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Аннотация
Проблема изменения климата – глобальный вызов, требующий совместного решения на различных уров-
нях: глобальном, региональном, национальном и индивидуальном. Вместе с тем современные глобальные и 
экономические процессы определяются двумя значимыми тенденциями: ростом регионализации и усилени-
ем деглобализации, что не может не отразиться на архитектуре климатической повестки. 

В статье рассматривается современное состояние многоуровневой климатической повестки и об-
суждаются факторы этой повестки, влияющие на деятельность многонациональных предприятий в ус-
ловиях деглобализации. На наш взгляд, следует ожидать дальнейшей фрагментации в системе климати-
ческого регулирования на глобальном уровне, что отразится на построении глобальных цепочек ценности 
(ГЦЦ) компаний. Регионализация ГЦЦ повышает значимость регионального взаимодействия и выстра-
ивания отношений между бизнесом и государством по вопросам климатической повестки для обеспече-
ния экономической конкурентоспособности по всей цепочке создания ценности – от верхних (upstream) до 
нижних (downstream) звеньев цепи.

Ключевые слова: климатическая повестка, регулирование, декарбонизация, энергопереход, глобаль-
ные цепочки ценности (ГЦЦ)
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Введение

В научных и политических кругах, а также в обществе в целом продолжаются активные 
дебаты о том, как способствовать решению экологических проблем, которые в настоя-
щее время являются одним из больших вызовов (grand challenges), определяющих раз-
витие экономики и общества [Buckley, Doh, Benischke, 2017]. Проблема изменения кли-
мата относится к феномену так называемой трагедии общих ресурсов [Hardin, 1968], 
когда действия отдельных игроков, преследующих свои индивидуальные интересы, 
приводят к исчерпанию общего ресурса. Антропогенное изменение климата представ-
ляет собой проблему коллективных действий, то есть ситуацию, при которой инди-
видуальные стратегии приводят к субоптимальному коллективному результату. Теория 
коллективных действий предполагает, что сокращение выбросов достижимо только 
в том случае, если вводится регулирование в отношении выбросов для преодоления 
«проблемы безбилетника», или фрирайдинга, – уклонения от уплаты за пользование 
общественным благом [Brennan, 2009]. Таким образом, государственное регулирова-
ние рассматривается как адекватный и необходимый ответ на проблему изменения 
климата, и ключевым элементом выступает международное соглашение по климату.

Под регулированием понимается процесс принятия решений и формирования 
институтов, определяющих правила поведения в определенной области, а также меха-
низмы соблюдения этих правил [Sovacool, 2011]. Международное климатическое регу-
лирование постепенно усложняется, что выражается в существовании многосторонней 
и многоуровневой системы сотрудничества, направленной на решение проблемы из-
менения климата [Bliznetskaya, 2023]. 

Одной из основных целей климатической повестки считается декарбонизация 
[KPMG, 2022]. Для стимулирования этого процесса правительствами разных стран 
были приняты различные национальные и международные меры регулирования, на-
правленные на создание экономических стимулов для сокращения выбросов углерода 
путем установления цен на выбросы CO2 [Nippa, Patnaik, Taussig, 2021]. В настоящее 
время принятые меры государственной политики не могут решить проблему измене-
ния климата, о чем свидетельствует разрыв между декларируемыми климатическими 
амбициями и реальной траекторией выбросов [IEA, 2021]. Инвестиционные затраты 
для перехода энергетических систем к нетто-нулевому уровню выбросов оцениваются 
в 275 трлн долл. США в период с 2021 по 2050 г. [Krishnan et al., 2022], что требует ре-
гуляторной поддержки. С учетом масштаба изменений, необходимых для достижения 
целей декарбонизации, глобальная климатическая повестка многообразна и предпо-
лагает усилия не только на уровне стран и регионов, но и на глобальном уровне [Di 
Gregorio et al., 2019]. Комплексная структура климатической повестки отражает «гло-
кальную» (glocal) сущность вопросов изменения климата: его воздействие требует во-
влечения акторов разных уровней [Gupta, van der Leeuw, de Moel, 2007].

Исследователи отмечают, что глобальные политические и экономические процес-
сы характеризуются двумя значимыми тенденциями: ростом регионализации и усиле-
нием деглобализации [Panibratov et al., 2022]. Согласно данным Всемирного банка, пик 
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объема прямых зарубежных инвестиций в мире датируется 2007 г. и составляет 5,3% 
мирового ВВП, в то время как в 2020  г. этот показатель составил всего 1,3% [Rajan, 
2020a]. Кроме того, рост объема торговли также замедлился: с 1990 по 2007 г. объем тор-
говли рос в 2,1 раза быстрее, чем реальный ВВП, а начиная с 2011 г. – только в 1,1 раза, 
согласно данным Всемирной торговой организации [Lund et al., 2019]. Тренды на гло-
бализацию и регионализацию напрямую влияют на глобальные климатические усилия 
стран, которые страдают от такой фрагментации [Hartmann et al., 2022]. Цель данной 
статьи – проанализировать изменения в архитектуре климатического регулирования и 
выявить влияние климатической повестки на деятельность многонациональных пред-
приятий (МНП) в контексте деглобализации. 

Статья состоит из трех частей. В первой части рассматривается климатическая по-
вестка с точки зрения теорий политической экономии, во второй части анализируется 
многоуровневая архитектура климатической повестки, в третьей части обсуждаются 
институциональные факторы климатической повестки, которые влияют на деятель-
ность МНП в целом и на построение глобальных цепочек ценностей в частности. 

