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Современные тенденции глобализации мировой экономики создают 
тесные интеграционные связи между странами. Последние два-три де-
сятилетия объёмы трансграничных потоков товаров и услуг, капиталов, 
трудовой силы и информации постоянно возрастают, вместе с тем рас-
тёт и степень взаимозависимости стран друг от друга. Некоторые новые 
проблемы уже невозможно решить с помощью привычных националь-
ных инструментов государственного управления. Именно поэтому воз-
никла необходимость в разработке новых – наднациональных или меж-
дународных – инструментов глобального управления (global governance). 

Первоначально идея «глобального управления» возникла в 70-х годах 
прошлого столетия и предполагала разработку и совместное воплоще-
ние в жизнь стратегии мирового развития, которая помогла бы уйти от 
существующей тогда системы международных отношений. В те годы 
системообразующим фактором на международной арене являлась кон-
фронтация. По мнению приверженцев глобального управления, в «но-
вой реальности» этим фактором должен стать механизм рационального 
решения текущих и возникающих проблем.  

Глобальное управление в наши дни применяется в различных сферах 
жизни общества. В частности, многочисленные международные органи-
зации заняты борьбой с международным терроризмом, защитой прав 
человека и гуманитарной безопасности, управлением мировой торгов-
лей, социальным развитием общества, регулированием вопросов меж-
дународной безопасности и многими другими вопросами. В последнее 
время всё больше внимания уделяется вопросам энергетической без-
опасности. Рассмотрим существующую институциональную структуру 



  

глобального управления энергетическими процессами, а также раскроем 
одну из главных проблем этой системы – её фрагментарность. 

Современная институциональная структура глобального управления 
энергетическими процессами. Глобальное управление энергетическими 
процессами (ГУЭП) – относительное новое явление. После Второй ми-
ровой войны какой бы то ни было международной кооперации в сфере 
энергетики не существовало ввиду суверенности национальных энерге-
тических рынков и лидерства США в производстве нефти.  

Первой международной организацией, появившейся в области ГУЭП, 
было Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ), основан-
ное в Вене в 1957 году. История энергетического развития послевоенной 
Европы в 1950–1970-х года ХХ века детерминировало и энергетическую 
политику стран. Совместный переход от угля как основного вида топлива 
к нефти (получаемой преимущественно из стран Ближнего Востока) стал 
стимулом к возникновению Организации экономического содружества и 
развития (ОЭСР), необходимой для проведения совместной энергетиче-
ской политики. В 1960 году по инициативе Венесуэлы и Саудовской Ара-
вии создаётся Организация стран-экспортёров нефти (ОПЕК), которая с 
середины 60-х годов начинает диктовать свои условия на рынке нефти. 

После кризиса 1973–74 годов государственный секретарь США Генри 
Киссенджер предложил создать международную организацию стран-
импортёров нефти, в противовес Организации арабских стран-экспортёров 
нефти (АОПЕК). 16 стран-участник ОЭСР поддержали предложение Кис-
сенджера, и в 1974 году было создано Международное энергетическое 
агентство (МЭА). 

Несмотря на то, что вышеперечисленные институты ГУЭП суще-
ствуют уже давно, до сих пор в мире не существует единой организа-
ции, занимающейся вопросами развития энергетики, рационального 
расходования природных ресурсов, защиты окружающей среды и устой-
чивого развития. 

В настоящее время насчитывается несколько десятков организаций, 
занимающихся глобальным управлением в области энергетики, и прак-
тически каждая страна в мире состоит хотя бы в одной из них. Среди 
организаций глобального уровня следует упомянуть Всемирную торго-
вую организацию (ВТО), Рамочную конвенцию ООН об изменении 
климата (РКИК), Договор к Энергетической Хартии (ДЭХ), ОПЕК, 
Форум стран-экспортёров газа (ФСЭГ), МАГАТЭ, Соглашение о меж-
дународной энергетической программе (IEP), МЭА, Международное 
агентство по возобновляемым источникам энергии (IRENA). На регио-
нальном уровне действует также множество организаций, а также меж-
правительственных соглашений относительно вопросов энергетики.  

