических шоков в 
течение года и их признание лидерами «двадцатки» посредством конкретного упоми-
нания в документах саммита (что, как правило, происходит в конце каждого календар-
ного года).

С 2015 по 2020 г. в коммюнике саммитов «Группы двадцати» не было признано ни 
одной такой климатической уязвимости [Kirton, Kokotsis, Warren, 2022]. Затем в Риме 
в октябре 2021 г. было обозначено девять уязвимостей. Две из них носили климатиче-
ский характер. В Римском коммюнике не было упомянуто климатических шоков, но 
из общего числа (27) признанных потрясений было отмечено 24 шока в области здра-
воохранения. В ноябре 2022 г. на Бали был обозначен первый климатический шок. Он 
вошел в число 30 потрясений, большинство из которых снова относились к тематике 
здравоохранения – 22. Среди пяти признанных уязвимостей не было ни одной клима-
тической.

Анализ показывает, что признание в документах саммитов вызванных шоками 
уязвимостей может способствовать росту уровня исполнения климатических обяза-
тельств «Группы двадцати», но в основном на более высоких уровнях, чем это было 
до сих пор. Анализ также свидетельствует о влиянии сторонних шоков, прежде всего 
в сфере здравоохранения, которые лидеры «двадцатки» не связывают в явном виде с 
климатическими потрясениями. 

Заключение

Ключевые выводы

Проведенный анализ позволил сделать три основных вывода. Во-первых, архи-
тектура ЦУР ООН представляется подходящей для решения поставленных перед ними 
задач: ЦУР 13 посвящена изменению климата, а пять других целей – другим ключевым 
экологическим областям. Однако только три цели, помимо ЦУР 13, содержат задачи, 
непосредственно касающиеся изменения климата, и то лишь по одной. А в основной 
ЦУР 13, касающейся действий в области климата, присутствуют только две задачи, свя-
зывающие изменение климата с другими ЦУР, в частности с ЦУР 4 в области образо-
вания и ЦУР 5 по гендерному равенству. Более того, прогресс в достижении связанных 
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с климатом целей и задач, который в начале был частичным, но многообещающим, с 
2019 г. застопорился, а затем обратился вспять со вспышкой пандемии COVID-19.

Во-вторых, на саммитах «двадцатки» начиная с 2008 г. все чаще принимались обя-
зательства по изменению климата. К саммиту на Бали в ноябре 2022 г. их было уже 133. 
Однако уровень исполнения обязательств членами «двадцатки» составил в среднем 
лишь 69%. После саммита в Риме в октябре 2021 г. данный показатель вырос до 76%. 
Таким образом, результаты «двадцатки» по этому ключевому параметру отстают от бы-
строрастущих глобальных потребностей. 

В-третьих, уровень исполнения обязательств обусловлен шестью каталитически-
ми факторами. Большинство из них – малозатратные меры, находящиеся под непо-
средственным контролем лидеров «Группы двадцати». Среди них: 

1) прямые отсылки к «устойчивому развитию», «Повестке-2030» и конкретным 
ЦУР в климатических обязательствах предыдущих саммитов «Группы двадцати»; 

2) прямые ссылки в обязательствах на «РКИК ООН» или результаты конференций 
сторон, в том числе Парижское соглашение (являющееся юридически обязательным); 

3) проведение саммитов по ЦУР в том же году; 
4) проведение в том же году климатических саммитов КС РКИК ООН; 
5) проведение специальных климатических саммитов;  
6) наличие конкретных уязвимостей, вызванных климатическими шоками, при-

знанных самими лидерами «двадцатки» в коммюнике.

Рекомендации лидерам «Группы двадцати»  
в области климатической политики

На основе сделанных выводов сформулированы рекомендации лидерам «Группы 
двадцати» по совершенствованию деятельности форума в области борьбы с измене-
нием климата и эффективной реализации ЦУР. Важно понимать, что решение экзи-
стенциальной угрозы изменения климата требует амбициозных, фундаментальных и 
срочных действий со стороны ООН и членов «двадцатки» для быстрого сокращения 
антропогенных источников выбросов парниковых газов в атмосферу и расширения 
эффективности поглотителей при обеспечении социально-экономической справедли-
вости. Эти меры должны быть приняты на саммите ООН по ЦУР и саммите «двадцат-
ки» в Нью-Дели, которые пройдут в сентябре 2023 г. Таким образом, на предстоящих 
саммитах лидеры должны взять на себя следующие обязательства:

 ۜ Улучшить систему измерения эффективности реализации ЦУР путем совер-
шенствования механизмов мониторинга и сбора данных, уделив приоритетное 
внимание целям глобального масштаба. На сегодняшний день лишь по трети из 
169 задач имеется достаточно данных для адекватной оценки прогресса [OECD, 
2022]. 

 ۜ Принять комплексный подход к реализации ЦУР в рамках «Группы двадцати» и 
согласовать действия, учитывающие взаимосвязи между тематическими областя-
ми Повестки-2030 и служащие основой для разработки внутренней политики. На-
пример, связь между климатом и здравоохранением, между состоянием экосистем 
и уменьшением опасности бедствий, а также между окружающей средой, продо-
вольствием и поддержанием мира. 

 ۜ Провести независимые исследования и немедленно принять меры в соответ-
ствии с их рекомендациями для поэтапного отказа от основных видов ископае-
мого топлива, включая уголь, нефть и природный газ, обеспечив при этом спра-
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ведливость, равенство и достижение соответствующих социально-экономических 
задач ЦУР.

 ۜ Полностью выполнить давно назревшее и регулярно повторяемое обязатель-
ство 2009 г. по поэтапному отказу от неэффективных субсидий на ископаемое то-
пливо и тем самым сократить примерно на 20% выбросы парниковых газов, сэ-
кономить триллионы долларов государственных расходов, минимизировать риск 
болезней и смертей от загрязняющего окружающую среду субсидируемого топли-
ва, а также преступность и коррупцию, порождаемые такими субсидиями. 

 ۜ Увеличить инвестиции в НИОКР для поощрения инноваций в передовых тех-
нологиях энергии приливных волн, зеленого водорода и переработки критических 
минералов. Это должно быть связано с поддержкой всего комплекса целей: ЦУР 13 
по борьбе с изменением климата, ЦУР 14 и 15 по биоразнообразию и ЦУР 6 по чи-
стой воде. Следует расширить связи с ЦУР 4.4 и 8 по профессиональному обуче-
нию и достойной работе, ЦУР 12 по ответственному потреблению и производству, 
ЦУР 7 по доступной энергии, а также ЦУР 5 и 10 по гендерному и более широкому 
социально-экономическому равенству, обеспечив свободное, предварительное и 
осознанное согласие и земельные права коренных народов. 

 ۜ Решительно поддерживать ООН в ее действиях по борьбе с изменением клима-
та и устойчивому развитию, в том числе путем явных, поддерживающих ссылок 
как на Повестку-2030, так и на РКИК ООН в обязательствах «Группы двадцати». 

 ۜ Гораздо чаще и в более широком контексте признавать в своих коммюнике уяз-
вимости, вызванные климатическими шоками, включая медленно прогрессирую-
щие, которые несут угрозу членам «двадцатки» и всему миру. 
Согласно выводам исследования Всемирного экономического форума (ВЭФ), 

изменение климата и деградация окружающей среды составляют половину из десяти 
главных рисков для человечества в ближайшие два года [WEF, 2023]. В ближайшие де-
сять лет главных рисков будет уже шесть. Неспособность смягчить последствия изме-
нения климата и адаптироваться к ним, экстремальные погодные условия и катастро-
фы, а также разрушение биоразнообразия – вот четыре главных риска в следующем 
десятилетии. Одним из основных результатов этих процессов станет резкий рост числа 
климатических беженцев – так называемая крупномасштабная вынужденная мигра-
ция – пятый по значимости риск, обозначенный ВЭФ. 

Рекомендации для дальнейших исследований

Результатом настоящего анализа также являются рекомендации по дальнейшему 
развитию исследований роли «Группы двадцати» в реализации Цели устойчивого раз-
вития в области борьбы с изменением климата. В частности, необходимо:

 ۜ Повысить детализацию и охват собираемых данных об обязательствах «Группы 
двадцати» и их реализации, как на уровне лидеров, так и на уровне соответству-
ющих министерских встреч, для повышения качества анализа причинно-след-
ственных связей и взаимного влияния шести катализаторов исполнения, которые 
в представленном анализе рассматривались в основном по отдельности. 

 ۜ Проанализировать, как синергетические обязательства «двадцатки», сочетаю-
щие ссылки на климат и здоровье (или изменение климата и другие смежные темы 
или значительные шоки, в частности финансовые), влияют на уровень исполне-
ния обязательств.

 ۜ Оценить уровень исполнения обязательств специальных климатических сам-
митов начиная с 2017 г., чтобы понять, насколько они способствовали достиже-
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нию климатических целей, как напрямую, так и путем поддержки результатов ре-
гулярных саммитов «Группы двадцати» и КС РКИК.

 ۜ Изучить ключевые особенности процесса саммитов, такие как влияние, оказы-
ваемое производителями ископаемого топлива и пластика, на результаты ежегод-
ных конференций ООН по климату и биоразнообразию. Эти исследования будут 
проведены КС28 в конце 2023 г., в интересах укрепления ее способности изме-
нить системы, способствующие изменению климата. Основываясь на полученных 
результатах, необходимо также изучить влияние климатической дезинформации 
и создать инструменты для выявления таких практик, как «зеленый камуфляж» 
(«гринвошинг»), в интересах общественности и лиц, принимающих решения.

 ۜ Оценить, как саммиты «Группы двадцати» в своих выводах, обязательствах и 
уровне исполнения, а также ЦУР и их задачи (начиная с ЦУР 12 «Ответственное 
производство и потребление») подходят к рассмотрению динамики и структуры 
капиталистической модели развития экономики как первопричины изменения 
климата. Этот анализ должен стать основой рекомендаций для «Группы двадца-
ти», ООН и специальных саммитов. 
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Приложение А 
Цели устойчивого развития (ЦУР) из Повестки дня  
в области устойчивого развития до 2030 г. ООН  

ЦУР, отнесенные к категории климатических, выделены жирным шрифтом.
1. Ликвидация нищеты
2. Ликвидация голода
3. Хорошее здоровье и благополучие
4. Качественное образование
5. Гендерное равенство
6. Чистая вода и санитария
7. Недорогостоящая и чистая энергия
8. Достойная работа и экономический рост
9. Индустриализация, инновации и инфраструктура 
10. Уменьшение неравенства
11. Устойчивые города и населенные пункты
12. Ответственное потребление и производство
13. Борьба с изменением климата
14. Сохранение морских экосистем 
15. Сохранение экосистем суши
16. Мир, правосудие и эффективные институты
17. Партнерство в интересах устойчивого развития

Приложение Б 
Связи с изменением климата за рамками ЦУР 13

ЦУР Цель Цель Текст

1 Ликвидация 
нищеты

Повсеместная 
ликвидация 
нищеты во всех ее 
формах

1.5 К 2030 г. повысить жизнестойкость мало-
имущих и лиц, находящихся в уязвимом 
положении, и уменьшить их незащищенность 
и уязвимость перед вызванными изменением 
климата экстремальными явлениями и други-
ми экономическими, социальными и экологи-
ческими потрясениями и бедствиями

2 Ликвидация 
голода

Ликвидация 
голода, обе-
спечение про-
довольственной 
безопасности, 
улучшение пита-
ния и содействие 
устойчивому раз-
витию сельского 
хозяйства 

2.4 К 2030 г. обеспечить создание устойчивых 
систем производства продуктов питания и 
внедрить методы ведения сельского хозяйства, 
которые позволяют повысить жизнестойкость 
и продуктивность и увеличить объемы произ-
водства, способствуют сохранению экосистем, 
укрепляют способность адаптироваться к из-
менению климата, экстремальным погодным 
явлениям, засухам, наводнениям и другим 
бедствиям и постепенно улучшают качество 
земель и почв
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ЦУР Цель Цель Текст

7 Недорогосто-
ящая и чистая 
энергия

Обеспечение все-
общего доступа 
к недорогим, на-
дежным, устойчи-
вым и современ-
ным источникам 
энергии для всех

7.2 К 2030 г. значительно увеличить долю энергии 
из возобновляемых источников в мировом 
энергетическом балансе

7.a К 2030 г. активизировать международное 
сотрудничество в целях облегчения доступа 
к исследованиям и технологиям в области 
экологически чистой энергетики, включая 
возобновляемую энергетику, повышение 
энергоэффективности и передовые и более 
чистые технологии использования ископа-
емого топлива, и поощрять инвестиции в 
энергетическую инфраструктуру и технологии 
экологически чистой энергетики

11 Устойчивые го-
рода и населен-
ные пункты

Обеспечение 
открытости, 
безопасности, 
жизнестойкости 
и экологической 
устойчивости го-
родов и населен-
ных пунктов

11.b К 2020 г. значительно увеличить число городов 
и населенных пунктов, принявших и осущест-
вляющих комплексные стратегии и планы, 
направленные на устранение социальных 
барьеров, повышение эффективности ис-
пользования ресурсов, смягчение последствий 
изменения климата, адаптацию к его измене-
нию и способность противостоять стихийным 
бедствиям, и разработать и внедрить в соот-
ветствии с Сендайской рамочной программой 
по снижению риска бедствий на 2015–2030 гг. 
меры по комплексному управлению связан-
ными с бедствиями рисками на всех уровнях

11.5 К 2030 г. существенно сократить число 
погибших и пострадавших и значительно 
уменьшить прямой экономический ущерб в 
виде потерь мирового валового внутреннего 
продукта в результате бедствий, в том числе 
связанных с водой, уделяя особое внимание 
защите малоимущих и уязвимых групп населе-
ния 

12 Ответственное 
потребление и 
производство

Обеспечение 
перехода к рацио-
нальным моделям 
потребления и 
производства

12.c Рационализировать отличающееся неэффек-
тивностью субсидирование использования 
ископаемого топлива, ведущее к его рас-
точительному потреблению, посредством 
устранения рыночных диспропорций с учетом 
национальных условий, в том числе путем 
реорганизации налогообложения и посте-
пенного отказа от вредных субсидий там, где 
они существуют, для учета их экологических 
последствий, в полной мере принимая во вни-
мание особые потребности и условия развива-
ющихся стран и сводя к минимуму возможные 
негативные последствия для их развития 
таким образом, чтобы защитить интересы 
нуждающихся и уязвимых групп населения

14 Сохранение 
морских экоси-
стем

Сохранение и 
рациональное 
использование 
океанов, морей и 
морских ресурсов 
в интересах устой-
чивого развития

14.3 Минимизировать и ликвидировать послед-
ствия закисления океана, в том числе благода-
ря развитию научного сотрудничества на всех 
уровнях
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Аннотация
В Евросоюзе (ЕС) готовятся к реализации механизма трансграничного углеродного регулирования (МТУР). 
В статье проанализирована взаимосвязь внутренних относительно ЕС и международных аспектов этой 
инициативы, которые составляют две стороны одной медали: будучи дополнением к европейской систе-
ме торговли квотами, МТУР одновременно является внешнеторговой мерой, напрямую затрагивающей 
отношения ЕС c торговыми партнерами и специализированными международными организациями. Учет 
такой взаимосвязи показывает, почему дизайн европейского углеродного сбора далек от оптимума с точки 
зрения решения задач борьбы с изменением климата.

Основой для анализа МТУР послужил концепт многоуровневого управления. Избранный подход наце-
лен на прояснение институциональной специфики МТУР, важной с точки зрения оценки его реальных пер-
спектив. В частности, с помощью этого концепта вскрывается, как в практике европейского управления 
могут быть размыты грани между регулированием рынка и налоговой политикой.

Показано, чем МТУР отличается от импортного налога и в то же время схож с углеродным тари-
фом. Проведенный анализ данной гибридной меры позволяет судить о том, что, по замыслу Еврокомиссии 
(ЕК, Комиссия), она призвана обеспечить в Европе благоприятные условия для инвестирования в финан-
сово затратные низкоуглеродные технологии при устранении конкуренции со стороны дешевого высоко-
углеродного импорта. В то же время ЕК, чтобы избежать развязывания торговых войн, важно макси-
мально возможное соответствие МТУР требованиям ВТО. Совместимость с правом ВТО укрепила бы 
экологическую легитимность данного регуляторного механизма и гарантировала бы, что международные 
партнеры не станут его рассматривать как форму зеленого протекционизма.

В статье отмечены нюансы предпочтений по данной инициативе, которых придерживаются сама 
ЕК, государства – члены Евросоюза, Европарламент (ЕП), а также представители углеродоемких от-
раслей европейской промышленности. Отдельное внимание уделяется обсуждению в Евросоюзе вопроса о 
подключении к МТУР экспортных скидок для собственных производителей.

Ключевые слова: система торговли квотами на выбросы, ценообразование на углерод, экспортные 
скидки, механизм трансграничного углеродного регулирования, Европейская комиссия, ВТО, 
многоуровневое управление, утечка углерода
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Введение

В статье проанализирована институциональная логика, которая стоит за внедряемым 
Евросоюзом механизмом трансграничного углеродного регулирования (МТУР)2. При-
оритетное внимание уделено сложному соотношению между его обоснованием Евро-
комиссией (ЕК, Комиссия) как мерой по предотвращению «утечки углерода» и теми 
задачами, которые Евросоюз ставит по обеспечению благоприятных условий конку-
ренции для европейских производителей на международных рынках.

Углеродные налоги (или сборы) рассматриваются в мире как важный инструмент 
акселерации климатических действий. Подобная мера была предложена ЕК в пакете 
законопроектов по Европейской зеленой сделке в 2021 г., а с началом российской спе-
циальной военной операции на Украине в 2022 г. Брюссель анонсировал намерение 
профинансировать преодоление зависимости от российского ископаемого топлива 
[EC, 2022]. Он интенсифицировал усилия по достижению большей экономической са-
модостаточности Европы, в том числе за счет прекращения российского импорта в ЕС 
железа и стали. 

МТУР – мера многопрофильная и комплексная, затрагивающая не только клима-
тическую и экологическую политику, а также международную торговлю, но, помимо 
прочего, касающаяся таможенных вопросов и налогообложения, европейского бюд-
жета и экономического регулирования. Цель настоящей статьи – уточнить мотивацию 
ЕК при продвижении данной неоднозначной инициативы, исходя из той посылки, что 
Еврокомиссия в целом действует рационально, руководствуясь интересами Евросою-
за как интеграционной группировки. Для этого автор опиралась на метод абдукции, 
то есть постаралась на базе достаточных эмпирических данных выстроить правдопо-
добные гипотезы, объясняющие мотивы Комиссии и выбор ею организационных ре-
шений определенного плана, что важно для прогнозирования дальнейшего развития 
связанных с МТУР событий. 

Сформировавшаяся к настоящему времени богатая и множащаяся литература по 
данной теме [ЦЭНЭФ-XXI, 2021; Bacchus, 2021; Magacho, Espagne, Godin, 2022] боль-
ше сосредоточена на правовых или экономических сторонах предлагаемого Брюссе-
лем нового механизма, но меньше внимания уделяет общей регуляторной конструкции 
углеродного сбора. 

Следующий раздел статьи посвящен концепции многоуровневого управления, 
которая выстроена в институциональной парадигме и рассматривает процессы управ-
ления как разворачивающиеся одновременно на внутреннем (в данном случае – вну-
триевропейском) и глобальном уровнях. Последующие разделы раскрывают связь 
МТУР с Европейской системой торговли квотами (ЕСТК), которую углеродный сбор 
дополняет; анализируют процесс принятия решения по МТУР в системе Евросоюза; 
оценивают его совместимость с принципами ВТО. На таком основании автор приходит 
к выводу, что ЕК проявила разумную осторожность, воспротивившись подключению 
к механизму ТУР экспортных скидок, которые особенно серьезно скомпрометировали 
бы его обоснование наличием риска «утечки углерода».

2 Понятие институциональной логики в рамках организационного анализа подразумевает со-
вокупность материальных практик и символических конструкций [Шмерлина, 2016], определяющую 
организационные принципы существующих или складывающихся институциональных режимов, в 
данном случае – режимов углеродного регулирования.
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Многоуровневое управление

Европейский союз включает почти три десятка государств, которые в его составе сохра-
няют определенную автономию, но функционируют под сводом (децентрализованной) 
институциональной надстройки с общим набором европейских правил и институтов. 
В связи с этим у специалистов популярна концептуализация ЕС как системы много-
уровневого управления [Eising, 2015; Панов, 2021]. В то же время с учреждением ВТО в 
эту многостороннюю организацию в существенной мере переместилась регуляторная 
власть по управлению мировой торговлей, при этом новая торговая повестка на гло-
бальном уровне включила вопросы экологии [Gavin, 2005]. Контуры МТУР, которые 
определяются наднациональными решениями в ЕС, до известной степени зависят и 
от правил глобальной торговли, которые исходят от ВТО. В этом смысле мы наблю-
даем надстройку европейского управления еще одним дополнительным уровнем, где 
сложился правовой режим регулирования международной торговли, способный отра-
жаться на принятии решений экологического профиля в Евросоюзе.

В данной статье многоуровневое управление избрано в качестве теоретической 
схемы, причем в центр исследовательского внимания поставлена Еврокомиссия как 
«политический антрепренер» [Silander, 2018], то есть организация, нацеленная на 
трансформацию норм регулирования (институтов). В рамках применения институ-
ционализма к изучению организационного поведения понятие институционального 
предпринимательства [Hoogstraaten, Frenken, Boon, 2020] включает увязку в единый 
комплекс изначально разрозненных наборов регулирующих правил с целью прово-
цирования процессов институциональных изменений и преодоления практически 
неизбежного сопротивления, с каким подобного рода изменения могут сталкиваться 
[Wijen, Ansari, 2007].

В роли своего рода «правительства» Евросоюза, обладая к тому же монополией на 
законодательную инициативу, Комиссия выступает и внутри ЕС, осуществляя рефор-
му ЕСТК, и на площадке ВТО, реализуя наднациональную внешнеторговую полити-
ку Брюсселя. Избранный аналитический подход помогает понять гибридную форму, 
которую обрел европейский МТУР, последовательно продвигаемый ЕК на обеих пло-
щадках в интересах Евросоюза, но не его отдельных государств или бизнес-отраслей.

Некоторым российским авторам европейский МТУР небезосновательно напо-
минает налог [Бажан, Рогинко, 2020], так как он представляет собой неторгуемое3 
разрешение на выбросы в форме сертификата на импорт и к тому же новый источ-
ник «собственных ресурсов» Евросоюза, который планируется получать с продуктов, 
пересекающих его внешнюю границу4. Трансграничное углеродное урегулирование в 
принципе может обретать форму тарифов, налогов либо иных мер, применяемых по 
отношению к импортным товарам на основании объема выбросов парниковых газов 
при их производстве (и транспортировке) и/или скидок для собственных экспортеров 
на рынках, где сопоставимые ограничения на эмиссии не вводились. Но Комиссия 
предпочитает именовать МТУР корректирующим механизмом, не усматривая в нем 

3 Если эмиссионные квоты являются рыночным инструментом экологической политики Евро-
союза, то их нельзя рассматривать как налог. Не попадающие на рынок разрешения на выбросы в 
форме импортных сертификатов больше схожи с налогом, хотя неопределенность с их классифика-
цией сохраняется ввиду привязки к ЕСТК. 

4 Большая часть доходов от аукционной продажи разрешений на выбросы в рамках ЕСТК по-
ступает в национальные бюджеты. Комиссия предлагает направлять более 75% от доходов по линии 
МТУР в наднациональный бюджет, в том числе предвидя существенные административные расходы. 
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ни таможенной пошлины, ни импортного налога: европейский регламент по налогу 
потребовал бы труднодостижимого единогласия в Совете министров (решения по кли-
матической политике, в отличие от налоговых, принимаются большинством голосов), 
а введение пошлины, как мы уточним далее, сложнее было бы согласовывать с прави-
лами Всемирной торговой организации (ВТО).

Для проведения самостоятельного курса в вопросах налогообложения у европей-
ских институтов, по сути, нет правового мандата и политических возможностей, но 
в регулировании регионального рынка у Комиссии, напротив, широкие полномочия. 
В отличие от государств-членов, Евросоюз не может налагать принудительные выпла-
ты на индивидов или корпорации, чем, в сущности, и объясняется преимуществен-
но регуляторный характер европейского экономического управления, но Брюссель 
способен вводить ощутимые регуляторные ограничения в том числе в национальной 
сфере налогообложения, действуя ради сохранения и продвижения рыночной интегра-
ции. Налогообложение и регулирование принято рассматривать как различающиеся 
инструменты управления, но на самом деле разделяющая их грань не столь уж четкая. 
В практике европейского управления границы между регулированием рынка и налого-
вой политикой тем более могут размываться. Как и регулирование, налогообложение 
основывается на законах, стандартах, принципах и нормах, а налоговое право поддер-
живается угрозой санкций, и в конечном счете налоги обретают таким образом регуля-
торный эффект [Rixen, Unger, 2022, p. 622]. 

ЕСТК и «утечка углерода»

В связи с Европейской зеленой сделкой  – запущенной в декабре 2019 г. Брюсселем 
инициативой по формированию углеродно-нейтрального пространства в Евросоюзе 
к 2050 г. [Bongardt, Torres, 2022] – в Европе не утихают опасения, будто высокие цены 
на углерод и ужесточение стандартов в промышленности в противостоянии климати-
ческим изменениям негативно отразятся на международной конкурентоспособности 
европейских производителей углеродоемкой продукции. Со стороны промышленных 
лоббистов, представляющих непосредственно заинтересованные отрасли (Европей-
ская конфедерация производителей чугуна и стали, Европейский союз федераций 
химической промышленности, Европейская цементная ассоциация, Европейская ас-
социация производителей удобрений), звучат предсказания, что это приведет к пере-
несению соответствующих производств в страны со слабым регулированием и к массо-
вой потере рабочих мест в ЕС, грозя подрывом поддержки агрессивно-наступательных 
климатических действий Брюсселя внутри самого Евросоюза.

Между тем главный инструмент климатической политики ЕС – это Европейская 
система торговли квотами (разрешениями на выбросы), охватывающая более 40% 
эмиссий парниковых газов [Bayer, Aklin, 2020]. В рамках ЕСТК, которая с 2005 г. за-
работала во всех странах ЕС, а также в Исландии, Лихтенштейне и Норвегии, опреде-
ляется максимум допустимых эмиссий для конкретных отраслей5, запрограммирован-
ный к уменьшению с течением времени.

Эффективность данной системы вызывает сомнения [Barbiroglio, 2021; Варнав-
ский, 2023], не в последнюю очередь из-за присутствия в ней большого объема бес-

5 Под регулированием в рамках ЕСТК находятся около 10 тыс. установок, включая электростан-
ции и энергоемкие промышленные объекты. С 2021 г. система регулирует авиаперевозки внутри уча-
ствующих стран и между ними.
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платных квот6, ослабляющих побудительные мотивы для европейского бизнеса к по-
вышению энергоэффективности производства и выливающихся в недополучение 
средств от аукционной продажи разрешений, цена которых длительное время остава-
лась слишком низкой. Скажем, сталелитейный сектор в 2008–2019 гг. получил 2,3 млрд 
бесплатных разрешений [Carbon Market Watch, 2022, p. 3]. 

Еврокомиссия руководит реформой ЕСТК, предполагающей расширение ее охва-
та и постепенный вывод из оборота бесплатных квот. Пограничный корректирующий 
механизм понадобился Брюсселю в качестве дополнения к подобной реформе, то есть 
для преодоления (отчасти вопреки сопротивлению Совета ЕС, оказанному по законо-
дательной линии [Кавешников, 2021]) недостатков действующей европейской системы 
в условиях, когда цена на разрешения на выбросы заметно подскочила. Свой нарратив 
о МТУР Еврокомиссия полностью погрузила в климатический контекст, настаивая, 
что видит в нем средство избежать так называемой утечки углерода в рамках систе-
мы торговли квотами. «Утечка углерода» подразумевает гипотетическую ситуацию, 
при которой жесткое климатическое регулирование в некой юрисдикции, предполо-
жительно, ведет к перемещению углеродоемкого производства в страны с менее вы-
сокими климатическими стандартами, вследствие чего на глобальном уровне общего 
снижения выбросов парниковых газов не наблюдается. Но вопрос о реальности риска 
«утечки», вызванной именно экологической и климатической политикой, сохраняет 
дискуссионность [Pirlot, 2022].

Если ранее «лекарство» от «утечки углерода» в ЕС находили в распределении бес-
платных квот для собственных производителей, то теперь им на смену в качестве при-
оритета для европейских институтов пришла ранее никогда не применявшаяся в меж-
дународной торговле мера, которая требует уплаты импортерами углеродного сбора на 
определенные товары, предназначенные для Единого внутреннего рынка (ЕВР). Бес-
платные квоты выравнивали условия углеродного ценообразования в пределах ЕВР, 
снижая цену на углерод для европейских производителей, а МТУР обеспечивает их вы-
равнивание за счет подъема цены до европейского уровня для импортеров при отмене 
исключений для «своих», которые негативно сказывались на эффективности ЕСТК. 
Таким образом, МТУР способен обеспечить высокие цены на углерод, которые важ-
ны в качестве убедительного стимула для глубокого сокращения парниковых выбросов 
в соответствии с целями долгосрочной климатической стратегии Евросоюза, и одно-
временно защитить европейских производителей «грязных» товаров от «неправедной» 
конкуренции со стороны импорта в ЕС. 

Принятие законодательного решения 

Предложение Еврокомиссии по МТУР [EC, 2021]  – узловой компонент в пакете по 
Европейской зеленой сделке из 13 взаимосвязанных законопроектов, с которым Ко-
миссия выступила в июле 2021 г.7 Для принятия регламента по МТУР была избрана 
ст. 192(1) Договора о функционировании ЕС (ДФЕС). Это подразумевает применение 
обычной законодательной процедуры и правила квалифицированного большинства 

6 Сертификаты на эмиссионные квоты (European Union Allowances, EUA) распределяются на 
безвозмездной основе либо продаются с аукциона компаниям и предприятиям, участвующим в ЕСТК. 

7 Подробнее о пакете по ЕЗС см. здесь: https://www.consilium.europa.eu/en/policies/green-deal/
fit-for-55-the-eu-plan-for-a-green-transition/ (дата обращения: 16 марта 2023). Обычная законодатель-
ная процедура в приложении к проекту регламента по МТУР подробнее изложена в [Darvell, 2022].
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при голосовании в Совете (на том основании, что речь идет об объеме парниковых вы-
бросов при производстве импортируемых товаров)8. 

Законодатели (Совет и Европарламент) дружно поддержали инициативу Комис-
сии в целом, но между европейскими институтами после ее выдвижения сохранялись 
конкретные разногласия (позиции разошлись по списку категорий продуктов, облага-
емых углеродным сбором, а также по вопросам о распространении МТУР на косвен-
ные выбросы, о длительности переходного периода и об экспортных корректировках). 
Для нахождения решений по спорным вопросам понадобился трилог9, который помог 
в декабре 2022 г. достичь предварительного компромисса (см. в табл. П1 в приложении 
предпочтения сторон по указанным спорным вопросам и суть достигнутого компро-
мисса). 10 мая 2023 г. Совет ЕС и Европарламент окончательно подписали регламент 
по МТУР.

Сам по себе европейский механизм трансграничного углеродного регулирования 
получил централизованную структуру. Именно на Европейскую комиссию возложена 
основная ответственность по расчету выбросов, оперативному управлению МТУР и 
организации работы платформы, которую импортеры будут использовать, чтобы за-
декларировать эмиссии. Это должно послужить, между прочим, относительному укре-
плению позиций ЕК в системе Евросоюза (как автономного центра исполнительной 
власти) относительно правительств государств-членов. 

По сути дела, лоббистские усилия напрямую затронутых предложенной законо-
дательной мерой европейских производителей стали, химикатов, удобрений и цемен-
та были направлены на сохранение бесплатных квот вне зависимости от того, какую 
форму обретет МТУР в конечном итоге. Ключевым вопросом для них был не новый 
механизм как таковой, а нежелательные последствия его введения. По их расчетам, вы-
равнивание условий конкуренции с помощью МТУР никак не перевешивало минусов 
ЕСТК в том случае, если оно повлекло бы за собой отмену бесплатных квот.

Но Комиссия уже в июле 2021 г. исключила возможность экспортных компен-
саций из соображений их несоответствия требованиям ВТО и в дальнейшем твердо 
придерживалась такой позиции, уточняя, что связанные с экспортом риски «утечки 
углерода» невелики. Это свело на нет возможность прохождения такой поправки к ре-
гламенту. Комиссию в принципе больше заботит поддержка энергосберегающих тех-
нологий и «чистых» отраслей, а не «грязных» производств. Впрочем, упомянутые выше 
лоббистские усилия не остались вовсе безрезультатными. В частности, они отразились 
в поправках Европарламента к регламенту по МТУР. Если в 2021 г. парламентский ко-
митет по экологии рекомендовал произвести ускоренный вывод всех бесплатных квот 
из системы к 2028 г. [European Parliament ENVI Committee, 202110], то на пленарном 
заседании ЕП 22 июня 2022 г. такая позиция была заметно смягчена: речь шла о за-
вершении этого процесса позже  – в 2032 г. ЕП выступил за то, чтобы европейские 
производства, экспортирующие продукцию с большим углеродным следом в третьи 
страны, которые не имеют собственных механизмов углеродного ценообразования, 

8 Квалификация МТУР в качестве меры фискальной (налоговой) природы потребовала бы при-
менения правила единогласия в соответствии со ст. 192(2)a ДФЕС, что затруднило бы прохождение 
законопроекта.

9 Трилогом в Евросоюзе именуют неформальные переговоры с участием представителей от 
Европарламента, Совета и Еврокомиссии, выполняющей здесь роль медиатора. Цель состоит в до-
стижении предварительного согласия по законопроекту, которое устроило бы и ЕП, и Совет. Пред-
варительное согласие должно быть впоследствии принято каждым из двух законодателей по соот-
ветствующей формальной процедуре. Трилог возможен на любой стадии законодательного процесса.

10 См. поправку 105, предложение для преамбулы к регламенту, п. 11а (новый).
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схожих с ЕСТК, сохранили право на бесплатные квоты в дальнейшем. Европарламен-
тарии предложили, чтобы Комиссия к декабрю 2025 г. представила ЕП и Совету доклад 
о воздействии ЕСТК и МТУР на подобные экспортно ориентированные европейские 
производства, оценила совместимость сохранения для них бесплатных квот с режимом 
ВТО и при необходимости сопроводила этот доклад законодательным предложением 
о включении в МТУР до 31 декабря 2026 г. корректирующих механизмов по экспорту 
[European Parliament, 202211].

МТУР вступит в действие в октябре 2023 г. В течение переходного периода – до 
конца 2025 г. – импортеры обязаны только отчитываться об углеродном следе в импор-
тируемой в ЕС продукции (первый отчетный период закончится 31 января 2024 г.). По 
завершении перехода для импортеров поэтапно, до 2035 г., будут вводиться платные 
сертификаты и параллельно начнут изыматься из оборота бесплатные квоты для тех же 
отраслей европейского производства по линии ЕСТК.

Вопрос об экспортных мерах с помощью трилога решить не удалось – по всей ви-
димости, он отложен до 2026 г.

Всемирная торговая организация

Если бы МТУР можно было убедительно классифицировать как косвенный налог, не 
дискриминирующий импорт, его совместимость с правом ВТО была бы вполне обе-
спечена.

Правила ВТО не составляют принципиального препятствия к проведению в жизнь 
амбициозных экологических решений, если они не ведут к дискриминации между стра-
нами Организации. Однако всеми признанная совместимость европейского углерод-
ного сбора с правом ВТО укрепила бы легитимность этого регуляторного механизма, 
облегчила бы достижение политического согласия с ним зарубежных партнеров и га-
рантировала бы, что они не станут рассматривать его как форму зеленого протекцио-
низма. Это тем более существенно в условиях, когда трансатлантические отношения, 
как и торговые отношения Евросоюза с Китаем, Турцией и Россией, увязли во взаим-
ном недоверии и долговременных конфликтах. 

Однако невозможно соблюсти положения по недискриминации Генерального со-
глашения по тарифам и торговле, если, как предусмотрено проектом регламента по 
МТУР, обложить сбором углеродный след импортируемых товаров, одновременно учи-
тывая усилия по декарбонизации в стране происхождения товара (требования ГАТТ 
не допускают дифференциации между странами). Споры в ВТО вокруг допустимости 
МТУР затрагивают ст. I (режим наибольшего благоприятствования), ст. II (перечень 
тарифных уступок) и ст. III (национальный режим внутреннего налогообложения и ре-
гулирования) ГАТТ 1994 г.