Политическая экономия декарбонизации

Существует несколько возможных интерпретаций сложностей, связанных с процес-
сом низкоуглеродного перехода. Так, в рамках концепции неореализма приоритетом 
является обеспечение безопасности государств в системе международных отношений 
как ключевого фактора, определяющего поведение государств на мировой арене. Ар-
гументация основана на необходимости обеспечения энергетической безопасности, 
причем если для традиционных энергоимпортеров зеленый переход обещает принести 
выгоды в форме снижения зависимости от импорта энергоресурсов [Stevens, 2019], то 
для стран – экспортеров традиционных энергоносителей энергетический переход свя-
зан с экономическими, а также политическими рисками. В частности, для ряда стран 
Персидского залива и Африки нефтяные доходы обеспечивают 60–90% бюджетных 
поступлений [Fattouh, 2020]. При этом, помимо энергетической безопасности, важную 
роль играют и соображения технологического лидерства. Например, лидерство в об-
ласти зеленых технологий  – один из драйверов энергоперехода для развитых стран, 
а вопрос обеспечения технологической безопасности в области зеленой энергетики и 
сохранения конкурентоспособности традиционно поднимается в рамках дискуссии о 
приоритетах зеленой повестки на развивающихся рынках, в том числе в России и на 
пространстве ЕАЭС [EEC, n.d.].

Неолиберальный подход указывает на институциональную структуру регулирова-
ния климатической повестки как на основной негативный фактор. Кризис междуна-
родного климатического сотрудничества связывают не с нежеланием отдельных стран 
участвовать в смягчении последствий изменения климата, а с объективными особен-
ностями системы международных отношений. Жесткое климатическое регулирование 
невозможно реализовать без привлечения внешнего по отношению к участникам ре-
гулятора, способного следить за выполнением правил игры [Макаров, 2013]. Иными 
словами, отсутствие институциональных рамок для обеспечения выполнения обяза-
тельств, взятых на себя странами в рамках Парижского соглашения, снижает эффек-
тивность международного климатического регулирования. 

Дискуссия о политической экономии декарбонизации включает обсуждение раз-
личных факторов и, как правило, представляет полярные позиции. Прогресс зеленой 
повестки определяется рядом экономических, институциональных и политических 
факторов [Omri, Chtourou, Bazin, 2022]. 
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К экономическим факторам следует отнести главным образом уровень экономи-
ческого развития, наличие и стоимость возобновляемых технологий, а также зависи-
мость от внешних поставок энергоносителей и затраты на энергию. Так, Германия и 
Калифорния (США) олицетворяют прогрессивный пример продвижения климати-
ческой повестки во многом потому, что обладают существенными индустриальны-
ми мощностями, которые могут быть использованы для развития возобновляемой 
энергии. Государства  же, не имеющие таких индустриальных возможностей, могут 
столкнуться со сложностями в развитии возобновляемых источников энергии [Biber, 
Kelsey, Meckling, 2017]. 

При этом пример Германии показывает, что в контексте зависимости от импорта 
энергоносителей и роста мировых цен на энергию может наблюдаться возврат к ис-
пользованию угольных мощностей [Eckert, Sims, 2022]. Далее, к институциональным 
факторам можно отнести в том числе наличие и жесткость климатического регулиро-
вания в стране, а также развитость конкуренции на энергетических рынках, напри-
мер, в таких отраслях, как нефтегаз или электроэнергетика. Еще один фактор, вли-
яющий на политическую экономию декарбонизации,  – это природа политического 
режима в стране. Демократические режимы с большей вероятностью примут зеленые 
тарифы, чем авторитарные. Это объясняется тем, что демократические режимы имеют 
политические стимулы внедрения практик, подобных зеленым тарифам, поскольку те 
улучшают экологическую обстановку, поддерживают развитие сельских территорий и 
распределение энергетических доходов между большим числом стейкхолдеров [Biber, 
Kelsey, Meckling, 2017]. Сложность и многогранность климатической повестки и тот 
факт, что она находится на пересечении интересов множества стейкхолдеров как на 
национальном, так и на международном уровне, определяет многовариантность в от-
ношении степени вовлеченности, темпов и приоритетов декарбонизации в зависимо-
сти от национального контекста.

Повестка декарбонизации представляется актуальной и для России. Так, в 2021 г. 
была принята Стратегия социально-экономического развития Российской Федерации 
с низким выбросом парниковых газов до 2050 г., а в 2023 г. – Климатическая доктрина. 
В рамках данных стратегических документов поставлена цель достижения углеродной 
нейтральности к 2060 г. С учетом значимости вклада отраслей традиционной энерге-
тики в структуру российского ВВП достижение цели углеродной нейтральности пред-
полагает преодоление ряда вызовов, связанных с экономической диверсификацией, 
обеспечением конкурентных преимуществ в области низкоуглеродных технологий, а 
также регуляторной поддержки низкоуглеродного перехода. 

Значительное место в стратегии низкоуглеродного перехода для России отводится 
приросту поглощений парниковых газов в управляемых экосистемах, в том числе речь 
идет о поглощающей способности лесов. Поэтому реализация целевого сценария низ-
коуглеродного развития для России предполагает гармонизацию российских и между-
народных стандартов в области климатического регулирования, включая систему так-
сономии и верификации результатов зеленых проектов. Тем самым изучение вопросов 
международного регулирования климатической повестки представляется в высокой 
степени актуальным.