Такая фрагментарность глобального управления в сфере энергетики 
объясняется несколькими причинами. Во-первых, раздробленность энерге-
тической политики (кстати, не только на глобальном, но и на националь-
ном уровне) зависит от вида энергоресурса: нефти, газа, угля, атомной 
энергетики, возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и так далее. Го-



воря о ГУЭП, можно отметить, что лишь МЭА приблизилось к управле-
нию сразу всеми видами энергии. Среди таких же «универсальных» орга-
низаций стоит отметить Энергетическое сообщество (ЕС), Договор к энер-
гетической хартии (ECh), Региональная ассоциация регуляторов энергети-
ки (ERRA), G20, G7, Международный энергетический форум (IEF), Меж-
дународный институт энергетической кооперации (IIEC), Международная 
сеть за устойчивую энергетику (INFORSE), Международное партнерство 
по сотрудничеству в области энергоэффективности (IPEEC) и Средизем-
номорский центр возобновляемой энергии (MEDREC). Эти организации в 
основном занимаются вопросами энергетической политики, законодатель-
ного регулирования экономических отношений в области энергетики, во-
просами устойчивого развития и другими связанными с энергетикой во-
просами. Анализ деятельности 35-ти международных организаций показал, 
что налицо существенная разрозненность мировой системы ГУЭП по кри-
терию типа энергоресурсов (рис. 1). 

Во-вторых, разделение международных энергетических организаций 
определяют сферы интересов участников соглашений: одни организа-
ции объединяют производителей энергоресурсов (ОПЕК, АОПЕК, 
ФСЭГ и так далее), другие – её потребителей (МЭА). Существуют и 
некоторые универсальные организации или объединения стран, зани-
мающиеся регулированием отношений на энергетических рынках (ДЭХ, 
Международный энергетический форум (МЭФ) и другие). Наконец, 
выделяется и обширная группа организаций, занимающихся вопросами 
устойчивого развития и сохранения климата.  

 

 
Рис. 1. Современная система глобального управления энергетическими процессами. 

Вариант 1: классификация по типу энергоресурсов 
Источник: составлено автором.  



  

 
Рис. 2. Современная система глобального управления энергетическими процессами. 

Вариант 2: классификация по сферам интересов участников 
Источник: составлено автором. 

 
Стоит отметить, что большинство организаций, занимающихся во-

просами устойчивого развития, занимаются не только энергетикой, по-
этому их анализ рационален при исследовании системы глобального 
управления устойчивым развитием, а не ГУЭП. В связи с этим лишь 
некоторые организации последней группы включены в схему ГУЭП на 
рис. 2. Таким образом, важно подчеркнуть, что при более подробном 
изучении системы ГУЭП необходимо изучать и эту смежную систему 
глобального управления устойчивым развитием. 

В этой системе автором рассматривается деятельность таких мно-
гофункциональных группировок как «группа двадцати» и «группа семи», 
однако не учитывается деятельность аналогичных групп (по критерию 
множественности вопросов, которыми занимаются организации), напри-
мер, Всемирной торговой организации, Организации Объединённых 
Наций и других. Одни организации не включены в эту схему, так как не-
значительно влияют на процессы, происходящие на международных и 
региональных энергетических рынках, другие – так как их деятельность 
слишком обширна (ООН) и рациональнее рассматривать деятельность 
непосредственно их отделений и департаментов (например, Межправи-
тельственной группы экспертов ООН по изменению климата). 

При сравнении первой и второй классификаций организаций ГУЭП 
отмечается следующая закономерность: интересы производителей за-
щищают в основном нефтяные организации, в то время как одновре-
менно и в ГУЭП, и в систему глобального управления вопросами 



устойчивого развития входят организации из сферы возобновляемых 
источников энергетики. Несмотря на то, что МЭА принимает в свои 
ряды только потребителей (т.е. импортёров) энергоресурсов, тем не ме-
нее, агентство оказывает значительное влияние на регулирование про-
цессов внутри системы ГУЭП, оказывает помощь в правильном постро-
ении энергетической политики стран. 