Европейский углеродный сбор как односторонняя мера, накладываемая на им-
порт, порождает проблемные вопросы о неоправданных ограничениях и дискримина-
ции как между третьими странами, так и между импортными товарами, на которые 
этот сбор налагается, и аналогичными товарами, производимыми внутри Евросоюза12.

Ввиду этого более обнадеживающая возможность отстоять МТУР на площадке 
ВТО заключена для Евросоюза в ссылках на исключения по экологическим сообра-

11 См. поправку 262.
12 Так как стоимость углеродного сбора в ЕС привязана к «плавающей» стоимости эмиссион-

ных квот, тариф на такой основе может приводить к тому, что импортер будет платить то больше, то 
меньше, чем собственный производитель. Это создает условия для обвинений в недопустимой дис-
криминации.  
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жениям и истощаемым природным ресурсам (ст. XX(b) и XX(g) ГАТТ 1994) [Шпиль-
ковская, 2022]. Впрочем, европейская мера вызывает подозрения и с точки зрения 
введения к той же ст. ХХ, которое гласит, что допустимые исключения не должны при-
меняться так, чтобы стать средством произвольной или неоправданной дискримина-
ции между странами. 

Изложенное выше не дает ответа на вопрос, почему ЕК жестко воспротивилась 
включению в свое предложение экспортных послаблений для европейских «грязных» 
отраслей. В конце концов, споры о (не)соответствии МТУР правилам ВТО могут 
длиться долго без окончательного разрешения, и ЕС по ходу дела уже успеет ввести 
новый механизм в действие, создав тем самым важный международный прецедент.  
К тому же перспективы оспаривания МТУР в системе разрешения споров ВТО вообще 
довольно туманны ввиду изощренности европейских переговорщиков в вопросах ре-
гулирования международной торговли и глубокого кризиса самой Организации.

Но дело в том, что при классификации платежей по линии ЕСТК как косвенных 
налогов экспортные скидки были бы допустимы по правилам ВТО, коль скоро они не 
приводят к избыточной компенсации для европейских экспортеров. Однако сами по 
себе обязательства по приобретению квот на выбросы, которые несут производства по 
линии ЕСТК, трудно отнести к налогам (ввиду их рыночного, подвижного ценообра-
зования) или расценить как косвенное налогообложение (в Евросоюзе бремя углерод-
ных платежей возложено на технологические выбросы, а не на товары как таковые).  
К тому же чрезмерная компенсация вполне вероятна ввиду сложностей точного под-
счета углеродных платежей каждого отдельно взятого европейского экспортера [Marcu 
et al., 2022, p. 13].

Правомерно в таком случае было бы спросить, возможно ли отнесение экспорт-
ных скидок к субсидиям. Специалисты дают положительный ответ [Leonelli, 2022].  
В ВТО вопрос о том, при каких условиях члены Организации не могут применять суб-
сидии, решается на основании Соглашения по субсидиям и компенсационным мерам 
от 15 апреля 1994 г. По данному соглашению субсидии, зависящие от показателей экс-
портной деятельности, находятся под общим запретом. Если требовать от иностран-
ных производителей углеродных платежей по европейским меркам и при этом осво-
бождать от них производителей европейских, то этого уже не в состоянии выдержать 
экологическая логика, на которую опираются ЕСТК и МТУР.

Институциональная архитектура углеродного сбора в предложенных параметрах 
далека от совершенства и имеет немало изъянов с точки зрения международного тор-
гового права, но непосредственное присоединение к этому механизму экспортных 
субсидий донельзя усугубило бы проблему его сомнительной международной легитим-
ности. В то же время ЕС нацелен на изменение в будущем правил ВТО по экспортным 
субсидиям, считая нынешние правила устаревшими, расплывчатыми и одновременно 
слишком жесткими. Так, в Брюсселе с озабоченностью обращают внимание на то, что 
Соглашение по субсидиям не выделяет субсидии, связанные с зеленой энергетикой, в 
отдельную категорию, не предоставляя (желательных) исключений для мер, стимули-
рующих переход к возобновляемым источникам. 

Заключение 

Проведенный анализ показал, что предложенный Еврокомиссией сбор  – это ком-
плексная экспериментальная регуляторная мера, воплощение которой трудно было 
себе представить еще несколько лет назад. Слабые и сильные стороны МТУР оценены 
в статье с учетом правовых нюансов, связанных с ключевыми элементами его инсти-
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туционального дизайна, их предполагаемыми экономическими последствиями и со-
гласованностью с заявленной ЕК целью устранения риска «утечки углерода». Как про-
тотеория европейской интеграции концепция многоуровневого управления помогла 
пролить свет на те аспекты в процессе принятия европейских решений по механизму 
трансграничного углеродного регулирования, которые могут оставаться на периферии 
внимания специалистов в области экономики или права.

Комиссия, выступая в качестве политического антрепренера, продвигающего уни-
кальную и невиданную ранее меру трансграничного углеродного регулирования, что 
имеет существенное символическое значение, проявила осторожность, отметая пред-
ложенные европейскими бизнес-лоббистами для внедрения в ее рамках экспортные 
скидки, которые могли бы слишком явно скомпрометировать экологическую эффек-
тивность МТУР, и без того небезупречную. Если Брюссель решил избавить от уплаты 
европейского углеродного сбора страны, не входящие в Евросоюз, в которых собствен-
ная система торговли квотами связана с ЕСТК, то такой выбор противоречит принципу 
наибольшего благоприятствования в торговле, но созвучен нарративу об «утечке угле-
рода», который использовался ЕК для искомой привязки МТУР к европейской систе-
ме торговли квотами. При этом объективная оценка сегодня долговременных трендов 
в плане «утечки углерода» вследствие агрессивного сокращения углеродных выбросов в 
отдельной юрисдикции в принципе крайне затруднена ввиду необходимости учета мно-
жества параметров, дальнейшее развитие которых предсказывать с абсолютной точно-
стью невозможно.

Распространившись на относительно узкий круг товаров, МТУР позволяет вы-
вести из оборота бесплатные квоты «для своих», не нанося слишком ощутимого эко-
номического урона основным странам-импортерам на европейском рынке, которые 
к тому же смогут отыграть часть потерь за счет потребителей в форме более высокой 
продажной цены на продукцию своих производителей. 

Налицо очередная попытка трансграничного распространения ЕС своей регуля-
торной власти [Strezhneva, 2018]. Комиссия стремилась снизить сопротивление вне-
дрению МТУР в Европе и за рубежом. Тем не менее это рискованная мера, которая 
способна как укрепить, так и подорвать лидерские позиции ЕС в глобальном клима-
тическом управлении, что объясняет значимость признания МТУР на уровне ВТО для 
повышения ее экономической легитимности. 
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Приложение

Таблица П1.  Предпочтения европейских институтов по организации МТУР  
и его итоговый компромиссный дизайн

Спорные 
вопросы

Предложение 
Комиссии  

(14 июля 2021 г.)

Предпочтения 
Совета  

(15 марта 2022 г.)

Предпочтения 
Европарламента 
(22 июня 2022 г.)

Компромиссный итог 
(13 декабря 2022 г.)

Импорти- 
руемая про-
дукция, 
подпадающая 
под действие 
МТУР

Алюминий, 
цемент, 
электричество, 
удобрения, 
черные металлы

Алюминий  
(с добавлением 
глиноземного 
цемента), цемент, 
электричество, 
удобрения, 
черные металлы; 
на косвенные 
эмиссии МТУР 
желательно 
распространить к 
концу переходного 
периода

Список 
подлежащих 
действию 
МТУР товаров 
должен включать 
продукты 
органической 
химии, 
пластмассу, 
водород и 
аммиак.  
В дополнение 
к прямым 
эмиссиям 
подсчет 
включенных 
эмиссий 
импортируемых 
продуктов 
должен включать 
эмиссии 
косвенные (от 
производства 
электричества, 
затраченного при 
их выработке)

Алюминий, 
цемент, удобрения, 
производство 
электроэнергии, 
водород, черные 
металлы, некоторые 
исходные продукты 
(так называемые 
прекурсоры) 
и отдельные 
категории изделий 
дальнейшего 
передела (винты, 
болты) –  
с конечной целью 
самого широкого 
охвата импортной 
продукции
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Спорные 
вопросы

Предложение 
Комиссии  

(14 июля 2021 г.)

Предпочтения 
Совета  

(15 марта 2022 г.)

Предпочтения 
Европарламента 
(22 июня 2022 г.)

Компромиссный итог 
(13 декабря 2022 г.)

Вывод из обо-
рота бесплат-
ных квот

В период между 
2026 и 2035 гг.

Должны 
выводиться 
из оборота 
параллельно 
с поэтапным 
введением МТУР

В период между 
2026 и 2032 гг., 
когда должна 
произойти 
полная 
имплементация 
МТУР

В период между 2026 
и 2034 гг.

Введение 
экспортных 
скидок

Не предусмотрено Для ограничения 
«утечки углерода» 
при экспорте 
европейской 
продукции 
Комиссии 
следует изыскать 
решения, 
согласующиеся с 
правилами ВТО

Доклад Комис-
сии к 2025 г. по 
вопросу со-
вместимости с 
ВТО экспортных 
скидок для евро-
пейской МТУР-
продукции

Нет ответа

Переходный 
период

2023–2025 гг. К 2025 г. Комис-
сия доложит о 
возможности рас-
ширить масштаб 
действия МТУР

2023–2026 гг. Октябрь 2023 – де-
кабрь 2025 гг., с 
намерением рас-
ширить список регу-
лируемого импорта 
к 2030 г. 

Озабоченность 
вопросами 
международ-
ного сотрудни-
чества

Относительно 
низкая степень 
озабоченности

Повышенная 
степень озабочен-
ности

Из средств, 
полученных от 
МТУР, которые 
нужно отправить 
в европейский 
бюджет, 
Евросоюзу 
следует 
предоставить 
финансовую 
поддержку 
усилиям 
наименее 
развитых 
странах по 
декарбонизации

Озабоченность 
вопросами между-
народного сотруд-
ничества не нашла 
отражения

Источник: Составлено автором на основе информации, доступной на сайте Евросоюза 
(https://european-union.europa.eu/).
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Abstract
The European Union (EU) is getting ready for the implementation of СBAM — the world’s first carbon border adjustment 
mechanism. This article explores the correlation between intra-European and international facets of СBAM as two sides of 
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into account, it becomes evident why the design of the European carbon levy remains capable of improvement as far as fight-
ing climate change goes.

The concept of multilevel governance  assists this research as the basis for analyzing СBAM. The institutionalist ap-
proach clarifies the specifics of the European carbon border adjustment mechanism. They are important in order to scope 
out its true perspective. In particular, the MLG approach helps to expose the blurred lines between market regulation and 
tax policy in European governance practice. 

The ways, if any, that СBAM differs from a carbon tax and, at the same time, is similar to a carbon tariff are consid-
ered. A reappraisal made in the article of this hybrid measure makes it possible to draw a conclusion that, as envisioned by 
the European Commission, it is meant to ensure more favourable conditions for investments in cost-intensive, low-carbon 
technologies while suppressing competition from cheaper, high-carbon imports. At the same time, so as to avoid unleashing 
trade wars, it is important for the Commission to assure the maximum possible conformity of СBAM to the World Trade 
Organization’s (WTO) legal requirements. Compatibility with WTO law would enhance the ecological legitimacy of the 
regulatory mechanism in question. It would make sure that international partners would not regard СBAM as a form of 
green protectionism.

Further, the subtle aspects of preferences in terms of СBAM design are discussed, as held by the Commission, EU 
member states, the European Parliament, and the representatives of European carbon-intensive industries. Particular at-
tention is paid to the discussion in the EU on the issue of connecting export rebates for inside producers to CBAM.
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Аннотация
Для решения экологических и климатических проблем, вызванных эмиссией парниковых газов, Китай ре-
ализует политику декарбонизации по нескольким основным направлениям: установление целевых сроков 
достижения пика выбросов, связанных с потреблением ископаемых источников энергии; ускорение опти-
мизации промышленной и энергетической инфраструктуры; продвижение и совершенствование строи-
тельства национального рынка торговли квотами на выбросы углерода; увеличение инвестиций для раз-
вития альтернативных источников энергии и ряд других. Государственное стимулирование и управление 
играет важную роль в развитии низкоуглеродной экономики в Китае. Система торговли квотами на вы-
бросы призвана способствовать повышению энергоэффективности и сокращению выбросов и становит-
ся важной гарантией сокращения выбросов углерода в стране. При этом функционирование китайского 
рынка разрешений на выбросы сталкивается с рядом вызовов и проблем. Для Китая задача сокращения 
выбросов парниковых газов только за счет торговли разрешениями на выбросы представляется малореа-
лизуемой. В то же время действующие меры в сфере налогообложения углерода недостаточно универсаль-
ны для обеспечения сокращения выбросов. Для построения политики декарбонизации Китая оптимальным 
вариантом видится одновременная реализация рыночного подхода к ценообразованию и прямого налого-
обложения. При введении углеродного налога необходимо соблюдать баланс между обеспечением социаль-
но-экономического развития и сокращением выбросов парниковых газов, а также выстроить взаимосвязь 
и взаимодополняемость между двумя инструментами ценообразования по ряду аспектов, включая сферу и 
объект налогообложения, налоговые ставки, использование налоговых поступлений и связь между регули-
рующими органами этих двух направлений.

Ключевые слова: Китай, низкоуглеродная политика, системы торговли квотами на выбросы, 
углеродный налог
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Введение

По мере того как проблема изменения климата и его последствий становится все более 
очевидной, страны и международные организации усиливают амбициозность и расши-
ряют инструментарий политики адаптации и сокращения выбросов. Некоторые акто-
ры принимают меры, которые будут иметь последствия для всех партнеров и мировых 

1 Статья поступила в редакцию 27.01.2023.
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рынков. Например, Европейский союз планирует с 2023 г. ввести механизм трансгра-
ничной углеродной корректировки (CBAM). Через установление цены на подразуме-
ваемые выбросы углерода импортируемой продукции система торговли квотами на 
выбросы ЕС (EU ETS) фактически распространится на другие страны мира, включая 
Китай, который одновременно является крупным эмитентом парниковых газов, что 
делает его продукцию более углеродоемкой, и экспортером в ЕС. Начиная с 2007 г. Ки-
тай стал крупнейшим в мире потребителем энергии и эмитентом углерода, поэтому его 
политика декарбонизации будет иметь последствия на глобальном уровне. Этим объ-
ясняется актуальность анализа развития системы углеродного регулирования Китая.

В последнее время исследователи часто обращаются к проблемам установления 
цены на выбросы углерода, как в форме прямых налогов, так и с помощью рыночных 
механизмов – системы торговли квотами на выбросы или углеродные единицы. В ра-
ботах Х.С. Чжан, Дж.Х. Пан, Л. Сюн, Х.Т. Шен и других авторов рассматриваются про-
блемы распределения квот, эффективности сокращения выбросов, цены углеродных 
единиц на рынке и проч. Работы Й. Цуи, Ы.А. Пу, М.Ш. Дуан, Ы. Хе, Г. Фанг, Л.Б. Цуи 
и других посвящены проблемам внедрения налога на выбросы углерода и их влияние 
на экономический рост Китая. Л.Б. Ву, Х.К. Киан, М.Й. Ши и другие пишут о необ-
ходимости введения политики комбинированного углеродного налога и торговли раз-
решениями на выбросы для Китая. Исследования многих ученых, например С.Ф. Лее, 
Т.Х. Ванг Лина, М.А. Йошуа, Т.А. Вебер и других, подтверждают эффективность ком-
бинированной политики по вкладу в сокращение выбросов парниковых газов и по ее 
стимулирующему эффекту для технологических инноваций в ЕС.

Несмотря на большое количество работ, посвященных проблемам инструментов 
углеродного регулирования, отсутствуют исследования, которые комплексно рассма-
тривают развитие систем ценообразования на углерод в Китае, что определяет значи-
мость выбранной цели исследования. На первом этапе был проведен обзор развития 
данной системы в Китае, рассмотрены политический и институциональный аспекты 
функционирования низкоуглеродной экономики в стране. Затем были проанализи-
рованы особенности и проблемы применения рыночных инструментов ценообразо-
вания. Наконец, была проанализирована возможность введения политики одновре-
менного функционирования и применения углеродного налога и системы торговли 
квотами на выбросы и представлены рекомендации для реализации такого подхода.

Этапы развития системы углеродного регулирования в Китае

Реализацию политики по борьбе с изменением климата Китая можно разделить на че-
тыре этапа. До 2005 г. в Китае выбросы парниковых газов практически не регулиро-
вались, основные ограничения и контроль вводились для предотвращения и борьбы с 
загрязнением воздуха. С 2006 по 2010 г. реализовывался 11-й пятилетний план, в число 
приоритетов которого вошли в том числе повышение энергетической эффективности 
и сокращение выбросов. На данном этапе политика в области низкоуглеродных тех-
нологий реализовывалась повсеместно и с помощью широкого ряда инструментов. 
Правительство играло ведущую роль в обеспечении достижения цели по энергоэф-
фективности и сокращению выбросов. Инструменты добровольного углеродного рын-
ка практически не применялись в этот период реализации политики. В 2011–2020 гг. 
было продолжено дальнейшее формирование и развитие инструментов низкоуглерод-
ной политики. В этот период в Китае сформулировали соответствующие стратегии и 
программы, что привело к запуску пилотных проектов по торговле разрешениями на 
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выбросы и низкоуглеродным городам, а также постоянному продвижению усилий по 
энергосбережению и снижению выбросов. С 2020 г. по настоящее время продолжается 
период усиления строгости и масштабов углеродного регулирования. Следует обратить 
внимание на то, что в 2020 г. Китай впервые упомянул о целях достижения пика выбро-
сов парниковых газов к 2030 г. и углеродной нейтральности к 2060 г., заложив основу 
для низкоуглеродного развития после 2020 г. Основными направлениями работы для 
достижения целей углеродных пика и нейтральности являются низкоуглеродная транс-
формация экономической структуры, реализация зеленого финансирования с опорой 
на социальный капитал и создание углеродного рынка.

Действия в отношении налогообложения углерода в Китае

В период 11-го пятилетнего плана налоги, связанные с регулированием углерода и 
установлением косвенной цены, такие как топливный налог, потребительский налог и 
экспортные налоговые скидки, постоянно подвергались корректировке.

Начиная с 2006 г. в ставки экспортных налоговых скидок для некоторых товаров 
(включая сталь, керамику, стекло, цемент и другие высокоэнергоемкие продукты) были 
внесены изменения, а также добавлен каталог запрещенных для торговли товаров. 
С 2007 г. отменена льгота по экспортным налогам для энергоемких товаров (включая 
цемент, некоторые виды деревянных досок, одноразовых деревянных изделий и т.д.) и 
введены экспортные налоги2. В 2007 г. налог на использование автомобилей и лодок и 
лицензионный налог на их использование были объединены для введения налога на 
обладание этими видами транспорта. На этой основе с 2012 г. действует «Закон о налоге 
на автотранспорт и суда», в котором в значительной степени отражены цели и прин-
ципы низкоуглеродной экономики3. В 2009 г. Китай заменил плату за обслуживание 
дорог на налог на потребление топлива. В 2011 г. был введен 5%-й адвалорный налог на 
производные продукты нефти и газа, что изменило прежнюю ситуацию, когда цены на 
ресурсы не отражали уровень, формируемый рыночным спросом. Однако перспектива 
внедрения налога на выбросы углерода по-прежнему оставалась неопределенной.

В 2013 г. «Закон о налоге на охрану окружающей среды» (далее «Закон») был вы-
несен на публичное обсуждение, а в 2018 г. официально вступил в силу. В «Законе» 
определена сфера облагаемых налогом загрязнителей. В эту категорию включены толь-
ко некоторые виды источников углеродных выбросов. «Закон», по сути, не является 
конкретной политикой налогообложения углеродных выбросов, однако косвенно их 
затрагивает. 

Анализ действующих в Китае топливного и потребительского налогов показывает, 
что хотя эти налоги взимаются не с целью контроля над выбросами парниковых газов, 
они частично обеспечивают установление имплицитной цены на углерод. С точки зре-
ния сферы налогообложения топливные налоги взимаются с минеральных ресурсов, 
таких как уголь, сырая нефть и природный газ в процессе производства, а налоги на 
потребление взимаются с бензина, дизельного топлива и других продуктов нефтепе-
реработки в процессе потребления [Cui, 2010]. С точки зрения налогооблагаемой базы 

2 В 2009 г. Европа, США и Мексика оспорили в ВТО политику Китая в области экспортных 
налогов на некоторые сырьевые товары, утверждая, что дополнительное повышение экспортного на-
лога не отвечает соответствующим положениям ВТО.

3 Для легковых автомобилей были установлены дифференцированные налоговые ставки в зави-
симости от мощности выхлопных газов, а транспортные средства и суда, которые экономят энергию 
и используют новые виды энергии, снижаются или освобождаются от налогообложения.
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налоги на ресурсы и налоги на потребление взимаются с количества добытых и по-
требленных энергетических продуктов соответственно, и ни один из них не учитывает 
содержание углерода в ископаемом топливе. Поэтому они не являются достаточными 
для обеспечения сокращения выбросов углерода. Можно внедрить политику единого 
углеродного налога, объединив существующие топливные, потребительские и другие 
налоги, связанные с углеродом, чтобы сформировать многоуровневую налоговую си-
стему для ископаемого топлива и таким образом достичь комплексного регулирования 
сокращения выбросов углерода.

Система торговли углеродными квотами в Китае

Китай сравнительно рано начал экспериментировать в области разработки и запуска 
механизмов торговли квотами на выбросы углерода. В 2011 г. семь провинций и го-
родов – Хубэй, Гуандун, Пекин, Шанхай, Шэньчжэнь, Чунцин и Тяньцзинь – были 
выбраны для начала реализации пилотных проектов по торговле разрешениями на вы-
бросы. В 2013 г. в Шэньчжэне был официально запущен первый в Китае рынок торгов-
ли квотами. Фуцзянь и Сычуань присоединились к пилотному проекту в 2016 г. На се-
годняшний день в Китае пилотные проекты по торговле квотами на выбросы углерода 
охватывают ряд отраслей, таких как электроэнергетика, теплоэнергетика, цементная 
промышленность, транспорт, черная металлургия, и более 3 тыс. предприятий с сово-
купным объемом торговли выбросами углерода почти 500 млн тонн и оборотом около 
11,4 млрд юаней.

Используя опыт, полученный в ходе реализации пилотного проекта, Националь-
ная комиссия по развитию и реформам в 2017 г. выпустила «Национальный план стро-
ительства рынка торговли разрешениями на выбросы углерода», в 2019 г. – «Времен-
ные правила по управлению торговлей выбросами углерода (проект для публичных 
комментариев)», которые изначально определили масштабы национального рынка 
торговли выбросами углерода с учетом охвата отрасли, распределения обязанностей 
и операционного механизма. В июле 2021 г. был официально запущен национальный 
рынок торговли квотами, в первую фазу реализации которого вошли более 2225 круп-
ных предприятий электроэнергетики, охватывающих 4,5 млрд тонн выбросов углерода  
в год. Таким образом, это крупнейший в мире рынок торговли выбросами парниковых 
газов. 

Построение китайской системы торговли квотами на выбросы углерода шло с уче-
том международного опыта, особенно стран ЕС. На EU ETS всегда приходилось более 
половины оборота мирового углеродного рынка, что делает ее крупнейшим рынком, а 
ее развитая система торговли и институциональная структура стали образцом реализа-
ции рыночного механизма ценообразования. 

Общий дизайн китайской системы торговли квотами на выбросы углерода харак-
теризуется рядом особенностей и ограничений, учет которых необходим для повыше-
ния эффективности функционирования.

В 2014 г. Китай обнародовал «Временные меры по управлению торговлей выбро-
сами углерода» (далее «Меры»), но они стали лишь переходным законодательным до-
кументом для создания рынка торговли выбросами углерода. Их юридический эффект 
был ограниченным. «Меры» не могут удовлетворять потребности развития рынка раз-
решений на выбросы. Необходимо ввести правила управления правами на выбросы 
углерода и правила их реализации. В процессе развития EU ETS разработка законо-
дательства, обеспечивавшего функционирование системы, тоже создала множество  
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вызовов, требующих ответов и решений. Правовая система ЕС постепенно совер-
шенствовалась вместе с изменениями в самом механизме торговли. Китаю следует 
перенять опыт ЕС в создании законодательства высокого уровня, которое предусма-
тривает как материально-правовые положения, определяющие товарный характер 
прав на выбросы углерода, субъекты торговли, общий объем углеродных квот, системы 
распределения, надзора, отчетности и проверки, так и процедурные правовые поло-
жения, предусматривающие порядок осуществления вышеупомянутой деятельности. 
Кроме того, должны быть введены строгое наказание и ответственность за любые на-
рушения закона и в отношении всех субъектов, охваченных торговлей разрешениями 
на выбросы.

Важной особенностью развития EU ETS является поэтапный характер ее раз-
работки. Подобный динамичный и постепенный процесс позволяет удовлетворить 
потребности развития недавно созданного рынка углеродных выбросов, что в опре-
деленной степени обеспечивает эффективность сокращения выбросов углерода и 
контролируемость процесса реализации. Китай ранее пытался постепенно перейти 
от регионального пилотного рынка торговли к единому национальному рынку. Рынок 
торговли выбросами углерода также имплементируется поэтапно и целенаправленно 
под руководством «Национального плана строительства рынка торговли выбросами 
углерода (сектор электрогенерации)», в котором определены общие требования, эле-
менты рынка, участвующие субъекты, строительство системы, управление квотами в 
секторе электрогенерации, системы поддержки. В нем также отмечается, что Китай 
планирует осуществлять строительство углеродного рынка в три этапа. Причем распре-
деление приоритетов на каждом этапе будет аналогично распределению приоритетов 
в EU ETS, включая период базового строительства, период моделирования и период 
дальнейшего совершенствования. 

В инфраструктурный (базовый) период первой задачей является завершение стро-
ительства единой национальной системы представления данных, системы регистрации 
и системы торговли в течение одного года, с акцентом на картирование данных и соз-
дание системы для единого национального рынка торговли углеродом. Период моде-
лирования, который, согласно плану, продлится год, предполагается использовать для 
имитации торговли квотами в секторе производства электроэнергии, для проверки эф-
фективности различных элементов рынка и взаимодействия между ними через практи-
ку каждой торговой сессии, для проверки работы механизмов предотвращения и кон-
троля рыночных рисков и раннего предупреждения, а также для тестирования системы 
управления рынком и системы поддержки. Заключительный период доработки – это 
период масштабирования для всей электроэнергетической отрасли на основании опы-
та, накопленного на первых двух этапах спотовой торговли квотами и строительства и 
эксплуатации системы. Размер единого китайского рынка торговли выбросами углерода 
продолжит увеличиваться, а механизмы и институты в рамках системы торговли выбро-
сами углерода в электроэнергетике будут совершенствоваться в процессе изучения.

Уроки, извлеченные из первых двух фаз функционирования EU ETS, показывают, 
что последствия неадекватного и недостаточного регулирования неизбежно приведут к 
рыночным аномалиям, проявляющимся в резких колебаниях цен на углерод. Посколь-
ку Китай находится на ранних стадиях создания единой системы торговли квотами, 
необходимо в значительной степени полагаться на административное руководство и 
вмешательство, в то же время создавая многоуровневую и обширную систему регули-
рования для обеспечения плавного функционирования системы торговли углеродом. 
Национальная комиссия по развитию и реформам должна быть утверждена в качестве 
центрального регулирующего органа, ответственного за координацию проверки вы-
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бросов углерода, установление общего объема выбросов и распределение квот, а также 
проверку статуса торговых организаций и достоверности и научности представленных 
данных. Она будет способствовать диверсификации регулирующих органов и актив-
но приглашать сторонние агентства по проверке, торговые агентства и отдельных лиц 
с большим опытом в области финансов, низкоуглеродных технологий и торговли на 
рынке выбросами углерода для сопровождения функционирования системы, чтобы 
стимулировать рыночные инструменты регулирования через широкий спектр ответ-
ственных органов.

Кроме того, необходимо также создать специальное агентство по управлению 
регистрацией выбросов углерода и строгий механизм наказания за превышение вы-
бросов. Первый институт используется для того, чтобы избежать рыночных рисков, 
связанных с различиями в нормативных стандартах из-за асимметричной рыночной 
информации или других искусственных факторов, таких как местный протекционизм, 
который может привести к резким колебаниям цен на углерод. Второй механизм ис-
пользуется для содействия развитию рынка официальным и эффективным образом, 
путем применения строгих наказаний, таких как крупные штрафы, вычет выделенных 
на следующий год квот и ограничение условий торговли для компаний, которые не со-
блюдают требования, или торговых организаций, совершающих незаконные действия 
на рынке торговли углеродом.

Система торговли углеродными квотами создает сигнал и стимул для установления 
цены на углерод для всего общества, что способствует энергосбережению и сокраще-
нию выбросов. Она также вносит вклад в привлечение инвестиций в низкоуглеродные 
технологии и преобразование структуры энергетики и становится важной политиче-
ской гарантией сокращения выбросов углерода в Китае. Однако текущее состояние 
развития пока не позволяет в полной мере оценить эффективность торговли квотами 
на выбросы в достижении целей углеродного пика и углеродной нейтральности. В то 
же время китайский рынок торговли квотами по-прежнему сталкивается со многими 
проблемами функционирования [Pan, 2016; Xiong et al., 2016].

Во-первых, по сравнению с идеальной ценой на углерод в размере почти 100 долл. 
за тот же период в рамках глобальной цели по ограничению роста температуры на  
2 °C, цена торговли углеродом в пилотных провинциях и городах Китая закрепилась 
на довольно низком уровне – около 30 юаней за тонну [Fan, Mo, 2015]. После запуска 
национальной системы торговли квотами в июле 2021 г. рыночная цена квот на вы-
бросы углерода также составляет всего 40–60 юаней за тонну. Очевидно, что слишком 
низкая цена углеродных единиц не способствует региональным инвестициям в низко-
углеродные технологии и трансформации энергетических структур и может привести 
к отклонению от желаемого пути по сокращению выбросов углерода в долгосрочной 
перспективе.

Во-вторых, в связи с многочисленными ограничениями как на теоретическом, 
так и на практическом уровне, отраслевой охват рынка торговли выбросами углеро-
да постепенно корректировался от первоначально предусмотренных восьми отраслей, 
включая нефтехимическую, химическую, производство строительных материалов, 
черную металлургию, цветные металлы, бумажную, электроэнергетику и авиацию, до 
одной отрасли электроэнергетики. Отраслевой охват механизма торговли квотами да-
лек от первоначального замысла. Процесс создания единого рынка разрешений на вы-
бросы в Китае идет медленнее, чем изначально планировалось. Более того, даже если 
на последующем этапе в систему торговли квотами будут включены остальные ключе-
вые энергопотребляющие сектора, охватываемые ими выбросы составят всего около 
50% от общего объема выбросов углерода в Китае. А вследствие более низкой цены 
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выбросов для предприятий, не включенных в национальный рынок торговли квота-
ми, существует вероятность того, что более значительные углеродные выбросы будут 
переложены на этих неключевых эмитентов, в результате чего общий объем выбросов 
углерода в стране останется неизменным или даже возрастет.

В-третьих, в рамках системы торговли квотами китайские предприятия в основ-
ном сокращают выбросы углерода путем краткосрочных действий, таких как сокраще-
ние производства, а не посредством внедрения технологий сокращения выбросов для 
достижения задачи сокращения выбросов [Shen et al., 2017].

Наконец, текущим сделкам по торговле разрешениями на выбросы не хватает про-
зрачности в раскрытии и предоставлении информации, что может создать проблему для 
справедливого распределения квот [Zhang, 2015]. 

Все это, на наш взгляд, показывает, что единая система торговли квотами на вы-
бросы не может эффективно сократить выбросы углерода из-за существующих про-
блем, а проблемы и недостатки в ней должны быть компенсированы не только даль-
нейшей реформой самой системы, но и введением системы углеродного налога. 

Реализация политики одновременного применения 
углеродного налога и торговли разрешениями на выбросы

Торговля квотами на выбросы углерода позволяет установить целевой объем сокра-
щаемых выбросов углерода, а налог – цену тонны выбросов. Распространенная точка 
зрения предполагает, что налог на углерод и торговля квотами на выбросы являются 
альтернативой друг другу. Торговле квотами на выбросы часто отдается предпочтение 
из-за ее способности обеспечить сокращение желаемого объема выбросов углерода. 
Выбор одного инструмента ценообразования может сокращать возможности для введе-
ния другого из-за растущего бремени, и многие страны, принявшие рыночный подход, 
будут неохотно принимать решение о введении прямого налогообложения как для под-
держки торговли квотами, так и вместо нее. Однако в практическом плане и углерод-
ный налог, и торговля квотами на выбросы будут влиять на реальные экономические 
интересы страны, при этом существует неопределенность в отношении долгосрочных 
выгод от сокращения выбросов углерода. Из-за высоких экономических издержек и 
неочевидных позитивных эффектов от сокращения выбросов в краткосрочном перио-
де правительства будут стараться избежать их введения, что, в свою очередь, замедлит 
достижение парижских целей.

Все больше ученых видят синергетическую связь между углеродным налогом и 
торговлей квотами на выбросы. Торговля квотами может быстро ограничить общий 
объем выбросов углерода в течение определенного периода времени, что позволяет 
достичь непосредственного эффекта по их сокращению. Однако, исходя из практи-
ческого опыта многих стран, торговля квотами на выбросы в основном применима к 
крупным предприятиям, но трудно реализуема для малых хозяйствующих объектов и 
домохозяйств, и не может охватить все сферы сокращения выбросов углерода. Напри-
мер, в ЕС ограничения торговли выбросами углерода состоят в том, что эффективность 
реализации политики во многом зависит от общего объема выбросов, установленного 
в рамках EU ETS, а неустойчивость цены на углерод из-за различных внешних фак-
торов, в том числе политических, ограничивает усилия и инвестиции предприятий в 
сокращение выбросов углерода, что затрудняет достижение парижских целей и опре-
деленных на национальном уровне вкладов. Углеродный налог с четко определенной и 
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зафиксированной налоговой ставкой может дать стабильный ценовой сигнал рынку, 
тем самым создавая постоянное давление, мотивирующее к сокращению выбросов. 
Однако введение налога на выбросы углерода приведет к увеличению издержек, росту 
цен и встретит большое социальное сопротивление. Более гибкая политика ценообра-
зования на углерод, например бесплатная выдача квот на начальном этапе, легче при-
нимается предприятиями и может способствовать продвижению политики сокраще-
ния выбросов углерода. 

В связи с этим более рациональным выбором было бы сочетание преимуществ 
углеродного налога и торговли квотами на выбросы, чтобы объединить долгосрочные 
выгоды от сокращения выбросов с достижением краткосрочных целей. Многие ис-
следователи считают, что эффективная комбинация инструментов углеродного цено-
образования обеспечивает гибкость и может привести к существенному сокращению 
выбросов углерода за счет более низких затрат на борьбу с загрязнением и меньших 
экономических потерь [Cui et al., 2014; 2019; He et al., 2012; Liu et al., 2019; Lee et al., 2007; 
Tamura et al., 2008]. Исследование ученых также показывает, что торговля квотами на 
выбросы больше отражает интересы Китая на данном этапе, и по мере того, как усилия 
Китая по сокращению выбросов будут возрастать в будущем, необходимо рассмотреть 
вопрос о введении налога [Wu et al., 2014; Shi et al., 2013]. 

Практический опыт ЕС, Великобритании и других стран мира показывает, что 
реализация политики одновременного применения углеродного налога и торговли 
разрешениями на выбросы оказывает положительное влияние на региональную энер-
гоэффективность и сокращение выбросов. Она не только позволяет достигать желае-
мых целей по сокращению выбросов парниковых газов с наименьшими затратами, но 
и приводит к меньшим потерям ВВП, то есть обеспечивает большую эффективность. 

На самом деле налог и торговля квотами не являются субститутами. Их можно 
применять одновременно, чтобы максимизировать преимущества каждого, или по 
очереди по мере формирования благоприятных условий. В процессе реализации мож-
но сделать выбор в пользу одного или другого, если возникнет такая необходимость.

Исходя из перечисленных выше аргументов о сочетаемости двух инструментов, с 
учетом существующих проблем реализации торговли квотами и текущих мер по нало-
гообложению углерода в Китае, представляется необходимым ввести углеродный налог 
в Китае, реализуя комбинированную политику ценообразования для компенсирова-
ния существующих недостатков в системе углеродного регулирования. 

Не стоит забывать о том, что введение углеродного налога в Китае позволит избе-
жать международных торговых споров, преодолеть торговые барьеры и стимулировать 
экспорт продукции, а также может предоставить налоговые субсидии соответствую-
щим экспортным предприятиям и повысить их международную конкурентоспособ-
ность, если развитые страны начнут вводить тарифы на выбросы углерода для импор-
тируемой продукции.