Исследователи выделяют две разнонаправленные, но не взаимоисключающие 
тенденции в рамках климатического управления: мультилатерализм, включающий пе-
реговоры стран в рамках принципов Устава ООН, и минилатерализм, предполагающий 
сфокусированные усилия ограниченного круга акторов [Falkner, 2016]. Далее мы рас-
смотрим климатическое регулирование в рамках мультилатерализма – на глобальном 
уровне и в рамках минилатерализма. Одна из разновидностей последней тенденции – 
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это идея климатических клубов [Falkner, 2016; Popova, 2023], которую мы рассмотрим 
ниже.

Глобальная климатическая повестка: состояние и проблемы 

Национальный и международный уровень регулирования  
в области климата

Регулирование климатической повестки осуществляется через международные, 
национальные или субнациональные политические институты, связанные с управле-
нием углеродным следом. Изменение климата часто рассматривается как экономиче-
ская проблема, а именно как один из провалов рынка [Prudham, 2009]. Такая перспек-
тива предполагает, что избыток парниковых газов выбрасывается в атмосферу из-за 
негативных внешних эффектов (загрязнение), и, соответственно, необходимо назна-
чить цену этому экологическому ущербу [Walenta, 2018]. Таким образом обосновыва-
ется необходимость вовлечения государства в вопросы регулирования деятельности 
компаний, и это вмешательство должно основываться либо на рыночных механизмах 
[Lovell, 2015], либо на мерах административного принуждения [Makarov, 2013]. Отме-
чается, что рыночные экономические механизмы более эффективны по сравнению с 
административно-командными. Иными словами, директивное установление потолка 
выбросов для компаний или административные запреты неэкологичных технологий 
могут сработать в ограниченном количестве случаев [Makarov, 2013]. 

Международное сотрудничество по борьбе с изменением климата зародилось 
в начале 1990-х годов, когда была принята Рамочная конвенция ООН об изменении 
климата и раскрывающий ее положения Киотский протокол 1997 г. Несмотря на ряд 
достижений, в целом киотский этап сотрудничества оценивается как неудачный, по-
скольку эмиссия парниковых газов с 1990 г. увеличилась на 52%, а климатические цели 
были достигнуты за счет трансформационного спада постсоциалистических экономик, 
а также скромности самих целей [Макаров, 2013]. Следующим значимым этапом раз-
вития международного сотрудничества в области климата считается подписание Па-
рижского соглашения в 2015 г., предполагающее постепенное укрепление обязательств 
по борьбе с изменением климата, а также начало перехода к низкоуглеродному миру 
[UN, n.d.].

Решение климатической проблемы представляет собой глобальное общественное 
благо, неконкурентное и неисключаемое. Таким образом, политика в области измене-
ния климата представляет собой пример глобального управления и предполагает ответ-
ные меры международной политики [Rodrik, 2020]. В Парижском соглашении постав-
лена цель удержать повышение глобальной температуры на уровне 2°C и продолжить 
усилия до 1,5°C. Однако оно не предлагает прямого решения проблемы коллективных 
действий. Парижское соглашение основано на принципе «общих, но дифференци-
рованных обязанностей и соответствующих возможностей» [UN, n.d.]. Определение 
климатических целей на уровне страны остается в рамках национальных компетенций, 
чтобы иметь возможность учесть обстоятельства, характерные для конкретной страны, 
и не предусматривается никаких обязательных правовых механизмов или санкций для 
обеспечения выполнения целей Парижского соглашения. 

Взаимосвязь между промышленным ростом и выбросами парниковых газов под-
нимает вопрос о распределении ответственности и издержек между развитыми и раз-
вивающимися странами. В таких условиях переход к низкоуглеродной экономике не 
может быть линейным и осуществляется в разных странах неравномерно, с учетом 
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экономических, социальных, нормативных и технологических факторов на страновом 
уровне [Bass, Grøgaard, 2021].

Несмотря на глобальную тенденцию к усилению климатической политики в рам-
ках Парижского соглашения, цели климатической политики и экологические нормы 
по-прежнему определяются на национальном уровне. Глобальное регулятивное про-
странство фрагментировано, и прогресс среди стран, ратифицировавших соглашение, 
во многом различается [Bass, Grogaard, 2021]. 

По состоянию на 2022 г. в мире насчитывается 68 различных инициатив по цено-
образованию на углерод (углеродные налоги или системы торговли квотами на выбро-
сы), которые в общей сложности составляют около 23% глобальных выбросов углерода. 
В рамках этих национальных инициатив цены на углерод варьируются в диапазоне от 
менее 1 долл. США за тонну CO2-эквивалента в Польше до 137 долл. США за тонну 
CО2 в Уругвае [World Bank, 2022]. 

Высокие цены на углерод на уровне, соответствующем целям Парижского согла-
шения, применяются менее чем к 4% глобальных выбросов, и во многих случаях теку-
щий уровень цены на углерод недостаточно высок, чтобы стимулировать изменение 
поведения экономических агентов. Международное экспертное сообщество признает, 
что достижение целей Парижского соглашения возможно только при условии роста 
цен на углерод и реализации широкого спектра политических мер, стимулирующих 
направление капиталовложений на цели декарбонизации, сопровождение технологи-
ческих и топливных сдвигов, а также повышение энергетической и углеродной эффек-
тивности [IEA, 2022].