В-третьих, при изучении миссий, целей и задач организаций ГУЭП 
было выявлено 4 основных энергетических аспекта, вопросами которых 
занимаются рассматриваемые институциональные структуры:  

 вопросы энергетической безопасности, среди которых управле-
ние нефтяными месторождениями, обеспечение свободы обмена ин-
формацией (в том числе посредством технологий open data), решение 
проблем, связанных с транзитом и поставками энергоресурсов и др.;  

 экономическое развитие, энергетическая политика и законода-
тельство: вопросы энергетической бедности, содействие технологиче-
скому развитию, трансферу и кооперации, управление инвестициями в 
энергетику, достижение макроэкономических целей, согласование энер-
гетических политик стран и др.;  

 защита окружающей среды, которая включает вопросы климати-
ческих изменений, развития энергосберегающих технологий, сокраще-
ния вредных выбросов и отходов как во время добычи, так и во время 
использования энергии и др.;  

 наука и популяризация идей энергетики: проведение аналитиче-
ских исследований, изучение и разработка технологических аспектов 
добычи энергоресурсов, обеспечения энергобезопасности и энергоэф-
фективности и другие исследования в сфере энергетики.  

Кстати, некоторые исследователи выделяют и другие цели междуна-
родных энергетических организаций. Например, Т. Ван ле Грааф и 
Дж. Колган в качестве пятой цели ГУЭП выделяют внутреннее устой-
чивое развитие стран, под которым подразумевают помощь от междуна-
родных группировок в организации внутреннего управления, стимуля-
цию транспарентности энергетических рынков и управления, защита 
прав человека и другие аспекты.  

Полученная классификация отражена в табл. 1. Интересно, что боль-
шая часть организаций, в сферу интересов которых входит защита окру-
жающей среды, активно занимаются популяризацией своих идей.  

Более того, исторически некоторые энергетические организации со-
здавались для решения конкретных, сравнительно узких задач по мере 
их возникновения. Многие из подобных организаций уже завершили 
своё существование, так как либо достигли поставленной цели, либо 
вместо них были созданы другие институты ГУЭП. Например, так сло-
жилась судьба Йоханнесбургской коалиции возобновляемой энергетики, 
созданной в 2002 году. Одной из задач создания этой организации (в 
которую, кстати, в 2004 году входило 88 стран), была подготовка к уча-
стию стран в 15-ой сессии Комиссии по устойчивому развитию ООН. 
Н. Дубаш и А. Флорини отдельно выделяют проблему энергетической 



  

бедности (включённую автором в цель «экономическое развитие…»), 
которая безусловно в настоящее время является одной из важнейших, 
однако при анализе официальных сайтов организаций выяснилось, что 
лишь некоторые из них выделяют борьбу с энергетической бедностью 
как отдельную цель (например, Международная угольная ассоциация 
(World Coal Association) и Фонд солнечного электрического света (Solar 
Electric Light Fund)). 

 
Таблица 1 

Современная система глобального управления энергетическими процессами  
Вариант 3: классификация по сферам энергетических интересов участников 

Организация 

Энергетич
еская 

безопасно
сть 

Экономич
еское 

развитие 
и 

политика 

Защита 
окружаю

щей 
среды 

Наука и 
популяриз

ация 

Energy Charter (ECh)      

Energy Community (EC)        

Energy Regulators Regional 
Association (ERRA) 

       

G20        

G7        

Gas-Exporting Countries Forum 
(GECF) 

       

Global Bioenergy Partnership (GBEP)       

Global Energy Network Institute 
(GENI) 

      

Global Village Energy Project (GVEP)         

International Association of Oil & Gas 
Producers (IOGP) 

       

International Atomic Energy Agency 
(IAEA) 

        

International Energy Agency (IEA)        

International Energy Foundation 
(IEF) 

       

International Gas Union (IGU)        

International Institute for Energy 
Conservation (IIEC) 

      

International Network for Sustainable 
Energy (INFORSE) 

      

International Partnership for Energy 
Efficiency Cooperation (IPEEC) 

      

International Renewable Energy 
Agency (IRENA) 

       

International Solar Energy Society 
(ISES) 

      

Mediterranean Renewable Energy 
Centre (MEDREC) 

      

Nuclear Energy Agency (NEA)         

Organización Latinoamericana de 
Energía (OLADE) 

      



Organization of Arab Petroleum 
Exporting Countries (OAPEC) 

       

Organization of the Petroleum 
Exporting Countries (OPEC) 

      

Petrocaribe (PC)      

RECS International (RECSI)      

Renewable Energy and Energy 
Efficiency Partnership (REEEP) 

      

Solar Electric Light Fund (SELF)        

Sustainable Energy for All (SE4ALL)      

World Association of Nuclear 
Operators (WANO) 

      

World Business Council on 
Sustainable Development (WBCSD) 

      

World Coal Association (WCA)         

World Council for Renewable Energy 
(WCRE) 

      

World Energy Council (WEC)         

World LPG Association (WLPGA)        

World Petroleum Council (WPC)        

Источник: составлено автором на основе информации официальных сайтов 
 организаций. 