Для введения комбинированной политики Китай должен создать эффективный 
комплексный механизм координации углеродного налога и торговли квотами по ряду 
направлений, включая сферу и объект налогообложения, налоговые ставки, использо-
вание налоговых поступлений и связь между регулирующими органами двух политик, 
чтобы максимизировать взаимодополняющие роли двух инструментов. 

При установлении сферы распространения углеродного налога и торговли кво-
тами следует избегать двойного налогообложения, чтобы инструменты применялись 
к разным источникам выбросов. Из сферы налогообложения необходимо исключить 
крупные источники выбросов, которые уже покупают квоты на рынке разрешений на 
выбросы парниковых газов.  
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Теоретически ставка углеродного налога должна быть равна стоимости углерода 
на глобальном рынке, но средняя мировая цена отличается при различных методах 
подсчета. Поэтому внутренняя ставка должна формироваться с учетом среднемировой 
цены за определенный промежуток времени, но не обязательно должна быть ей равна.

Лучше пока исключить из объектов налогообложения граждан. В развитых стра-
нах жители включены в сферу действия углеродного налога, но в Китае уровень доходов 
населения относительно низок, и регрессивный характер углеродного налога затронет 
малообеспеченные группы населения, что приведет к большему социальному сопро-
тивлению введению углеродного налога. Более того, в Китае доля выбросов углерода 
от домашнего потребления составляет всего лишь около 6%, а ежегодный прирост от-
носительно невелик (табл. 1). В промышленных секторах, поскольку введение угле-
родного налога влияет на конкурентоспособность промышленности, при проведении 
комбинированной политики можно использовать налоговые скидки для сохранения 
нейтральности налога.

Таблица 1. Выбросы CO2 от бытового потребления в Китае с 2005 по 2020 г.

Год Общий объем выбросов CO2, 
млн тонн

Объем выбросов CO2  
от бытового потребления,  

млн тонн

Доля выбросов CO2  
от бытового потребления, %

2005 5824,63 341,33 5,86

2006 6437,47 375,94 5,84

2007 6993,18 427,28 6,11

2008 7199,61 441,34 6,13

2009 7719,07 481,71 6,24

2010 8474,92 513,82 6,06

2011 9282,55 556,95 6,00

2012 9541,87 590,56 6,19

2013 9984,57 597,08 5,98

2014 10006,67 603,43 6,03

2015 9861,10 589,57 6,07

2016 9874,66 601,30 6,09

2017 10096,01 619,90 6,14

2018 10502,93 648,03 6,17

2019 10707,22 669,20 6,25

2020 10065,54 637,15 6,33

Источник: China Energy Statistical Yearbook [n.d.]; National Bureau of Statistics [n.d.]; The 
Global Economy.com [n.d.].

Кроме того, необходимо обеспечить прозрачность использования налоговых по-
ступлений. Можно рассмотреть перспективу создания специального агентства, неза-
висимого от правительства, для управления налоговыми поступлениями, надзора за их 
движением и обнародования информации об использовании, чтобы повысить доверие 
общественности и предприятий и способствовать беспрепятственной реализации по-
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литики. Налоговые поступления должны использоваться разумно. Западные страны, 
в частности Дания, включают налоговые поступления в общий бюджет и возвраща-
ют все налоговые поступления, полученные от промышленности, в промышленность 
[Tang, 2011]. Другие страны используют их для поощрения предприятий, которые более 
эффективно используют энергию, или для снижения налогов на доходы физических 
лиц. Принимая во внимание опыт западных стран и национальные особенности Ки-
тая, налоговые поступления должны использоваться тремя способами: возвращаться 
предприятиям в виде льгот или субсидий; стимулировать разработки возобновляемых 
источников энергии; оказывать финансовую поддержку системе торговли углеродны-
ми квотами.

Комбинированная политика должна быть адаптирована к экономическим усло-
виям Китая. При внедрении углеродного налога необходимо учитывать экономические 
факторы в стране. Во-первых, экономика Китая демонстрирует тенденцию к сокраще-
нию темпов роста и нуждается в более масштабном снижении налогов и сборов, поэто-
му принцип «нейтральности налогов» особенно важен при внедрении углеродного на-
лога [Wu et al., 2015 ]. Во-вторых, в 2016 г. правительство Китая объявило, что не будет 
вводить отдельный налог на углерод, и вместо этого организует его как налоговую ста-
тью в рамках экологического налога или налога на ресурсы. Но исходя из поставленных 
целей для низкоуглеродного развития и срочности сокращения выбросов парниковых 
газов в Китае, прямое налогообложение выбросов углерода лучше усилит регулирова-
ние и контроль сокращения выбросов углерода [Pu et al., 2016]. Кроме того, эволюция 
углеродного налога в Скандинавских странах показывает, что при разработке поли-
тики углеродного налога трудно сбалансировать бюджетные цели налогообложения и 
сокращение выбросов углерода, в результате в налоговой политике складывается дис-
баланс в пользу одной из двух целей [Duan et al., 2015]. Поэтому в процессе разработки 
политики налогообложения углерода в Китае необходимо согласовать понимание роли 
налога на углерод между различными государственными ведомствами, чтобы она была 
более целенаправленной и эффективной.

Заключение

Анализ формирования комплекса механизмов китайской системы ценообразования 
на углерод показал, что в Китае в развитии низкоуглеродной экономики важную роль 
играет административно-командный подход к обеспечению энергосбережения и со-
кращения выбросов парниковых газов. Китай постепенно переходит к использованию 
рыночных инструментов обеспечения сокращения выбросов  – к  системе торговли 
квотами на выбросы, при построении которой учитываются следующие аспекты: со-
вершенствование законодательства, обеспечивающего функционирование системы 
торговли квотами; планирование поэтапного развития углеродного рынка, обеспечи-
вающего эффективность сокращения выбросов; создание многоуровневой системы 
регулирования, ответственной за установление общего объема выбросов, распределе-
ние квот, проверку статуса торговых организаций, а также достоверность и научность 
предоставляемых данных, с целью содействия развитию системы торговли выброса-
ми углерода; создание специального агентства по управлению регистрацией выбросов 
углерода и механизма санкций за превышение выбросов.

Несмотря на то что формирование и развитие рынка разрешений на выбросы ока-
зывает положительное влияние на их сокращение, реализация рыночного подхода к 
ценообразованию на практике сталкивается с рядом проблем. В связи с ограничения-
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ми как на теоретическом, так и на практическом уровне, для Китая задача сокращения 
выбросов парниковых газов только за счет торговли квотами представляется малоре-
алистичной. Существующие меры в сфере налогообложения углерода в Китае недо-
статочно эффективны для стимулирования сокращения выбросов. Кроме того, Китаю 
придется столкнуться с влиянием углеродных тарифов, устанавливаемых на импорт 
партнерами, и необходимостью достижения пика выбросов углерода до 2030 г. и угле-
родной нейтральности до 2060 г. Поэтому необходимы более решительные меры по 
сокращению эмиссии. Эффективным подходом может стать комбинированное цено-
образование, включающее как налог, так и торговлю квотами.

При введении налога на углерод необходимо обеспечить баланс между целями со-
циально-экономического развития и сокращением выбросов, разработать схему вне-
дрения фискальных инструментов в соответствии с потребностями национальных ин-
тересов, а также координировать взаимосвязь между налогом на углерод и торговлей 
квотами на выбросы.
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Аннотация 
В последнее десятилетие отмечается резкий рост количества международных структур, создающихся в 
качестве вспомогательных площадок для многостороннего политического диалога по вопросам изменения 
климата за пределами формальных конференций Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК 
ООН). Такими структурами выступают, например, Форум крупнейших экономик (MEF), Петерсберг-
ский климатический диалог, Министерская встреча по чистой энергии и множество разнообразных пар-
тнерств. В научной литературе нет устоявшегося определения для таких форматов сотрудничества и 
понимания их места в контексте всей системы международного климатического управления. Эта систе-
ма включает и традиционные межгосударственные механизмы сотрудничества, олицетворяемые РКИК 
ООН, негосударственные инициативы, международные институты климатического финансирования, 
форматы, обеспечивающие постоянный диалог государств, представителей бизнеса, академических кру-
гов и НКО по вопросам климатической политики. Таким образом, цель исследования заключалась в уточне-
нии сущности информального управления, типологизации и оценке общего направления динамики развития 
информальных структур в контексте международного климатического управления, чтобы лучше пони-
мать процессы его формирования и осуществления. Была составлена база информальных структур, соз-
данных в период с 2001 по 2022 г., и выявлены три их типа: политические форумы, гибридные партнерства 
и переговорные блоки внутри РКИК. Исследование показало, что увеличение количества политических 
форумов и гибридных партнерств происходит на фоне стабилизации или даже снижения переговорных 
блоков внутри РКИК ООН. В усложняющейся системе международного климатического управления роль 
информальных структур становится все более значимой по мере накопления и обмена знаниями и опытом 
между государствами по вопросам осуществления Парижского соглашения.
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Введение

Пандемия COVID-19 подогрела внимание исследователей к процессу деглобализации, 
который затрагивает не только международные экономические отношения, но и функ-
ционирование всех международных структур, будь то межправительственные органи-
зации, конвенции или диалоговые форматы. С одной стороны, мы являемся свидете-
лями очередного кризиса многосторонней дипломатии, которая безуспешно пытается 
преодолеть стратегическое несовпадение представлений государств о том, как можно 
и нужно решать фундаментальные проблемы, угрожающие человеческому благополу-
чию и самому существованию жизни. Касается ли это доступа к вакцинам или вза-
имной поддержки в осуществлении декарбонизации национальных экономик, любые 
задачи, требующие коллективных действий в рамках официальных многосторонних 
форматов, становятся трудновыполнимыми. С другой стороны, любому, кто знаком со 
спецификой многосторонней дипломатии, понятно, что такие форматы сотрудниче-
ства, как Рамочная конвенция ООН об изменении климата (РКИК ООН), созданы не 
для того, чтобы достичь общей цели быстро, а для того, чтобы достичь ее вместе, в со-
ответствии с принципами Устава ООН. Конечно, о категоричном отказе государств от 
многостороннего сотрудничества в решении проблемы изменения климата говорить 
не приходится. Тогда что мешает сократить разрыв между уже согласованными целями 
коллективных действий и практическими усилиями по смягчению изменения климата 
и адаптации, и могут ли механизмы глобального сотрудничества помочь этот разрыв 
сократить взаимоприемлемыми способами?

В большом массиве научных работ можно найти разные ответы на этот вопрос. 
Одни авторы считают, что в международной политике необходимо перейти от подхо-
да установления целевых показателей выбросов парниковых газов в масштабах всей 
экономики к отраслевому подходу, потому что на «национальном уровне климатиче-
ская политика, по существу, является частью энергетической, транспортной, сельско-
хозяйственной и другой политики» [Obergassel et al., 2022, p. 1]. Другие полагают, что 
проблема состоит в невыполнении самими государствами своих обязательств и слабой 
мотивации делового сообщества действовать в соответствии с посланными политиче-
скими сигналами [Kinley et al., 2021]. Из числа авторов, считающих основной пробле-
мой РКИК невыполнение ее Сторонами обязательств, немало тех, кто полагает, что 
решением будет уход от многосторонности к минилатерализму в виде создания кли-
матического клуба или клубов (объединений государств с ограниченным членством – 
от диалоговых площадок до структур), которые бы согласованно реализовывали раз-
ной степени жесткости климатическую политику [Falkner, Nasiritousi, Reischl, 2022; 
Gampfer, 2016; Nordhaus, 2020].

В этом контексте правильно разделять эффективность климатического управ-
ления в деле согласования общих обязательств в виде международных норм и в деле 
осуществления/соблюдения договоренностей. После принятия «универсального» Па-
рижского соглашения на первый план вышло осуществление договоренностей в виде 
регулярно обновляемых определяемых на национальном уровне вкладов, предостав-
ления «климатических финансов»2. Обозначив подход «снизу вверх» для государств, 
Парижское соглашение также признало важность усилий негосударственных акторов в 
достижении его целей. Широкие формулировки статей Парижского соглашения дают 
большую свободу государствам в выборе партнеров для коллективных действий и веде-

2 Климатическое финансирование – оказание финансовой помощи развивающимся странам, 
отвечающее критериям РКИК ООН.
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ния согласованной климатической политики. Таким образом, мультилатерализм с его 
опорой на принципы Устава ООН и минилатерализм клубного типа уже не являются 
столь взаимоисключающими понятиями.

С момента вступления в силу Парижского соглашения прошло уже более пяти лет. 
Завершен период интенсивных переговоров по разработке Правил его выполнения3, 
преодолен очередной выход США из международного климатического сотрудничества, 
закончилась пандемия COVID-19, ставшая серьезным вызовом для многосторонней 
дипломатии, и начался очередной виток гибридной холодной войны. Произошло до-
статочно событий для оценки изменений в организационной основе международно-
го климатического управления и ответа на вопрос, есть ли тенденция к предпочтению 
государствами минилатеральных форматов сотрудничества в свете кризиса многосто-
ронности.

Несколько предпосылок свидетельствуют о меняющейся конфигурации между-
народного климатического управления. Климатическая повестка чрезвычайно расши-
рилась и давно отделилась от общего экологического фрейма. Все чаще государства и 
негосударственные акторы переходят от заявлений к реализации климатических стра-
тегий. Сегодня уже невозможно представить себе такое международное учреждение, 
которое могло бы охватывать все вопросы климатической повестки и координиро-
вать действия всех значимых игроков. Климатическая проблематика давно стала об-
ластью соперничества государств за политическое и технологическое лидерство, и это,  
ра зумеется, не может не сказываться на институциональной основе международного 
климатического управления.

Международное климатическое управление динамично развивается в сторону 
все большего усложнения. Все более сложным становится процесс РКИК, механизмы 
осуществления климатических соглашений, включающие все многообразие инстру-
ментов, имеющихся в распоряжении у международных институтов развития, корпора-
тивные механизмы саморегулирования. Действительно, за тридцать лет, прошедших с 
момента подписания РКИК ООН, сформировалась многосторонняя и многоуровне-
вая система сотрудничества, направленная на решение проблемы изменения климата. 
Она включает и традиционные межгосударственные механизмы сотрудничества, оли-
цетворяемые РКИК ООН, Киотским протоколом и Парижским соглашением, инстру-
менты осуществления этих договоров, форматы, обеспечивающие постоянный диалог 
государств. Создана научно-методическая основа, обеспечивающая климатическое 
сотрудничество сведениями о том, что происходит с климатом, как происходящие из-
менения климата влияют на экономику и природу и, самое главное, научно обоснован-
ными целями по смягчению антропогенной нагрузки на климат. 

В международном климатическом управлении в последние годы отмечается рост 
количества международных структур, создающихся в качестве площадок для много-
стороннего диалога по вопросам изменения климата вне рамок международных юри-
дически обязательных механизмов Рамочной конвенции ООН об изменении клима-
та (РКИК ООН) и ООН. Часть таких площадок имеет межгосударственный характер, 
другие объединяют, помимо государств, разнородных акторов – от бизнеса до НКО. 
В литературе, посвященной международному климатическому управлению, этот факт 
дает много пищи для размышлений [Michonski, Levi, 2010; Michaelowa; Michaelowa, 

3 Правилами выполнения Парижского соглашения неофициально называют пакет решений, 
принятых на Конференции сторон с 2018 по 2022 г. по уточнению значения формулировок Париж-
ского соглашения, касающихся ОНУВ, механизмов обеспечения прозрачности, механизма подведе-
ния итогов, операционализации положений ст. 6, касающихся добровольных механизмов сотрудни-
чества. 
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Bagchi, 2017]. Существует несколько работ с базами данных об информальных структу-
рах в международном управлении [Vabulas, Snidal, 2021; Roger, Rowan, 2022], о транс-
национальных климатических инициативах [Fenhann et al., 2018], однако пониманию 
их роли в международном климатическом управлении препятствует разная концептуа-
лизация информальных структур. Авторы используют разные критерии отнесения ор-
ганизаций к информальным, по-разному аргументируют их отличие от формальных 
МПО. В работе Роджера и Роуна [Roger, Rowan, 2022] наглядно показано, как в зави-
симости от исследовательских задач может меняться понимание информальных струк-
тур. Также общим недостатком теории информальных структур является отсутствие их 
классификации по признаку участвующих в них субъектов, тогда как это очень важная 
характеристика информального управления.

Неформальные и/или информальные структуры?

Сдвиг парадигмы изучения международных отношений от публичной дипломатии го-
сударств в сторону транснациональных отношений на рубеже 1970–1980-х годов до-
вольно быстро дополнился многочисленными исследованиями о повышении значе-
ния «мягкого права» [Abbott, Snidal, 2000; Велижанина, 2007], «мягких организаций» 
[Klabbers, 2001] и возникновении «неформальных межправительственных организа-
ций» [Vabulas, Snidal, 2013], неформальных методах управления внутри формальных 
МПО [Stone, 2013]. Дальнейшее развитие «клубных» форматов сотрудничества в виде 
G7, G20, БРИКС нашло отражение в работах об «информализме» в международных от-
ношениях [Slaughter, 2021; Купер, 2017]. В российской литературе также идет осмысле-
ние повышения значимости «неформальных институтов высшего уровня» [Ларионо-
ва, 2018], «межправительственных неформальных объединений» [Карандашов, 2022], 
однако работ по концептуализации информальных учреждений все еще недостаточно.  
С точки зрения понимания роли и функций таких учреждений, последствий для миро-
вой политики и международного права их кратного увеличения, возможно, продуктив-
нее изучать неформальные учреждения в конкретных областях политики. Это позво-
лит учитывать контекст, связи с формальными МПО и идущими в них переговорными 
процессами, что может помочь в определении закономерностей создания и функцио-
нирования информальных учреждений.

Введение термина «информальный» продиктовано необходимостью использовать 
общее слово для обозначения все более распространенной практики создания меж-
дународных структур, отличных от классических международных организаций с раз-
ной степенью институционализации и разнородным, гибридным членством. В англо-
язычной литературе, посвященной международной политике, термин “informal” тесно 
связан с понятием “governance” (управление). Понятие «управление» используется 
для обозначения процессов формирования или реализации политики, в которых уча-
ствуют как государства, так и негосударственные субъекты, приводящих к принятию 
юридически необязательных соглашений и других видов источников «мягкого права» 
или направленных на координацию действий ряда различных участников. Управление 
в данном смысле имеет место на разных уровнях – глобальном, надгосударственном, 
государственном, субнациональном, местном – везде, где в политике взаимодействуют 
разнородные участники. И это управление по определению может быть либо нефор-
мальным (вне рамок законодательно установленных официальных процедур), либо 
предоставлять государственным органам, государству и межгосударственным органи-
зациям статус «участника» управления. В одних случаях участие в управлении различ-
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ных субъектов регламентируется официальными нормами и процедурами, в некоторых 
случаях это участие никак не регламентируется, в других – законодательно запрещает-
ся. Все варианты участия обусловлены либо практической необходимостью, либо по-
литическими соображениями. 

В международном климатическом управлении также встречаются все варианты 
участия субъектов. В Конференции Сторон РКИК могут участвовать не только го-
сударства, но и неправительственные организации, бизнес-ассоциации и различные 
коалиции негосударственных субъектов, аккредитованные в качестве наблюдателей, 
и наравне с государственными делегациями могут вносить вклад в работу над доку-
ментами и решениями, однако в голосовании по этим документам они участвовать не 
могут, потому что в противном случае это нарушало бы основополагающую доктрину 
международного права. В Парижском соглашении признается вклад в достижение его 
целей негосударственными субъектами, но не регламентируется, как именно они могут 
вносить свой вклад. Есть несколько критических соображений о том, почему распро-
страненный в англоязычной литературе термин «неформальное» (informal) управление 
неадекватен отражаемым им институциональным практикам.

Во-первых, «неформальный» в значении «неофициальный» неприменим к между-
народным структурам, о которых идет речь. Так, Министерское совещание по чистой 
энергии (Clean Energy Ministerial (CEM)) не основано на международном договоре, не 
имеет правил процедуры и не принимает юридически обязательных международных 
норм, при этом в ежегодных собраниях участвуют официальные представители госу-
дарств на уровне министров, есть членство, секретариат, внутренняя документация, 
органы управления и бюджет. CEM, реализуя подход «снизу вверх», функционирует 
через Инициативы своих членов и Кампании. Для учреждения Инициативы необхо-
димо, чтобы она соответствовала определенным критериям и к ней присоединилось 
не менее трех государств – членов CEM. Участие бизнеса в Инициативах активно при-
ветствуется и поддерживается. Коалиция «Климат и чистый воздух», так же, как СEM, 
не разрабатывает норм международного права, однако ежегодная министерская встре-
ча Коалиции определяет стратегию и мониторит выполнение инициатив и программ 
по сокращению выбросов короткоживущих загрязняющих веществ в атмосферу, имеет 
ряд органов, включая Ежегодное собрание и Совет, в который входят не только пред-
ставители государств, но и не голосующие представители негосударственных партне-
ров. Большинство исследуемых международных структур «формально» организованы 
и осуществляют свою деятельность формальным способом.

Во-вторых, в русском языке понятие «неформальное управление» предполагает 
некие непубличные практики взаимодействия субъектов, которые происходят «за за-
крытыми дверьми» в официальных организациях и процессах. Напротив, изучаемые 
международные структуры осуществляют свою деятельность публично, имеют сайты, 
представлены в социальных сетях и нередко организуют свои мероприятия на «полях» 
Конференций Сторон РКИК и ООН. 

В-третьих, в практическом смысле дихотомия «формальное управление – нефор-
мальное управление» в международной политике выглядит ложной в силу повсемест-
ности формально-неформальных взаимодействий и невозможности их разделения. 
Деятельность партнерств и сетей, объединяющих государства, бизнес и международ-
ные организации, может дополнять деятельность «официальных» МПО. Договорен-
ности государств, достигнутые в рамках «неформального» Форума крупнейших эконо-
мик или Петерсбергского диалога, могут воплощаться в «формальных» Решениях КС 
РКИК. Генеральный секретарь ООН может инициировать проведение «саммита кли-
матических действий» с широким участием всех заинтересованных негосударственных 
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субъектов. Поэтому в аналитических целях и для более полного понимания политиче-
ских процессов в климатической повестке все же необходимо иметь приблизительный 
набор критериев, которые позволят сфокусироваться на информальных взаимодей-
ствиях. 

Учитывая все сказанное выше, имеет смысл ввести в обиход термин «информаль-
ное управление» применительно ко всем нерегулируемым международным правом ме-
ханизмам взаимодействий государств и негосударственных субъектов, а международ-
ные структуры, которые обеспечивают это взаимодействие вне официальных процедур 
юридически обязательных договоров, назвать «информальными». Это значение как 
нельзя лучше отражает суть министерских встреч, форумов, сетей и партнерств, член-
ский состав которых хорошо описывается понятием «коалиция желающих». В англий-
ском языке подходящим термином будет “quasi-formalˮ.

Методология исследования

Для лучшего понимания происходящих изменений в организационной основе со-
трудничества по осуществлению климатических соглашений в исследовании после-
довательно решается ряд задач: уточняется охват международного климатического 
управления, чтобы установить всех значимых субъектов; определяется положение ин-
формальных структур в международном климатическом управлении; производится ти-
пологизация этих структур, чтобы выделить характерные черты информальных струк-
тур; проводится исследование количества международных информальных структур, 
созданных в разные периоды климатического сотрудничества.

Для каждой из этих задач был использован свой метод исследования. Анализ ли-
тературы позволил уточнить состав субъектов международного климатического управ-
ления. Определение положения информальных международных структур и их типоло-
гия производились с помощью составления базы данных и консультаций с опытными 
участниками Конференций Сторон РКИК ООН. Изменение количества действующих 
информальных структур проводилось на основе сведений, включенных в базу данных. 
Таким образом, статья последовательно раскрывает ход решения указанных задач. 

Все информальные структуры были разделены на три типа: политические фору-
мы, гибридные партнерства и информальные механизмы внутри РКИК. Эта типология 
основывается на предложенной Вестервинтером и соавторами [Westerwinter, Abbott, 
Biersteker, 2021] формах формального взаимодействия государств вне формальных 
организаций (табл. 1). Одни информальные структуры могут быть созданы как неза-
висимые объединения, другие создаются «внутри» РКИК, третьи – «вокруг» РКИК и 
связаны с деятельностью транснациональных сетей, эпистемиологических сообществ, 
транснациональных частно-государственных партнерств. 

Для того чтобы выяснить, является ли предложенная типология точной, была со-
ставлена база данных информальных структур и диалоговых форматов, участвующих в 
международном климатическом управлении. Типологизация информальных структур 
производилась в соответствии со следующими критериями:

а) имеют государства в качестве членов или партнеров;
б) основной целью является решение задач, поставленных в Парижском соглаше-

нии: декарбонизации и адаптации к изменению климата; 
в) структуры не основаны на международном договоре или ином документе, име-

ющем юридически обязательную силу;
г) предполагают участие негосударственных субъектов;
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д) представляют собой организованные группы для продвижения общих интере-
сов в переговорном процессе в рамках официальных международных организаций или 
конвенций;

е) являются публичными, то есть открыто осуществляют коммуникацию с заинте-
ресованными сторонами и прессой, делают публичные заявления; 

ё) являются многосторонними структурами, то есть созданы для диалога более чем 
трех государств, более чем одной официальной межправительственной организации, 
более чем одной НКО или компании (альянса и т.п.).

Для сбора сведений использовался контент-анализ архива публикаций специ-
ализированного ресурса https://enb.iisd.org/. К архиву применялись фильтры, которые 
позволили найти сообщения, касающиеся международных климатических событий в 
интересующие годы. Первоначальная база состояла из хронологически составленного 
перечня встреч различных информальных структур. Для поиска сведений об актив-
ности в интересующие периоды переговорных блоков в рамках РКИК использовался 
контент-анализ итоговых отчетов Бюллетеня экологических переговоров с Конферен-
ций Сторон РКИК ООН [IISD, 2021]. Затем из перечня исключались структуры, ко-
торые не отвечают заданным критериям. Для получения количественных данных об 
изменении количества действующих информальных структур учитывались даты их уч-
реждения.

В базе данных политические форумы были закодированы как межправительствен-
ные структуры (interstate entities (IE)), информальные методы управления внутри РКИК 
как неофициальные группы РКИК (UNFCC groupings), гибридные партнерства оста-
лись неизменными (hybrid partnership (HP)). Материалами исследования также явля-
лись сайты анализируемых организаций, партнерств, инициатив.

Используемая методология исследования не позволяет установить конкретные 
результаты деятельности информальных структур, так как это требует формирования 
исходного перечня их функций. Пока этот перечень существует в матрице «известное/
неизвестное», и в заключительном разделе данной статьи приведен ряд функций ин-
формального управления, о которых известно, и тех, о которых пока нельзя сказать с 
уверенностью.

Международное климатическое управление: охват субъектов

Представление о международном управлении как многостороннем, полицентричном и 
многоуровневом процессе восходит еще к работам Роберта Кеохейна и Джозефа Ная о 
транснациональных отношениях [Nye, Keohane, 1971]. Ассельт и Зелли в своей работе 
[2014, p. 141–143] составными элементами пространства международного климатиче-
ского управления назвали: международные организации (Всемирный банк, междуна-
родные экологические конвенции), политические форумы высокого уровня по типу 
клубов («Большая семерка», «Большая двадцатка», Форум крупнейших экономик), 
неформальные диалоговые форматы (Картахенский диалог4), многосторонние част-
но-государственные партнерства (Глобальная инициатива по метану, Форум лидеров 
секвестрации углерода), регулируемые и добровольные рынки (Европейская система 
торговли выбросами, добровольные рынки офсетов по стандартам VCS5), инициативы 

4 Неформальная переговорная площадка, созданная в преддверии Конференции Сторон РКИК 
ООН в Канкуне в 2010 г.

5 VCS (Voluntary Carbon Standard) – Добровольный стандарт для климатических проектов.
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для корпоративного саморегулирования (CDP6, SBTi7) и, наконец, субнациональные 
инициативы (C40 Cities).

Дорш и Флаксланд [Dorsch, Flachsland, 2017, p. 45–46], используя подход поли-
центрического управления, формами коллективного действия называли международ-
ную многосторонность, олицетворяемую РКИК ООН, двусторонние и минилатеральные 
соглашения в виде американо-китайских климатических соглашений и «Большой се-
мерки», субнациональные субъекты, самоорганизующиеся в транснациональные сети, 
например ICLEI8. Национальные государства и их правительства, по мнению авторов, 
также являют собой форму коллективного действия, не только участвуя в многосто-
ронних и «минилатеральных» форумах, но и «поддерживая растущее число негосудар-
ственных инициатив бизнеса, групп гражданского общества или отдельных лиц» [Ibid., 
p. 46]. 

Подобные перечни участников международного климатического управления 
можно найти в большом количестве статей. Если с классическими межправительствен-
ными форматами, такими как международные организации и конвенции, разночтений 
нет, то по другим участникам есть. Так, Форум лидеров по секвестрации углерода от-
носят то к частно-государственному партнерству [Betsill, 2015], то к международным 
«неформальным» организациям [Vabulas, Snidal, 2021]. Другие авторы рассматривают 
подобные структуры как практику [Cooper, Pouliot, 2015] или предпочитают называть 
их клубами [Falkner, 2016], политическими диалоговыми форумами [Mourier, 2020]. Та-
ким образом, существующее в научной литературе понимание международного кли-
матического управления, сочетающего представление о нем как о многоуровневом и 
полицентричном, недостаточно развито, чтобы служить основой для количественных 
исследований. 

Если отвлечься от разноголосицы терминов, можно сделать следующий вывод: 
среди исследователей сложился консенсус о том, что международное климатическое 
управление осуществляется разнородными субъектами на разных уровнях, однако 
РКИК ООН остается наиболее авторитетным международным форумом, а государства 
играют ключевую роль в развитии климатического сотрудничества. Следует уточнить 
состав субъектов международного климатического управления, чтобы определить в 
нем место информальных структур.

Первое уточнение касается традиционных межправительственных субъектов  – 
организаций и конвенций. Из этой общей категории необходимо выделить и сделать 
самостоятельными субъектами РКИК ООН и международные институты развития в 
лице Группы Всемирного банка. РКИК ООН и Группа Всемирного банка осущест-
вляют критически значимые функции в международном климатическом управлении, 
связанные с предоставлением многостороннего климатического финансирования. 
Второе уточнение касается информальных структур – их места в системе и значения 
для климатического управления. Вместо того чтобы считать их одним из субъектов 
управления, есть основания рассматривать их в качестве инструментов, соединяющих 
разнородных участников. Подход предполагает учет всех инициатив, механизмов, фо-
румов, остающихся посередине – между отдельно взятыми государствами, городами, 
компаниями и сообществами, и той высшей политической площадкой, которую сегод-
ня олицетворяет Конференция Сторон РКИК ООН. 

6 CDP (Carbon Disclosure Project) – международный рейтинг компаний по раскрытию данных о 
выбросах парниковых газов.

7 SBTi (Science Based Targets initiative) – инициатива по достижению целей, основанных на науке.
8 ICLEI (Local Governments for Sustainability) – глобальная сеть, объединяющая более 2500 мест-

ных и региональных органов власти, приверженных устойчивому городскому развитию.
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Международное климатическое управление можно представить в виде треуголь-
ника, где каждой из его сторон являются форматы международного климатического 
управления: межгосударственный процесс РКИК ООН, негосударственные иници-
ативы и международные институты развития. И так же, как в геометрии, «стороны» 
нашего треугольника соединяются друг с другом, образуя внутреннее пространство 
международного климатического управления.

Процесс РКИК

Организационная структура многосторонних климатических переговоров за трид-
цать лет значительно усложнились, а сам процесс стал громоздким. Климатическая 
конференция, по сути, не одна конференция, а несколько: собственно Конференция 
Сторон РКИК (КС); Конференция Сторон, действующая в качестве Совещания Сто-
рон Киотского протокола; и Конференция Сторон, действующая в качестве Совеща-
ния Сторон Парижского соглашения. Каждая из конференций является руководящим 
органом для различных органов, ими созданных. В 2022 г. их было порядка 15. По своей 
повестке работают два вспомогательных органа РКИК: Вспомогательный орган по на-
учным и техническим консультациям и Вспомогательный орган по осуществлению. 

В дополнение к официальным переговорам организуются неофициальные кон-
сультации. Отчасти такова внутренняя логика развития многосторонней климати-
ческой дипломатии, связанная с количественным расширением участников конфе-
ренций РКИК ООН и качественными изменениями в климатической политике и 
государств, и негосударственных акторов. Однако к усложнению структуры переговор-
ного процесса приводят и «слабые» договоренности, когда Стороны соглашения вме-
сто формирования конкретных обязательств или выполнения мер создают все новые 
бюрократические процессы.

Места проведения ежегодных конференций РКИК ООН разделяются на «синюю» 
зону, где ведутся межправительственные переговоры, и «зеленую» зону, где проводят 
свои мероприятия специализированные учреждения ООН, бизнес-сообщество, моло-
дежь, гражданское общество и общество коренных народов, академические круги, ху-
дожники и индустрия моды [COP27 Presidency, 2022]. Так, в преддверии Конференции 
Сторон в Глазго была запущена «Гонка к нулю» (Race to Zero) – «глобальная кампания, 
которая призвана обеспечить поддержку со стороны предприятий, городов, регионов и 
инвесторов здоровому, устойчивому восстановлению с нулевыми выбросом углерода» 
[UNFCCC, n.d.]. 

Негосударственные инициативы

Сегодня активно создаются разнообразные транснациональные инициативы, во-
влекающие в решение глобальной проблемы изменения климата бизнес, некоммер-
ческие организации, субнациональные правительства. Некоммерческие организации 
были первыми создателями транснациональных климатических инициатив, направ-
ленных на распространение информации о проблеме (WWF, Greenpeace), монито-
ринг выполнения крупными корпорациями и государствами своих обещаний (Climate 
Group, Climate Action Tracker), вовлечения различных групп – от молодежи до корен-
ных народов – в климатическую политику (Citizensʼ Climate Lobby, Fridays for Future). 

Инициативы субнациональных субъектов (регионов, провинций, городов, об-
щин), такие как С40 Cities, Climate Alliance, способны оказать большое влияние на 
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актуализацию климатической повестки на местном уровне, даже в отсутствие у нацио-
нального правительства четкой климатической стратегии.

Среди известных примеров инициатив бизнеса можно назвать CDP, Climate Action 
100+, SBTi, Группу институциональных инвесторов по изменению климата (IIGCC). 
Часто они представляют собой «организации организаций», и сегодня эти инициативы 
становятся сетями опыта, знаний и практики по вопросам, касающимся выполнения 
Парижского соглашения. Их роль в международном климатическом управлении дво-
якая. С одной стороны, они агрегируют и лоббируют отраслевые интересы бизнеса, с 
другой стороны – способствуют созданию систем саморегулирования при выполнении 
компаниями добровольных обязательств по Парижскому соглашению. Так, за прошед-
шие двадцать лет сформировалась система международных корпоративных стандар-
тов нефинансовой отчетности, касающихся выбросов парниковых газов и управления 
ими, климатических рисков, стандартов для климатических проектов, руководств по 
целям корпоративных климатических стратегий и даже бенчмарков для климатической 
политики компаний. С тех пор как государства отказались от согласования юридиче-
ски обязательных целей по сокращению выбросов и перешли на «гибкую систему “обе-
щаний и контроля”, сочетающую добровольные обязательства как государственных, 
так и частных субъектов, а также отчетность и правила прозрачности для государств» 
[Aykut, Morena, Foyer, 2023, p. 20], такие инициативы бизнеса стали неотъемлемой ча-
стью международного климатического управления. 

Международные институты климатического финансирования

Принцип «общей, но дифференцированной ответственности» является базовым 
для международного экологического сотрудничества и закреплен в Декларации Рио-
де-Жанейро об окружающей среде и развитии 1992 г. Инкорпорирован этот принцип 
и в РКИК ООН. Так, в соответствии со ст. 4 Стороны конвенции разделены на три ка-
тегории. Страны Приложения I  – развитые страны и страны с переходной экономи-
кой – обязуются ограничивать свои антропогенные выбросы. Страны Приложения II – 
только развитые страны – дополнительно к усилиям по ограничению выбросов должны 
оказывать помощь развивающимся странам в выполнении ими своих обязательств по 
Конвенции, передавать технологии и финансово поддерживать усилия по адаптации к 
изменению климата. Развивающиеся страны, то есть страны, не входящие ни в одно из 
Приложений, в явном виде не имеют обязательств по ограничению выбросов и оказа-
нию финансовой помощи. Парижское соглашение подтвердило финансовые обязатель-
ства развитых стран, а также поощрило добровольные взносы государств, не являющих-
ся развитыми.