Региональный уровень климатического регулирования

Климатическое регулирование на региональном уровне существует в рамках поли-
тических организаций и интеграционных объединений. Под региональной интеграци-
ей мы понимаем процесс развития сотрудничества между двумя или более государства-
ми, при этом развитие экономического сотрудничества не предполагает обязательного 
наличия общей границы, а ряд региональных торговых соглашений выходят за преде-
лы географических регионов [WTO, n.d.]. Исследователи международного бизнеса ут-
верждают, что многие многонациональные компании концентрируют свою торговую и 
инвестиционную деятельность в пределах отдельных региональных объединений [Rug-
man, Verbeke, 2004; Arregle et al., 2013], при этом климатическая повестка становится 
элементом регионального экономического регулирования.

Региональные объединения, в частности ЕС, Сообщество стран Латинской Аме-
рики и Карибского бассейна, Африканский союз и другие, играют роль в артикулиро-
вании общих интересов и обсуждении климатический вопросов на наднациональном 
уровне [Jänicke, 2017]. Такие объединения имеют свою собственную климатическую 
повестку. Например, АТЭС имеет пять инициатив для продвижения повестки экологи-
ческой устойчивости в регионе, среди них «Зеленые города» [Green Towns] и «Чистый 
транспорт» [Clean Transportation] [APEC, 2021]. АСЕАН также развивает свою клима-
тическую повестку, предлагая ряд мер регионального сотрудничества по вопросам кли-
мата. Так, усилия по адаптации к проблеме изменения климата и снижению ущерба от 
его последствий объединены в четыре группы: Acquaint − Integrate − Involve − Motivate 
(AIIM) (познакомить – интегрировать – вовлечь – мотивировать).

Цель фреймворка AIIM  – достижение необходимых темпов и масштабов смяг-
чения последствий изменения климата в регионе АСЕАН. Климатические усилия 



ВЕСТНИК МЕЖДУНАРОДНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ. Т. 18. № 4 (2023)

153

АСЕАН призваны усовершенствовать существующие национальные политики стран и 
способствовать развитию новых мер, поскольку фокусом этих усилий является в пер-
вую очередь редизайн национальных мер регулирования. Кроме того, фреймворк AIIM 
нацелен на развитие возможностей ускорения секторальных преобразований как для 
адаптации, так и для предотвращения изменения климата [ASEAN, 2023]. Интересны 
также проекты климатического сотрудничества различных региональных и нацио-
нальных игроков. Например, партнерство ЕС и Китая – крупных игроков на климати-
ческой арене как с точки зрения масштаба выбросов парниковых газов, так и с точки 
зрения серьезности намерений по его снижению [von Lucke, 2023].

Один из ярких примеров регионального уровня климатического сотрудничества и 
регулирования – это кейс Европейского союза. Существует точка зрения, согласно ко-
торой из всех региональных объединений только ЕС обладает институциональной воз-
можностью формулировать и воплощать амбициозные климатические цели [Jänicke, 
2017; Richardson, Mazey, 2015]. С начала 2000-х годов климатическая повестка ЕС суще-
ственно изменилась, ЕС – один из первопроходцев по установлению цели климатиче-
ской нейтральности к 2050 г. Климатическая политика ЕС стимулировала разработку 
климатического законодательства, охватывающего все релевантные отрасли: стро-
ительство, транспорт, сельское хозяйство и другие. С 2019 г. развитие экологической 
повестки ЕС проходит в русле «Зеленой сделки» [Green Deal], предусматривающей по-
вышение амбициозности целей по сокращению выбросов к 2030 и 2050 гг. [Oberthur, 
von Homeyer, 2023]. «Зеленая сделка» предполагает интеграцию целей климатической 
повестки в отраслевое регулирование [Oberthür, von Homeyer, 2023]. Климатическая 
повестка также интегрирована и во внешнеполитический курс ЕС [European Commis-
sion, n.d.].

В настоящее время климатическая повестка является частью торгово-экономиче-
ской повестки ЕАЭС. Так, в преддверии Конференции ООН по вопросам изменения 
климата в Глазго в 2021  г. страны ЕАЭС подписали совместное заявление об эконо-
мическом сотрудничестве в рамках климатической повестки, направленное на обе-
спечение согласованного подхода в рамках регионального объединения [EEC, n.d.]. 
В октябре 2022 г. был принят Первый пакет мероприятий (Дорожная карта) по сотруд-
ничеству государств – членов ЕАЭС в рамках климатической повестки. Дорожная кар-
та включает ряд направлений: анализ законодательного регулирования и подготовку 
предложений по развитию общих подходов по климатической повестке, в том числе 
совместные рыночные и нерыночные механизмы углеродного регулирования; форми-
рование механизмов стимулирования низкоуглеродной трансформации в отдельных 
отраслях; поддержку евразийских инициатив низкоуглеродного развития, например в 
сфере водородных технологий, энергоэффективности и транспорта; разработку общих 
подходов в области зеленого финансирования, а также формирование Банка клима-
тических технологий и цифровых инициатив и координацию в сфере международных 
торговых отношений по вопросам климатической повестки [EEC, n.d.]. 

Регулирование на региональном уровне может осуществляться как с опорой на 
формализованные институты сотрудничества в рамках региональных объединений, 
например в рамках ЕАЭС, так и вне рамок региональных интеграционных объеди-
нений. В частности, Китай активно продвигает передачу чистых технологий в рамках 
инициативы «Один пояс, один путь», направленной на поддержку инфраструктурных 
инвестиций. Последнее является интересным примером диффузии технологий среди 
развивающихся стран [Zhang et al., 2023]. 