 
Наконец, попытки согласовать разросшуюся глобальную сеть управле-

ния энергетическими процессами затрудняют и многочисленные эконо-
мические, политические и иные факторы, влияющие на рынки энергоре-
сурсов. Так, Т. Ван де Грааф приводит пример сопротивления общества 
деятельности IRENA: согласно приведённой автором цитате, правитель-
ство Германии замечает, что «политические структуры зачастую ставят 
возобновляемые источники энергии в невыгодное положение по сравне-
нию с другими источниками энергии» [11]. популяризация идей исполь-
зования «зелёной» энергетики и энергосберегающих технологий направ-
лены на разрешение именно этих противоречий в обществе. 

Деятельность «группы семи» и «группы двадцати» в сфере глобального 
управления энергетикой. В схемах система ГУЭП на рис. 1 и 2, а также в 
табл. 1 были рассмотрены «клубные организации», которые занимаются 
не только вопросами регулирования энергетики – «группа семи» и 
«группа двадцати». Несмотря на то, что эти организации жёстко ограни-
чены по своему составу, а также слишком обширны по количеству сфер 
своих интересов, представляется целесообразным кратко описать и их 
деятельность в системе ГУЭП, так как решения, принимаемые на встре-
чах этих групп, имеют значительное влияние и в энергетической сфере. 

Деятельность международных организаций «группы семи» и «группы 
двадцати» во многом необходимо рассматривать совместно, так как ре-
шения, принятые в рамках узкого круга G7, зачастую находят отклик и 
в решениях G20.  

В.Панова [2] выделяет пять этапов деятельности «группы шести/семи/ 
восьми» в области вопросов энергетики. Рубежами этих периодов являются 
кризисные или переломные периоды времени в истории стран-участниц груп-



  

пы. Например, первый период – с 1970 до 1980-х гг. ХХ века – связан с двумя 
энергетическими кризисами и характеризуется повышенным интересом G7 к 
вопросам энергетической безопасности, по большей части в области защиты 
окружающей среды. В конце 1980 –1990-х гг. из-за аварии на Чернобыльской 
АЭС и затем распада СССР особое место в повестке дня саммитов G7 занима-
ли вопросы ядерной безопасности. В начале XXI века «группа восьми» занима-
лась практически всем пулом вопросов энергетической безопасности, пиком 
интереса к которым стал саммит G8 2006 года в России. 

Заявление «группы восьми» «О глобальной энергетической безопасности» 
2006 года было задумано как требование обеспечивать достаточные, надёжные 
и экологически ответственные поставки энергии по ценам, отражающим ры-
ночные основы [13]. В этой декларации утверждалось, что «развитие транзит-
ных, эффективных и конкурентоспособных глобальных энергетических рын-
ков» является наилучшим способом достижения общей энергетической без-
опасности [13], что подтверждается более широким итоговым заявлением 
«группы двадцати» в Питтсбурге в 2009 году.  

Финансовый (экономический) кризис 2008 года значительно снизил 
интерес «группы семи/восьми» к вопросам не только энергетической 
безопасности, но и энергетики в целом. Это обусловлено самой специ-
фикой этого объединения, так как G7/8 занимается обширным спек-
тром экономических вопросов, и энергетика – лишь один из них.  

На встрече министров энергетики G7 в 2014 году было достигнуто со-
глашение о создании общего механизма управления энергетической без-
опасностью. На очередном 41-ом саммите G7 неподалёку от немецкого 
городка Гармиш-Партенкирхен лидеры стран-участниц утвердили основ-
ные принципы общей политики в области энергетической безопасности. 
Среди ключевых пунктов инициативы выделяются следующие: 

 совместная работа группы семи и Европейской комиссии по раз-
работке «чрезвычайных энергетических планов» на зиму 2014–2015 гг. 
(в связи с обострением российско-украинского конфликта в 2014 году); 

 проведение оценки устойчивости энергетической безопасности 
стран-участниц «группы семи» и совместные действия по повышению 
уровня энергетической безопасности, в первую очередь на важнейших 
объектах инфраструктуры; 

 сотрудничество с МЭА и Европейской комиссией в области газо-
вой безопасности; 

 сотрудничество с различными международными организациями в 
области развития углеводородных ресурсов и возобновляемых источни-
ков энергии, а также улучшения энергоэффективности. 