Когда говорят о международных институтах развития, имеют в виду именно мно-
госторонние каналы помощи: фонды, созданные в рамках РКИК ООН, Глобальный 
экологический фонд, Программу ООН по развитию (UNDP) и другие агентства си-
стемы ООН, осуществляющие проекты на местах. Однако климатические финансы 
климатическим финансам рознь. Помощь, передаваемая в рамках фондов РКИК или 
ПРООН, – это помощь в виде грантов, тогда как финансирование проектов на цели 
борьбы с изменением климата, получаемое от Всемирного банка, – это кредит. Фи-
нансирование деятельности по борьбе с изменением климата в 2022 финансовом году 
составило 36% от общего объема финансирования развивающихся стран Группой Все-
мирного банка (почти 32 млрд долл.) [World Bank Group, 2022]. Для сравнения, Зеле-
ный климатический фонд мобилизовал за все годы (с 2013) своей работы 11 млрд долл. 
[GCF, n.d.]. 
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Климатическое финансирование, предоставляемое международными института-
ми развития,  – это очень важная часть любых межправительственных договоренно-
стей, в некоторых случаях даже определяющая. Кроме того, международные институты 
развития имеют огромный потенциал влияния на политику государств, продвигая при-
оритеты и подходы к осуществлению декарбонизации на национальном уровне.

Платформы научно-политического взаимодействия

РКИК в научном и методологическом плане опирается на работу Межправитель-
ственной группы экспертов по изменению климата (МГЭИК). Оценочные доклады о 
глобальном изменении климата, которые МГЭИК готовит каждые 5–6 лет, оказывают 
существенное влияние на продвижение переговорного процесса в рамках РКИК. Так, 
методические руководства МГЭИК по учету выбросов и поглощений парниковых га-
зов, предназначенные для государственной инвентаризации выбросов, в части коэф-
фициентов выбросов парниковых газов от разных видов топлива используются и для 
расчета углеродного следа компаний и их продукции. 

Схожие функции с МГЭИК выполняет Вспомогательный орган РКИК по науч-
ным и технологическим консультациям. Если смотреть на научно-политическое вза-
имодействие шире, то к этой категории участников можно отнести Международное 
энергетическое агентство и Международное агентство по возобновляемой энергии 
(IRENA). 

Совокупно указанные субъекты международного климатического управления: 
формируют международные правовые нормы для сотрудничества государств в области 
климата и поддерживают постоянный диалог государств и ключевых негосударствен-
ных акторов (процесс РКИК ООН); распространяют информацию о проблеме, осу-
ществляют мониторинг выполнения крупными корпорациями и государствами своих 
публичных заявлений, вовлекают разные социальные группы в климатическую поли-
тику, агрегируют и лоббируют отраслевые интересы бизнеса, способствуют созданию 
систем корпоративного саморегулирования (негосударственные инициативы); обеспе-
чивают финансирование деятельности по борьбе с изменением климата, разрабаты-
вают методическую основу для климатических стратегий (международные институты 
развития, платформы научно-политического взаимодействия). Этот перечень деятель-
ности далеко не полный, тем не менее он показывает, что для достижения результатов 
коллективных действий требуется высокий уровень доверия между разными субъекта-
ми, а следовательно, множество механизмов, его формирующих и поддерживающих.

Информальные международные структуры  
в треугольнике международного  
климатического управления

Все информальные структуры различаются по степени формализации, но, как прави-
ло, у них нет учреждающего устава или иного международного договора, системы офи-
циальной документации. Тем не менее они регулярно организуют встречи, участники 
которых обсуждают актуальные вопросы климатической повестки дня (табл. 1). 
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Таблица 1. База информальных структур

Название Тип Год учреждения

Climate and Clean Air Coalition (ССАС) HP 2012

Major Economies Forum on Energy and 
Climate (MEF) 

IIE 2009

Clean Energy Ministerial (СEM) HP 2009

The Global Methane Initiative (GMI) IIE 2004

The Petersberg Climate Dialogue IIE 2010

Vienna Energy Forum (VEF) IIE 2008

Mission Innovation (MI) IIE 2015

UN Climate Summit IIE 2014

Adaptation Action Coalition IIE 2021

Global Methane Pledge IIE 2021

Ministerial on climate action (MOCA) IIE 2017

Agriculture Innovation Mission for Climate IIE 2021

EU UNFCCС 2014–2015

Группа 77 + Китай UNFCCС 2014–2015

LMDCs UNFCCС 2014–2015

AOSIS UNFCCС 2014–2015

AILAC UNFCCС 2014–2015

ARAB GROUP UNFCCС 2014–2015

LDCs UNFCCС 2014–2015

Environmental Integrity Group (EIG) UNFCCС 2014–2015

ALBA UNFCCС 2014–2015

BASIC UNFCCС 2014–2015

African Group UNFCCС 2014–2015

CARICOM UNFCCС 2014–2015

Pre-COPs (2009) UNFCCС 2014–2015

Картахенский диалог (дата создания 2010) UNFCCС 2014–2015

Sustainable Energy for All HP 2011

We mean business coalition HP 2014

The Science Based Targets initiative (SBTi)  HP 2015

Global Alliance for Climate-Smart Agriculture HP 2014

The Partnership for Action on Green  
Economy

HP 2013

The Carbon Pricing Leadership Coalition HP 2015

Carbon Sequestration Leadership Forum HP 2003
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Название Тип Год учреждения

C40 Cities HP 2005

Institutional Investors Group for Climate 
Change 

HP 2012

The Gold Standard HP без государств-участников 2003

Climate Action 100+ HP без государств-участников 2017

One Planet Summit HP 2017

The Glasgow Financial Alliance for Net Zero HP 2021

P4G HP 2017

The Net Zero Asset Managers initiative HP без государств-участников 2020

The Energy Storage Partnership HP 2019

G7 Climate Club IIE 2022

Inclusive Forum on Carbon Mitigation  
Approaches

IIE 2022

The Transport Decarbonisation Alliance 
(TDA)

HP 2017

Источник: Составлено автором.

К типу информальных политических форумов отнесены структуры, объединяющие 
в основном государства и собирающиеся с целью обсуждения политических вопросов 
климатического сотрудничества. К типу гибридных партнерств относится большое ко-
личество информальных структур, направленных на решение конкретных задач и объ-
единяющих государства с негосударственными субъектами (табл. 2).

Таблица 2. Типы информальных структур и их характерные черты

Информальные политические 
форумы

Неофициальные группы 
РКИК

Гибридные партнерства 

Примеры Форум крупнейших 
экономик, Петерсбергский 
диалог, Климатический клуб 
«Большой семерки»

Группа 77+Китай, 
SIDS, PreCOP

CPLC, CCAC, CEM

Характерные 
черты

Не более 30–40 государств-
участников, одно государство – 
инициатор форума. 
Организованы по формату 
клубов для обсуждения 
политических вопросов 
климатической повестки. 
Вокруг некоторых форумов 
(MEF, One Planet Summit) 
выстраивается экосистема 
из гибридных партнерств и 
новых негосударственных 
инициатив

Исключительно 
межгосударственный 
характер структур. 
Позволяют 
агрегировать интересы 
разных групп стран и 
тем самым увеличивать 
их политический вес в 
переговорах.

Включают несколько 
негосударственных 
субъектов, 
предпринимающих 
добровольные действия, 
а также могут включать 
государства и отдельные 
юрисдикции. Как правило, 
они содействуют диалогам 
и обмену опытом по 
техническим аспектам 
климатической повестки, 
а также осуществлению 
Парижского соглашения

Источник: Составлено автором.
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Таким образом, анализ приведенных типов информальных учреждений позволяет 
сделать несколько выводов об их роли в международном климатическом управлении. 

Информальные политические форумы обычно создаются влиятельными государ-
ствами, которые «выбирают неформальность, когда их предпочтения расходятся» 
[Roger, Rowan, 2022, p. 13]. Таким образом они поддерживают многосторонний под-
ход к решению проблемы изменения климата. Так, после отказа США ратифицировать 
Киотский протокол, президент Дж. Буш-младший в 2005 г. инициировал совместно 
с Австралией Азиатско-Тихоокеанское партнерство по чистому развитию и климату 
(Asia Pacific Partnership on Clean Development and Climate). В период активных перего-
воров по будущему соглашению, которое позже придет на смену Киотскому протоколу 
по инициативе опять же США, стал созываться Форум крупнейших экономик по энер-
гетике и изменению климата (Major Economies Forum on Energy and Climate Change 
(MEF)), объединявший 17 государств  – крупнейших эмитентов выбросов парнико-
вых газов. Форум собирался регулярно вплоть до принятия Парижского соглашения и 
возобновил свою работу при администрации Байдена. В годы президентства Трампа, 
когда США находились в процедуре выхода из Парижского соглашения, ЕС и Китай 
инициировали Министерские встречи по климатическим действиям – ежегодное ме-
роприятие, в котором принимали участие министры и высокопоставленные предста-
вители более чем тридцати стран, включая министров стран «Большой двадцатки» и 
председателей переговорных групп.

Регулярные встречи на высшем уровне между политиками высокого уровня обе-
спечивают коммуникации между странами-членами, «расширяют диапазон перегово-
ров и формируют основу для компромисса именно потому, что они не связаны чрез-
мерно формальными процедурами или протоколами» [Vabulas, Snidal, 2013]. Выполняя 
эту роль, информальные политические форумы дополняют, но не дублируют процесс 
РКИК, так как всегда проходят в преддверии Конференций Сторон. Так, на встречах 
MEF не принимают решений, поэтому и не требуется поиск консенсуса, но сам факт 
обмена мнениями на их площадках служит строительным блоком в том числе для по-
строения консенсуса в рамках РКИК ООН. Работа политических форумов заметно ак-
тивизируется в годы интенсивного переговорного процесса в рамках РКИК, обуслов-
ленного необходимостью принятия, например, Парижского соглашения или Правил 
для механизмов сотрудничества, предусмотренных ст. 6. В один из таких периодов, в 
2010 г., впервые по инициативе А. Меркель состоялась конференция Петерсбергского 
климатического диалога, и с тех пор Климатический диалог проводится ежегодно, спо-
собствуя открытому обсуждению в малых группах ключевых вопросов международной 
климатической политики.

Нередко на встречах политических форумов объявляется о создании другого типа 
информальных учреждений – гибридных партнерств. Так, о создании Совещания ми-
нистров по чистой энергии (CEM) и Глобального обязательства по метану было впер-
вые объявлено Соединенными Штатами на Форуме крупнейших экономик. Здесь 
будет уместен также пример взаимодействия Министерской конференции по чистой 
энергии и Всемирного банка в создании «Партнерства по хранению энергии» (The 
Energy Storage Partnership), объединяющего Группу Всемирного банка и 29 организа-
ций, которые совместно разрабатывают решения для хранения энергии, отвечающие 
потребностям развивающихся стран, включая содействие в поиске финансовой под-
держки таким проектам. 

Не всегда партнерства создаются влиятельными государствами. Так, Коалиция в 
защиту климата и чистого воздуха (Climate and Clean Air Coalition, CCAC) создана по 
итогам министерской встречи в Стокгольме в 2012 г. правительствами Швеции, США, 
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Канады, Бангладеш, Ганы, Мексики и Программой ООН по окружающей среде. Се-
годня CCAC – это партнерство 73 государств, 19 МПО, 59 организаций гражданского 
общества и 181 другого участника по сокращению воздействия короткоживущих фак-
торов (метан, гидрофторуглероды, сажа) на климат и качество атмосферного воздуха. 
Секретариатом ССАС служит Программа ООН по окружающей среде, базирующаяся 
в Париже. 

Во все более усложняющейся системе управления антропогенной нагрузкой на 
климат гибридные партнерства осуществляют «“мягкую координацию”, направляю-
щую на добровольные национальные цели по выбросам парниковых газов, развитие 
технологий посредством отраслевых государственно-частных партнерств и распро-
странение технологий через торговлю» [McGee, Taplin, 2009, р. 213]. Коалиция лиде-
ров ценообразования на выбросы углерода (CPLC) была создана в день открытия 21-й 
Конференции Сторон РКИК в 2015 г. CPLC объединяет правительства, бизнес, орга-
низации гражданского общества и академические круги для поддержки ценообразова-
ния на выбросы углерода, обмена опытом и улучшения глобального, регионального, 
национального и субнационального понимания реализации ценообразования на вы-
бросы углерода. Секретариат CPLC находится в ведении Группы Всемирного банка. По 
состоянию на начало 2023 г. в Коалицию входят 28 национальных и субнациональных 
правительств, 176 организаций частного сектора из различных регионов и секторов и 
102 партнера, представляющих НПО, бизнес-организации и университеты. 

Гибридные партнерства содействуют диалогу и обмену опытом между правитель-
ствами, представителями бизнеса и мозговых центров по каким-либо специфическим 
вопросам климатической повестки, таким как продвижение низкоуглеродных тех-
нологий, применение стимулирующих мер или разработка бенчмарков для корпора-
тивных климатических стратегий, посредством сбора и анализа данных, разработки 
рекомендаций. Участие в некоторых гибридных партнерствах подразумевает взятие 
добровольных обязательств  – своеобразного свидетельства о приверженности дей-
ствиям (“commitment to commit”). Если проводить сетевой анализ, то можно предполо-
жить наличие плотной сети связей между политическими форумами, партнерствами, 
негосударственными инициативами и международными институтами климатического 
финансирования.

Информальные политические форумы и гибридные партнерства стимулируют об-
мен знаниями и опытом по регуляторным и техническим аспектам декарбонизации 
между всеми заинтересованными субъектами. В «формальных» межправительственных 
учреждениях политические и технические аспекты диалога обычно разделяются, тогда 
как в информальных форумах и партнерствах нередко предусматриваются механизмы, 
стимулирующие «эффект перелива» (“spillover effectˮ). Так, например, в рамках Кампа-
ний Министерского совещания по чистой энергии критически значимые технические 
вопросы могут быть «подняты» на политический уровень обсуждений. Не будучи свя-
занными с необходимостью нахождения консенсуса и ратификации договоренностей, 
форумы и партнерства обеспечивают деполитизацию климатических действий, что в 
итоге стимулирует вовлечение в эти форматы значимых игроков.

Наконец, третьим типом являются информальные методы управления внутри РКИК 
ООН. Они включают переговорные блоки государств (Группа 77 + Китай, Арабская 
группа) и неофициальные переговорные совещания в преддверии Конференций Сто-
рон (Pre-COP, Картахенский диалог). Переговорные блоки сравнительно постоянны 
и объединяют государства с общими целями и интересами в контексте климатических 
переговоров. Переговорные блоки различаются по уровню своей формализации, не-
которые активны и за пределами РКИК (Группа 77 + Китай, ЕС, МОРАГ), а некото-
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рые были созданы и работают исключительно в рамках РКИК (Группа экологической 
целостности, Зонтичная группа). Интересное наблюдение: государства ОЭСР никогда 
не создавали единого переговорного блока в РКИК ООН. Неофициальные совещания 
(Pre-COP) в преддверии КС по функционалу и даже составу участников не отличаются 
от политических форумов в предлагаемой типологии, но они все-таки являются частью 
официальных переговоров РКИК. Инициирует серии таких совещаний обычно пред-
седательствующая на предстоящей Конференции Сторон РКИК страна. В отличие от 
политических форумов или партнерств, информальные механизмы РКИК ООН явля-
ются сугубо межгосударственными, поэтому их можно использовать как контрольную 
группу для понимания динамики распространения информальных структур в между-
народном климатическом управлении. 

Пилотное исследование динамики развития  
информальных структур в международном  
климатическом управлении

Для понимания динамики развития были выбраны три этапа, особенно важные для 
климатического сотрудничества: 2008–2011 гг. (период разработки нового после Киот-
ского протокола соглашения), 2014–2015 гг. (период завершения переговоров по Па-
рижскому соглашению) и 2020–2021 гг. (период завершения переговоров по Правилам 
выполнения Парижского соглашения). Всего изучено 46 информальных структур.

Политические форумы
Неофициальные группы РКИК

Гибридные партнерства

0

5

10

15

20

2008–2009
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Рис. 1.  Динамика изменения количества информальных структур  
в международном экологическом управлении

Источник: Составлено автором на основе сведений базы данных.

Из рис. 1 видно, что в последние пять лет наблюдается существенное увеличение 
гибридных партнерств, объединяющих государства и бизнес, институты развития и 
экспертное сообщество. Стремление государств использовать информальные модели 
международного климатического управления, такие как MEF в целом, усиливается. 
Так, если неофициальные совещания переговорных блоков РКИК являются обыден-
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ной дипломатической практикой и не привлекают внимания широкой общественно-
сти, итоги встреч Петерсбергского диалога или Министерских совещаний освещаются 
как любое другое международное событие высокого политического уровня.

Увеличение количества политических форумов и гибридных партнерств происхо-
дит на фоне стабилизации или даже снижения количества форматов информального 
управления внутри РКИК ООН. То есть государства, похоже, перестали создавать но-
вые переговорные блоки и переключились на взаимодействие в рамках информальных 
структур вне режима РКИК. 

В 2022 г. список информальных учреждений дополнился двумя структурами, ко-
торые пока трудно однозначно типологизировать. В заявлении «Большой семерки» 
о создании Климатического клуба после саммита в Эльмау [G7, 2022] утверждалось, 
что приоритетом создаваемого клуба станут укрепление политики по сокращению вы-
бросов парниковых газов, декарбонизация промышленности и энергетики. На первый 
взгляд Климатический клуб задуман как межправительственный политический форум, 
однако в заявлении много говорится об обмене информацией о международных усло-
виях декарбонизации промышленности для ускорения работы над совместными стан-
дартами, методологиями и стратегиями для основных промышленных секторов, что 
подразумевает плотную работу с бизнес-альянсами. К тому же пока неясно, станет ли 
новый межправительственный форум еще одной площадкой обсуждения технических 
вопросов сотрудничества в области декарбонизации или будет объединением, продви-
гающим вариант климатической политики, основанной на политических идеях запад-
ных государств. 

Еще одним интересным сюжетом является учреждение в рамках ОЭСР Инклю-
зивного форума по подходам к снижению выбросов парниковых газов (IFCMA)9, о ко-
тором было заявлено на «Большой двадцатке» в Индонезии [OECD Secretary-General 
Report, 2022]. Этот форум задуман, чтобы объединить страны, не входящие в ОЭСР, 
для осуществления оценки климатической политики стран – участниц IFCMA и вы-
работки рекомендаций по повышению ее эффективности. Неопределенность с типо-
логизацией этого нового форума связана с тем, что он создается в структуре ОЭСР и 
по этому признаку может быть отнесен к информальным методам управления внутри 
ОЭСР (наподобие переговорных блоков РКИК ООН), однако намерение вовлечь госу-
дарства, не входящие в ОЭСР, превращает его в политический форум. Хотя в докладе 
генерального секретаря ОЭСР говорится, что IFCMA призван дополнить многосто-
ронний процесс РКИК, пока не очень понятно, чем он будет отличаться от механизма 
подведения итогов10, предусмотренного ст. 14 Парижского соглашения. Интересно, что 
ОЭСР будет служить временным секретариатом и для Климатического клуба G7, и для 
IFCMA.

Перспективы исследования информальных структур  
в климатическом управлении

Предложенная в статье типология не лишена недостатков, большая часть которых свя-
зана с небольшой выборкой изученных учреждений. Так, например, необходимы даль-
нейшие уточнения отличий между информальными политическими форумами и не-
официальными методами управления внутри РКИК. Эту задачу поможет решить более 

9 Inclusive Forum on Carbon Mitigation Approaches.
10 Global Stocktake.
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полный охват неофициальных совещаний, инициируемых государствами после Кон-
ференций Сторон РКИК или в преддверии к ним. Гибридные партнерства и инициа-
тивы бизнеса становятся все более значимыми в реализации Парижского соглашения 
и необходимо не только пополнение базы данных, но и проведение по ним отдельного 
исследования. 

В созданную базу данных может быть включен набор данных по членству и фи-
нансовой помощи для дальнейшего построения графов, чтобы, например, выяснить, 
какие государства чаще всего становятся членами партнерств и какую долю они имеют 
в уставном капитале Всемирного банка, или какой объем помощи они от него получи-
ли. Визуализация таких сложных взаимодействий поможет понять мотивы государств 
для присоединения к информальным структурам. 

Изменение соотношения в количестве действующих информальных структур в 
пользу гибридных партнерств говорит об определенном тренде использовать площад-
ки вне РКИК для построения коалиций по таким политически дискуссионным вопро-
сам, как введение цен на углерод посредством углеродных налогов или систем торговли 
выбросами, или согласования протекционистских мер в отношении товаров тех стран, 
которые не проводят «амбициозной» климатической политики. 

Заключение

Парижское соглашение закрепило подход «снизу вверх» в климатическом сотрудниче-
стве. Это означает, что достижение согласованных целей должно поддерживаться со-
вокупностью усилий государств, определяемых ими самостоятельно, с учетом «общей, 
но дифференцированной ответственности и соответствующих возможностей». Кроме 
того, на межгосударственном уровне управления (режим РКИК ООН) очерчены лишь 
общие принципы взаимодействия сторон. Результаты исследования показывают, что 
информальные структуры, как и предполагалось, являются соединительными точка-
ми в «треугольнике» международного климатического управления, представляя собой 
политически гибкие механизмы согласования действий государств и других ключевых 
субъектов в климатической политике.

Хотя исследование не включало задачи определения конкретных функций ин-
формальных структур и сравнения их с традиционными МПО, полученные результаты 
позволяют разграничить, что известно о них, а что по-прежнему под вопросом. Так, 
важной функцией традиционных МПО является формирование международных норм 
и обеспечение их соблюдения. В отношении информальных учреждений нельзя ска-
зать, что они формируют нормы, обязательные для государств-членов. Политические 
форумы способствуют нахождению компромисса по сложным переговорным вопро-
сам официальной повестки РКИК ООН, но насколько определяющими являются до-
говоренности, достигнутые, например, в ходе Петерсбергского диалога, сказать нель-
зя. С другой стороны, хорошо известно, что информальные структуры поддерживают 
и развивают многосторонний подход к решению проблемы изменения климата, пусть 
и не на универсальной, всеохватной основе. Традиционные МПО в разной степени 
способствуют реализации согласованных договоров, решений, стратегий. Исходя из 
материалов исследования, это одна из ключевых функций информальных партнерств с 
одним лишь отличием: партнерства стремятся реализовывать уже принятые климати-
ческие соглашения либо заполнять лакуны международного правового регулирования 
в области смягчения изменения климата, как это делает CCAC или CPLC. Некоторые 
информальные структуры осуществляют функцию мониторинга выполнения государ-
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ствами и негосударственными субъектами взятых по Парижскому соглашению обя-
зательств (например, Climate Action 100+), но неизвестно, оказывает ли это какое-то 
влияние на поведение государства или компании. Материалы этого исследования по-
казывают, что информальные структуры способны выполнять функцию агрегирова-
ния знаний и обмена опытом, но чтобы понять, каковы конкретные результаты этой 
деятельности, необходимо проведение другого исследования. Участие государств в ги-
бридных партнерствах и информальных политических форумах, как и традиционных 
МПО, добровольное. Интерес для государств они представляют в связи с тем, что все 
они в подавляющем большинстве являются сетями по обмену взглядами, знаниями и 
опытом в области низкоуглеродного развития. В мире, в котором еще ни одной стране 
не удалось осуществить декарбонизацию своей экономики, такие площадки являются 
ценным ресурсом для проведения внешней и внутренней климатической политики. 

Увеличение количества информальных практик взаимодействия представителей 
государств за пределами «формального» межправительственного процесса эмпириче-
ски подтверждает тенденцию к большему предпочтению государствами информаль-
ных, но не клубных форматов сотрудничества.

Вряд ли когда-нибудь в научной литературе будет выработан единый, удовлетво-
ряющий всех подход к их типологизации. Несмотря на расхождения в терминологии, 
многие авторы приходят к выводу, что они пока не заменяют собой традиционные 
формальные структуры коллективных действий, олицетворяемые РКИК ООН, однако 
дальнейшее развитие климатической политики в условиях текущей геополитической 
напряженности, по всей видимости, укрепит наблюдаемый тренд и информальные 
учреждения станут играть все более заметную роль в международном климатическом 
управлении.
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Аннотация
Когда во второй половине 2010-х годов европейская интеграция Западных Балкан окончательно засто-
порилась, Албания, Сербия и Северная Македония выступили с новой региональной инициативой (так 
называемый «мини-Шенген»), которая за короткий период переросла в проект со звучным названием 
«Открытые Балканы». Основная цель проекта – формирование общего рынка с беспрепятственным пере-
мещением людей, товаров, услуг и капитала. Несмотря на то что инициатива развивается на самом 
высоком государственном уровне (за ее реализацию отвечают лично президенты), на сегодняшний день 
проект по-прежнему остается неясным с точки зрения прикладного наполнения и формирования норма-
тивно-правовой базы. Кроме того, можно говорить и об определенном несовпадении интересов ведущих 
мировых акторов в отношении реализации «Открытых Балкан». Инициативу условно поддерживают 
США, считая тем не менее, что в проект должны быть включены все западнобалканские страны. В из-
вестной степени это входит в противоречие с деятельностью Европейского союза, под эгидой которого 
еще в 2014 г. был запущен Берлинский процесс, предполагающий очень похожие цели. В этой связи Брюссель 
лишь осторожно поддерживает «Открытые Балканы». 

В статье рассматриваются внутренняя и внешняя устойчивость инициативы «Открытые Балка-
ны», ее предпосылки и содержательное наполнение. Авторы утверждают, что без поддержки США и Ев-
ропейского союза эффективная региональная интеграция на Западных Балканах вряд ли возможна. Среди 
прочего, Албания, Сербия и Северная Македония обладают скромными институциональными возможно-
стями и сравнительно невысокой мотивацией. 

Ключевые слова: Западные Балканы, «Открытые Балканы», Берлинский процесс, региональная 
интеграция, ЕС 
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Введение

Инициатива «Открытые Балканы», запущенная в 2019 г., стала объектом научных и экс-
пертно-аналитических исследований. Наиболее активно ею занимаются на Балканах. 
Большинство балканских исследователей указывают на потенциальные преимущества 
этой инициативы для политической стабилизации, транзита, туризма, малого и сред-
него бизнеса и сельского хозяйства [Rikalović, Molnar, Josipović, 2022; Rapaić, Matijević, 
2022, p. 77; Zekić, Matkovski, Đokić, 2022, p. 31–40]. Тем не менее высказываются и опре-
деленные сомнения. Так, указывается, что инициатива не имеет полной поддержки как 
со стороны внешних акторов, так и среди общественности [Surlić, Lazarević, Kolarsko, 
2022, p. 57–78; Karakoç, Botic, 2022, p. 287–307; Semenov, 2022, p. 24–34; Kalemaj, 2023, 
p. 37]. Албанские и черногорские аналитики опасаются возможного «чрезмерного уси-
ления сербов». Кроме того, многие авторы указывают на опасность роста трансгранич-
ных преступлений в результате снятия пограничного контроля. Важно также и то, что 
взаимосвязь между «Открытыми Балканами» и Берлинским процессом, запущенным 
Европейским союзом (ЕС) в 2014 г., остается неясной, и поэтому ЕС относится к этой 
региональной инициативе довольно сдержанно [Kamberi, 2021, p. 60–71; Stanojević, 
2022, p. 117–146]. 

Данная статья вносит вклад в обозначенную дискуссию попыткой ответить на сле-
дующий вопрос: насколько устойчивой является инициатива «Открытые Балканы»? 
Устойчивость рассматривается в двух измерениях. Во-первых, через призму функцио-
нальности, то есть внутренней структуры, реальных и ожидаемых экономических и по-
литических результатов, во-вторых – устойчивость как среда, в которой функциони-
рует интеграция, включая отношение внутренних и внешних акторов к этому проекту. 
Авторы отвечают на данный вопрос, опираясь на теоретические построения либераль-
ного институционализма и структурного реализма. Используя метод case study, авторы 
строят выводы на основе анализа первичных документов (меморандумы, соглашения, 
решения международных институтов и проч.), а также вторичных источников и мате-
риалов СМИ (интервью, заявления и экспертные оценки).

Почему были созданы «Открытые Балканы»?

В октябре 2019 г. на первой трехсторонней встрече премьер-министров Албании и Се-
верной Македонии (Эди Рама и Зоран Заев) и президента Сербии (Александр Вучич) 
была принята Декларация о намерениях по установлению четырех свобод между тремя 
странами. В какой-то момент необходимость запуска «мини-Шенгена» была продик-
тована блокированием Францией дальнейшей интеграции в ЕС Албании и Северной 
Македонии. В то же время Александр Вучич столкнулся с ожесточенным сопротивлени-
ем со стороны общественности внутри страны, а также с критикой со стороны ЕС из-за 
неясной и непроработанной идеи «демаркации» с албанцами в Косово, которая могла 
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спровоцировать политический кризис. Таким образом, для Рамы и Заева инициатива 
стала способом оказать давление на анемичный ЕС, а для Вучича – вариантом выхода 
из затруднительного внутреннего положения. С практической точки зрения инициати-
ва была результатом необходимости что-то делать в то время, когда у ЕС не было идей 
и предложений, кроме туманных перспектив членства в долгосрочной перспективе и 
постоянного принуждения Белграда к уступкам в отношении Косово [Proroković, 2022, 
p. 55–74]. Само название «мини-Шенген» указывало на суть подписанной Декларации. 
Возможно, процесс субрегиональной интеграции пошел бы интенсивнее, однако пла-
ны балканских политиков нарушили коронавирусная пандемия и ее последствия. 

С момента появления инициатива сопровождалась ожесточенными спорами о ее 
возможных ограничениях и рисках. А. Вангели [Vangeli, 2022, p. 62] показывает, что 
существуют четыре общие позиции, вокруг которых группируются участники: востор-
женные первые последователи, осторожные последователи, ярые противники и мол-
чаливые наблюдатели. Отсутствие достаточных данных, позволяющих связать эти по-
зиции с конкретными практическими шагами, указывает на то, что инициатива «на 
самом деле является потенциально разрушительным событием, которое может пере-
тасовать сети и альянсы в регионе» [Там же].

Сторонники инициативы считают ее безобидным продолжением аналогичной де-
ятельности в предыдущие десятилетия и сравнивают с Центральноевропейской ини-
циативой о свободной торговле (CEFTA). Собственным преимуществом «Открытых 
Балкан» является снятие неторговых барьеров между Сербией и Албанией [Miteva-
Kacarski et al., 2022, p. 46]. Для экономики Северной Македонии членство в «Открытых 
Балканах» считается даже более важным, чем соглашения с ЕС и другими партнерами 
по ЗСТ, учитывая активизацию торговых отношений в регионе [Toshevska-Trpchevska 
et al., 2022, p. 23–36].

Противники инициативы рассматривают ее как еще одну форму псевдоинтегра-
ции Балкан в ЕС, новый инструмент удержания региона в «зале ожидания ЕС», кто-то 
даже как «новую буферную зону» [Karakoç, Botic, 2022, p. 287]. В конце июля 2021 г. 
на Экономическом форуме по региональной интеграции в Скопье было официально 
объявлено о создании «Открытых Балкан». По этому случаю были подписаны три трех-
сторонних меморандума (табл. 1).

Таблица 1. Меморандумы, подписанные в рамках инициативы «Открытые Балканы» в 2021 г.

Меморандум о взаимопонимании  
по упрощению процедур торговли

Определяет области сотрудничества, которые привели бы  
к упрощению процедур торговли

Меморандум о взаимопонимании  
в отношении разрешений на работу

Рамки для дальнейшей работы по обеспечению свободного 
доступа на рынок труда для всех граждан Албании, 
Северной Македонии и Сербии на тех же условиях,  
что и граждане этой страны

Меморандум о взаимопонимании  
по сотрудничеству в чрезвычайных 
ситуациях

Рамки для более быстрого и бесперебойного совместного 
реагирования в случае стихийных бедствий

Источник: [Chamber of Commerce and Industry of Serbia, n.d.]. 

В ноябре 2021 г. в Белграде состоялась следующая трехсторонняя встреча подгото-
вительного характера для согласования деталей, связанных с предстоящим саммитом в 
Тиране. Наконец, из-за массовых и частично насильственных демонстраций в Тиране 
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против «Открытых Балкан», возглавляемых бывшим президентом Албании Сали Бе-
ришей, открытие и церемониальная часть саммита были организованы в Эльбасане. 
На второй день саммита в немецкой ежедневной газете Frankfurter Allgemeine Zeitung 
была опубликована совместная статья Рамы, Вучича и Заева [Rama, Vučić, Zaev, 2021], 
в которой объяснялось значение инициативы. В Тиране были подписаны два соглаше-
ния, обеспечивающие доступ к рынку труда трех стран. Зоран Заев был вынужден уйти 
с поста премьер-министра 22 декабря 2021 г., всего через день после саммита, из-за 
поражения своей партии на ранее проведенных местных выборах. Тем не менее это 
не остановило нормативно-правовое продвижение инициативы, и в июне и сентябре 
2022 г. была подписана новая партия документов (табл. 2).

Таблица 2. Соглашения, подписанные в рамках инициативы «Открытые Балканы» в 2022 г.

Соглашение о взаимном признании 
дипломов и профессиональных 
квалификаций

Обеспечивает более легкий доступ к рынку труда 
благодаря более быстрой и эффективной процедуре 
взаимного признания дипломов и профессиональных 
квалификаций

Соглашение о взаимопонимании  
и сотрудничестве в области туризма  
на Западных Балканах

Определяет сотрудничество в сфере туризма через 
его возможные формы и гармонизацию нормативно-
правовой базы (признание туристических агентств, 
операторов, продвижение уникального туристического 
продукта, новых туристических маршрутов, совместные 
выступления на ярмарках, конференциях). В целях 
дальнейшей координации сформирована Совместная 
рабочая группа, которая утверждает двухлетние планы 
работы

Соглашение о взаимопонимании  
и сотрудничестве в области культуры

Регулирует возможные формы сотрудничества в 
области культуры посредством совместных заявок 
на финансирование проектов, регулирует более 
легкую мобильность артистов в пределах OБ, вопросы 
размещения и т.д.

Соглашение о взаимопонимании  
и сотрудничестве в области налогового 
администрирования на Западных 
Балканах

Обеспечивает основу для сотрудничества налоговых 
органов в области обмена опытом и наилучшими 
практиками, содействия сбору налогов, совместной 
работы по борьбе с уклонением от уплаты налогов

Соглашение о механизмах обеспечения 
бесперебойных поставок основных 
продуктов питания в рамках ОБ

Обеспечивает продовольственную безопасность и 
бесперебойное снабжение основными продуктами 
питания в рамках ОБ

Соглашение о сотрудничестве 
в области кинематографии и 
аудиовизуальной деятельности

Определяет обмен передовыми практиками и опытом 
в области аудиовизуальной политики с целью развития 
кинокультуры на Западных Балканах. Также планируется 
создание фонда совместного производства The Open Bal-
kan для кинопрофессионалов

Оперативный план в области 
гражданской защиты между 
Македонией, Сербией и Албанией

Предусматривает создание постоянных каналов 
коммуникации в сфере гражданской защиты через 
оперативные центры, затем организацию совместных 
семинаров, конференций, учений, круглых столов, 
тренингов, обмен передовой практикой и опытом

Источник: [Chamber of Commerce and Industry of Serbia, n.d.]. 
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Июньский саммит в Охриде (Северная Македония) стал знаменательным еще и 
потому, что на нем в качестве гостей присутствовали премьер-министр Черногории 
Дритан Абазович и председатель Совета министров Боснии и Герцеговины Зоран Те-
гелтия. Оба лидера отметили заинтересованность бизнесменов Черногории и Боснии и 
Герцеговины в участии в проекте, и подчеркнули, что «отмена границ» ускорит общий 
экономический рост. Новый премьер-министр Северной Македонии (Димитар Кова-
чевски) также пригласил на встречу премьер-министра Косово Альбина Курти, одна-
ко последний от участия отказался, открыто противопоставив «Открытые Балканы» и 
Берлинский процесс, одним из последовательных проводников которого он является. 

На сентябрьском саммите в Белграде состав участников снова расширился. В нем 
приняли участие министры иностранных дел Турции и Венгрии. Приглашенные на-
ряду с ними главы дипломатии Италии и Греции желания участвовать не высказали.  
В ходе встречи был подписан двусторонний Меморандум о сотрудничестве между Сер-
бией и Албанией в области энергетики, который касается координации действий в слу-
чае дефицита энергии. 

Таким образом, анемичная политика ЕС на Западных Балканах склонила лидеров 
трех стран к более настойчивой (суб)региональной интеграции. Однако оказалось, что 
их оптимизм не разделяют другие заинтересованные стороны.