Одна из разновидностей климатического регулирования на региональном уров-
не  – это концепция «климатического клуба», то есть идея о необходимости создать 
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объединение стран с более амбициозной климатической повесткой [Popova, 2023]. 
Климатический клуб рассматривается в качестве инструмента регулирования между-
народной климатической повестки и является ответом на проблему фрирайдинга, су-
ществующую в вопросе климатических амбиций [Overland, Huda, 2022]. Фрирайдинг 
означает, что некоторые страны полагаются на климатические обязательства других го-
сударств, при этом сами не участвуют в сокращении выбросов. Проблема фрирайдин-
га приводит к тому, что существующие многосторонние климатические соглашения и 
планы оказываются под угрозой провала. Таким образом, идея климатического клуба 
заключается в объединении ограниченного круга стран вне рамок ООН с четко очер-
ченными целями и условиями членства, а также возможными санкциями для тех стран, 
которые не входят в объединение [Falkner, Nasiritousi, Reischl, 2022]. 

Идея климатического клуба активно обсуждается в академическом и бизнес-со-
обществе, однако до сих пор нет согласия о том, какие цели должны преследовать такие 
объединения, а также какими отличительными признаками обладать [Popova, 2023]. 
Первой с предложением создать климатический клуб на официальном уровне высту-
пила Германия как председатель «Группы семи» в 2022 г. [Popova, 2023]. Отмечается, 
что в реальности климатические клубы обладают ограниченным потенциалом, по-
скольку механизм существующих клубов не предполагает возможности принуждения 
к исполнению обязательств [Falkner, Nasiritousi, Reischl, 2022].

Особенность регионального климатического регулирования заключается в том, 
что наднациональные интересы могут быть в значительной степени связаны с регио-
нальными энергетическими отраслями, структурой спроса и возможностями регио-
нальных экономик в борьбе с изменениями климата [Monstadt, Scheiner, 2014]. Возмож-
ные выгоды и риски от участия государства в региональной климатической повестке 
представлены на рис. 1. 

Возможности
• Защита национальных 

экономических интересов 
в условиях геополитической 
турбулентности 

• Возможность сближения 
переговорной позиции, 
глубокой интеграции 
в рамках региональных 
объединений 

• Формирование единой 
позиции и защита интересов 
блока в рамках 
международных переговоров

• Экономическая 
и технологическая 
конкуренция с другими 
интеграционными блоками 

• Сохранение межстрановых 
и межрегиональных 
различий в подходах 
к климатическому 
регулированию

• Риск замедления реализации 
международной повестки 
в области климата 

Риски

Государство 
в региональной 

климатической повестке

 
Рис. 1.  Региональный уровень климатического регулирования: возможности и ограничения  

для национальных государств

Источник: Составлено авторами.
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Регулирование в области климата:  
формирование многоуровневого подхода 

Исследователи отмечают, что усилий на международном и национальном уровне 
недостаточно для того, чтобы справляться с последствиями изменения климата. Ины-
ми словами, это вопрос не только стран, но и других акторов, таких как НКО и много-
национальные предприятия (МНП) [Jagers, Tripple, 2003]. Такие акторы формулируют 
свои позиции и достигают поставленных целей посредством лоббирования и других 
практик [Genovese, McAlexander, Urpelainen, 2023]. В русле этой дискуссии в 1992 г. на 
саммите ООН в Рио-де-Жанейро было предложено понятие многоуровневого регули-
рования климатической повестки (multilevel climate governance), которое предполагает 
вовлечение широкого круга акторов для решения вопросов, связанных с изменением 
климата [Jänicke, 2017].

Борьба с изменением климата представляет собой многостороннюю глобальную 
задачу с участием многих стейкхолдеров [Doh, Budhwar, Wood, 2021]. Международ-
ные и национальные политические институты сталкиваются со значительными пре-
пятствиями для быстрого реагирования на климатические вызовы. Ожидается, что 
вовлеченность негосударственных игроков в систему климатического регулирования 

Региональное регулирование

Региональные
объединения 
(АТЭС, ЕС и др.)
Мегапроекты
(Китайский
шелковый путь)

Экологические 
цели:
– региональные 

(рамочные) 
климатические 
цели 

Рамочная 
конвенция ООН: 
Парижское 
соглашение (2015) 

Цели:
– сокращение 

глобальных
выбросов
парниковых 
газов; 

– ограничение 
повышения
глобальной
температуры 

Национальные
государства

Экологические цели:
– определение

климатических целей;
– определение

инструментов 
их достижения
(пр. ценообразование
на углерод)

Национальное регулирование

 НКО, МНП, индивиды

Индиви-
дуальный
уровень 

Глобальное регулирование

Рис. 2. Многоуровневая архитектура климатической повестки 

Источник: Составлено авторами.
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ускорит переход к низкоуглеродной экономике [Gilligan, Vandenbergh, 2020]. Причем 
последнее не заменяет, а дополняет институты государственного управления. 

Как утверждает Ostrom [2010], проблемы коллективных действий следует решать с 
помощью полицентрического подхода, опирающегося на несколько органов управле-
ния, действующих на разных уровнях. Это повышает надежность и уровень сотрудниче-
ства участников. Полицентрический подход может способствовать решению проблем, 
связанных с климатом,  – он обеспечивает более высокий уровень справедливости, 
инклюзивности, информированности, подотчетности, организационной множествен-
ности и адаптивности [Sovacool, 2011]. Таким образом, «гибридное», полицентричное, 
многостороннее и многоуровневое управление основывается на взаимодополняемости 
частных и государственных учреждений для решения глобальной климатической про-
блемы [Ostrom, 2010; Sovacool, 2011; Hsu et al., 2015; van Tulder et al., 2021]. Такое управ-
ление предполагает различные масштабы (от глобального до местного), механизмы  
(в том числе управление и контроль или регулирование свободного рынка) и участни-
ков (государственные учреждения, фирмы, гражданское общество, отдельные лица и 
домохозяйства) [Sovacool, 2011].