В повестке следующего, 44-ого саммита (Канада, 2018 года) также 
звучат вопросы энергетической безопасности и защиты окружающей 
среды. 

Свой план по энергетическому сотрудничеству разрабатывают на ре-
гулярных встречах и министры энергетики «группы двадцати», и лидеры 
стран в рамках саммитов G20. Например, на саммите 2017 года страны 



«группы двадцати» подтвердили совместную деятельность в области 
энергоэффективности и устойчивого развития в соответствии с Целями 
устойчивого развития, разработанными ООН. 

Экономические и финансовые вопросы также остаются основными и 
на встречах «группы двадцати». Даже в сфере энергетики страны обсуж-
дают не только вопросы обеспечения доступа к энергоресурсам или 
проблемы устойчивого развития, но и снижение волатильности цен на 
энергетических рынках [3]. Среди основных аспектов в области управ-
ления энергетическими процессами в деятельности «группы двадцати» 
можно выделить следующие [3]: 

 предложения по реформированию МЭА (в частности, в сфере 
принципов членства в МЭА); 

 поддержка новых энергетических инициатив, в том числе других 
организаций (например, БРИКС, АСЕАН и других); 

 создание энергетической платформы G20. 
Таким образом, в настоящее время нельзя полноценно оценить сте-

пень влияния «группы семи» и «группы двадцати» на происходящие 
процессы в области глобальной энергетики. Более того, эти группы 
стран также активно вовлечены в более крупную систему – глобального 
управления экономическими процессами, участие в которой в настоя-
щий момент является для них более актуальным. 

Пути преодоления раздробленности системы глобального управления 
энергетическими процессами. Фрагментарность институциональной ин-
фраструктуры системы ГУЭП, по мнению как зарубежных, так и отече-
ственных учёных, является скорее её недостатком, чем преимуществом. 
Однако, как уже отмечалось выше, существующая институциональная 
структура ГУЭП слишком сложна и обширна для того, чтобы в бли-
жайшем времени появилась единая международная организация, охва-
тывающая все текущие проблемы энергетики в мире. По мнению 
Т. Майера, существует два сценария дальнейшего развития институцио-
нальной структуры ГУЭП[15]. Согласно первому, в настоящее время 
имеет смысл объединяться вокруг существующих экономических инсти-
тутов, развивая тем самым кросс-организационные связи. Согласно 
второму, следует, наоборот, усиливать фрагментацию ГУЭП, разрывая 
тем самым ненужные или негативные функциональные связи.  

Действительно, оба эти сценария представляются логичными и раци-
ональными. Однако, как в первом, так и во втором случаях, необходима 
некая главенствующая организация, которая будет контролировать и 
согласовывать деятельность всех субъектов системы глобального управ-
ления энергетическими процессами. Рассмотрим возможные механизмы 
выбора этой организации. 

В первую очередь, говоря о модификации существующей системы 
ГУЭП, следует обратиться к классической теории трансакционных из-
держек. Важно определить масштаб вопросов, связанных с управлением 
энергетикой, при котором существование одной «центральной» органи-



  

зации перестаёт быть рациональным и требует делегирования отдельных 
задач другим институциональным структурам.  

Во-вторых, такая организация должна обладать авторитетом в сфере 
энергетического управления и иметь возможности «возглавить» систему. 
Такой универсальной структурой может стать Международное энергети-
ческое агентство, которое в течение последних десятилетий является 
одной из самых влиятельных межправительственных организаций в об-
ласти энергетики. Однако, и это признают не только многие исследова-
тели (см., например, работы  [2, 13]), но и сами представители МЭА , 
главным недостатком организации является её замкнутость. Более того, 
МЭА входит в состав Организации экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР), а, следовательно, большинство членов МЭА – евро-
пейские страны. По мнению некоторых экономистов, это ведёт к тому, 
что деятельность МЭА зачастую не учитывает интересы быстро разви-
вающихся азиатских стран (несмотря на то, что фактически МЭА со-
трудничает со многими из них). 