ЕС, США и «Открытые Балканы»

В целом со второй половины 1990-х годов и до настоящего времени широко распро-
странено мнение, что ЕС и США преследуют в регионе одни и те же цели. Это стаби-
лизация и модернизация в рамках Евро-Атлантики и ее ценностей. Хотя общая диспо-
зиция верна, американские и европейские интересы в регионе различны. 

Политику ЕС в отношении Западных Балкан можно объяснить с точки зрения вос-
приятия этого региона как собственной периферии. Присутствие ЕС в течение многих 
лет постепенно расширялось. Основным инструментом был переговорный процесс 
относительно возможного членства, при этом на деле Брюссель расширял свое при-
сутствие и через другие механизмы, такие как CEFTA, Региональный совет по сотруд-
ничеству (РСС) и Берлинский процесс. Они были призваны подпитывать европейскую 
интеграцию и наиболее заметно действовали в Сербии. В то же время такие проекты 
обеспечивали функциональную связанность региона внутри, а также региона с ЕС, что 
в итоге привело к усилению зависимости Балкан от ЕС, а в условиях торможения евро-
интеграции в определенной мере ослабило устойчивость региона. Этому в первую оче-
редь способствовали политические элиты, контролирующие экономические потоки и 
злоупотребляющие медийным пространством, через которое продвигались «полити-
чески правильные» нарративы. В то время как CEFTA служила инструментом снятия 
барьеров в экономике и продвижения свободной торговли, РСС внесла свой вклад в 
создание и продвижение повестки правовой гармонизации Балкан с ЕС. Существенно, 
что эти инициативы носят политический и даже идеологический характер, их нельзя 
сводить исключительно к механизмам правового регулирования. В этом отношении 
стоит сравнить «Открытые Балканы» с Берлинским процессом (табл. 3).

Берлинский процесс был разработан для того, чтобы преодолеть проблемы и 
сомнения, связанные с расширением ЕС, а также смягчить негативные последствия 
растущего нетерпения и нервозности в обществах и элитах Западных Балкан от тор-
можения евроинтеграции. Реалистично оценив, что вступление так называемой запад-
нобалканской шестерки в ЕС затянется на неопределенный срок и, возможно, вообще 
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не случится, Ангела Меркель создала дополнительный формат, чтобы сохранить «пе-
риферию» в геополитической орбите ЕС и продолжить наращивать функциональную 
связь ЕС и Западных Балкан посредством институционального сотрудничества. Бер-
линский процесс, благодаря заложенному в него механизму расширения инфраструк-
турной и правовой связанности, делает интеграцию Балкан в стратегические задачи 
ЕС безальтернативной. При этом на саму возможность вступления в ЕС это практиче-
ски никак не влияет. 

Таблица 3. Открытые Балканы и Берлинский процесс: сходства и различия 

Берлинский процесс «Открытые Балканы» 
(«мини-Шенген»)

Контекст 
запуска

В Берлине в 2014 г. по инициативе 
тогдашнего канцлера А. Меркель  
в качестве вклада в расширение ЕС

В Нови-Саде в 2019 г. тремя лидерами 
Албании, Северной Македонии и Сербии  
в контексте застоя в расширении ЕС

Состав Ни у одной страны на Западных 
Балканах нет оговорок в 
отношении Берлинского процесса, 
и он не считается неравноправным. 
На всех саммитах присутствовали 
высшие должностные лица шести 
стран региона

Есть оговорки в отношении этого проекта в 
Боснии и Герцеговине, Черногории  
и самопровозглашенном Косово. Косово 
отвергает неравноправный статус в 
«Открытых Балканах», поскольку Сербия 
и Босния и Герцеговина не признают 
независимость Приштины

Размер рынка 18 млн человек (ЗБ-6) 12 млн человек (только три страны)

Прогресс  
в ратификации

Все участники ЗБ-6 подписали 
одинаковые соглашения  
и обязались их ратифицировать

К настоящему времени подписаны 
двусторонние и трехсторонние соглашения. 
Сербия ратифицировала пять, а Албания и 
Северная Македония – ни одного

Охват 
подписанных 
соглашений 

Транспорт, энергетика, экология, 
цифровизация, роуминг, взаимное 
признание удостоверений 
личности, университетских 
дипломов и профессиональных 
квалификаций

Энергетика, сельское хозяйство, рынок 
труда, электронные услуги, ветеринарные 
и фитосанитарные инспекции, культура, 
образование и гражданская защита

Практика 
саммитов

Саммит проводится раз в год.  
На данный момент проведено 
девять

С 2019 г. было проведено несколько встреч 
на высоком уровне. В 2022 г. состоялось два 
саммита

Поддержка 
внешних 
акторов

Спонсируется ЕС. Великобритания 
также является участником

«Открытые Балканы» пользуются условной 
поддержкой США. Условия следующие: 
а) проект не должен противоречить 
европейским обязательствам;  
б) все участники ЗБ-6 в будущем должны 
стать полноправными членами. 
ЕС осторожно приветствует инициативу

Отношение 
к вопросам 
примирения

Одной из целей Берлинского 
процесса является примирение  
и установление фактов о жертвах,  
а также рассмотрение дел  
о военных преступлениях

Инициатива не предусматривает решения 
вопросов примирения и установления 
фактов о жертвах и военных преступлениях

Источник: Составлено авторами.



ВЕСТНИК МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. Т. 18. № 2 (2023)

112

В практическом выражении задачи, поставленные Берлинским процессом, вы-
глядят следующим образом. Основное – достижение цели создания общего региональ-
ного рынка. В качестве инструмента для ее реализации был сформирован Экономи-
ческий и инвестиционный план Европейской комиссии, который предусматривает 
использование до 9 млрд евро средств из Инструмента содействия перед вступлением 
(IPA III). Параллельно планируется привлечение до 20 млрд евро частных инвестиций. 
Инвестиции в области устойчивого транспорта, чистой энергетики (реализация «Зеле-
ной повестки дня»), цифрового будущего, человеческого капитала и охраны окружаю-
щей среды являются гарантированными. 

На первый взгляд план выглядит грандиозно. Однако опыт сотрудничества с ЕС 
и практической реализации принятых стратегий несколько иной. Немалая часть вы-
деленных средств направляется на консультационные услуги, аудит и различные виды 
гарантий, которые должны выполняться учреждениями или частными компаниями из 
ЕС. При покупке товаров или услуг конечные потребители из стран Западных Балкан 
на деле вынуждены выбирать поставщиков из ЕС, которые обычно дороже, чем, на-
пример, китайские, турецкие или российские. Соответственно, только часть утверж-
денных средств в конечном итоге доходит до региона-реципиента, но даже и она в 
большинстве случаев должна быть потрачена на структурные изменения, институци-
ональные реформы и гармонизацию национальных стратегий с правилами ЕС, а не 
инвестирована в реальную экономику.

Это также может объяснить мотивы Рамы, Вучича и Заева инициировать «Откры-
тые Балканы». В немалой степени попытки запустить субрегиональную интеграцию 
связаны с медлительностью ЕС, а также с тем, как работают брюссельские институты, 
которые исходят из односторонних интересов ЕС, «вписывая» в них проекты западно-
балканских стран. Определенную роль также играет и то, что проекты утверждаются в 
областях, являющихся стратегическими приоритетами ЕС, хотя у западнобалканских 
акторов приоритеты объективно далеко не всегда те же [Stanojević, 2022, p. 117–146]. 

Можно утверждать, что реализация Берлинского процесса ускоряется через «От-
крытые Балканы». Тем не менее ЕС осторожно приветствует инициативу и только в той 
мере, в какой она соответствует Берлинскому процессу. Например, рекомендации Ев-
ропейского парламента [European Parliament, 2022], принятые в ноябре 2022 г., содер-
жат «серьезные оговорки в отношении любой инициативы регионального сотрудниче-
ства, которая не включает все шесть стран Западных Балкан и не основана на правилах 
ЕС, таких как инициатива “Открытые Балканы”». Глава Европейской комиссии Урсу-
ла фон дер Ляйен также в своих выступлениях избегает открытой поддержки «Откры-
тых Балкан», подчеркивая важность Берлинского процесса. Отмечается, что «Откры-
тые Балканы» – это не то же самое, что Общий региональный рынок. Поэтому для ЕС 
подобная инициатива приемлема, только если основана на acquis ЕС. Это означает, что 
для ЕС «Открытые Балканы» имеют будущее только как часть Берлинского процесса.

В США понимание необходимости и задач инициативы имеет другие акценты. До 
начала последней фазы украинского кризиса Вашингтон переживал не самый лучший 
период в отношениях с партнерами по НАТО из так называемой старой Европы, от-
крыто выражая недовольство тем, что европейская безопасность фактически обеспе-
чивается им, при этом традиционные партнеры по НАТО зачастую не разделяют тех 
внешнеполитических задач, которые США считают критически важными. Это приве-
ло к тому, что в течение 2010-х годов до некоторой степени Вашингтон сделал ставку 
внутри НАТО на построение более тесных связей с более политически лояльными и 
амбициозными странами Центральной и Юго-Восточной Европы. В этом смысле ини-
циатива «Открытые Балканы» усиливает значение Юго-Восточной Европы в южном 
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крыле НАТО. Военное сотрудничество и формирование общей логистики и инфра-
структуры являются важнейшими пунктами стратегии НАТО на Балканах. Таким об-
разом, главная задача США – повышение региональной связанности, в первую оче-
редь политической и военной.

Инициатива «Открытые Балканы» подходит для этой задачи. Она формирует 
пространство без границ, способствующее реализации задачи оперативной совме-
стимости. Это отчасти объясняет, почему Вашингтон приветствует участие всех за-
паднобалканских стран в проекте. Кроме того, это позволяет по-другому взглянуть и 
на Вашингтонский договор, подписанный Приштиной и Белградом в сентябре 2020 г. 
(хотя и нереализованный), в котором содержалось обещание США инвестировать око-
ло 13 млрд долл. США в совместные проекты в области логистики и инфраструктуры. 

Для США, в отличие от ЕС, приоритетом интеграции является не институцио-
нальная модернизация или региональное экономическое сотрудничество с дальней-
шей целью более глубокой интеграции в европейский рынок, а формирование общего 
военно-политического пространства от Балтики до Балкан. Тот факт, что они готовы 
осуществлять экономические инвестиции в регион без ощутимой экономической от-
дачи (что нехарактерно для американских инвестиционных программ по всему миру), 
укрепляет нас в мысли о том, что для США инициатива «Открытые Балканы» – это, 
прежде всего, инструмент усиления своего влияния в Европе в рамках НАТО.

Критика инициативы «Открытые Балканы»

В дополнение ко всему, перечисленному выше, можно привести и другие замечания 
и нестыковки в продвижении инициативы «Открытые Балканы». Балканский форум 
опубликовал исследование, финансируемое Фондом братьев Рокфеллеров, в кото-
ром прогнозируется, что инициатива повлечет за собой негативные последствия как в 
символическом плане, так и для реального регионального сотрудничества, поскольку 
это идея единого рынка, не опирающегося на «европейское наследие» [Taylor, 2022b]. 
В определенной степени с этим выводом можно согласиться, несмотря на заверения в 
совместимости с Берлинским процессом. В отличие от Берлинского процесса, который 
основан на принципе «сначала acquis и стандарты, потом единый рынок», инициати-
ва «Открытые Балканы» основана на принципе «сначала единый рынок, потом – при 
необходимости – acquis и стандарты». В исследовании указывается на потенциальную 
способность инициативы перерасти в подлинное региональное сотрудничество, чем 
могут воспользоваться незападные акторы.  

Наиболее перспективным незападным игроком в этом отношении является Ки-
тай, чьи инвестиции на Балканах становятся все более значительными и масштабными. 
Для противников инициативы, особенно тех, кто разделяет антикитайские нарративы, 
это еще один повод для беспокойства. Д. Элези, старший научный сотрудник Универ-
ситета Джона Хопкинса, предупреждает о возможном неблагоприятном развитии си-
туации в свете дисбаланса в экономической мощи стран – участниц «Открытых Бал-
кан». Так, он указывает, что сербская экономика в 2 раза больше экономик Албании и 
Северной Македонии вместе взятых, и, как результат, утверждает, что Сербия получит 
больше преимуществ, чем ее соседи, сможет трансформировать экономическую мощь 
в политическую [Elezi, 2022].

Политические достижения ЕС на Балканах опираются на нарратив о Сербии как 
источнике проблем. В этом контексте совсем иначе звучат предположения о том, что 
«основная роль “Открытых Балкан” во внешней политике Сербии заключается в соз-
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дании положительного образа Сербии как инициатора сотрудничества и примирения 
на Западных Балканах, а также гаранта стабильности в политически нестабильном 
регионе» [Rapaić, Matijević, 2022, p. 77]. Отсюда и предупреждение, которое можно 
услышать среди албанской общественности: «С албанской стороны правительство в 
Тиране должно приложить больше усилий, чтобы убедить широкую общественность и 
политическую оппозицию в том, что эта инициатива не будет осуществляться за счет 
Республики Косово и что она не повлечет за собой дополнительных экономических 
затрат из-за торговой асимметрии с Сербией, которая имеет сравнительное преиму-
щество среди стран “западнобалканской шестерки” благодаря своему статусу квазиге-
гемона в регионе. Кроме того, следует четко понимать, что этот проект не дополняет и 
не противоречит другим и тем торговым отношениям, которые каждая страна имеет с 
третьими странами» [Kalemaj, 2023, p. 37].

Поэтому, согласно этой школе мысли, все, что выходит за рамки «зонтика ЕС», не 
должно поддерживаться. Этот нарратив был принят, например, премьер-министром 
Косово Альбином Курти и Сали Беришей, который, используя его, организовал в Ти-
ране в декабре 2021 г. ряд протестов. Он «решительно отверг инициативу как вредную 
и сказал, что страны региона должны работать над тем, чтобы помешать Сербии про-
двигать российские и китайские интересы». Этот нарратив был взят на вооружение и 
боснийскими политиками в Сараево, а также той частью черногорской политической 
элиты, которая строила свой дискурс на крайних антисербских настроениях [Starinac, 
2022].

Когда дискурс строится таким образом, неудивительно, что даже язвительное вы-
сказывание российского министра иностранных дел Сергея Лаврова по поводу «От-
крытых Балкан», суть которого сводится к тому, что слово «открытый» может иметь 
множество трактовок в зависимости от контекста, приобретает негативный оттенок 
[Taylor, 2022a]. 

В свою очередь, дискуссию среди черногорской общественности стимулировал 
доклад «Анализ преимуществ и недостатков участия Черногории в инициативе “От-
крытые Балканы”», подготовленный Министерством европейской интеграции (анализ 
был проведен при содействии Германского общества по международному сотрудни-
честву, GIZ). Несмотря на благожелательную по отношению к инициативе позицию 
премьер-министра Д. Абазовича, в документе перечисляются многочисленные возра-
жения против проекта (отсутствие правовой базы, механизмов мониторинга и оценки 
выполнения достигнутых соглашений, непрозрачность всего процесса) и в принципе 
не рекомендуется присоединяться к данной инициативе [Popović, 2022]. 

Примечательно, что по-разному к «Открытым Балканам» настроены и в самой 
Сербии. Аргументы противников основываются на том, что президент Вучич ни пу-
блично, ни на уровне парламента не объяснял мотивы углубления интеграции с Ал-
банией и Северной Македонией. Нет ответа и на вопрос о том, как рассматривается 
проблема Косово и Метохии в контексте «Открытых Балкан». Попытка руководства 
«промолчать» по данному вопросу ведет к тому, что инициатива рассматривается как 
несовместимая с задачей борьбы за сохранение территориальной целостности Сербии.

Отсутствие высокого уровня поддержки «Открытых Балкан» среди общественно-
сти западнобалканских стран также влияет на создание двух противоположных дис-
курсов. «Политические дискурсы в отношении региональной интеграции, с одной сто-
роны, являются продуктом внутреннего незавершенного процесса государственного 
и национального строительства, с другой – прямым следствием открытых вопросов и 
отсутствия четкой перспективы членства в Европейском союзе. Доминирующий нега-
тивный дискурс в отношении инициативы “Открытые Балканы” отождествляет регио-
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нальную интеграцию со страхом потери суверенитета как над внутренними политиче-
скими процессами, так и на пути европейской интеграции» [Surlić, Lazarević, Kolarski, 
2022, p. 57].

Сомнения и критика также связаны с ролью, приписываемой в отношении ини-
циативы Джорджу и Александру Соросам. Отмечается, что даже название региональ-
ной инициативы совпадает с концепцией «Открытого общества» Сороса. Так, тиран-
ский информационный проект «Теве 1» в одном из своих репортажей прямо указывает: 
«Проект “Открытые Балканы” продвигал Джордж Сорос, это полностью американ-
ская идея. Название также подтверждает данный факт» [Teve 1, 2022]. Примечательно 
и то, что принципы сотрудничества совпадают с многочисленными представлениями 
Дж. Сороса о будущем Балкан, опубликованными за последние двадцать лет. Еще ле-
том 1999 г., сразу после окончания агрессии НАТО против Югославии, он высказался 
в следующем ключе: «Балканы не могут быть восстановлены на основе национальных 
государств. В совокупности эти четыре меры позволили бы в первую очередь создать 
зону свободной торговли, подобную Бенилюксу. Как только ЕС выстроит таможенные 
процедуры, он примет эту территорию в Европейский общий рынок» [Soros, 1999]. 
В свою очередь, Александр Сорос принимал участие в учредительном саммите в Ти-
ране. Албанский премьер-министр Эди Рама утверждал, что он присутствовал на нем 
как представитель неправительственных организаций Атлантического совета и Фонда 
«Открытое общество». Однако примечательно, что он встречался с представителями 
всех трех стран-участниц на протяжении многих лет до запуска инициативы [Sot, 2021]. 
В 2018 г. оба брата неоднократно высказывались в поддержку идеи общего рынка для 
Западных Балкан, который мог бы позволить региону модернизировать свои финан-
совые рынки без условий, диктуемых из Брюсселя или Вашингтона, отмечая, что без-
действие Запада на этом направлении спровоцирует еще одну «балканизацию» региона 
[Soros, Soros, 2018].

Заключение

В отличие от инициатив западных игроков, которые продвигаются медленно, реали-
зация проектов «мини-Шенген» и «Открытые Балканы» была стремительной. Подпи-
санный на сегодняшний день пакет соглашений теоретически должен способствовать 
созданию единого рынка и развитию субрегиональной интеграции, несмотря на острые 
политические противоречия, имеющиеся у участников, среди которых Косовская про-
блема является наиболее чувствительной, поскольку Албания не только признала не-
зависимость своих соотечественников от Сербии, но и активно содействовала этому 
процессу. Несомненно, политические лидеры Албании, Сербии и Северной Македо-
нии показали, что при наличии политической воли можно быстро и эффективно арти-
кулировать общие интересы и оставить за рамками переговорного процесса существу-
ющие разногласия. Большую роль в тех достижениях, которые имеются у «Открытых 
Балкан» сегодня, сыграла поддержка Джорджа Сороса (через Александра Сороса). Она 
была важна и для нейтрализации потенциально серьезных возражений со стороны ЕС. 

Руководствуясь принципами либерального институционализма, Э. Рама, А. Вучич 
и З. Заев (и его преемник Д. Ковачевски) совершили прорыв в области региональных 
отношений и способствовали улучшению сотрудничества на Балканах. Но теперь, что-
бы от договоренностей перейти к  практическим результатам, должны быть созданы 
институты. Их медленное формирование, непрозрачность и отсутствие конкретных 
планов по реализации стратегического видения, а также серьезные политические раз-
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ногласия уже обострили противоречия в рамках инициативы. Можно ожидать, что со 
временем они будут играть еще большую роль. Если так, то вполне уместно задаться 
вопросом: насколько велики административные возможности трех государств для са-
мостоятельной реализации проекта региональной интеграции? Ответ на него скорее 
отрицательный, чем положительный, учитывая международные политические обсто-
ятельства. Для балканской политики характерна «легкость в навешивании ярлыков». 
Отчасти и «Открытые Балканы» оказались подвержены этому явлению. Эту инициати-
ву называют не только «великосербским проектом», который разрушит все, что было 
достигнуто в создании региональной иерархии США и ЕС в предыдущие десятилетия, 
но и возможной платформой для усиления незападного присутствия на Балканах – ки-
тайского, российского, турецкого (несмотря на то что Албания и Северная Македония 
являются членами НАТО).

Подобные тезисы оформляют политическую среду, которая благоприятствует ар-
тикуляции позиции ЕС, согласно которой «Открытые Балканы» – это не только не-
нужная, но и несколько опасная интеграция. ЕС воспринимает данную инициативу 
как конкурирующую с Берлинским процессом и может поддержать ее только в ключе 
интеграции в собственные проекты ЕС. Но если это произойдет, то проект «Открытые 
Балканы», по сути, будет поглощен Берлинским процессом, а успех основателей будет 
использован для усиления влияния ЕС в регионе (полное возвращение региональных 
интеграций под надзор и контроль ЕС), которое существенно снизилось в предыдущие 
годы (если бы это было не так, то не было бы и «Открытых Балкан»). Анализ сложив-
шейся конфигурации с точки зрения структурного реализма позволяет заключить, что 
три балканских государства не обладают достаточным потенциалом экономической и 
политической мощи, чтобы противостоять ЕС, поэтому следует ожидать, что рано или 
поздно они уступят давлению и будут вынуждены интегрировать любые проекты из 
серии субрегионального сотрудничества в Берлинский процесс. 

Учитывая причины и движущие силы инициативы, международную обстановку, 
результаты и недостатки «Открытых Балкан», видимые с позиций сегодняшнего дня, 
можно сделать вывод, что проект «Открытые Балканы» будет настолько устойчивым, 
насколько позволят США и ЕС. Соответственно, дальнейшая судьба инициативы за-
висит от того, как ее будут рассматривать США и ЕС – как часть решения или как часть 
проблемы.
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Региональное всестороннее экономическое партнерство (РВЭП) и Всестороннее и прогрессивное соглаше-
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вой инициативы – Индо-Тихоокеанской экономической структуры (ИТЭС). Статья посвящена вопросам 
конкуренции и сотрудничества в регионе Восточной Азии, двум региональным мегаЗСТ и проекту ИТЭС. 
Автор анализирует экономические интересы стран Восточной Азии, обуславливающие их участие в ре-
гиональных торговых соглашениях и ИТЭС, а также рассматривает вопрос о противодействии росту 
протекционизма, вызванного конфликтом США и Китая. 

Ключевые слова: мегаЗСТ, протекционизм, стратегия ЗСТ, новые глобальные цепочки добавленной 
стоимости, ИТЭС

Для цитирования: Пак С. МегаЗСТ и Индо-Тихоокеанская экономическая структура в регионе АТР: 
конкуренция или кооперация? // Вестник международных организаций. 2023. Т. 18. № 2. С. 122–150 
(на русском и английском языках). doi:10.17323/1996-7845-2023-02-07

Введение

После Второй мировой войны международная торговля внесла серьезный вклад в эко-
номическое восстановление и рост. Однако в последние годы рост объемов междуна-
родной торговли замедлился, что стало особенно заметным после глобального финан-
сового кризиса 2008 г. Рост возобновился на непродолжительное время после 2015 г., 
однако из-за торгового конфликта между США и Китаем во время президентства До-

1 Статья поступила в редакцию 31.10.2022.
2 Перевод статьи выполнен А.А. Игнатовым, н.с. Центра исследований международных инсти-

тутов Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Россий-
ской Федерации (РАНХиГС).
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нальда Трампа (2018 г.) и пандемии COVID-19 (2020 г.) вновь начался спад. Пандемия 
привела к небывалому упадку мировой экономики и торговли вследствие повсемест-
ной остановки производств и уменьшения спроса. 

Пессимизм в отношении перспектив мирового экономического роста только 
укрепился после начала СВО 24 февраля 2022 г. Этот конфликт поставил под угрозу 
сохранность и без того неустойчивых торговых связей. В итоге во второй половине 
2020 г. был зафиксирован наиболее существенный спад в мировой торговле. Согласно 
обновленным прогнозам, в 2022 г. рост должен был составить 3%, что ниже прежнего 
ожидаемого значения в 4,7%; прогноз на 2023 г. составляет 3,4%. Ожидается, что миро-
вой ВВП вырастет на 2,8 и 3,2% в 2022 и 2023 гг. соответственно после роста на 5,7% по 
итогам 2021 г. Эти прогнозы учитывают изменившиеся геополитические и экономи-
ческие условия. Значительный рост в товарной торговле в 2021 г. объясняется предше-
ствующим спадом. Показатели роста международной торговли услугами по-прежнему 
отстают от показателей товарной торговли, особенно в отраслях, связанных с развлече-
ниями и путешествиями, из-за сохраняющихся пандемических рисков, обусловленных 
циркуляцией опасных штаммов COVID-19, притом что наиболее развитые страны уже 
сняли большинство введенных ограничений. Таким образом, в соответствии с прогно-
зом ВТО, по итогам 2022 г. показатель роста товарной торговли может составить от 0,5 
до 5,5% (рис. 1). 
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Рис. 1. Динамика мировой торговли товарами, 2015–2023 гг. 

Источник: [WTO, 2021a; 2022].

Примечание. Значения скорректированы с учетом сезонных колебаний, 2015 г. = 100.

В период с 1981 по 2020 г. мировая товарная торговля росла примерно в 1,5 раза 
быстрее мирового ВВП; в 1990-е годы рост торговли опережал рост ВВП почти в 2 раза. 
После глобального финансового кризиса, за исключением 2010, 2011 и 2017 гг., по-
казатели роста двух величин практически сравнялись. В 2000-е годы многие страны 
участвовали в создании двусторонних, региональных и мегазон свободной торговли 
(мегаЗСТ) вместо соблюдения рекомендаций ВТО по многосторонней торговле – их 
целью было ускорение экономического роста и увеличение объемов товарооборота. 
Эта стратегия работала вплоть до глобального финансового кризиса, который обнажил 
все ее слабые стороны. Страны – участницы ЗСТ столкнулись с проблемами, обуслов-
ленными введенными протекционистскими ограничениями, а также неожиданным 
спадом торговой активности вследствие торгового конфликта между США и Китаем, 
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пандемией COVID-19 и началом СВО. Все указанные факторы нанесли серьезный удар 
по глобальным цепочкам добавленной стоимости (ГЦДС). Давление в ГЦДС начало 
ослабевать в конце 2021 г., но осталось значительным по итогам 2022 г. Кроме того, 
вполне вероятно, что конфликт на Украине может еще больше усилить давление из-
за возможности продовольственного и энергетического кризисов [WTO, 2017; 2021b; 
Benigno et al., 2022] (рис. 2). 
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Рис. 2. Кривая индекса давления в ГЦДС, 1997–2021 гг.

Источник: [Benigno et al., 2022].

В январе 2022 г. в мире действовало 350 соглашений о свободной торговле (ССТ), 
из них 174 соглашения были созданы странами Азиатско-Тихоокеанского региона 
(АТР). В стадии обсуждения находятся 77 ССТ, 15 ССТ подписаны, но еще не вступили 
в силу. Все ССТ относятся либо к двустороннему, либо к многостороннему типу. Боль-
ше всех ССТ заключил Сингапур (37); Китай и Южная Корея участвуют в 32 соглаше-
ниях. Другие страны Азии, например Индия (30 соглашений) и Япония (27 соглаше-
ний), также играют весомую роль в контексте существующих ЗСТ благодаря размерам 
своих экономик3.

Помимо двусторонних и многосторонних ЗСТ, в АТР сложились сразу несколько 
мегаЗСТ: Региональное всестороннее экономическое партнерство (РВЭП), предло-
женное Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), но на деле продви-
гаемое Китаем (соглашение о создании подписано в ноябре 2020 г.), и Всестороннее 
и прогрессивное Транстихоокеанское партнерство (СРТРР), ведущую роль в котором 
сыграла Япония (создано в декабре 2018 г.). Китай обсуждал проект РВЭП с десятью 
странами АСЕАН; с шестью членами АСЕАН у Китая уже имелись подписанные со-
глашения о торговле. Целью РВЭП является развитие региональной экономической 
интеграции в Восточной Азии с перспективой расширения до масштаба всего АТР; 
эта цель не изменилась с выходом Индии из состава участников на стадии согласо-

3 Free Trade Agreements [Электронный ресурс]. Режим доступа: https://aric.adb.org/database/fta 
(дата обращения: 29.01.2022). 
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вания итоговой версии соглашения. Из 15 стран РВЭП семь также являются членами 
СРТРР. Проект СРТРР призван сбалансировать политическое и экономическое поло-
жение Японии и растущее влияние Китая, что стало одной из целей японской глобаль-
ной стратегии после выхода США из проекта Транстихоокеанского просмотра (ТPP) в 
2017 г. 

Среди трех наиболее значимых экономик региона только Япония участвует одно-
временно в двух мегаЗСТ. Китай и Южная Корея участвуют только в проекте РВЭП. 
Из-за быстрых изменений в сфере международной торговли, вызванных соображе-
ниями безопасности и перестройкой глобальных цепочек поставок, обусловленной 
политикой США, в конце 2021 г. Китай, Южная Корея и Тайвань выразили желание 
присоединиться к СРТРР. В 2022 г. США, не участвующие ни в одной из мегаЗСТ в 
АТР, представили собственную Индо-Тихоокеанскую стратегию (ИТС) с целью укре-
пить на практике свое присутствие в регионе. ИТС следует рассматривать в качестве 
инструмента сдерживания дальнейшего усиления влияния Китая, а также механизма 
перестройки глобальных цепочек поставок в соответствии с американскими интере-
сами. ИТС включает десять планов действий; ИТЭС, сфокусированная на вопросе но-
вых глобальных цепочек поставок, является ключевой в данном списке [Graceffo, 2017; 
Asian Trade Center, 2018; Park et al., 2021; The White House, 2022].

В настоящей статье рассматриваются позиции ключевых экономик в отношении 
участия в мегаЗСТ, в частности РВЭП и СРТРР, а также анализируются перспективы 
развития ситуации в ближайшем будущем. Кроме того, изучается вопрос о влиянии 
торгового конфликта между Китаем и США на три крупнейшие экономики региона и 
представлены результаты анализа возможных последствий для экономического сотруд-
ничества и конкуренции в Восточной Азии. Наконец, автор исследования обосновы-
вает тезис о необходимости перестройки глобальных цепочек добавленной стоимости 
в соответствии с американским проектом ИТЭС. Для выполнения исследовательских 
задач был применен широкий набор методов, включая метод критического анализа ли-
тературы, метод логического вывода, а также методы количественного и качественного 
статистического анализа.

МегаЗСТ и экономическая интеграция в Восточной Азии.  
ИТЭС как часть Индо-Тихоокеанской стратегии

АСЕАН-центричная структура РВЭП, продвигаемая Китаем

Путь к концептуализации РВЭП был долгим и тернистым. После двух десятилетий 
предварительных дискуссий о необходимости и практической возможности развития 
экономической интеграции в Азии, страны Восточной Азии, возглавляемые десятью 
странами – членами АСЕАН, приняли решение о создании региональной экономи-
ческой структуры, которая получила название РВЭП. Участниками переговоров по 
РВЭП стали десять стран АСЕАН и шесть других стран региона: Южная Корея, Китай, 
Япония, Индия, Австралия и Новая Зеландия. Переговоры начались в ноябре 2012 г. 
Инициатива РВЭП объединила наиболее развитые и наименее развитые страны мира, 
что оказало влияние на амбициозность положений обсуждаемого соглашения. С дру-
гой стороны, разность уровней развития 16 стран-участниц обеспечила более эффек-
тивное разделение труда и создала предпосылки к укреплению существующих цепочек 
поставок [Park, 2016; Park et al., 2021].
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Странам Азии потребовалось довольно много времени, чтобы прийти к концеп-
ции РВЭП. Интенсивное развитие регионального экономического сотрудничества 
началось после Азиатского экономического кризиса 1997 г. Первая встреча на выс-
шем уровне в формате АСЕАН+3 (Южная Корея, Китай, Япония) состоялась в 1998 г. 
В ходе встречи Южная Корея предложила учредить Группу видения Восточной Азии 
для совместного преодоления общих экономических и финансовых проблем. Эксперт-
ная группа сфокусировалась на изучении препятствий долгосрочного экономического 
сотрудничества и в 2002 г. пришла к идее создания Восточноазиатской зоны свобод-
ной торговли (EAFTA). Эксперты предложили министрам экономического развития 
стран АСЕАН+3 прежде всего обсудить проект в рамках АСЕАН, а затем предоставить 
право присоединиться к соглашению остальным странам Восточной Азии [Urata, 2013; 
EAFTA, 2009; ASEAN Secretariat, 2009; Kawai, Wignaraja, 2011; Urata, 2021].

Параллельно с южнокорейским проектом в 2006 г. Япония представила концеп-
цию Всестороннего экономического сотрудничества в Восточной Азии (CEPEA) на 
встрече министров экономики стран АСЕАН+6, которая, по сути, представляла про-
ект региональной ЗСТ, включающей все участвующие в обсуждении страны. С эконо-
мической точки зрения проект CEPEA представлялся более выгодным по сравнению с 
EAFTA за счет включения в состав участников богатой природными ресурсами Австра-
лии и быстрорастущей Индии, благодаря чему, как ожидалось, можно было бы достичь 
более высоких показателей роста в регионе в целом. Япония также надеялась укрепить 
собственное лидирующее положение в регионе на фоне Китая, активно проявляющего 
инициативу в переговорах по EAFTA. Вступив в открытую конкуренцию с Японией за 
ведущее положение в системе формирующейся восточноазиатской ЗСТ, Китай способ-
ствовал ускорению региональной экономической интеграции после решения Японии 
в 2011 г. присоединиться к американскому проекту Транстихоокеанского партнерства 
(ТРР) [Kawai, Wignaraja, 2008; Xiao, 2015].

На этом фоне в 2011 г. АСЕАН выступила инициатором РВЭП, включающего 
страны объединения и их партнеров – подписантов соглашений о свободной торговле. 
Таким образом, АСЕАН намеревалась сохранить свою центральную роль в интегра-
ционных процессах в Восточной Азии. Лидеры АСЕАН понимали, что объединение 
утратит ведущее положение в случае, если Китай, США, другие крупные экономики 
региона и половина членов объединения станут подписантами ТРР. Следовательно, 
инициатива АСЕАН является обоснованным и рациональным шагом. С учетом мно-
жества подписанных двусторонних соглашений о свободной торговле между странами 
АСЕАН и партнерами, в тот момент возникли обоснованные опасения относительно 
«эффекта миски спагетти», в силу которого создание новых региональных цепочек до-
бавленной стоимости на базе ЗСТ представлялось затруднительным. РВЭП стал сво-
его рода ответом на сложившийся вызов, инструментом интеграции экономик стран 
АСЕАН и других государств Восточной Азии в интересах реализации их общих устрем-
лений [Yi, 2014].

Принципы сотрудничества в рамках РВЭП, сформулированные АСЕАН, включа-
ли принципы, продвигаемые ВТО: постоянство, прозрачность и возможность присое-
динения к договоренностям о свободе торговли. Руководствуясь этим, Бруней, Малай-
зия, Сингапур и Вьетнам заявили о намерении участвовать одновременно и в РВЭП, и 
в СРТРР. В результате лидеры стран АСЕАН+6 согласились начать переговоры в рам-
ках РВЭП в ноябре 2012 г. Переговоры завершились в ноябре 2019 г., но к тому моменту 
Индия уже вышла из состава участников [Hearn, Myers, 2015; Johnston, 2017; Park, 2021].
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РВЭП включает страны, численность населения которых составляет более 2,3 млрд 
человек, а совокупный ВВП достигает 26 трлн долл. США (2020 г.). Это порядка 30,7% 
мирового ВВП. Суммарный объем торговли этих стран достигает 10,4 трлн долл. США, 
что, в свою очередь, составляет 29,5% мировой товарной торговли. Вне всякого сомне-
ния, до реализации американского проекта ИТЭС РВЭП будет удерживать позицию 
крупнейшего торгового блока, даже несмотря на выход Индии из переговоров. Запуск 
РВЭП создает предпосылки для коренных изменений в масштабе всей мировой эконо-
мики, в частности распространения глобальных производственных сетей, разрешения 
проблемы пересекающихся соглашений о свободной торговле, в которых участвуют 
страны Азии, и т.п. [Suh, 2014; World Bank, n.d.a; Park, 2021; Goodman, Arasaingham, 
2022] (рис. 3).
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Рис. 3. Доля стран РВЭП в мировом населении, ВВП и товарной торговле, % 

Источник: [WTO, 2021a; 2021b; World Bank, n.d.a; n.d.b].

Примечание. Статистика за 2020 г. не учитывает показатели Индии.