Исследователи в области международных отношений утверждают, что решение 
глобальных проблем требует вовлечения международных организаций, поскольку 
страны проецируют свои национальные интересы на эти организации, и таким обра-
зом реализуется международный диалог [Drezner, 2009]. Однако и внутри организаций 
существуют переговорные группы, которые влияют на формирование позиций стран, 
причем объединение происходит главным образом на основании сходного уровня эко-
номического развития [Genovese, McAlexander, Urpelainen, 2023]. Многоуровневая ар-
хитектура климатической повестки представлена на рис. 2. 

Влияние климатической повестки на трансформацию 
Глобальных цепочек ценностей (ГЦЦ) МНП 

Цели и траектории декарбонизации в контексте  
геополитического кризиса

Международные соглашения стран, направленные на сокращение объема выбро-
сов, являются частью глобальной климатической повестки. Однако процессы, проис-
ходящие в мировой экономике, оказывают прямое влияние на успех климатического 
сотрудничества. Так, выход США из Парижского соглашения, Великобритании – из 
Европейского союза, а также торговые войны США и Китая привели к тому, что вну-
трирегиональные связи становятся более крепкими, чем международное сотрудниче-
ство [Wu et al., 2019], что, безусловно, не может не влиять на глобальную климатиче-
скую повестку. 

Многомерность целей устойчивого развития и их взаимосвязанность определя-
ют компромиссы, связанные с политикой их достижения [Kostetckaia, Hametner, 2022]. 
Климатическая повестка тесно связана с политикой экономического роста и обеспе-
чением энергетической безопасности. При этом цели экономической политики, кли-
матической политики и политики в области энергетической безопасности не всегда 
совпадают. Так, возвращение членов ЕС к использованию угля во время энергетиче-
ского кризиса 2022 г. показывает неоднозначность политических решений в области 
энергетики и климата. 
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Пандемия COVID-19 и случаи корпоративной социальной безответственности, 
такие как скандалы с выбросами компании Volkswagen или разливом нефти в Мек-
сиканском заливе в результате взрыва нефтяной платформы Deepwater Horizon, при-
надлежащей компании BP [Jain, Zaman, 2019], привели к повышенному вниманию к 
программам устойчивого развития и со стороны компаний [Srinivasan, Eden, 2021]. 
Переход на низкоуглеродные продукты и решения становится движущей силой вос-
становления мировой экономики после кризиса, вызванного пандемией. Достижение 
более экологичного и устойчивого развития стало важной целью для компаний [Zhang, 
Kong, 2022]. Однако геополитические изменения могут привести к изменению страте-
гий в области климата как на макро-, так и на микроуровне.

Исследователи отмечают, что в последние годы в мировой экономике наблюдается 
тенденция деглобализации, подразумевающая возвращение политики протекциониз-
ма, рост значимости национальных государств и снижение интенсивности междуна-
родной торговли [Witt, 2019; Кim, Li, Lee, 2020]. Такие тренды противоречат развивав-
шемуся в последние десятилетия наднациональному сотрудничеству в области климата 
[Hartmann et al., 2022]. Последствия деглобализации могут негативно влиять на усилия 
стран в области изменения климата по трем направлениям климатических действий: 
смягчение последствий, адаптация и миграция в места с лучшими климатическими ха-
рактеристиками. Для того чтобы действовать по всем трем направлениям, необходимо 
международное сотрудничество, однако во фрагментированном мире геополитическо-
го соперничества это становится все более сложной задачей [Rajan, 2022b]. 

Деглобализация оказывает влияние на климатическое сотрудничество с точки 
зрения ограничения иностранных инвестиций, уменьшения объема продукции и за-
медления инновационного развития, причем вышеперечисленные негативные тренды 
напрямую влияют на замещение традиционных источников энергии более экологич-
ными [Rajan, 2022b]. Адаптация к изменению климата также осложняется в деглоба-
лизированном мире: высокие температуры могут негативно повлиять на сельскохозяй-
ственную отрасль во многих странах. Выходом может стать развитие новых технологий 
и инновационных способов ведения сельского хозяйства, что требует существенных 
инвестиций, в то время как многие развивающиеся страны не могут себе этого позво-
лить [Rajan, 2022b].

В контексте деглобализации и перестройки институтов многостороннего сотруд-
ничества региональная экономическая повестка приобретает больший относительный 
вес. Регионы рассматриваются как пространство, где МНК могут разрабатывать свои 
внутрифирменные преимущества за счет сходства домашнего и иностранного рынков, 
а также заинтересованности стран в экономической кооперации [Asmussen et al., 2015; 
Panibratov et al., 2022]. Данные изменения оказывают влияние и на адаптацию ГЦЦ в 
контексте климатической повестки.