Следует заметить, что деятельность МЭА свидетельствует о том, что 
организация претерпевает изменения по мере того, как она взаимодей-
ствует со сложной и динамичной глобальной политической средой и 
адаптируется к ней. Помимо устранения пробелов и обеспечения даль-
нейшего синергизма между МЭА и ключевыми организациями как в 
области глобальной энергетики, так и глобального управления клима-
том, эти мероприятия также позиционируют интеграцию энергетики и 
изменения климата как один из центральных вопросов в обеих обла-
стях. Таким образом, они представляют собой конкретные шаги на пути 
к сближению глобальной политики и практики, необходимость которо-
го общепризнана, но не получила широкого распространения [10]. Эти 
изменения не только выгодны с точки зрения эффективного смягчения 
последствий изменения климата, но и имеют два ключевых значения 
для МЭА как организации. 

В первую очередь, они укрепляют роль МЭА в современной системе 
ГУЭП. Ни одна серьёзная международная организация, действующая 
сегодня в области энергетики, не может занять лидирующие позиции в 
этой сфере, не уделяя внимания вопросам изменения климата и роста 
возобновляемых источников энергии. МЭА укрепляет свою роль на ме-
стах в процессе демонстрации своей способности эффективно реагиро-
вать на прошлую критику и активно реагировать на будущие вызовы. 
Во-вторых, нынешняя деятельность МЭА распространяется далеко за 
пределы глобального энергетического управления. Более тесное сотруд-
ничество между МЭА и Конвенцией по климату превратило МЭА в 
партнёра, на чей технический и политический опыт опирается Секрета-
риат РКИК ООН. Хотя МЭА не намеревается вести переговоры по 
климату, оно играет всё более важную роль в этом процессе [10]. Для 
международной организации, чья основополагающая роль заключалась 
в координации мер реагирования на сбои в поставках нефти, это опре-
делённый поворотный момент. 



Другие исследователи говорят о Международном энергетическом фо-
руме как о кандидате на роль универсального регулятора мировой энер-
гетики, так как одной из целей этой организации является содействие 
диалогу между импортёрами и экспортёрами энергоресурсов, а количе-
ство стран-участниц в нём гораздо больше, чем в МЭА. Среди других 
целей МЭФ следует также выделить повышение ответственности экс-
портёров и транзитеров энергоресурсов, смягчение колебаний цен на 
энергетическом рынке, дальнейшее развитие взаимодействия между 
МЭФ, ОПЕК, ФСЭГ и МЭА, а также увеличение транспарентности в 
энергетической сфере в целом. Тем не менее, данная институциональ-
ная структура представляется слабой, не имеющей должного авторитета 
на международной арене, а также сильно подверженной влиянию не-
экономических факторов. 

Среди прочих кандидатов также называют МАГАТЭ и IRENA с уче-
том универсальности их взглядов и количества стран-участниц, однако, 
несомненно, их главным недостатком является то, что они занимаются 
вопросами лишь некоторых источников энергии (атомной и возобнов-
ляемых соответственно). Однако в контексте прогнозов того же МЭА, 
IRENA может занять лидирующие позиции в сфере ГУЭП, если все 
страны согласятся перейти на возобновляемые источники энергетики. 

Наконец, согласно исследованию Л. Баччини и др., страна с большей 
вероятностью станет членом уже существующей или заново созданной 
межправительственной организации в случаях, если (а) её ключевые 
торговые партнёры уже являются членами данной организации, или (б) 
её конкуренты вступили в данную организацию[5]. С этой точки зрения 
вновь выигрывают такие организации как МАТАГЭ и IRENA, так как 
они являются крупнейшими по численности стран-участниц из рас-
сматриваемых в рамках данного исследования институтов. 

В настоящее время проблемы энергетического развития мира осо-
бенно актуальны, так как сценарии энергетического развития МЭА до 
2050 года в любом случае прогнозируют повышение среднегодовой тем-
пературы на несколько градусов. От сегодняшних решений зависит бу-
дущее развитие мировой экономики и человеческого общества в целом. 
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