РВЭП нуждается в сильном лидере, оставаясь при этом проектом, ориентирован-
ным на центральную роль АСЕАН, так как его позиция в международных делах рас-
ценивается как нейтральная. Китай и Япония, будучи претендентами на региональное 
лидерство, испытывают взаимное недоверие. Рассматривая РВЭП как инструмент уси-
ления влияния Китая в АТР, АСЕАН, Япония и Южная Корея демонстрируют вполне 
обоснованную озабоченность перспективой оказаться в ситуации доминирования Ки-
тая, которая может сложиться вследствие реализации китайских экономических про-
ектов. В этой связи Филиппины, Япония, Южная Корея и Вьетнам предпринимают 
активные действия в интересах установления баланса между Китаем и США. На самом 
деле маловероятно, что в обозримом будущем Китай достигнет позиции регионального 
экономического гегемона, как это сделала Япония в 1980-е годы. Тогда на ее долю при-
ходилось более 75% регионального ВВП. Южная Корея и АСЕАН полны решимости 
достичь показателей роста, сопоставимых с китайскими. В недалеком будущем доля 
Китая в ВВП региона может достигнуть 55–60%, что непосредственно зависит от дей-
ствий индийского руководства. По мере «взросления» экономики Китая темпы ее ро-
ста будут замедляться, на что также окажут влияние внутренние проблемы, такие как 
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стареющее население и снижающаяся рождаемость [Suh, 2014; Park, Pasierbiak, 2018; 
Chen et al., 2022; Wang et al., 2022] (рис. 4). 

Провал проекта ТPP оставил Китай в положении де-факто лидера региональной 
экономической интеграции, основой которой является РВЭП. Вероятно, РВЭП может 
принять в свои ряды и другие экономики АТР. Китай заинтересован во вхождении в 
РВЭП Чили и Перу и посылает подтверждающие это сигналы. Укрепление региональ-
ного и глобального влияния Китая посредством реализации РВЭП может привести 
к усилению противоречий в отношениях с США. Приоритеты основных участников 
РВЭП значительно различаются. Пока Китай стремится сделать РВЭП ключевым ме-
ханизмом регулирования торговли в АТР, Япония пытается обеспечить уровень либе-
рализации торговли, сопоставимый с ТPP. Южная Корея также придерживается курса 
на либерализацию. В ноябре 2019 г. 15 стран – участниц переговоров по РВЭП, за ис-
ключением Индии, согласовали 20 основных разделов соглашения, уладив ключевые 
вопросы, касающиеся доступности национальных рынков, и приступили к согласова-
нию правовых нюансов. Соглашение о РВЭП было подписано в ноябре 2020 г. и долж-
но вступить в силу в январе 2022 г. [Kumar, Charlton, 2017; Basu Das, 2017; Chaisse, 2020].

АСЕАН 10,6

Китай 49,6

Япония 18,2

Индия 9,9

Южная Корея 5,8

Австралия 5,1

Новая Зеландия 0,1

Рис. 4. Доля ВВП стран РВЭП в совокупном показателе, %, 2018 г.

Источник: [World Bank, n.d.b].

Международные инвестиционные соглашения сыграли позитивную роль в ожив-
лении экономического роста и углублении региональной экономической интеграции 
наряду с торговлей. Страны РВЭП активно включились в процесс заключения двусто-
ронних соглашений об инвестициях, а также иных соглашений, так или иначе затра-
гивающих вопросы инвестирования, что положительно сказалось на формировании 
региональных цепочек поставок. Китай заключил значительно больше соглашений в 
сравнении с другими странами: 125 двусторонних инвестиционных соглашений, при 
этом 106 из них действовали в 2022 г. Южная Корея, Малайзия и Вьетнам заключили 
93, 66 и 62 соглашения соответственно. Сингапур заключил 38 соглашений, косвен-
но связанных с вопросами инвестирования; Южная Корея, Малайзия и Вьетнам – по 
26 соглашений [UNCTAD, 2022; Bobowski, Drelich-Skulska, 2022] (табл. 1).
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Таблица 1.  Двусторонние инвестиционные соглашения и соглашения, касающиеся инвестиций, 
заключенные странами РВЭП, 2022 г.

Страна Двусторонние инвестиционные 
соглашения

Соглашения, касающиеся 
инвестиций

Австралия 15 (15) 23 (21)

Китай 125 (106) 25 (22)

Япония 36 (32) 22 (20)

Новая Зеландия 4 (2) 18 (16)

Южная Корея 93 (87) 26 (21)

Бруней 7 (5) 22 (19)

Камбоджа 26 (16) 18 (16)

Индонезия 43 (27) 22 (17)

Лаос 23 (21) 17 (15)

Малайзия 66 (55) 26 (23)

Мьянма 10 (8) 16 (14)

Филиппины 39 (31) 17 (16)

Сингапур 48 (38) 38 (33)

Таиланд 39 (36) 24 (22)

Вьетнам 62 (49) 26 (20)

Источник: [UNCTAD, 2022].

СРТРР, продвигаемое Японией без участия США

После начала переговоров о ТРР в 2010 г. США пересмотрели оценку собствен-
ного положения в АТР. В годы администрации Обамы этот процесс получил название 
«поворот на Восток». Руководство США осознавало, что глобальная торговля и инве-
стиции являются критически важными для национальной безопасности и экономи-
ческого процветания. Важно отметить, что 95% населения планеты и более 80% его 
покупательной способности сосредоточены за границами США. АТР рассматривается 
как наиболее динамично развивающийся регион мира, на долю которого, как ожида-
ется, придется наибольший прирост уровня потребления в течение последующих деся-
тилетий. Следовательно, США должны расширить свое присутствие в экономических 
и политических делах региона, опираясь на заключение торговых соглашений, таких 
как ТРР, со странами-союзниками и другими региональными игроками [Schell, Shirk, 
2017].

На самом деле США планировали использовать ТРР как механизм сдерживания и 
изоляции Китая в Восточной Азии. ТРР остается существенным барьером для Китая и 
останется таковым в ближайшем будущем, несмотря на заявление Китая о готовности 
стать членом СРТРР. Без участия США СРТРР не будет способен как-либо ограничить 
влияние Китая в Восточной Азии. Тем не менее Китаю достаточно сложно принять 
все условия соглашения СРТРР, поскольку это потребует реальной трансформации его 
экономической политики, в частности отказа от практики массированного субсиди-
рования государственных компаний и привычных механизмов обеспечения социаль-
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ной стабильности, которые в текущих условиях подменяют механизмы изначально ры-
ночной природы. Китайское руководство понимает, что путь быстрых экономических 
реформ не является для страны предпочтительным, следовательно, в ближайшем бу-
дущем Китай не сможет стать участником СРТРР. Недавнее заявление Китая о готов-
ности участвовать в СРТРР может рассматриваться как исключительно политическое 
действо, призванное придать ему большую символическую значимость и обеспечить 
стратегическое преимущество перед США. Китай хочет обеспечить себе имидж ключе-
вой экономической величины в регионе, способной заменить США. В сентябре 2021 г. 
вместе с заявлением Китая о своей заинтересованности в участии в СРТРР об этом же 
заявили Южная Корея и Тайвань [Suh, 2014; Hopewell, 2021].

Положение ТРР в мировой экономике и торговле также является весьма значи-
тельным. ВВП 12 стран – участниц переговоров в совокупности достигает 28,9 трлн 
долл. США (2016 г.), что приблизительно соответствует 37,1% мирового ВВП. В 2014 г. 
этот показатель составлял 38%, затем увеличился до 38,2% в 2015 г. и достиг указанного 
показателя годом позже. 

В 2016 г. численность населения этих стран составляла чуть более 11% мирового 
показателя. Совокупный объем мировой торговли в 2014 г. составлял 23,4 трлн долл. 
США, после чего в 2015 г. последовал спад до 20,9 трлн долл. США, что говорит о сни-
жении на 11,2%. В то же время доля стран ТРР в мировой торговле возросла с 32% 
(2014 г.) до 41,5% (2015 г.). Все это наглядно иллюстрирует реальный вес ТРР в мировой 
экономике и торговле. ТРР занял по объему ВВП и доле в торговле второе место среди 
всех существующих в мире мегаЗСТ. Тем не менее после отказа США от участия в со-
глашении в 2017 г. экономические показатели ТРР существенно снизились. В 2020 г. 
доля СРТРР в населении мира, мировом ВВП и торговле составляла 6,7, 12,8 и 14,9% 
соответственно [World Bank, 2016; 2022; World Integrated Trade Solution, 2017; Francois, 
Elsig, 2021] (рис. 5).

Из-за жесткой позиции США относительно предпочтительности заключения дву-
сторонних соглашений о свободной торговле вместо многосторонних, а также выхода 
США из состава участников ТРР, в годы администрации Абэ Япония попыталась взять 
на себя роль лидера в ТРР и продвинуть переговорный процесс вперед. Несмотря на 
активное сопротивление Малайзии и Вьетнама, Япония вместе с другими странами, 
включая Австралию, Новую Зеландию и ряд других, добились запуска переговоров в 
формате СРТРР в мае 2017 г. СРТРР наследовало многие условия ТРР, однако 22 поло-
жения, в поддержу которых активно выступали США в противовес интересам осталь-
ных, были в итоге отозваны.

К соглашению о СРТРР в январе 2018 г. пришли 11 стран-участниц, после чего 
8 марта 2018 г. в Сантьяго (Чили) состоялось формальное подписание документа. Со-
глашение должно было вступить в силу через 60 дней после его подписания половиной 
договаривающихся сторон, то есть шестью государствами. Австралия ратифицирова-
ла соглашение 31 октября 2018 г. и стала шестым формальным подписантом. Таким 
образом, соглашение о СРТРР вступило в силу 30 декабря 2018 г. По состоянию на 
2020 г. СРТРР охватывал 13% мирового ВВП, или около 11 трлн долл. США, то есть 
это третья по величине зона свободной торговли в мире после РВЭП и трехсторонней 
зоны США – Мексика – Канада. Из-за экономического спада, вызванного пандемией 
COVID-19, доля СРТРР снизилась до 12,8%. Доля Японии в совокупном ВВП СРТРР 
достигла 46,7%, примерно такую же долю имеет Китай среди стран РВЭП. Отказ США 
от участия в СРТРР значительно снизил экономический вес СРТРР в глобальном из-
мерении [Torrey, 2018; Francois, Elsig, 2021; World Bank, n.d.a; 2022] (рис. 5, 6).
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Рис. 5. Доли стран ТРР и СРТРР в населении мира, глобальном ВВП и товарной торговле, %

Источник: [WTO, 2021a; 2021b; World Bank, n.d.c; European Parliament, 2021].

Япония 46,7

Австралия 12,5

Мексика 10,1

Перу 2
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Новая Зеландия 2 

Рис. 6. Доля ВВП стран СРТРР в совокупном ВВП, 2020 г., %

Источник: [World Bank, n.d.a].

Проект американской Индо-Тихоокеанской  
экономической структуры (ИТЭС)

Долгое время США рассматривали Индо-Тихоокеанский регион как имеющий 
критически важное значение для их процветания и безопасности. Отправной точ-
кой американской политики в регионе служит выход к побережью Тихого океана в  
1850-х годах. США существенно нарастили свое присутствие здесь после окончания 
Второй мировой войны посредством создания разветвленной сети договорных альян-
сов, включающих Австралию, Японию, Южную Корею, Филиппины и Таиланд. Пар-
тнерские отношения в политической сфере способствовали распространению демо-
кратии и, как следствие, экономическому росту и социальной стабильности. Влияние 
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США затем распространилось на АСЕАН как ключевую региональную организацию, 
в результате чего между ними сложились близкие партнерские отношения в сфере тор-
говли и инвестиций, а также в сфере международного права, включая проблематику 
прав человека, обеспечения верховенства закона, демократического развития и свобо-
ды морской навигации. Опираясь на представление о растущей значимости региона, 
каждый американский президент – от Дж. Буша-мл. и до Д. Трампа – уделял этому 
региону большое внимание и вкладывал в него значительные дипломатические, эко-
номические и военные ресурсы. Даже администрация Трампа, которая во внешней 
политике отталкивалась от приоритета американских интересов (“America Firstˮ), при-
знавала за регионом статус центра мирового притяжения. Администрация Дж. Байдена 
будет способствовать укреплению влияния США в регионе в долгосрочной перспек-
тиве в интересах сдерживания Китая в экономической, дипломатической, военной и 
технологической сфере [The White House, 2022].

В 2022 г. в Индо-Тихоокеанском регионе проживало более половины населения 
мира, включая 58% молодежи. Страны региона в совокупности образуют порядка 
60% мирового ВВП и 2/3 экономического роста в глобальном измерении. Кроме того, 
Индо-Тихоокеанский регион охватывает 65% площади мирового океана и 25% пло-
щади суши. Неудивительно, что во времена президентства Д. Трампа США заявили о 
стратегической заинтересованности в регионе. Внимание США обусловлено ростом 
влияния Китая, стремящегося нарастить свое присутствие в регионе, а также обрести 
статус наиболее влиятельного глобального игрока. Южная Корея и Австралия уже ощу-
тили тяжесть экономического давления со стороны Китая, а Тайвань всерьез обеспо-
коен военной угрозой со стороны материкового соседа. Кроме того, страны АСЕАН 
вовлечены в территориальные споры в районе Южно-Китайского моря; их позиция 
основывается на положениях международного права. В совокупности все эти факторы 
ведут к дестабилизации региона и, следовательно, негативно влияют на перспективы 
дальнейшего роста.

Правительство США также признает, что в регионе сложились и другие вызовы: 
изменение климата, пандемические риски, ядерные и ракетные испытания Северной 
Кореи и ряд других. Администрация президента Байдена направляет усилия на разви-
тие региональных стран-партнеров для полноценной реализации потенциала сотруд-
ничества перед лицом вызовов XXI в. США заявляют о приверженности концепции 
свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона – взаимосвязанного, процве-
тающего, безопасного и стабильного. Концепция американской ИТЭС также учитыва-
ет высокую значимость политики Европейского союза в регионе. Евросоюз уже заявил 
о своей заинтересованности в выстраивании сотрудничества в рамках ИТЭС в инте-
ресах продвижения ценностей демократии. ИТЭС преследует пять ключевых целей: 
открытый и свободный Индо-Тихоокеанский регион; усиление внутрирегиональных 
и международных связей; процветание в масштабе всего региона; наращивание регио-
нальной безопасности; а также укрепление устойчивости региона перед лицом транс-
национальных угроз [The White House, 2022a].

Администрация Байдена объявила о десяти ключевых направлениях действий для 
достижения заявленных приоритетов региональной политики, срок реализации кото-
рых охватывает период до конца 2023 г. ИТЭС изначально была представлена в октябре 
2021 г. на полях Восточноазиатского саммита как ключевой механизм действий по этим 
направлениям. ИТЭС включает четыре направления сотрудничества: честная и устой-
чивая торговля; устойчивость цепочек поставок; инфраструктура, чистая энергетика 
и декарбонизация; налогообложение и противодействие коррупции. Торговое пред-
ставительство США курирует первое направление, остальные три переданы под ответ-
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ственность Министерства торговли США [Goodman, Arasaingham, 2022; Natalegawa, 
Poling, 2022] (табл. 2).

Таблица 2. Содержание и ключевые направления сотрудничества в рамках ИТЭС

Направ-
ления

Тематика Содержание Ответственные

I Честная и устойчивая 
торговля

Рынок труда и занятость, окружающая 
среда, цифровые стандарты и др. 

Торговое 
представительство 
США

II Устойчивость цепочек 
поставок

Пять ключевых отраслей 
промышленности: полупроводники, 
емкостные накопители, критически 
важные материалы и минеральное сырье, 
фармацевтическая продукция 

Министерство 
торговли СШАIII Инфраструктура, 

чистая энергетика  
и декарбонизация

Возобновляемая энергетика дешевле, чем 
ископаемое сырье, финансовая помощь, 
инициатива B3W (Build Back Better World) 

IV Налогообложение 
и противодействие 
коррупции

Соглашение о глобальном 
минимальном корпоративном налоге, 
антикоррупционная повестка

Источник: Составлено автором на базе [Goodman, Arasaingham, 2022; The White House, 
2022b].

Формулирование США подобной экономической стратегии является абсолютно 
естественным и своевременным в силу наличия выраженных интересов в целевом ре-
гионе, в котором разворачивается жесткая конкуренция за право определять правила 
и нормы экономического сотрудничества. После выхода из ТРР в 2017 г. США заняли 
«скамейку запасных», пока остальные страны активно обсуждали соглашения по во-
просам торговли. Это доставляло США и союзникам немало беспокойств относитель-
но будущего их экономического и военного влияния в регионе. За исключением Китая, 
остальные страны региона приветствовали инициативу ИТЭС, что закрепляет за США 
статус активного, ответственного и надежного партнера в экономических вопросах. 
Для США и их партнеров ИТЭС – второй по значимости инструмент присоединения к 
СРТРР [Goodman, Reinsch, 2022; Goodman, Arasaingham, 2022].

Несмотря на благосклонную реакцию партнеров и союзников, администрация 
Байдена неизбежно столкнется с трудностями реализации приоритетов по каждому 
из обозначенных выше направлений в силу наличия разнообразных экономических и 
политических ограничений. Представительство США по торговым вопросам охарак-
теризовало повестку торгового сотрудничества как амбициозную и подразумевающую 
принятие целого ряда обязательств. Добиться этого может быть крайне непросто, по-
скольку ИТЭС по своей природе является действием исполнительной власти, а не тра-
диционным торговым соглашением, требующим одобрения Конгресса. Следователь-
но, президентская администрация не может обещать снятия торговых барьеров или 
иных уступок, которые потребовали бы принятия поправок в американское законо-
дательство. Это обстоятельство вызывает обоснованные опасения среди партнеров и 
союзников США относительно будущего ИТЭС – что случится с инициативой, если 
новая администрация сочтет ее несоответствующей американским интересам? Таким 
образом, некоторые страны из числа участников переговоров могут колебаться в реше-
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нии о принятии на себя новых обязательств в области цифровой торговли, трудового 
законодательства, экологических стандартов, которые в краткосрочной перспективе 
не принесут странам с низкими и средними уровнями дохода никаких экономических 
или политических выгод. 

Администрация США ожидает, что наиболее развитые экономики региона – Ав-
стралия, Южная Корея, Япония, Новая Зеландия и Сингапур – могут сразу присо-
единиться к ИТЭС, в то время как другие партнеры продолжат обсуждать положения 
первого трека с Представительством по торговым вопросам. Тем не менее накануне 
встречи партнерства QUAD в Токио 23 мая 2022 г. президент Байден неожиданно за-
явил, что шесть развитых государств, Индия и семь стран АСЕАН, исключая Камбод-
жу, Мьянму и Лаос, присоединятся к ИТЭС. Спустя несколько дней Фиджи заявила о 
желании присоединиться к ИТЭС. Таким образом, количество участников ИТЭС до-
стигло 14, а их совокупные макроэкономические показатели – население, ВВП и объем 
товарной торговли – по состоянию на 2020 г. составляли соответственно 32, 40 и 28% 
от мировых [Goodman, Arasaingham, 2022; The White House, 2022b; World Bank, n.d.c;  
Reuters, 2022] (рис. 7).  
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Рис. 7.  Макроэкономические показатели РВЭП, СРТРР и ИТЭС:  
население, ВВП и объем торговли, 2020 г., %

Источник: [World Bank, n.d.c].

Возможное политическое и экономическое воздействие 
мегаЗСТ и ИТЭС на ведущие экономики вследствие 
трансформации глобальных цепочек поставок

Политические последствия

В АТР созданы две конкурирующие мегаЗСТ. Обе претендуют на право устанав-
ливать правила международной торговли. Недавно запущенная ИТЭС может сыграть 
значительную роль в сдерживании РВЭП и усилении СРТРР. Две мегаЗСТ были за-
пущены в 2018 и 2020 гг. без участия США и Индии. Тем не менее оба государства за-
явили о готовности участвовать в ИТЭС в мае 2022 г. ИТЭС стала единственным со-
глашением о свободной торговле, подписанным во время президентства Д. Трампа;  
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в остальных соглашениях доминируют страны Восточной Азии. После отказа США от 
участия в ТРР, РВЭП и СРТРР стимулировали углубление региональной экономиче-
ской интеграции, сконцентрированной вокруг Китая и Японии. С учетом имеющих-
ся обстоятельств правительство США должно произвести ребалансировку стратегий 
экономической и политической безопасности для того, чтобы обеспечить реализацию 
не только экономических, но и политических интересов, сконцентрированных пре-
имущественно вокруг вопросов безопасности, обозначенных в их стратегии для Индо- 
Тихоокеанского региона 2021 г. [Petri, Plummer, 2020a; The While House, 2022a; 2022b].

Ожидается, что РВЭП и СРТРР повысят эффективность экономик стран Восточ-
ной Азии и будут способствовать углублению связей в сфере технологий, промышлен-
ном производстве, сельском хозяйстве и добыче природного сырья. МегаЗСТ создают 
не только дополнительные экономические стимулы на всем протяжении внутрирегио-
нальных цепочек поставок, но и обеспечивают определенные политические выгоды. 
Например, благодаря РВЭП Китай может наращивать свое экономическое и политиче-
ское влияние без оглядки на такие чувствительные области сотрудничества, как защита 
прав интеллектуальной собственности, регулирование трудовых отношений, защита 
окружающей среды, – словом, всего, что составляет основу СРТРР. Кроме того, РВЭП 
может обеспечить своим участникам более широкий доступ к финансированию в рам-
ках инициативы «Экономический пояс Шелкового пути», которая предусматривает 
инвестиции на развитие транспортной, энергетической и информационной инфра-
структуры. МегаЗСТ представляют собой мощные противовесы, позволяющие мини-
мизировать воздействие торговых войн между США и Китаем и сопровождающий их 
рост протекционизма. Совместный рост в рамках сообщества РВЭП позволит Китаю и 
его партнерам обрести больший вес на международной арене.

Противоречия в сфере международной торговли привели к трансформации по-
вестки национальной безопасности, что было обусловлено развитием технологий и 
проблемой гегемонизма. Правительство США опирается на протекционистские меры 
для сдерживания роста технологического влияния Китая и предотвращения его ожи-
даемой трансформации в экономическую и политическую сверхдержаву, способную 
бросить вызов США. США попытались перестроить сложившиеся стратегические це-
почки поставок со своими партнерами в АТР для сдерживания Китая, а также активно 
давили как на американские компании, так и на бизнесы в странах-партнерах, доби-
ваясь того, чтобы те переключились с китайского рынка на страны Юго-Восточной 
Азии, собственные юрисдикции и рынок США для усиления новых цепочек поставок, 
формируемых в соответствии с планом ИТЭС. Кроме того, американское правитель-
ство делает ставку на перестройку стратегически важных отраслей: полупроводников, 
емкостных накопителей энергии, критически важного природного сырья и материа-
лов, фармацевтической промежуточной продукции, используемой для производства 
ключевых медицинских препаратов в интересах поддержания устойчивости поставок 
на американском рынке, а также поможет реализовать схожие интересы ключевым 
партнерам в АТР – Японии и Южной Корее. Все перечисленные отрасли рассматрива-
ются как стратегически важные для безопасности США. Американцы недвусмысленно 
дали понять своим партнерам, что будут приветствовать и всячески поощрять расши-
рение производства полупроводников и емкостных батарей и последующий экспорт 
стратегически важной продукции на рынок США с опорой на новые цепочки поста-
вок и создания добавленной стоимости [Wolf, 2020; the White House, 2021; 2022a; 2022b; 
Pederson, 2021].

В этих новых условиях китайский проект РВЭП превращается в обоюдоострый 
клинок, приставленный к самому сердцу региональных партнеров КНР. Южная Корея, 
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Япония и Сингапур гораздо сильнее зависят от Китая, чем другие страны РВЭП. Не-
смотря на то что экономики «тройки» Корея – Китай – Япония тесно связаны, актив-
ное участие Южной Кореи и Японии в формировании новых цепочек поставок полу-
проводников и батарей может стать источником новых противоречий и даже торговых 
войн. На практике Южная Корея и Япония вполне могут стать жертвами искусственно 
навязанных Китаем или США ограничений на поставки ключевых редкоземельных 
металлов из-за очередного торгового кризиса или внезапного разрыва цепочек поста-
вок вследствие остановки производств из-за локдауна. Южная Корея еще более уязви-
ма, чем Япония, в силу существенно более глубоких связей с экономикой Китая [Lee, 
2020; Francois, Elsig, 2021] (рис. 8).

Бруней

Китай

Япония

Индонезия

Малайзия

Филиппины Южная Корея

Сингапур

Таиланд

Вьетнам

Другие страны 
АСЕАН

Лаос

Конго

Другие страны РВЭП

Мьянма

Новая Зеландия

Австралия

Рис. 8. Плотность региональных цепочек создания добавленной стоимости в рамках 
объединения РВЭП, 2018 г. 

Источник: Составлено автором на основе [Francois, Elsig, 2021].

Промышленность Южной Кореи зависит от китайской экономики гораздо силь-
нее, чем Японии или США, в части поставок промежуточных продуктов. В соответ-
ствии с выводами исследования Корейского института промышленной политики и 
торговли (KIET), зависимость отраслей обрабатывающей промышленности Южной 
Кореи от поставок из Китая в категориях «более 50%» и «более 70%» составила в 2020 г. 
25,1 и 17,5% соответственно, тогда как аналогичный показатель для отраслей про-
мышленности Японии составил 34,5 и 13,8% соответственно. Результаты США более 
скромные – 16,8 и 10,3% соответственно. Это означает, что в категории «более 50%» 
Япония более зависима от Китая, чем Южная Корея, в то время как в более рискован-
ной категории зависимости «более 70%» результат Южной Кореи хуже, чем у Японии. 
Тем не менее и для Южной Кореи, и для Японии разрыв цепочек поставок из Китая 
чреват экономическими трудностями [Kim, 2021] (рис. 9). 

Несмотря на перечисленные выше факты, администрация президента Байдена 
объявила о запуске ИТЭС с участием 14 стран в мае 2022 г. на саммите в Токио. США 
прилагают много усилий для создания нового открытого формата взаимодействия в 
рамках АТР, чтобы сдержать растущее экономическое и политическое влияние Китая 
не только в рамках региона, но и во всем мире. В то же время участие в мегаЗСТ, осно-
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ванной на принципах либеральной торговли, может привести к деиндустриализации 
и росту безработицы в традиционных промышленных регионах, что уже случалось не 
раз – примером может служить «Ржавый пояс» Среднего Запада и Восточного побере-
жья США. 
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Южная Корея Япония США
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Рис. 9.  Зависимость отраслей промышленности Южной Кореи, Японии и США  
от поставок промежуточных продуктов из Китая, %, 2020 г. 

Источник: Составлено автором на основе [Kim, 2021].

Хиллари Клинтон, кандидат от Демократической партии на президентских выбо-
рах, придерживалась схожей логики и поэтому отказалась от возобновления участия в 
ТРР еще на этапе предвыборной кампании. Дональд Трамп, кандидат от Республикан-
ской партии, заявив в качестве основного принципа предвыборной кампании “America 
Firstˮ («Америка на первом месте»), критиковал многосторонние соглашения о сво-
бодной торговле, открыто отдавал предпочтение двусторонним соглашениям и добил-
ся успеха на выборах. Администрация президента Байдена по разным причинам при-
держивается позиции приоритетности соблюдения принципов честной и устойчивой 
торговли и именно это стало первым ключевым направлением сотрудничества в рамках 
ИТЭС, а не свобода торговли. Вторым ключевым направлением из четырех является 
реорганизация глобальных цепочек поставок в стратегических отраслях промышлен-
ности с целью оживления и реструктуризации производящих секторов американской 
экономики, создания рабочих мест и предотвращения деиндустриализации [Goodman, 
Reinsch, 2022; Goodman, Arasaingham, 2022; Natalegawa, Poling, 2022].

Экономические последствия

Поворотным для мировой экономики стал 2015 г., ознаменовавшийся отрица-
тельными показателями роста мирового ВВП и международной торговли – впервые 
со времен глобального финансового кризиса 2008 г. Страны АТР, как и весь осталь-
ной мир, ощутили его влияние. В подобных негативных условиях страны РВЭП смогли 
увеличить свою долю в мировом ВВП с 29% (2014 г.) до 31,9% (2018 г.), после чего по-
следовал спад до 30,7% (2020 г.) Рост значимости РВЭП произошел даже без непосред-
ственного участия Индии. СРТРР испытал значительно более серьезные последствия 
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выхода США – доля экономик стран-членов в мировом ВВП упала с 38% (2014 г.) до 
15% (2020 г.) [Francois, Elsig, 2021; World Bank, n.d.c].

Доля РВЭП в мировой торговле снизилась с 35% (2014 г.) до 29,5% (2020 г.); ана-
логичный показатель CPTPP упал с 32% (2014 г.) до 14,9% (2020 г.). Это, скорее всего, 
означает, что РВЭП имеет больший по сравнению с СРТРР потенциал для роста в бу-
дущем, поскольку большинство стран-участниц, особенно Китай и страны АСЕАН, 
как ожидается, смогут поддерживать высокие темпы экономического роста за счет рас-
ширения торговли и привлечения иностранных инвестиций. 

Несмотря на то что четыре страны АСЕАН (Бруней, Малайзия, Сингапур и Вьет-
нам) являются одновременно членами РВЭП и CPTPP, они весьма ограничены в воз-
можностях содействия масштабному расширению роста торговли в CPTPP. Роль этих 
четырех стран АСЕАН в рамках РВЭП может стать значительно более существенной, 
особенно в совокупности с другими странами – Китаем, Индонезией, Филиппинами, 
Таиландом и т.д. CPTPP, который позволит расширить сотрудничество с Чили, Мек-
сикой и Перу, не даст указанной группе стран сопоставимых возможностей. Без уча-
стия США потенциал СРТРР станет еще меньше, поскольку в такой конфигурации 
экономический потенциал СРТРР сокращается лишь до одной трети ТРР. Именно по 
этой причине Малайзия и Вьетнам были категорически против участия в CPTPP, не-
смотря на уговоры премьер-министра Японии С. Абэ в 2017 г. Тем не менее Малайзия 
и Вьетнам согласились участвовать в CPTPP в марте 2018 г., после того, как админи-
страция Абэ ослабила ограничения на импорт сельскохозяйственной продукции в раз-
витые страны и смягчила позицию по вопросам регулирования трудовых отношений; 
появившиеся в процессе обсуждения соглашения положения о свободном потоке дан-
ных, продавленные правительством США, были призваны исключить участие Китая 
[Hoang, Hoan, 2019; Tiezzi, 2021].

В силу наблюдаемого дисбаланса между РВЭП и CPTPP в регионе правительство 
США стремится наращивать свое присутствие в регионе для сдерживания роста вли-
яния Китая. США запустили инициативу ИТЭС, пригласив к участию Индию, семь 
стран АСЕАН и Фиджи. В результате объем производства и торговли в рамках ИТЭС в 
2020 г. составил 40,9 и 28,5% соответственно, что может превысить объем РВЭП в бли-
жайшем будущем за счет потенциала роста Индии, Индонезии, Малайзии, Филиппин 
и Таиланда [The White House, 2022a; The White House, 2022b].

Экономические эффекты двух мегаЗСТ для каждой из стран Восточной Азии в 
целом и трех основных экономик Северо-Восточной Азии в частности варьируются в 
отношении увеличения доходов и роста экспортной торговли. Для оценки экономиче-
ских эффектов РВЭП и CPTPP используется модель вычисляемого общего равновесия 
(CGE) – ключевой инструмент моделирования торговой политики, обеспечивающий 
количественное понимание ожидаемых результатов в масштабах всей экономики для 
нескольких регионов, производственных проектов и торговли в различных секторах 
экономики. Модель охватывает 29 регионов и 19 секторов экономики и включает ре-
зультаты начиная с 2015 г. в качестве базового и далее вплоть до 2030 г. Настоящая рабо-
та учитывает составленный прогноз для Восточной Азии до 2030 г. с опорой на расчеты 
показателей для 29 регионов [Petri, Plummer, 2020b; Park et al., 2021].

Опубликованные положения РВЭП подразумевают снижение тарифов в среднем 
на 90%, что было также объявлено в момент подписания соглашения. С точки зрения 
открытости рынка РВЭП может считаться ЗСТ среднего уровня. СРТРР, в свою оче-
редь, ориентируется на достижение результатов, аналогичных соглашениям о свобод-
ной торговле между США и Южной Кореей, а также между США, Мексикой и Кана-
дой. 
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Что касается влияния РВЭП на доходы в странах Восточной Азии, то Южная Ко-
рея и Япония в целом находятся в более выгодном положении, нежели Китай и страны 
АСЕАН, в которых ожидается весьма умеренный рост. Согласно прогнозам, в CPTPP 
некоторые страны АСЕАН, такие как Бруней, Сингапур и Вьетнам, а также Япония 
получат высокий прирост доходов, а Китай и Южная Корея находятся в невыгодном 
положении. В рамках РВЭП Китай, Япония и Южная Корея смогут существенно на-
растить свой общий оценочный экономический потенциал, тогда как СРТРР может 
дать прирост экспорта для Малайзии, Сингапура и Вьетнама. В рамках СРТРР Япония 
также может ожидать роста экспортной торговли, а Таиланд, Южная Корея и Китай 
вряд ли смогут добиться роста показателей торговли [Park et al., 2021] (табл. 3, 4).

Таблица 3.  Воздействие РВЭП и СРТРР на уровень дохода в Китае, Японии,  
Южной Корее и странах АСЕАН

Страна Дополнительный доход,  
млрд долл. США

Изменение показателей дохода, 
%

Доход  
к 2030 г.

РВЭП CPTPP РВЭП CPTPP

Бруней 31 0 1 0,53 3,01

Китай 27,839 127 –14 0,46 –0,05

Индия 5,487 –7 –5 –0,13 –0,09

Индонезия 2,192 4 –2 0,18 –0,09

Япония 4,924 60 57 1,22 1,17

Южная Корея 2,243 28 –4 1,27 –0,16

Малайзия 675 7 29 1,03 4,36

Филиппины 680 3 0 0,39 –0,05

Сингапур 485 0 15 0,05 3,14

Таиланд 812 7 –5 0,88 –0,67

Вьетнам 497 5 17 0,97 3,38

Другие страны 
АСЕАН

283 2 0 0,56 –0,06

Всего 46,148 236 89 7,41 13,98

Источник: Составлено автором на основе [Park et al., 2021].

Таблица 4.  Воздействие РВЭП и СРТРР на экспорт Китая, Южной Кореи,  
Японии и стран АСЕАН 

Страна Дополнительный экспорт,  
млрд долл. США

Изменение показателей 
экспорта, %

Доход  
к 2030 г.

РВЭП СРТРР РВЭП CPTPP

Бруней 16 0 1 0,6 3,6

Китай 4,976 234 –6 4,7 –0,1

Индия 1,360 –5 –3 –0,4 –0,2
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Страна Дополнительный экспорт,  
млрд долл. США

Изменение показателей 
экспорта, %

Доход  
к 2030 г.

РВЭП СРТРР РВЭП CPTPP

Индонезия 446 13 –3 2,8 –0,6

Япония 1,190 133 100 11,2 8,4

Южная Корея 1,089 65 –6 6,0 –0,5

Малайзия 491 12 45 2,5 9,3

Филиппины 184 7 0 3,7 –0,1

Сингапур 470 –2 30 –0,5 6,4

Таиланд 561 28 –7 4,9 –1,2

Вьетнам 357 16 35 4,4 9,7

Другие страны 
АСЕАН

93 4 0 4,5 –0,5

Всего 11,233 505 186 44,4 34,2

Источник: Составлено автором на основе [Park et al., 2021].

Модель вычисляемого общего равновесия, построенная для ТРР в 2015 г., пока-
зала, что ежегодный рост доходов США может достичь 131 млрд долл. США, или 0,5% 
ВВП, а объем экспорта – 357 млрд долл. США, или 9,1% в сравнении с базовым про-
гнозом до 2030 г., то есть до момента полного вступления соглашения в силу. Согласно 
оценкам, американские инвестиции могут повысить на 1% уровень доходов населения, 
что обеспечит уравнивание интересов капитала и трудящихся. В то же время реализа-
ция ТРР может усилить текучесть кадров, хотя этот показатель и не превысил бы от-
метки в 0,1%. Большинство теряющих работу трудящихся, как ожидается, смогут найти 
новое место работы, однако в отдельных отраслях и регионах издержки переходного 
периода будут более ощутимыми, что может привести к сокращению заработных плат и 
росту безработицы. В целом издержки реализации ТРР могли бы составить достаточно 
значительную часть ожидаемых выгод США от участив в реализации ТРР [Lawrence, 
2014; Petri, Plummer, 2016].