Интернационализация и низкоуглеродный переход:  
новые вызовы для построения Глобальных цепочек ценностей (ГЦЦ)

Как отмечалось выше, негосударственные акторы играют существенную роль 
в климатическом регулировании на различных уровнях. Вовлеченность компаний в 
низкоуглеродную повестку связана с рядом причин, причем существенную роль в дан-
ном процессе традиционно играл фактор интернационализации бизнеса. Поведение 
бизнеса может быть продиктовано как экономическими, так и политическими при-
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чинами, и совершенно не обязательно будет совпадать с интересами государства. Воз-
можны различные варианты бизнес-стратегий, причем климатическая повестка может 
восприниматься как дополнительное бремя, а может, наоборот, выступать источником 
конкурентных преимуществ. Например, в литературе изучается такая стратегия бизне-
са, как релокация в так называемые углеродные гавани, то есть страны с относительно 
мягким углеродным регулированием, что позволяет компаниям уйти от углеродных на-
логов и получить экономические выгоды [Bu, Wagner, 2016]. 

С другой стороны, в настоящее время компании вынуждены следовать повестке 
устойчивого развития из-за экономических, социальных, технологических и регуля-
тивных факторов. Ведение бизнеса на принципах устойчивости является одним из 
способов преодоления так называемого бремени иностранца (liability of foreigness) и 
обеспечения легитимности на зарубежных рынках [Panibratov, Abramkov, Ermolaeva, 
2015]. Кроме того, компании развивают «специфические зеленые фирменные преиму-
щества» (green firm-specific advantages) с целью повысить не только экологические, но и 
экономические показатели, позволяющие компаниям успешно конкурировать на рын-
ке и обеспечивать лидерство в будущем [Ahmadova et al., 2022; Rugman, Verbeke, 1998]. 
Иными словами, экономические мотивы компаний при развитии климатической по-
вестки выходят на первый план. 

При выходе на зарубежные рынки компаниям приходится балансировать между 
различными соображениями, включая давление со стороны иностранного и домаш-
него рынка [Hartmann et al., 2020]. Считается, что зарубежные инвестиции многона-
циональных компаний являются важной частью энергетического перехода, посколь-
ку помогают добиться быстрого распространения технологий и, следовательно, более 
быстрого и эффективного развития возобновляемых мощностей [Patala et al., 2021]. 
Этому способствует растущий политический импульс к декарбонизации в пользу воз-
обновляемых источников энергии [Bass, Grøgaard, 2021].

Практика охраны окружающей среды закреплена в рамках глобальных цепо-
чек ценностей [Vanalle et al., 2071]. Ведущие МНП могут оказывать давление на сво-
их подрядчиков с целью принятия более высоких экологических стандартов [Golgeci, 
Makhmadshoev, Demirbag, 2021; Ben Brik, Mellahi, Rettab, 2013]. Все больше внимания 
в области климатической отчетности уделяется косвенным выбросам, охватывающим 
всю цепочку создания стоимости – от добычи и до конечного потребления. Активно 
развиваются добровольные углеродные рынки [Favasuli, Sebastian, 2021], в рамках ко-
торых МНК могут покупать или продавать квоты на выбросы для реализации своих до-
бровольных климатических обязательств. Таким образом, МНК становятся агентами 
продвижения регуляторной повестки в области ценообразования на углерод.

Ответственное инвестирование в настоящее время стало важным фактором, 
определяющим распределение капитала за счет увеличения капитальных затрат на «ко-
ричневые» проекты по сравнению с зелеными [Chatzitheodorou et al., 2019; Hua Fan, 
Omura, Roca, 2022]. Для углеродоемких видов деятельности характерны более высокие 
климатические риски, в том числе политические, юридические, технологические, ры-
ночные или репутационные, а также физические [TCFD, 2021], что негативно сказыва-
ется на финансовых показателях компаний. 

Зеленый активизм со стороны гражданского общества привлекает внимание 
средств массовой информации и широкой общественности к проблеме изменения 
климата и роли корпоративного сектора [Braungardt, van den Bergh, Dunlop, 2019]. Су-
дебные разбирательства и климатические иски в отношении крупных компаний вы-
нуждают компании и правительства брать на себя обязательства в отношении климата, 
а также способствуют повышению осведомленности общественности о безотлагатель-
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ности борьбы с изменением климата [Villavicencio Calzadilla, 2019]. Климатический ак-
тивизм также приводит к снижению цен на акции углеродоемких компаний [Ramelli, 
Ossola, Rancan, 2021].

Значимым фактором для реализации стратегий декарбонизации МНК в рамках 
ГЦЦ является регуляторная поддержка. В условиях масштаба требуемых инвестиций 
для достижения целей энергоперехода существенную роль играет не только таргетиро-
ванная государственная поддержка приоритетных зеленых отраслей и технологий, но 
и обеспечение институциональной поддержки энергоперехода и вовлечение широко-
го круга негосударственных акторов со стороны индустриального и финансового сек-
торов. Ключевым инструментом призвана стать гармонизация нормативно-правовых 
подходов к определению зеленых проектов в странах присутствия по всей цепочке соз-
дания ценности. Тем самым более значимой становится роль разработки и гармониза-
ции зеленых таксономий как фактор стимулирования инвестиций в зеленые проекты 
в конкретном регионе с опорой на привлечение льготного финансирования. В мире в 
настоящее время насчитывается порядка 15 таксономий, среди которых таксономии 
ЕС, Китая, России и Казахстана. Так, разработка зеленой таксономия ЕАЭС призвана 
сформулировать единые критерии для зеленых проектов с целью их финансирования в 
рамках всего пространства ЕАЭС [ЕЭК, 2023].      