Это стало основной причиной решения администрации Трампа о выходе из ТРР 
в 2017 г. После этого многие аналитики утверждали, что у правительства США нет эко-
номической и торговой стратегии, достаточной для противодействия растущему эко-
номическому влиянию Китая в регионе, что ограничивает способность США влиять 
на направление торговой политики и идти в ногу с технологическим развитием. По-
этому правительство Байдена инициировало ИТЭС, требующую более широкой базы 
внутренней экономической и политической поддержки, чем была у TPP. Этот проект в 
основном сосредоточен на безопасности глобальных цепочек поставок, включая пять 
кооперативных стратегических промышленных зон, о которых говорилось выше, что 
может минимизировать потери, вызванные увеличением текучести кадров и ростом 
безработицы. Пока еще слишком рано анализировать или оценивать экономические 
эффекты ИТЭС, тем не менее можно с уверенностью сказать, что на смену перестрой-
ке глобальных цепочек поставок на основе экономической эффективности придет 
экономическая безопасность в регионе [CRS, 2021].
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Заключение

За последние пять десятилетий торговля и инвестиции внесли существенный вклад в 
мировой экономический рост. В течение этого периода темпы роста торговли вдвое 
превышали темпы экономического роста. Глобальный финансовый кризис 2008 г. 
вызвал серьезный спад мировой торговли и даже сокращение мирового ВВП. Даль-
нейший рост мировой экономики замедлился, а объем торговли радикально снизился 
из-за пандемии COVID-19. С 2021 г. на фоне пандемии началось умеренное восстанов-
ление. Начало СВО в феврале 2022 г. привело к резкому скачку цен на продовольствие 
и энергоносители. В 2018 и 2020 гг. в АТР были запущены две мегаЗСТ, от участия в 
которых отказались Индия и США.

МегаЗСТ содействуют не только экономическому сотрудничеству, но и сотрудни-
честву в области политики и безопасности в регионе. РВЭП и CPTPP – инструменты 
конкурентной борьбы за право устанавливать правила торговли и формировать но-
вые глобальные цепочки поставок, хотя оба проекта и объявлены как открытые для 
присоединения любых стран региона. Соответственно, страны – участницы мегаЗСТ 
стремятся просчитать свои национальные интересы в политике, экономике, социаль-
ном обеспечении, развитии технологий, инфраструктуры, которые должны быть мак-
симизированы путем выбора наиболее подходящего проекта. В этом смысле РВЭП в 
основном фокусируется на экономических интересах крупных экономик Восточной 
Азии, в то время как CPTPP стремится обеспечить экономические интересы Азиат-
ско-Тихоокеанского региона в целом, хотя и не все страны региона участвуют в этих 
соглашениях. Указанные мегаЗСТ продвигаются усилиями Китая и Японии, активно 
привлекающими своих партнеров. Своими усилиями Китай и Япония продвигают раз-
витие общерегиональной экономической интеграции.

Хотя США вышли из ТРР в 2017 г., они продолжают участвовать в перестройке 
глобальных цепочек поставок через недавно запущенный ИТЭС не только в Индо- 
Тихоокеанском регионе, но и в своем родном регионе, чтобы противостоять росту эко-
номического и политического влияния Китая, который способен бросить вызов США. 
Правительство США уже начало восстанавливать основные цепочки поставок на ро-
дине, сосредоточившись на вышеуказанных пяти ключевых промышленных секторах, 
чтобы обеспечить стабильность внутренних цепочек поставок и создания стоимости и 
сохранить гегемонию в области высоких технологий, опираясь на внутреннюю эконо-
мическую и политическую консолидацию. Концепция ИТЭС пользуется популярно-
стью в США, поскольку прошлый проект ТРР мог принести больше издержек в плане 
растущей безработицы, чем выгод. США рассматривают пять описанных в статье от-
раслей как стратегически важные в контексте обеспечения национальной безопасно-
сти и обеспечения экономического процветания в будущем, создания рабочих мест и 
поддержания глобальной конкурентоспособности.

Возникновение новых цепочек поставок и создание добавленной стоимости по-
средством ИТЭС, скорее всего, приведет к торговым конфликтам между США, Китаем 
и другими странами РВЭП, CPTPP и ИТЭС. Тем не менее эти соглашения экономи-
чески и политически выгодны для большинства стран-участниц. Некоторые страны − 
участницы данных соглашений, такие как Япония, Южная Корея и Сингапур, должны 
быть хорошо подготовлены к минимизации рисков, связанных с действиями Китая, 
поскольку их экономическая и торговая зависимость от Китая выше, чем у других 
стран-членов.

В целом РВЭП, CPTPP и ИТЭС могут способствовать интенсификации регио-
нальной экономической интеграции в Восточной Азии и Индо-Тихоокеанском регио-
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не. В то же время Китай остается фактором риска, который сохранится и впредь, пока 
политика США будет ориентироваться на развитие цепочек поставок и создание до-
бавленной стоимости без участия Китая. Как уже отмечалось, Япония и Южная Корея 
находятся в наиболее уязвимом положении в плане доступности ключевых материа-
лов и ресурсов из-за своей связанности с США и высокого потенциала в производ-
стве таких товаров, как полупроводники и емкостные накопители энергии. Южная 
Корея и Япония в целом в значительно большей степени зависят от Китая по сравне-
нию с другими странами РВЭП, СРТРР и ИТЭС. Азиатско-Тихоокеанский, или Индо- 
Тихоокеанский, регион стал ареной противостояния за установление нового мирового 
экономического порядка XXI в. К сожалению, роль глобальной торговли сместилась от 
обеспечения экономического роста, основанного на экономической эффективности, 
к обеспечению экономической безопасности, основанной на выстраивании политиче-
ских альянсов. Это главная проблема и ключевой сдерживающий фактор современной 
системы глобальной торговли.
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Аннотация 
Все более расширяющиеся международные требования в сфере противодействия отмыванию преступных 
доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ) вынуждают государства и финансовый сектор искать 
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научных публикаций примером такого баланса называют региональное взаимодействие по ПОД/ФТ в Ев-
ропейском союзе (ЕС). Часть стран ЕС координирует свои действия в рамках Группы разработки финан-
совых мер борьбы с отмыванием денег (Financial Action Tasks Force on Money Laundering – FATF), которая 
является методологическим центром мирового антиотмывочного движения. Россия входит в состав FATF 
и двух ее региональных групп: организованной Советом Европы Moneyval и инициированной самой Россией 
Евразийской группы (ЕАГ), объединяющей соседние с Россией страны, преимущественно азиатские.

Настоящее исследование охватывает результаты проверок соблюдения странами ЕС и ЕАГ тре-
бований FATF с целью изучения подходов к региональному взаимодействию в сфере ПОД/ФТ, выявления 
проблем, возникающих в этом процессе, и перспектив международного сотрудничества. В исследовании 
использовались методы сравнительного и графического анализа. Авторы статьи показывают, что глубо-
кая региональная интеграция законотворчества сама по себе не является основополагающим фактором 
достижения равных высоких показателей соблюдения требований FATF. Индифферентность в вопро-
сах контроля за соблюдением утвержденных региональных антиотмывочных норм позволяет отдельным 
странам ЕС действовать в национальных интересах, противоречащих 40 Рекомендациям FATF и целям 
мирового движения ПОД/ФТ. Напротив, страны ЕАГ демонстрируют поступательный прогресс в им-
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Введение

В 1989 г. решением стран G7 была создана FATF – межправительственная организация, 
ставшая методологическим органом по разработке мировых антиотмывочных стандар-
тов и органом контроля по их исполнению. Тем самым был дан старт международному 
движению по ПОД/ФТ. 

За три десятилетия движение выросло до масштаба наднационального финансо-
вого регулирования, играющего важную роль в развитии финансового сектора. Этот 
«глобальный режим был сформирован и в значительной степени стимулировался раз-
работками и инициативами США… Основной первоначальной мотивацией для соз-
дания FATF была борьба со злоупотреблением наркотиками и финансовой мощью 
наркоторговцев и других организованных преступных групп, деятельности которых 
способствует отмывание денег. Обеспокоенность общественности по поводу незакон-
ных наркотиков в США достигла чрезвычайного уровня в 1989 г.» [Reuter, Truman, 2004, 
p. 79, 81], особенно в образовании, здравоохранении, нагрузке на правоохранительные 
органы [U.S. Department of Justice, 1990]. Остальные члены G7 в своем решении о соз-
дании FATF руководствовались иными стимулами. Для Австралии насущными стали 
проблемы с налогами, для Великобритании – наркотики и терроризм, для Германии, 
Франции и Италии – «опасения, что лица, занимающиеся отмыванием денег, или пре-
ступники воспользуются преимуществами все более свободного движения капитала и 
финансовых услуг по всему Европейскому союзу» [Reuter, Truman, 2004, p. 81]. Кол-
лективный принцип формирования основ правовых норм ЕС определил тот факт, что 
в ПОД оказались вовлечены все страны Союза. 

FATF была создана при ОЭСР с оговоркой о ее самостоятельности. Вместе с тем 
и по настоящий момент ОЭСР сохранила за собой контроль над FATF. Например, со-
трудником FATF может быть только гражданин страны, которая одновременно вхо-
дит в ОЭСР и FATF. В 1990 г. была опубликована первая редакция международных 
антиотмывочных стандартов – 40 Рекомендаций FATF. Возможность принять участие 
в их разработке обеспечили себе 15 стран, к этому моменту добровольно вошедших в 
FATF (Австралия, Австрия, Бельгия, Канада, Франция, Германия, Италия, Япония, 
Люксембург, Нидерланды, Испания, Швеция, Швейцария, Великобритания и США). 
Принципы, методы, инструменты, заложенные в основание мировой антиотмывочной 
системы, были перенесены из законодательства США, направленного против отмы-
вания денег [Bank Secrecy Act, 1970], рэкета [Racketeer Influenced, 1970], зарубежной 
коррупции [Foreign Corrupt Practices Act, 1977], незаконного оборота наркотиков за 
рубежом [Anti-Drug Abuse Act,1988] и законодательства Великобритании по противо-
действию нелегальным наркотикам [Drug Trafficking Offenses Act, 1986]. 

Базовыми элементами международного взаимодействия по ПОД/ФТ стали тре-
бования об имплементации определенных норм в национальные правовые системы 
с последующим их эффективным исполнением, включая создание специальных ор-
ганов расследования и надзора, а также обязательное взаимное содействие, невзирая 
на банковскую тайну. Эти элементы уже были признаны как глобальными института-
ми, например, решением Венской конвенции ООН о борьбе с незаконным оборотом 
наркотических средств и психотропных веществ [UN, 1988], заявлением Базельского 
комитета [BIS, 1988], так и Советом Европы [Council of Europe, 1980; 1990]. После из-
дания 40 Рекомендаций FATF большинство стран заняло выжидательную позицию, к 
практической реализации приступили в основном государства – инициаторы движе-
ния, а также Европейская комиссия, опубликовавшая проект Директивы по ПОД [EU, 
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1990], утвержденной в 1991 г. [EC, 1991]. По своей сути эта директива имеет главенство 
в европейском праве, национальные законодательства членов Союза устанавливают 
механизмы ее реализации на практике и ответственность за нарушения. Позднее ди-
рективы по ПОД/ФТ неоднократно переутверждались, с 2021 г. действует 5-я директи-
ва [EU, 2015], подготовлена редакция шестой. 

Внедрение и развитие антиотмывочных мер в странах ЕС определяется не только 
воздействием инструментов принуждения, полномочия на которые были присвоены 
FATF, но и методами, которыми члены ЕС реализуют общесоюзные нормы. Зачастую 
коллективность представляется качеством, положительно влияющим на эффектив-
ность антиотмывочных мер в ЕС. «Страны еврозоны превосходят все другие груп-
пы», – утверждали М. Арноне, П.К. Падоан [Arnone, Padoan, 2008, p. 361]. Свой вывод 
итальянские экономисты сделали еще в 2008 г. и сопроводили множеством оговорок: 
исследование было фрагментарным, в него вошли отчеты о состоянии национальных 
систем ПОД/ФТ только 20 стран, сами отчеты выполнены еще до 2006 г. разными меж-
дународными организациями (МВФ, Всемирный банк, FATF), каждая организация 
руководствовалась собственной методологией оценки. В ходе более детального иссле-
дования части тех же отчетов, собравшей только европейские страны, наиболее вы-
сокие оценки по соблюдению антиотмывочных стандартов выявлены у стран из зоны 
евро, за ними следовали члены ЕС вне еврозоны, а худшие оценки оказались у евро-
пейских стран, не входивших на тот момент в ЕС [Borlini, 2012]. Однако даже внутри 
ЕС, связанной тесными всесторонними связями в экономике, финансовой и правовой 
системах, сохраняются существенные отличия. Например, «непоследовательное пове-
дение итальянских властей» стало причиной слабости регулирования и контроля, из-за 
чего финансовые организации Италии «не сообщают о своих собственных клиентах; 
поступая таким образом, они создают благодатную почву для непрозрачных ситуаций, 
когда отслеживание операций ОД2 и связанных с ними механизмов теряется» [Ibid.,  
p. 24].     

В 2011 г. МВФ опубликовал некоторые результаты своего анализа отчетов FATF 
по оценке состояния антиотмывочных систем 161 страны за 2004–2011 гг. [IMF, 2011]. 
Более детально эти отчеты были исследованы группой австрийских экономистов, со-
поставивших уровни соблюдения Рекомендаций FATF странами ЕС и офшорными 
юрисдикциями. Более высокие показатели в ЕС исследователи объяснили тем, что 
антиотмывочные «стимулы для офшорных стран слабы» [Haigner et al., 2012, p. 76].

В 2019 г. очередной (четвертый) раунд взаимной проверки FATF прошел в России. 
Страна последовательно развивает антиотмывочную систему: в 2001 г. принят Феде-
ральный закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем», с 2003 г. является членом FATF, в 2004 г. инициировала создание 
ЕАГ, в состав которой вошли Белоруссия, Индия, Казахстан, Китай, Киргизия, Рос-
сия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан. Проверка проходила в период действия 
антироссийских санкций из-за присоединения Крыма, затронувших также и финансо-
вый сектор. Однако это не повлияло на итоговую положительную оценку. Зачастую от 
стран после проверки требуются ежегодные отчеты о прогрессе, так как выявленные 
недостатки по мнению FATF несут угрозу мировой антиотмывочной системе. 

Россия более пяти лет исполняла требование о ежегодных последующих действиях 
после проверки 2008 г., однако в 2019 г. необходимость в дополнительном мониторинге 
российской антиотмывочной системы не возникла. Развитие международных стандар-
тов продолжается. Россия развивает антиотмывочный инструментарий как на уровне 

2 ОД – отмывание денег.
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законодательства, так и со стороны главного финансового регулятора – Банка России. 
Учитывая серьезность угроз со стороны FATF в отношении нарушителей, а также вы-
сокую затратность антиотмывочных мер для всех субъектов хозяйствования – государ-
ства, финансового сектора, населения и частного бизнеса, потребляющих финансовые 
услуги, – можно было бы предположить активный интерес со стороны российских уче-
ных к поиску наиболее эффективных путей прогресса в сфере ПОД/ФТ. Однако в дей-
ствительности научных работ по этой теме опубликовано мало, в своем большинстве 
они опираются не на эмпирические данные, а на анализ международных и европейских 
антиотмывочных норм. Тем не менее и среди них нет единодушия. Так, К.Г. Сорокин 
и его соавторы считают организацию ПОД/ФТ в ЕС образцовой на том основании, что 
Союз является «высокоорганизованным интеграционным образованием» [Сорокин и 
др., 2014, c. 235]. Однако только интеграции для высокой эффективности в борьбе с 
ОД/ФТ, по мнению С.А. Кузнецовой, недостаточно: «Чтобы подвергнуть весь Евро-
пейский союз угрозе отмывания денег и финансированию терроризма, необязательно, 
чтобы все государства-члены были слабыми звеньями. Пока существует хотя бы одно 
слабое место, вся система ПОД/ФТ находится под угрозой. Отсюда следует, что даже 
если некоторые государства – члены ЕС имеют высокоэффективные механизмы ПОД, 
это не отменяет оценку проблемы ПОД как системной и являющейся вопросом над-
зорной политики ЕС» [Кузнецова, 2021, с. 64]. Свой вывод исследователь подтвержда-
ет статистикой Европола, согласно которой в ЕС из нелегального оборота выводится 
только 1,1% незаконных доходов, тогда как «98,9% предполагаемой преступной при-
были не конфискуется и остается в распоряжении преступников» [Europol, 2016]. 

Авторы немногочисленных исследований, в которых затронута тема международ-
ного регионального взаимодействия в сфере ПОД/ФТ с участием России, смотрят на 
такое взаимодействие с разных точек зрения. К.Г. Сорокин и соавторы [Сорокин и др., 
2014] и Р.Э. Мирзоян [Мирзоян, 2015] не замечают российского членства в FATF, ЕАГ 
и Moneyval и настаивают на расширении функционала ЕАЭС при условии копирова-
ния им антиотмывочных механизмов и инструментов у Европейского союза. С другой 
стороны, К.С. Мелкумян, исследовав разные стороны сотрудничества между странами 
ЕАГ, указывает на позитивную роль организации в «диффузии норм FATF за ее пре-
делы, уменьшении информационной асимметрии, повышении доверия между члена-
ми ЕАГ и усовершенствовании систем ПОД/ФТ стратегически важных юрисдикций» 
[Мелкумян, 2017]. 

К настоящему моменту у экономистов-исследователей нет обоснованного пред-
ставления об эффективности регионального взаимодействия в целях ПОД/ФТ. Учиты-
вая положительную репутацию региональной кооперации в сфере ПОД/ФТ у Европей-
ского союза, в нашем исследовании внимание будет направлено на результаты оценки 
состояния национальных антиотмывочных систем стран ЕС и стран – участниц ЕАГ 
с целью установить, насколько международные региональные связи воздействуют на 
рейтинги состояния антиотмывочных систем участников региональных организаций 
по ПОД/ФТ. 

Метод

Контроль и оценка соблюдения международных требований по ПОД/ФТ обеспечива-
ются FATF через периодические взаимные проверки национальных антиотмывочных 
систем. С 1990 г. 40 Рекомендаций FATF претерпели ряд изменений. Наиболее зна-
чительные – в 2001 г., когда после теракта в Нью-Йорке методы противодействия от-
мыванию денег были распространены на отдельные сферы нефинансового сектора и 
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на борьбу с финансированием терроризма (документ получил наименование 40+9 Ре-
комендаций FATF), и в 2012 г., когда ревизии подвергся сам подход противодействия 
отмыванию денег. На этапе становления движения, когда главная задача состояла в 
глобальной экспансии базовых норм, формировании репутации FATF как института 
всеобщего наднационального финансового регулирования с долгосрочными перспек-
тивами, действовал формализованный подход, нацеленный на создание институцио-
нального фундамента. В 2012 г. в ПОД/ФТ был провозглашен риск-ориентированный 
подход, базирующийся на исполнительской дисциплине, на практической реализации 
целей движения. Кроме того, в редакцию 2012 г. (наименование вернулось к исход-
ным 40 Рекомендациям FATF) также были внедрены инструменты противодействия 
финансированию распространения оружия массового уничтожения (ФРОМУ). Вслед 
за подходом менялась и методология взаимных проверок. Формализованный подход 
допускал однокомпонентную оценку национальной антиотмывочной системы, ори-
ентированную в основном на выявление требований, не имплементированных в на-
циональное законодательство. Состояние национальной антиотмывочной системы 
оценивалось по полноте имплементации требований 40 базовых и 9 специальных реко-
мендаций. Риск-ориентированному подходу оказалась ближе двухкомпонентная оцен-
ка [FATF, 2021], где первый компонент – «техническое соответствие», как и в прежней 
методологии, показывает, насколько полно имплементирована каждая рекомендация 
с учетом периодических обновлений. А второй компонент – «эффективность» – от-
ражает мнение экспертов, проводящих проверку, об уровне реализации на практике 
внедренных антиотмывочных норм. 

В исследовании использованы две группы отчетов о последних взаимных оценках, 
а также отчеты о прогрессе в устранении недостатков, выявленных в ходе взаимных 
оценок. В первую группу включены 27 отчетов стран, входящих в ЕС. Среди них 14 
стран являются прямыми членами FATF3, остальные4 входят в состав Moneyval5. FATF 
наделила Moneyval, как и остальные свои региональные организации, полномочиями 
по проведению проверок соответствия антиотмывочных систем своих участников тре-
бованиям международных стандартов в соответствии с методологией, утвержденной 
FATF. Во вторую группу включены девять отчетов последних проверок стран – участ-
ниц ЕАГ, среди них три страны – Индия, Китай и Россия – являются прямыми члена-
ми FATF, остальные проходят взаимные проверки усилиями ЕАГ. Так как в ряде стран 
последние проверки были проведены по однокомпонентной методологии, их резуль-
таты анализировались отдельно от стран с двукомпонентными оценками. Рейтинги со-
блюдения обобщены в табл. П1–П8 (см. приложение).

Для сопоставления оценок, полученных в рамках разных методологий, рассчитан 
уровень соблюдения страной Рекомендаций FATF в процентах от максимально воз-
можного. Отображаемые проценты были рассчитаны следующим образом: сначала 
оценки «соответствует» (C), «в значительной степени соответствует» (LC), «частично 
соответствует» (PC) и «не соответствует» были заменены числовыми значениями «3», 
«2», «1» и «0». Затем для каждой страны были суммированы цифры рейтинга каждой 
рекомендации и разделены на 120 (табл. П3, П5) или на 147 (табл. П4, П6). Получен-

3 Австрия, Бельгия, Германия, Греция, Дания, Ирландия, Испания, Италия, Люксембург, Ни-
дерланды, Португалия, Финляндия, Франция, Швеция.

4 Болгария, Венгрия, Кипр, Латвия, Литва, Мальта, Польша, Румыния, Словакия, Словения, 
Хорватия, Чехия, Эстония. 

5 Комитет экспертов Совета Европы по оценке мер противодействия легализации преступных 
доходов и финансированию терроризма (Moneyval). Региональная организация по типу FATF, созда-
на 1997 г. 
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ный результат приведен в процентный вид. Оценка «неприменимо» (из-за структур-
ных, правовых или институциональных особенностей страны) (N/A) исключается из 
расчета, уменьшая совокупный показатель при определении процентного уровня со-
блюдения. 

Аналогичным образом рассчитан уровень эффективности реализации Рекоменда-
ций FATF на основе оценок в рамках двукомпонентной методологии. Оценки «высо-
кий» (H), «существенный» (S), «умеренный» (M) и «низкий» (L) заменены числовыми 
значениями «4», «3», «2» и «1» соответственно. 

Результаты и обсуждение

Агрегированные результаты оценивания национальных антиотмывочных систем ЕС и 
ЕАГ приведены на рис. 1–6. 
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Рис. 1.  Процентные рейтинги технического 
соответствия требованиям FATF  
странами Европейского союза

Рис. 2.  Процентные рейтинги технического 
соответствия требованиям FATF 
странами – членами ЕАГ

Источник: Составлено авторами (приложение, табл. П3–П6).

Рисунки 1–6 не дают представления о текущем состоянии антиотмывочных си-
стем стран, но характеризуют результаты последних оценок такого состояния FATF и 
некоторые аспекты регионального влияния на эти оценки.

Динамика во времени. В самой FATF, в МВФ, а также исследователи ПОД/ФТ от-
дают себе отчет, что реализация антиотмывочных стандартов требует времени и ресур-
сов. «Соблюдение требований обходится дорого, – отмечает МВФ, – чтобы достичь от-
носительно высокого уровня соблюдения требований, страны должны инвестировать 
в создание институтов и содействовать активной межведомственной координации и 
международному сотрудничеству» [IMF, 2011, p. 8]. 

Процентный рейтинг технического соответствия свидетельствует об уровне уси-
лий органов власти по имплементации антиотмывочных стандартов в государственные 
механизмы законотворчества, распределения полномочий и ответственности, по рати-
фикации решений международных организаций. На рис. 1 и 2 все линии трендов по-
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казывают рост. Процентный рейтинг технического соответствия по результатам более 
поздних проверок в странах ЕС, не являющихся прямыми членами FATF, существенно 
ниже, чем у прямых членов. Это касается, как правило, более поздних членов ЕС, во 
многом отстающих от лидеров по показателям экономического развития, которым для 
соблюдения растущих требований FATF и директив ЕС не хватает собственных ресур-
сов, тогда как механизмы европейской координации в целях ПОД/ФТ не проявляют 
должной эффективности.
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Источник: Составлено авторами  
(приложение, табл. П5–П8).

Рис. 4.  Совокупные рейтинги эффективности 
соблюдения требований FATF 
странами – членами ЕАГ 

Источник: Составлено авторами  
(приложение, табл. П5–П8).

Напротив, в странах ЕАГ процентный рейтинг технического соответствия в 2019–
2022 гг. все больше сближается, подтверждая мнение исследователей о том, что ЕАГ 
«закрепила за собой статус фундаментальной организации в рамках режима ПОД/
ФТ… Предпринятые меры ЕАГ в отношении стран-членов позволили снять с режи-
ма особого мониторинга Киргизию, Китай, Узбекистан и Туркменистан и исключить 
из “черныхˮ списков… Узбекистан…, Туркменистан…, Таджикистан… и Киргизию» 
[Мелкумян, 2017, c. 355]. Несмотря на то что «соблюдению требований многими стра-
нами с формирующимся рынком и странами с низким уровнем дохода препятствует от-
носительно слабое понимание передовой практики ПОД/ФТ, недостаточные бюджеты 
на обучение персонала и отсутствие важных предварительных условий (например, вер-
ховенства закона, прозрачности и надлежащего управления) для эффективного вне-
дрения ПОД/ФТ» [IMF, 2011, p. 8], ЕАГ удалось вовлечь в активное антиотмывочное 
взаимодействие страны разного политического уклада, с существенными отличиями в 
экономическом развитии.

Во многом аналогичная картина сложилась и по рейтингам эффективности со-
блюдения странами требований FATF. Этот рейтинг отражает уровень издержек част-
ного финансового сектора на проведение мероприятий по ПОД/ФТ, а также потери 
нефинансового бизнеса и населения, связанные с удорожанием финансовых услуг и 
увеличением времени на их получение. Сопоставление данных, представленных на 
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рис. 3 и 4, указывает на общий тренд по увеличению разрыва в отставании стран ЕС, не 
входящих в FATF, от стран – прямых членов этой организации в вопросе практической 
реализации международных антиотмывочных стандартов. 

Исследователи видят причину в «слабости надзора за ПОД со стороны националь-
ных регулирующих органов и правоохранительных органов в государствах – членах ЕС. 
Некоторые государства ЕС становятся слабыми звеньями, через которые преступники 
могут осуществлять свою незаконную деятельность» [Кузнецова, 2021, с. 64]. Таким 
слабым звеном долгое время была Латвия, через банки которой преступные доходы из 
стран Европы и США выводились в офшорные финансовые организации. Только по-
сле вмешательства надзорных органов США и закрытия долларовых корреспондент-
ских счетов латвийских банков страна приступила к имплементации антиотмывочных 
норм ЕС в национальное законодательство и практику финансового сектора [Bowen, 
Galeotti, 2014]. 

Здесь наглядно проявилась индифферентность ЕС к реализации участниками 
внутрисоюзных норм. Напротив, страны ЕАГ, принудительно приступившие к вне-
дрению антиотмывочных инструментов, научились использовать их по назначению 
для оздоровления своих финансовых систем, противодействия теневой экономике и 
финансированию терроризма. Их взаимодействие не ограничивается разработкой про-
ектов законодательных и подзаконных актов в области ПОД/ФТ в странах-участни-
цах, но распространяется на сферу практической реализации, в том числе через кон-
сультации с частным сектором государств региона по вопросам минимизации рисков 
их использования в преступных целях. В результате «партнерство частного сектора с 
государственными органами играет важную роль в развитии эффективной системы 
ПОД/ФТ в стране, принося реальную пользу национальной экономике и банковскому 
сектору. Деловое сообщество региона заинтересовано в выполнении международных 
стандартов, что ведет к укреплению репутации отдельных компаний и в итоге к по-
вышению инвестиционной привлекательности национальных экономик» [Мелкумян, 
2017, с. 354].  

Членство в FATF. «FATF имеет ограниченное членство… и действует на основе 
консенсуса…, поддерживая высокие стандарты для своих членов и прямо или косвен-
но спонсируя ряд региональных клонов, что отражает признание ею экономических 
и политических последствий глобализации» [Reuter, Truman, 2004, p. 84]. В этом ут-
верждении обращают на себя внимание два аспекта. Первый: члены ФАТФ поддержи-
вают в своих странах высокие антиотмывочные стандарты. И второй: вовлечение всех 
остальных стран мира в движение ПОД/ФТ осуществляется через региональные груп-
пы, зависимые от FATF. Судя по рис. 1, 3, в странах ЕС – членах FATF действитель-
но рейтинги соблюдения требований ПОД/ФТ выше, чем у остальных юрисдикций. 
Особняком стоит Люксембург – один из первых членов FATF. Это еще один пример 
индифферентности надзорных и контролирующих финансовых органов ЕС к странам, 
не исполняющим не только международные, но и союзные требования. Однако при-
менительно к Люксембургу интерес представляет вопрос цели его вступления в FATF. 
Интересы юрисдикции, полностью зависимой от иностранных финансовых потоков, 
проходящих через ее банковскую систему, входят в противоречие с целями организа-
ции, настаивающей на прозрачности финансовых операций и обмене информацией с 
зарубежными финансовыми разведками. Исследователи антиотмывочного движения 
указывают на несколько мотивов вступления стран в FATF. Для участников G7 «ос-
новным первоначальным мотивом создания FATF была борьба со злоупотреблением 
наркотиками и финансовой мощью торговцев наркотиками и других организованных 
преступных групп, чья деятельность способствует отмыванию денег» [Ibid., р. 81]. Этот 
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мотив изложен на официальном сайте FATF, им руководствовались в первую очередь 
США и Великобритания, в ЕС – Германия и Франция. Второй мотив – владение ры-
чагами воздействия на мировую финансовую систему через участие в формировании 
антиотмывочных инструментов, разработку методологии взаимных проверок, вынесе-
ние решений о применении санкций к несоблюдающим странам. Среди стран ЕС этот 
мотив явно прослеживается у Люксембурга, где «как и в прошлом, роль внешнего и 
внутреннего аудита в выявлении мошенничества остается очень низкой и значительно 
ниже международных результатов» [PwC, 2020, p. 13], тогда как членство в FATF по-
зволяет воздействовать на решения, принимаемые организацией. Индифферентность 
ЕС позволяет Люксембургу оставаться «финансовым “черным ящикомˮ, который по-
могает людям отмывать незаконные деньги и избегать уплаты налогов» [Jones, 2021]. 

Что касается участников ЕАГ, здесь сложно делать выводы о роли членства Ин-
дии, Китая и России в FATF в вопросе состояния их антиотмывочных мер. Несмотря 
на существенное отличие в масштабах и уровне развития финансовых систем стран, 
входящих в группу, ни одна из них не является крупным международным финансовым 
центром. Финансовый сектор не составляет ни основной источник государственных 
доходов, ни важнейший сектор занятости населения. Вместе с тем вовлеченность в 
глубокие международные экономические связи принуждает страны ЕАГ развивать фи-
нансовые механизмы в векторе главных мировых приоритетов. Важным препятствием 
становится недостаток ресурсов. «Соблюдению требований многими странами с фор-
мирующимся рынком и странами с низким уровнем дохода, – считает МВФ, – препят-
ствует относительно слабое понимание передовой практики ПОД/ФТ, недостаточные 
бюджеты на обучение персонала и отсутствие важных предварительных условий (на-
пример, верховенства закона, прозрачности и надлежащего управления) для эффек-
тивного внедрения мер ПОД/ФТ» [IMF, 2012, p. 8]. Как раз решению этих вопросов 
странами ЕАГ помогает коллегиальность. Точки взаимодействия в рамках ЕАГ позво-
ляют всем странам группы, как состоящим, так и не состоящим в FATF, поступатель-
но двигаться к прогрессу в соблюдении международных антиотмывочных требований. 
Приостановление членства России в FATF в феврале 2023 г. в связи с продолжением 
специальной военной операции на Украине «не влечет никаких обязательств и ограни-
чений для финансовых институтов в России и за рубежом… Российская Федерация как 
ответственная сторона будет применять меры по противодействию ОД/ФТ/ФРОМУ 
и иным серьезным преступлениям, в том числе путем активизации международного 
сотрудничества с заинтересованными странами», – говорится в заявлении Росфинмо-
ниторинга [Росфинмониторинг, 2023].

Взаимосвязь между техническим соответствием и эффективностью соблюдения 
требований FATF. На этапе сбора информации казалось логичным, что чем более пол-
но имплементированы требования 40 Рекомендаций FATF в правовую систему страны, 
то есть чем выше рейтинг ее технического соответствия, тем более результативно эти 
требования реализуются финансовым сектором на практике, соответственно, выше 
рейтинг эффективности.

На рис. 5, 6 рейтинги технического соответствия и эффективности соблюдения 
требований 40 Рекомендаций FATF представлены в хронологическом порядке. Приме-
нительно к странам ЕС логика взаимосвязи уровня имплементации антиотмывочных 
требований в национальное правовое поле в целом соответствует степени реализации 
этих требований на практике. Высоким уровням технического соответствия Испании, 
Италии, Нидерландов, Франции соответствуют максимальные значения эффективно-
сти соблюдения национальными финансовыми системами международных стандар-
тов по ПОД/ФТ. И наоборот, низкий уровень Болгарии соответствует минимальным 
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значениям эффективности. Вместе с тем можно отметить ряд противоречий. Так, уро-
вень технического соответствия Португалии выше, чем у Венгрии, Словакии, Польши, 
Хорватии, Чехии, но ее рейтинг эффективности намного ниже. У Германии, стоявшей 
у истоков FATF и всего антиотмывочного движения, наиболее полно отразившей в на-
циональном законодательстве международные и региональные требования по ПОД/
ФТ, уровень соблюдения этих требований ниже, чем у Испании и Нидерландов. В этом 
видится еще одно подтверждение индифферентности ЕС к контролю за исполнением 
странами-участниками требований по ПОД/ФТ.      
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Рис. 6.  Рейтинги технического соответствия и эффективности соблюдения 40 Рекомендаций 
FATF членами ЕАГ

Источник: Составлено авторами (приложение, табл. П5, П6, П8). 
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Источник: Составлено авторами (приложение, табл. П3, П4, П7).  
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Что касается стран ЕАГ, судя по рис. 6, очевидна прямая взаимосвязь между тех-
ническим соответствием и эффективностью соблюдения требований FATF. Участники 
группы планомерно на законодательном уровне закрепляют принимаемые антиотмы-
вочные обязательства, создают механизмы регулирования и контроля за ходом испол-
нения принятых норм. Россия, как инициатор формирования ЕАГ и страна с разви-
тым финансовым сектором, выступает локомотивом прогресса в сфере ПОД/ФТ среди 
стран группы, реализуя на практике широкий набор мер. Это нашло отражение в рей-
тинге эффективности по результатам последней взаимной проверки.     

Выводы

Утверждение единых региональных норм в сфере ПОД/ФТ не обусловливает их до-
бровольное внедрение странами региона в национальное законодательство и практику 
финансового сектора. Миф об образцовой модели ЕС по реализации международных 
антиотмывочных стандартов не соответствует результатам проведенных в странах Сою за 
проверок FATF. В ряде случаев мотивом для прогресса антиотмывочных мер в кон-
кретной стране ЕС становится внешнее, то есть из-за пределов Союза, принуждение.

Длительность периода, отведенного на приведение национальной системы ПОД/
ФТ в соответствие с 40 Рекомендациями FATF, прямое членство в FATF и даже уровень 
имплементации международных и региональных требований в национальное правовое 
поле (рейтинг технического соответствия) не оказывают определяющего влияния на 
эффективность практической реализации антиотмывочных мер в ЕС. Воля к соблю-
дению международных и региональных антиотмывочных норм определяется в разных 
странах ЕС разными мотивами, не всегда совпадающими с целями антиотмывочного 
движения.

На наш взгляд, гораздо более эффективное региональное взаимодействие демон-
стрируют страны ЕАГ, реализующие координирующие мероприятия, позволяющие с 
учетом ресурсных возможностей обеспечивать реальный прогресс в области ПОД/ФТ 
на своих территориях. 
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Приложение

Таблица П1.  Условные обозначения рейтингов технического соответствия национальных 
антиотмывочных систем в методологии FATF 

Наименование компонентов 
40 Рекомендаций FATF

Наименование компонентов 
40+9 Рекомендаций FATF

R1 Оценка рисков и применение риск-
ориентированного подхода 

Преступление по отмыванию денег

R2 Национальное сотрудничество и координация Преступление по отмыванию денег / субъективное 
отношение и ответственность юридических лиц

R3 Преступление отмывания денег Конфискация и обеспечительные меры

R4 Конфискация и обеспечительные меры Соответствие законодательства о банковской 
тайне Рекомендациям

R5 Преступление финансирования терроризма Надлежащая проверка клиентов

R6 Целевые финансовые санкции в отношении 
терроризма и его финансирования 

Политически значимые лица

R7 Целевые финансовые функции в отношении 
распространения оружия массового 
уничтожения 

Корреспондентские отношения

R8 Некоммерческие организации (НКО) Новые технологии и дистанционный бизнес

R9 Законы о защите тайны финансовых 
организаций 

Третьи лица и посредники

R10 Надлежащая проверка клиентов Хранение данных

R11 Хранение данных Необычные операции

R12 Публичные должностные лица УНФПП – Р. 5, 6, 8–11

R13 Банки-корреспонденты Информирование о подозрительных транзакциях

R14 Услуги перевода денег или ценностей Защита и неуведомление

R15 Новые технологии Внутренний контроль, комплаенс и аудит

R16 Электронные переводы средств УНФПП – Р. 13–15 и 21

R17 Доверие третьим сторонам Санкции

R18 Внутренний контроль и зарубежные филиалы и 
дочерние компании

Банки-оболочки

R19 Страны повышенного риска Другие формы информирования

R20 Сообщения о подозрительных операциях Другие НФПП и безопасные операционные 
методы

R21 Разглашение и конфиденциальность Особое внимание к странам с повышенным 
риском

R22 УНФПП: надлежащая проверка клиентов Зарубежные филиалы и отделения

R23 УНФПП: иные меры Регулирование, надзор и мониторинг

R24 Прозрачность и бенефициарные владельцы 
юридических лиц

УНФПП – регулирование, надзор и мониторинг

R25 Прозрачность и бенефициарные владельцы 
юридических образований

Информирование руководства и обратная связь

R26 Регулирование и надзор финансовых 
учреждений

Подразделение финансовой разведки

R27 Полномочия надзорных органов Правоохранительные органы

R28 Регулирование и надзор за УНФПП Полномочия компетентных органов

R29 Подразделения финансовой разведки Надзорные органы
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Наименование компонентов 
40 Рекомендаций FATF

Наименование компонентов 
40+9 Рекомендаций FATF

R30 Обязанности правоохранительных и 
следственных органов

Ресурсы, добросовестность и обучение

R31 Полномочия правоохранительных и 
следственных органов

Национальное сотрудничество

R32 Курьеры наличных Статистика

R33 Статистика Юридические лица – бенефициарные владельцы

R34 Руководящие принципы и обратная связь Юридические образования – бенефициарные 
собственники

R35 Санкции Конвенции

R36 Международные правовые инструменты Взаимная правовая помощь

R37 Взаимная юридическая помощь Двойная уголовная ответственность

R38 Взаимная правовая помощь: замораживание и 
конфискация

Взаимная правовая помощь по конфискации и 
замораживанию

R39 Экстрадиция Экстрадиция

R40 Иные формы сотрудничества Другие формы сотрудничества

SRI Внедрение инструментов ООН

SRII Криминализация финансирования терроризма

SRIII Замораживание и конфискация активов 
террористов

SRIV Информирование о подозрительных операциях

SRV Международное сотрудничество

SRVI Требования ПОД для услуг по переводу денег/
ценностей

SRVII Правила денежных переводов

SRVIII Некоммерческие организации

SRIX Трансграничное декларирование и 
информирование

Источник: [FATF, 2013; 2004]. 

Таблица П2.  Условные обозначения рейтингов эффективности национальных антиотмывочных 
систем в методологии FATF 

Наименование показателя эффективности

IO.1 Риск, политика и координация

IO.2 Международное сотрудничество

IO.3 Надзор

IO.4 Превентивные меры

IO.5 Юридические лица и договоренности

IO.6 Финансовая разведка

IO.7 Расследование ОД и судебное преследование

IO.8 Конфискация

IO.9 Расследование и судебное преследование ФТ

IO.10 Превентивные меры ФТ и финансовые санкции

IO.11 Финансовые санкции за ФРОМУ

Источник: [FATF, 2013].
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Abstract
Increasingly expanding international requirements in the field of combating money laundering and terrorist financing 
(AML/CFT) force the public and financial sector to seek a balance between the rising costs of their implementation and 
sanctions threats for non-compliance. A number of scientific publications describe regional AML/CFT cooperation in the 
European Union (EU) as an example of such a balance. Some EU countries coordinate their actions within the framework 
of the Financial Action Tasks Force on Money Laundering (FATF), which is the methodological centre of the global anti-
money laundering movement. Russia is a member of the FATF and its two regional groups: Moneyval, organized by the 
Council of Europe, and the Eurasian Group (EAG) initiated by Russia itself, which unites Russiaʼs neighbouring, mainly 
Asian, countries. This study covers the results of assessments of compliance by EU and EAG countries with FATF require-
ments in order to study approaches to AML/CFT regional cooperation and to identify problems arising in this process and 
prospects for international cooperation. The methods of comparative and graphical analysis were used. The authors show 
that deep regional integration of lawmaking is not in itself a fundamental factor in achieving equally high rates of compliance 
with FATF requirements. Indifference to matters of monitoring compliance with approved regional anti-money laundering 
standards allows particular EU countries to act in the national interest, contrary to the 40 FATF recommendations and the 
goals of the global AML/CFT regime. On the contrary, the EAG countries demonstrate steady progress in the introduction 
of legislation and practical implementation of FATF requirements, which indicates their collective awareness of the benefits 
from financial information transparency and the possibility of exchanging this information at the international level.
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Аннотация 
Власть на международной арене предполагает не только обладание выдающимися материальными ресур-
сами, но и дискурсивной гегемонией, то есть способностью предлагать и популяризировать привлекатель-
ные идеи, ценности и нормы и контролировать дискурс. Ученые отмечают, что в период председатель-
ства Си Цзиньпина КНР включилась в борьбу за идеи и дискурс, что требует систематического изучения. 
Аналитической ценностью в исследованиях дискурсивной силы КНР обладает концепция стратегического 
нарратива, под которым понимается «совокупность взаимосвязанных историй, формирующих опреде-
ленные образы прошлого, настоящего и будущего, предназначенных для управления восприятием целевых 
аудиторий и направленных на достижение стратегических целей». В статье систематизируется иссле-
довательский инструментарий для анализа стратегических нарративов, обобщается опыт исследований 
стратегических нарративов в международных отношениях в целом и китайский кейс в частности, а так-
же предлагаются направления для будущих исследований. 

Основной посыл китайских нарративов заключается в том, что КНР является великой державой 
нового типа, которая сможет изменить существующую несправедливую и конфликтогенную мировую си-
стему. Однако Китай не предлагает пересмотреть мировую систему коренным образом, речь все равно 
идет про деление мира на «великие державы» и всех остальных. В целом для стратегических нарративов 
КНР характерна дуальность, которая отражает комплексность внешнеполитических интересов Китая 
и попытку расширить «поле возможностей». При создании нарративов ключевую роль играют отсылки 
к истории: как к «веку унижений», так и к недавнему успешному опыту модернизации КНР. Содержание 
нарративов говорит о том, что в большей степени Китай пытается сделать ставку на развивающиеся 
страны Глобального Юга и таким образом сформировать свою группу последователей. При этом для всех 
этапов развития стратегических нарративов КНР – создание, распространение и восприятие – харак-
терна вариативность. Изучение причин этой вариативности, как и анализ эффективности китайских 
нарративов, является перспективным направлением для будущих исследований. 

1 Статья поступила в редакцию 20.03.2023.
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Введение

Власть на международной арене предполагает не только обладание выдающимися ма-
териальными ресурсами, но и дискурсивной гегемонией, то есть способностью пред-
лагать и популяризировать привлекательные идеи, ценности, нормы и контролировать 
дискурс [Ikenberry, Kupchan, 1990; Risse, 2011]. При продвижении идей ключевую роль 
играет стратегический нарратив или «совокупность взаимосвязанных историй, фор-
мирующих определенные образы прошлого, настоящего и будущего, предназначенные 
для управления восприятием целевых аудиторий и направленных на достижение стра-
тегических целей» [Богданов, 2019, c. 174]. В долгосрочной перспективе стратегические 
нарративы влияют на аудиторию, ее интересы, идентичность и понимание того, как 
функционируют международные отношения в целом. 

Ученые отмечают, что в период председательства Си Цзиньпина КНР включилась 
в борьбу за идеи и дискурс [Денисов, 2020]. В своих выступления Си Цзиньпин не раз 
говорил о необходимости создать и распространить китайские нарративы и концепты, 
чтобы донести до иностранной аудитории истинное положение дел в КНР и китайское 
видение международных отношений [Qiushi, 2021]. То есть стратегия наращивания 
«мягкой силы», которая преимущественно была направлена на создание привлекатель-
ного образа КНР, дополняется попытками нарастить дискурсивную силу [Yang, 2020]. 
КНР не только стремится изменить или адаптировать либеральные нормы, но и при-
лагает усилия для разработки и популяризации собственных идей, норм и стандартов 
[Денисов, 2020; Денисов, Зуенко, 2022]. 

Статья предлагает обратить внимание на изучение стратегических нарративов 
КНР, что является следующим логическим шагом в исследовании дискурсивной силы 
КНР и роли нарративов в международных отношениях. Такой подход предполагает, во-
первых, смещение фокуса с анализа имиджа КНР или конкретных китайских идеоло-
гем на выявление более широких нарративов, которые предлагают новую трактовку 
международной системы, международных норм и места Китая в глобальной политике. 
Во-вторых, помимо исследования содержания нарративов, подход предполагает изуче-
ние других аспектов коммуникации: как КНР создает нарративы, как и где их распро-
страняет, как на эти нарративы реагируют другие акторы международных отношений. 

Возвышение КНР и дискурсивная гегемония

Изучение возвышения Китая, его влияния на будущее либерального порядка пользу-
ется популярностью среди исследователей [Макарычева и др., 2019]. Можно выделить 
следующие темы, которые привлекают внимание изучающих роль Китая в трансфор-
мации мирового порядка с точки зрения идей и дискурса. 
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Во-первых, значительная часть работ изучает позицию КНР относительно меж-
дународных норм и институтов [Грачиков, Сюй, 2022], так как они являются опорой 
современной модели мироустройства. Например, позиция Китая в отношении инсти-
тутов глобального управления, созданных западными государствами после Второй ми-
ровой войны в сфере экономики, и режима прав человека хорошо исследована [Yang, 
2020; Kinzelbach, 2012].

Во-вторых, востребованным направлением является изучение «мягкой силы» и 
публичной дипломатии КНР. В этом корпусе исследований авторы зачастую пытают-
ся охватить множество аспектов данного феномена от ресурсов и инструментов (на-
пример, деятельность Институтов Конфуция или использование тактики дипломатии 
«волков-воинов») до оценок эффективности стратегии «мягкой силы» КНР и препят-
ствий, стоящих перед Пекином [Lee, 2016]. Однако дискурсивные практики и наррати-
вы, за некоторым исключением, рассматриваются поверхностно. 

Смежным направлением являются исследования дискурсивной силы КНР, в рам-
ках которых авторы выявляют причины роста интереса КНР к дискурсивной силе и ос-
новные элементы этой китайской концепции (например, [Zhao, 2016; Денисов, Зуенко, 
2022]), а также сравнивают ее с дискурсивной (нормативной) силой других акторов, 
например ЕС [Алексеенкова, 2020].

Наконец, исследования стратегических нарративов КНР также набирают попу-
лярность за рубежом. Они являются логическим следствием отмечаемого учеными 
интереса КНР к дискурсивной гегемонии. Специфика такого аналитического подхо-
да состоит в смещении фокуса исследований с материальной мощи, которой обладает 
Китай, на идеи, которые он предлагает. При этом предлагается рассматривать эти идеи 
не как пассивно существующие, а как обладающие способностью менять поведение це-
левой аудитории и позволяющие Китаю достигать стратегических целей [Miskimmon, 
O’Loughlin, Roselle, 2013]. 

Стратегические нарративы: концептуальные основы 

В последние пятнадцать лет значительное внимание исследователей международных 
отношений сфокусировалось на изучении нарративов, которые государства создают 
и продвигают на международной арене. Джеффри Робертс назвал этот процесс «нар-
ративный поворот в международных отношениях» [Roberts, 2006]. В рамках данного 
подхода международные отношения рассматриваются через призму «соперничества 
нарративов», основная цель которого – обеспечить главенство предпочтительной для 
актора интерпретации реальности. 

Роль стратегических нарративов в современных международных отношениях под-
робно рассмотрели Алистер Мискиммон, Бен О’Лоулин и Лаура Розелле. Они отмеча-
ют, что с помощью стратегических нарративов политические акторы «конструируют 
общее видение прошлого, настоящего и будущего международной политики, чтобы по-
влиять на поведение акторов национального и международного уровня» [Miskimmon, 
O’Loughlin, Roselle, 2013, p. 3]. Основное отличие стратегического нарратива от дис-
курса заключается в том, что у первого есть стратегическая цель. Иными словами, он 
ориентирован на то, чтобы повлиять на ожидания и поведение других акторов. Соглас-
но классификации нарративов, предложенной Мискиммон, О’Лоулин и Розелле, су-
ществует три типа нарративов. Первый – нарратив международной системы, который 
делит государства мира на блоки, отводит им определенные роли и описывает отноше-
ний между ними; классический пример – нарратив холодной войны. Второй – нарра-
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тив идентичности, который объясняет роль отдельных акторов, их репутацию, пози-
цию в системе и надежность. Третий – проблемный нарратив, он посвящен отдельным 
вопросам международных отношений, международному праву и нормам [Miskimmon, 
O’Loughlin, Roselle, 2013, p. 10–11]. 

Мискиммон, О’Лоулин и Розелле обозначили этапы в развитии стратегических 
нарративов: создание, проецирование, восприятие и обратная связь [Ibid, p. 11]. При 
рассмотрении первого этапа ученые обращают внимание на то, какую роль в создании 
нарративов играют разные акторы: правящие элиты, средства массовой информации 
и эпистемологические сообщества [Zhang, Orbie, 2019]. Что касается распространения, 
то здесь в фокус исследования попадает инфраструктура, задействованная для проеци-
рования нарративов. Так, борьба за дискурсивную гегемонию предполагает не только 
использование существующей инфраструктуры, но и попытки установить над ней кон-
троль или создать новую. Наконец, важным направлением в научной дискуссии явля-
ется вопрос восприятия стратегических нарративов аудиторией. Нарратив считается 
эффективным, если под его воздействием аудитория меняет свое поведение, напри-
мер, вносит изменения в политический курс (policy) [van Noort, Colley 2020]. Однако 
отделить влияние нарративов от воздействия других факторов часто может быть проб-
лематично. 

Ученые выделяют следующие факторы, которые способствуют эффективности 
стратегического нарратива. Во-первых, к ним относят последовательность (coherence). 
Во-вторых, считается, что стратегический нарратив должен апеллировать как к «раци-
ональным» материальным интересам аудитории, так и отражать мифы, лежащие в ос-
нове коллективной идентичности [van Noort, Colley, 2020]. Например, Сюй Цзиньмин 
и Цао Дэцзюнь пишут, что при создании собственных стратегических нарративов о 
территориальном споре в Южно-Китайском море все конфликтующие стороны, вклю-
чая КНР, опираются на историческую память [Xu, Cao, 2022]. Нередко стратегические 
нарративы одних стран оспариваются другими, чтобы повлиять на поведение тех или 
иных стран в краткосрочной перспективе или фундаментально изменить какой-то 
устоявшийся нарратив [Miskimmon, O’Loughlin, Roselle, 2013, p. 251–252].

Системные нарративы: кейс КНР

Системный нарратив КНР, по мнению Эдварда Яна, обосновывает необходимость по-
строения «сообщества единой судьбы/будущего», идею которого в 2013 г. предложил 
Си Цзиньпин [Yang, 2020]. В рамках этого нарратива существующая международная 
система представляется несправедливой, так как одни акторы могут безнаказанно на-
рушать установленные правила [Lams et al., 2022] и эксплуатировать других участников 
международных отношений. Обращаясь к истории, КНР осуждает прошлые колони-
альные практики западных держав и намекает на продолжение эксплуатации, с кото-
рой необходимо бороться. С одной стороны, китайский системный нарратив призы-
вает перейти к новой системе международных отношений, где все акторы будут иметь 
возможность участвовать в разработке правил и, соответственно, пользоваться плода-
ми этих решений. С другой стороны, роль Китая в системе особенная, так как именно 
он способствует построению сообщества и демонстрирует на своем примере, какую 
пользу это принесет остальным участникам. 

Чжан Фэн отмечает, что в основе китайского системного нарратива лежит идея, 
согласно которой именно великие державы оказывают влияние на характер всей меж-
дународной системы. При этом Китай не просто великая держава, а «китайская великая 



ВЕСТНИК МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. Т. 18. № 2 (2023)

182

держава» (Chinese great power). Разница с великими державами прошлого заключается 
в том, что они достигли этого статуса, опираясь на концепцию «игры с нулевой сум-
мой». И поскольку Китай – великая держава иного типа, следовательно, система, вы-
строенная под его влиянием, тоже будет другой. Например, характерной чертой Китая, 
которая окажет влияние на всю систему, Чжан Фэн называет «благожелательный па-
цифизм». На базе этой идеи была разработана, например, концепция «мирного возвы-
шения (развития)». Также в рамках системного нарратива говорится о необходимости 
гармоничной инклюзивности, что созвучно идее многополярного мира [Zhang, 2011].

Шейн Фейрли, изучавший китайский системный нарратив по материалам ИА 
«Синьхуа» в течение десяти лет (2008–2018 гг.), пришел к схожему выводу о том, как 
Китай видит международную систему и свою роль в ней. Он считает, что основной си-
стемный нарратив (автор использует термин «история») можно сформулировать так: 
«Без Китая не может быть глобального процветания». Кроме того, Фейрли выделил три 
менее крупных нарратива в рамках общего: именно Китай способен обеспечить более 
справедливый мир; Китай – взаимовыгодный партнер; Китай – мирная нация [Fairlie, 
2020, p. 230].

Китайские нарративы идентичности 

Нарратив идентичности важен для актора международных отношений, так как зада-
ет определенное «поле возможностей» для его поведения, влияет на ожидания других 
акторов. Ляо Нин полагает, что важным элементом нарратива идентичности совре-
менного Китая являются идеи националистического характера, в первую очередь идея 
«виктимизации» Китая и исторической роли КПК, благодаря которой страна доби-
лась успеха после «века унижения». По мнению Ляо, продвижение таких идей, с одной 
стороны, полезно для консолидации общества и сохранения режима, с другой, часто 
мешает проведению прагматичной внешней политики [Liao, 2017, p. 129]. Кроме того, 
«нарратив жертвы» косвенно противоречит нарративу о мирном возвышении, так как 
роль жертвы всегда предполагает противопоставление себя «другому» (агрессору) и им-
плицитно указывает на необходимость возмездия, что плохо сочетается с идеей мира и 
гармоничного сосуществования. 

Лутгард Ламз также отмечает сильное влияния национализма на китайский нар-
ратив идентичности и указывает на две истории, которые продвигаются в рамках нар-
ратива [Lams, 2018]. С одной стороны, нарратив повествует о моральном превосходстве 
КНР над западными странами [Lams et al., 2022], которые нарушают международные 
нормы, стремясь установить свою гегемонию. Через этот нарратив продвигаются идеи 
«западного империалистического сдерживания» китайского развития и антиамерика-
низм. С другой стороны, в нарративе присутствует идея национального единения (ки-
тайская мечта, национальное возрождение), призванная сплотить китайский народ на 
основе общих культурных ценностей. По мнению Ламза, нарратив идентичности Ки-
тая характеризуется дуальностью, так как КНР хочет, чтобы ее воспринимали как гло-
бального игрока и источник конструктивных инициатив глобального сотрудничества, 
но в то же время и как актора, бросающего вызов международной системе, созданной 
Западом, в частности США [Lams, 2018].

Дуальность проявляется и в том, что Китай позиционирует себя как мирное госу-
дарство, но одновременно подчеркивает, что будет защищать свой суверенитет и без-
опасность всеми доступными способами. Наконец, то, что Китай, вторая экономика 
мира, все еще позиционирует себя как развивающееся государство, тоже можно рас-
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сматривать как дуальность идентичности. Однако важно отметить, что для китайцев 
понятие «развивающееся государство» в большей степени относится к исторической, 
политической и культурной специфике страны, нежели к уровню ее экономического 
развития [Luo, 2018].

Интересно исследование Табиты Розендаль. Она показывает, как китайские нар-
ративы идентичности подстраиваются под аудиторию. Исследовательница рассматри-
вает кейс китайских стратегических нарративов в Шри-Ланке, важной темой которых 
является буддизм. На уровне идентичности Китай позиционирует себя как часть буд-
дийского мира, отмечая, что у Китая и Шри-Ланки общее «буддийское прошлое» и об-
щая «буддийская судьба». Буддизм в данном случае используется как способ противо-
поставить Китай и его «буддийских партнеров» Западу, который далек от ценностей 
глобального Юга [Rosendal, 2022]. 

Проблемные нарративы КНР

Эдвард Ян изучает стратегические нарративы КНР в трех сферах глобального управ-
ления: борьба с изменением климата, защита прав человека и управление интернетом. 
В первом случае (изменения климата) Китай поддерживает существующие нормы и не 
пытается поменять нарратив, скорее, пересказывает его с использованием своей тер-
минологии. Во второй сфере (права человека) у Китая есть противоречия с существую-
щими нормами, он пытается создать свой нарратив и продвинуть идеи партикуляриз-
ма. В третьей сфере (управление интернетом) нормы только формируются, поэтому 
у Китая есть возможность повлиять на то, какие нормы будут в итоге закреплены. Ян 
отмечает, что на данный момент Китаю удается противодействовать достижению кон-
сенсуса о «свободном и открытом интернете» и продвинуть концепцию «суверенного 
интернета» [Yang, 2020].

Паскаль Абб изучил проблемный нарратив, который сопровождает участие 
КНР в миротворчестве. Современный нарратив Китая о миротворчестве (по перио-
дизации Абба с 2003 г.) можно охарактеризовать как «мир, основанный на развитии» 
(“developmental peace”). В противовес западному подходу либерального государствен-
ного строительства как средства прекращения и предотвращения конфликтов, китай-
ский нарратив предполагает, что социально-экономическое развитие является более 
эффективным средством для предотвращения конфликтов [Abb, 2021]. При формули-
ровании нарратива КНР обращается к собственной недавней истории, указывает на 
стабильность и успехи в социально-экономическом развитии КНР с начала политики 
реформ и открытости, которым не предшествовали демократические преобразования. 
Интересно, что нарратив про взаимосвязь мира и развития соотносится с нарративом, 
который продвигает Китай в сфере прав человека, а именно идеей о том, что «базо-
вым правом человека», которое является предпосылкой для реализации всех остальных 
прав, является «право на мир». 

Значительный пул исследований посвящен нарративам, которые сопровождают 
китайскую инициативу «Пояс и путь». Рэй Сильвиус выделяет две идеи в этих нарра-
тивах, которые по своей сути амбивалентны. Согласно первой, только Китай обладает 
уникальными свойствами для того, чтобы стать лидером в рамках инициативы «Пояс 
и путь». Только у него есть необходимые средства и политическая воля для реализации 
проекта, а его подход, основанный на взаимной выгоде и уважении к разным акто-
рам, позволяет всем принимать участие в инициативе на выгодных условиях. Согласно 
второй идее, «Пояс и путь» создан не Китаем единолично, не служит исключительно 
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китайским интересам, а принадлежит всем присоединившимся странам [Silvius, 2021]. 
Таким образом, в этом проблемном нарративе можно увидеть отсылки к системному 
нарративу Китая, который продвигает идею взаимовыгодного сотрудничества под эги-
дой КНР и многополярность. 

Серия работ Каролин ван Ноорт посвящена образу Великого Шелкового пути в 
китайских стратегических нарративах. Например, исследовательница изучает, как Ки-
тай переписывают историю Шелкового пути, чтобы создать привлекательный контекст 
для современной инициативы «Пояс и путь». По ее мнению, задача Пекина состоит в 
том, чтобы усилия Китая по распространению своего влияния в Евразии ассоциирова-
лись у зарубежной аудитории со стремлением создать процветающий регион, как опи-
сано в заметках Марко Поло, нежели с попыткой включиться в «большую игру» в Евра-
зии, о которой рассказывается в романе Редьярда Киплинга «Ким» [van Noort, 2020b]. 
В другом исследовании ван Ноорт обращается к изучению визуального сопровождения 
инициативы «Пояс и путь» на примере интернет-портала, посвященного инициативе. 
Исследовательница обращает внимание на то, как вербальные нарративы сопровожда-
ются визуальным контентом. Например, караван верблюдов, идущих по пустыне, слу-
жит символом взаимосвязанности, а фотографии бизнесменов различных националь-
ностей, участвующих в проектах, подчеркивают взаимовыгодность и инклюзивность 
[van Noort, 2020a]. 

Обобщив содержание разных стратегических нарративов КНР, можно сделать вы-
воды о целях, которые за ними стоят. Во-первых, Китай стремится добиться признания 
китайской политической модели как успешной и легитимной. Это важно не только для 
обеспечения поддержки КПК среди национальной аудитории, но и для стимулирова-
ния сотрудничества с другими странами. Во-вторых, стратегически необходимым явля-
ется принятие другими странами того факта, что рост Китая не несет угрозы и выгоден 
для многих других участников международных отношений, а попытки противостоять 
китайскому лидерству тормозят развитие не только Китая, но и всего мира, в частно-
сти развивающихся стран. Для КНР важно обеспечить благоприятную международную 
обстановку и поддержку своих зарубежных экономических проектов, чтобы стимули-
ровать дальнейший рост. Наконец, Пекин ищет последователей, которые поддержат 
его стремление изменить некоторые несправедливые (дискриминационные) или не-
удобные элементы мирового порядка (гегемония США, режим прав человека и др.), 
внедрить альтернативные идеи и подходы. 

Создание, распространение и восприятие  
китайских стратегических нарративов

Анализу процессов создания, распространения и влияния нарративов на аудиторию 
уделяется значительно меньше внимания, чем изучению их содержания. Тем не менее, 
обобщив существующие исследования, можно сделать ряд предварительных выводов. 

В создании китайских стратегических нарративов принимают участие разные ак-
торы: правящие элиты, средства массовой информации и научное сообщество. В Ки-
тае, в отличие от многих других стран, не существует оппозиционных стратегических 
нарративов, а наиболее популярные СМИ подконтрольны правящей элите. Несмотря 
на это, вывод о том, что разработка стратегического нарратива в КНР проходит слажен-
но, а нарративы отличаются четкостью и однозначностью трактовок, будет не совсем 
верным. Во-первых, на примере дискурса об инициативе «Пояс и путь» Цзэн Цзинхань 
демонстрирует, что децентрализация власти в КНР влияет и на дискурс: правительства 
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провинций принимают участие в разработке стратегических нарративов и предлагают 
идеи, отчасти не совпадающие с тем, что говорит центральное правительство [Zeng, 
2019]. Во-вторых, для понимания процесса создания нарративов важен концепт “empty 
signifiers” (пустых символов), то есть понятий, которые вводят в оборот официальные 
лица КНР, однако их наполнение появляется позже, и смысл меняется с течением вре-
мени в зависимости от внутри- и внешнеполитической ситуации [Noesselt, Eckstein, 
Priupolina, 2021]. В-третьих, при освещении относительно новых тем международной 
повестки и в отсутствие четких инструкций от КПК возможна некоторая вариатив-
ность в трактовке одних и тех же событий в СМИ КНР, что может влиять на формиро-
вание нарративов.

Что касается инфраструктуры распространения китайских стратегических нар-
ративов, то она сильно отличается в зависимости от целевой аудитории. Каналы, ис-
пользуемые при продвижении стратегических нарративов для национальной аудито-
рии (СМИ, социальные медиа, НКО и др.), находятся под контролем КПК, что сильно 
упрощает процесс трансляции необходимых идей китайской общественности [Жу-
равлева, 2022]. Возможности распространения альтернативных дискурсов в КНР не-
велики. Некоторые исследователи отмечают, что из-за коммерциализации китайские 
СМИ не только служат интересам КПК, но и вынуждены принимать во внимание и 
подстраиваться под общественное мнение [Wang, Wang, 2014]. Кроме того, социальные 
медиа также предоставляют возможность для выражения альтернативных мнений по 
некоторым вопросам международной повестки. 

Инфраструктура для распространения нарративов среди иностранной аудитории 
расположена на территории других государств, поэтому ее функционирование зависит 
от их норм и зачастую осуществляется по абсолютно другим правилам. Так, в запад-
ных странах недавно были закрыты десятки Институтов Конфуция, которые являются 
ключевыми инструментами публичной дипломатии КНР и не только популяризируют 
китайскую традиционную культуру, но и служат каналами распространения стратеги-
ческих нарративов о Китае и его месте в мире [Hartig, 2015]. Социальные медиа, а так-
же сайты видеохостинга (Youtube) и другие интернет-порталы, которые также активно 
используются для распространения китайских стратегических нарративов среди ино-
странной аудитории [Hagström, Gustafsson, 2021], принадлежат иностранным компа-
ниям и в самом Китае заблокированы, так как эти компании отказываются соблюдать 
требования КПК по цензурированию контента. 

Наконец, Китай распространяет свое видение мировой системы и ее отдельных 
элементов среди политической элиты других стран через глобальные институты и раз-
личные региональные организации. Китайское правительство не просто использует 
эти организации для публичной аргументации своей позиции, но стремится контроли-
ровать саму инфраструктуру, продвигая граждан КНР на руководящие позиции [Zhao, 
2021, p. 44]. Среди международных площадок можно выделить организации, в которых 
Китай изначально играет ключевую роль и имеет больше возможностей для распро-
странения своих стратегических нарративов по сравнению с конкурентами, например, 
Боаоский форум. 

Китайские стратегические нарративы вызывают разную реакцию у аудитории. 
Например, китайский исследователь Цао Дэцзюнь приходит к выводу, что американо-
китайская торговая война и пандемия коронавирусной инфекции усилили соперниче-
ство между китайскими и американскими стратегическими нарративами [Cao, 2021]. 
Сотрудничество в рамках китайской инициативы «Пояс и путь», которое Китай пред-
ставляет как взаимовыгодное, часто описывается другими акторами как «игра с нуле-
вой суммой» [Zeng, 2019]. Каролин ван Ноорт и Томас Колли отмечают, что некоторые 
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китайские идеи находят больший отклик у аудитории, чем другие. Так, страны, присо-
единившиеся к инициативе «Пояс и путь», перенимают китайские нарративы о важно-
сти взаимосвязанности (connectivity), торговле и процветании, но ставят под сомнение 
бескорыстность китайских проектов, указывая на нарушения прав человека, долговую 
ловушку и напористую внешнюю политику [van Noort, Cooley, 2020]. 

Заключение

В период председательства Си Цзиньпина КНР активно включается в борьбу за дис-
курс. Концепция стратегических нарративов, к которой мы обращаемся в данном ис-
следовании, предлагает систематический подход к анализу дискурсивной силы КНР и 
представляет инструментарий для изучения не только содержания дискурса, его клю-
чевых элементов, типов и связи со стратегическими целями, но и процессов его созда-
ния, распространения и восприятия. 

Анализ трех видов нарративов КНР (системные, идентичности и проблемные) по-
зволяет сделать ряд обобщений. Историческая память о «столетии унижений» исполь-
зуется Пекином не только для обоснования национального единения перед враждеб-
ными внешними силами, но и для создания системного нарратива и оказания влияния 
на иностранную аудиторию. Китай, обращаясь к развивающимся странам, осуждает 
прошлые колониальные практики западных держав и намекает на продолжение экс-
плуатации, с которой необходимо бороться. Призывы к изменению существующей си-
стемы сформулированы в рамках концепции «сообщества единой судьбы». Во-первых, 
Китай продвигает идею о том, что только держава «нового типа» может создать более 
справедливый мировой порядок. Такой державой является Китай, так как великие дер-
жавы прошлого удовлетворены существующим положением дел и воспроизводят дей-
ствующий порядок с помощью таких нарративов, как, например, нарратив холодной 
войны, подразумевающий наличие угрозы свободному миру, или нарратив «игры с ну-
левой суммой», используемый для объяснения противостояния возвышающимся дер-
жавам. Во-вторых, ключевыми чертами новой справедливой международной системы 
будут взаимовыгодность и совместное процветание. Следует отметить, что китайский 
стратегический нарратив, несмотря на предложение изменить некоторые элементы си-
стемы, не предлагает пересмотреть ее коренными образом. Речь все равно идет о деле-
нии мира на «великие державы» и все остальные. 

Нарратив идентичности во многом созвучен нарративу системы. Здесь тоже ча-
сто фигурирует идея «китайской великой державы» как особенной великой державы, 
отличной от прошлых. Например, важной чертой КНР называют моральное превос-
ходство и приверженность соблюдению правил. При этом исследователи отмечают 
дуальность нарративов идентичности КНР. С одной стороны, Китай позиционирует 
себя как страна, которая пережила «век унижений» и теперь борется с несправедли-
вой международной системой. С другой стороны, Пекин пытается создать образ кон-
структивного игрока, который будет способствовать миру и развитию через создание 
глобальных инициатив. Такая дуальность (жертва vs лидер) и, следовательно, противо-
речивость нарративов идентичности КНР связана с комплексностью ее стратегиче-
ских целей: Пекин стремится изменить лишь некоторые принципы функционирова-
ния международной системы при сохранении других. Например, более справедливая 
международная система не предполагает отказа Китая от постоянного членства в Со-
вете Безопасности ООН или расширения состава его постоянных членов. Дуальность 
идентичностей в краткосрочной перспективе позволяет Китаю достигать различных 
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стратегических целей, так как нарратив жертвы и нарратив лидера предоставляют два 
принципиально разных «поля возможностей». В долгосрочной перспективе непосле-
довательное поведение может создать дефицит доверия в отношениях с другими акто-
рами международных отношений и негативно сказаться на имидже КНР и эффектив-
ности его стратегических нарративов. 

Обобщив проблемные нарративы КНР, можно выделить основные идеи, которые 
их объединяют: партикуляризм и возможность акторов международных отношений 
«выбирать» подходящие для себя международные нормы. Кроме того, во всех проблем-
ных нарративах Китая делается упор на развитии и ключевой роли инфраструктуры 
(особенно транспортной) как залога процветания и стабильного мира. Все эти идеи в 
первую очередь нацелены на развивающиеся страны, многие из которых не удовлетво-
рены своим положением в международной системе, устали от критики и нуждаются во 
внешнем финансировании. 

Представляется, что для западных стран китайские идеи не слишком привлека-
тельны, там они зачастую рассматриваются как угроза либеральным нормам, хотя могут 
быть и исключения, например, дискурс о важности взаимосвязанности (connectivity). 
Кроме того, идея необходимости борьбы с несправедливостью и продолжением экс-
плуатации, а также обвинения в аморальности требуют от западных стран изменений и 
отказа от привычных и удобных правил. То есть Китай пытается сделать ставку имен-
но на развивающиеся незападные страны и таким образом сформировать свою груп-
пу последователей. Однако исследователям еще предстоит изучить, пытается ли КНР 
подстроить содержание нарративов под разные аудитории, есть ли какие-то отличия в 
идеях, которые транслируются развитым и развивающимся странам, западным и неза-
падным, соседям КНР по азиатскому региону и государствам, расположенным на дру-
гих материках.

Для процессов создания, распространения и восприятия стратегических нарра-
тивов КНР характерна вариативность, в связи с чем пример Китая интересен и для 
дальнейшего теоретического осмысления феномена стратегических нарративов, так 
как предлагает богатый эмпирический материал и возможности протестировать раз-
личные гипотезы. Даже создание нарративов в КНР не является централизованным 
процессом, в нем принимают участие разные акторы с разными интересами. Механиз-
мы распространения китайских стратегических нарративов значительно варьируются 
в зависимости от адресата, и речь не только о разнице в работе с национальной и ино-
странной аудиторией или элитами и простыми гражданами. Несмотря на глобализа-
цию, медиасферы и особенности их регулирования в разных странах мира отличаются, 
что оказывает влияние на возможности распространения китайского нарратива. Схо-
жий вывод можно сделать и об эффективности нарративов. Существующие разработ-
ки показывают, что некоторые страны охотнее перенимают китайские стратегические 
нарративы, при этом одни китайские концепты более популярны, чем другие. Однако 
стоит отметить, что исследований реакции аудитории на китайские нарративы значи-
тельно меньше, чем работ, анализирующих их содержание. Это говорит об определен-
ном пробеле в литературе. 
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