Важные игроки в процессе низкоуглеродного перехода – государственные компа-
нии, работающие в различных энергетических и промышленных секторах, ответствен-
ных за большие объемы выбросов. Государственные предприятия часто представляют 
стратегические отрасли, контроль за которыми государства стараются сохранить за со-
бой [Casarin, Lazzarini, Vassolo, 2020]. Одна из точек зрения заключаются в том, что 
госкомпании более привержены устойчивому развитию, чем частные компании, но это 
во многом зависит от страны происхождения и отрасли [OECD, 2020]. Другой подход 
опирается на эмпирические свидетельства о том, что частные компании, например в 
США, более открыты к внедрению возобновляемой энергии [Biber, Kelsey, Meckling, 
2017], однако здесь может играть роль специфика страны.

Государственные энергетические компании доминируют в мировом электроэнер-
гетическом секторе, тогда как для выполнения Парижского соглашения необходима 
быстрая декарбонизация электроэнергетической системы [Benoit et al., 2022]. Госком-
пании контролируют более половины мировой добычи нефти и газа и владеют боль-
шей долей мировых запасов углеводородов [IEA, 2021]. Особенностью госкомпаний в 
дебатах о декарбонизации является то, что обсуждение климатической политики со-
средоточено вокруг рыночных интервенций, таких как ценообразование на углерод и 
регулятивные стандарты. Согласно такому подходу, государство обеспечивает правила 
конкуренции между частными субъектами без прямого вмешательства. Между тем в 
случае с госкомпаниями эффект от рыночных инструментов может быть иным [Benoit 
et al., 2022].

В табл. 1 мы объединили факторы институциональной среды, которые оказыва-
ют влияние на конфигурацию ГЦЦ. Формальные институты доминируют в клима-
тической повестке, оказывая влияние как на верхние звенья ГЦЦ (upstream), так и 
на нижние (downstream). К верхним звеньям ГЦЦ относятся все виды деятельности, 
связанные с добычей, производством и поставщиками организации: теми сторонами, 
которые закупают сырье для отправки производителю. К  нижним звеньям ГЦЦ от-
носятся действия после производства, а именно продажа и доставка продукта или ус-
луги конечному потребителю. Нижние звенья ГЦЦ также могут рассматриваться как 
«спрос», а верхние – как «предложение». Неформальные институты, такие как обще-
ственное давление, оказывают многостороннее влияние на все звенья ГЦЦ. 
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Таблица 1.  Институциональные факторы климатической повестки,  
влияющие на конфигурацию ГЦЦ

Факторы Формальные / неформальные 
институты

ГЦЦ

Легитимность, преодоление 
эффекта бремени иностранца 

Формальные и неформальные Все звенья ГЦЦ: верхние  
и нижние 

Инвестиции, финансирование Формальные Верхние звенья ГЦЦ (upstream)

Углеродные налоги, сборы Формальные Нижние звенья ГЦЦ 
(downstream)

Специальные условия  
со стороны поставщиков 

Формальные Нижние звенья ГЦЦ 
(downstream) 

Специальные требования  
к поставщикам 

Формальные Верхние звенья ГЦЦ (upstream)

Общественное давление Неформальные Все звенья ГЦЦ: верхние  
и нижние 

Источник: Составлено авторами.

Заключение

Геополитическая напряженность, определяющая современное состояние повестки 
международных отношений, создает дополнительные риски для дальнейшего поступа-
тельного развития климатического регулирования на глобальном уровне. Разрешение 
политических конфликтов между крупнейшими мировыми державами  – США, ЕС, 
Россией и Китаем – перемещает значимость климатических вызовов на второй план 
с учетом остроты сложившихся стратегических противоречий. Последнее осложняет 
формирование единого глобального подхода к регулированию в области климата, на-
пример, через развитие межстрановых механизмов торговли углеродными квотами и 
сближение уровней цен на углерод. Таким образом, следует ожидать сохранения фраг-
ментированности в системе климатического регулирования на глобальном уровне.

С  другой стороны, в контексте геополитического противостояния усиливается 
роль региональных объединений. Многие эксперты заявляют о переходе к многопо-
лярному миру и принципу сосуществования различных регуляторных подходов в раз-
личных страновых блоках. Последнее создает возможность выстраивания механизмов 
стимулирования низкоуглеродной повестки для конкретных отраслей в рамках регио-
нальных объединений, в том числе интеграционных объединений с участием России.

Регионализация ГЦЦ повышает значимость регионального взаимодействия и вы-
страивания отношения между бизнесом и государством по вопросам климатической 
повестки для обеспечения экономической конкурентоспособности по всей цепочке 
создания ценности – от верхних (upstream) до нижних (downstream) звеньев цепи. При 
этом регионализация ГЦЦ влечет за собой такие риски, как ограниченный доступ на 
товарные и финансовые рынки развитых стран для компаний из развивающихся стран, 
а также конкурентные риски на мировых рынках.

Кроме того, полицентричность подходов к экономическому регулированию тре-
бует переосмысления роли государственных компаний в обеспечении низкоуглерод-
ного перехода в контексте значимости государственного капитализма в ряде стран. 
Таким образом, регулирование климатической повестки предполагает ее интеграцию 
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в стратегию управления государственной собственностью как один из значимых ин-
струментов реализации климатической политики, в частности в инфраструктурных от-
раслях и энергетике, где доля государственных компаний традиционно высока.
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expect further fragmentation in the climate regulation system at the global level, which will affect the configuration of global 
value chains (GVC) of companies. The regionalization of GVCs increases the importance of regional interaction and build-
ing relationships between business and government on climate issues to ensure economic competitiveness along the entire 
value chain from upstream to downstream.

Keywords: climate agenda, governance, decarbonization, energy transition, Global value chains (GVC)
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