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Аннотация. Четвертый энергетический переход представляет собой своего рода эксперимент, за-
ключающийся в  волюнтаристском изменении глобальной институциональной среды с  целью 
обеспечить развитие энергетики в соответствии с принципами устойчивого развития. Массиро-
ванная административная и финансовая поддержка властями развитых стран соответствующих 
проектов привела к формированию устойчивых тенденций в глобальной энергетике, повышаю-
щих вероятность того, что текущий трансформационный процесс приобретет самоподдерживаю-
щийся характер и станет все меньше зависеть от господдержки.
Ключевые слова: энергетический переход, институциональная среда, устойчивая энергетика, 
устойчивое развитие, ВИЭ.
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Abstract. The world has experienced three energy transitions, which were accompanied by large-scale institutional 
changes that determined global energy development trends. As in previous cases, the current energy transition, defined 
as the shift to sustainable energy, is accompanied by significant changes in the institutional environment. The fourth 
energy transition, unlike previous ones, which were the result of a combination of objective factors, is a kind of global 
experiment. The governments of Western countries have done voluntary changes in the global institutional environment 
in order to create a certain track of change in the global energy industry. The launch of the fourth energy transition could 
not take place without legal and financial support for energy projects that met the principles of sustainable development. 
Nevertheless, the next institutional changes, that increase the likelihood that the transformation process in the global 
energy sector will become a self-sustaining process, have taken place. A global public narrative has appeared, describing 
in a concise, simplified and emotionally charged form the need for sustainable energy, the mechanisms for achieving 
it and the factors hindering its development. The narrative leads to stabilization of the transition through influencing 
on the political decision-making process and supporting self-sustaining replication mechanisms. The narrative makes 
the practice of corporate social responsibility activities compulsory for large energy companies. Another trend that 
has emerged in the current energy transition is the shift from centralized to network organizational structure of local 
energy systems. The network organizational structure of energy systems, supported not only by the spatial dispersion 
of a larger number of energy facilities, but also by the increased diversification of the types of facilities, leads to the 
formation of global homogeneity and local differentiation. Identified changes in the global institutional environment 
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ВВЕДЕнИЕ
За последние 30  лет произошло радикаль-

ное изменение парадигмы общественно-эко-
номического развития. В ХХ в. оно понималось 
большей частью как рост объема производства, 
расширение ассортимента и  повышение каче-
ства потреб ляемых товаров и услуг. Сейчас в со-
ответствии с концепцией устойчивого развития 
произошло смещение акцентов на обеспечение 
равенства, безопасности и справедливости. ос-
новная максима: текущее потребление общества 
не должно осуществляться в ущерб будущим по-
колениям, включая возможность жить в чистой 
и биоразнообразной среде.

Парадигма устойчивого развития  –  всеобъ-
емлющий конструкт, оказывающий влияние 
как на государственные программы и  страте-
гии, так и на управленческие решения в рамках 
компаний посредством учета критериев ESG 
(environmental, social and governance) [1, 2]. транс-
формация энергосектора ввиду его фундамен-
тальной значимости выступает необходимым ус-
ловием устойчивости всей мировой экономики. 
Без перехода к устойчивой энергетике не может 
состояться переформатирование воспроизвод-
ственного процесса.

Устойчивая энергетика характеризуется ради-
кальным увеличением доли возобновляемых ис-
точников энергии (ВИЭ) в энергобалансе, ростом 
эффективности и  экологической безопасности 
традиционных источников энергии, а также сни-
жением энергетической бедности и  неравенства 
[3, 4, 5, 6]. очередной энергопереход призван не 
только обеспечить общество энергетическими ре-
сурсами, но и решить социально значимые задачи 
повышения их качества и надежности поставок. 
Его осмысление вызвало целый поток исследова-
ний, посвященных различным аспектам станов-
ления устойчивой энергетики. Рассматриваются 
его предпосылки, технологические особенности, 
социально-экономические и  экологические по-
следствия. При этом недостаточно изучены ин-
ституциональные особенности текущего пере-
хода, в  основе которых лежит коэволюционное 

развитие глобальной институциональной среды 
и локальных энергосистем.

оСоБЕнноСтИ 
ПРЕДЫДУЩИХ ЭнЕРГоПЕРЕХоДоВ

текущий энергетический переход  –  четвер-
тый по счету. Первый ознаменовался переходом 
от использования биомассы к углю как основно-
му источнику энергии. к 1910 г. его доля в струк-
туре потребления первичных энергоресурсов 
достигла 55% [ист. 1]. В ходе второго (первая по-
ловина ХХ в.) значительно возросла доля нефти 
в глобальном энергобалансе. третий заключался 
в радикальном увеличении использования при-
родного газа.

Предыдущие переходы были результатом 
действия совокупности объективных факторов 
разной природы. Значительные технологиче-
ские и  социально-экономические изменения, 
причем как со стороны спроса, так и со стороны 
предложения, запускали трансформационные 
процессы в  энергетике. Развитие фабричного 
производства и  появление парового двигате-
ля создали спрос на более энергоэффективный 
ресурс  –  уголь. Развитие технологий разведки, 
добычи и переработки нефти увеличило ее пред-
ложение, а  появление двигателей внутреннего 
сгорания расширило спрос на нее.

особую роль в энергопереходах играла меж-
страновая конкуренция. например, стремление 
к созданию более эффективных армий стимули-
ровало увеличение объемов потребления нефти 
и нефтепродуктов [7, 8]. Впоследствии стремле-
ние к экономическому росту за счет использова-
ния в промышленности относительно дешевого 
природного газа и диверсификации источников 
энергопоставок после нефтяного кризиса 1973 г. 
способствовало увеличению потребления газа 
в странах оЭСР и строительству магистральных 
газопроводов из СССР в  Западную Европу [9]. 
трансформация глобальной энергетики, в свою 
очередь, выступала катализатором последующих 
социально-экономических и  институциональ-
ных изменений.

make a significant impact on the dynamics of the development of local energy systems and create stable trends that 
could proceed independently of the still significant government support.
Keywords: energy transition, institutional environment, sustainable energy, sustainable development, renewable energy 
sources.
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Итак, сначала в  существующих системах 
общественного воспроизводства проявлялись 
объективные факторы, запускающие трансфор-
мационные процессы в  энергетике, затем про-
исходило изменение институциональной среды. 
В  воспроизводственной системе появлялись 
новые формальные (законы и  правила, регули-
рующие поведение энергокомпаний) и  нефор-
мальные (установившиеся практики управле-
ния новыми энергетическими производствами) 
институты. таким образом, в процессе каждого 
энергоперехода формировалась специфическая 
институциональная среда, отражающая баланс 
интересов участников процесса создания и  по-
требления энергоресурсов. тем самым созда-
вались устойчивые паттерны поведения участ-
ников поля стратегического взаимодействия за 
счет снижения неопределенности и сокращения 
трансакционных издержек [10, 11, 12].

так как все участники такого поля стратеги-
ческого взаимодействия, как энергосектор, стре-
мятся улучшить свое положение, равновесие на 
нем определяется силой доминирующих игро-
ков. Изменение институциональной среды запу-
скается либо в  результате накопления внутрен-
них противоречий в  системе взаимодействий, 
которые в некоторый критический момент могут 
привести к быстрой смене институционального 
ландшафта и  смене доминирующих игроков, 
либо из-за некоторого стрессового события лю-
бой экзогенной природы, которое генерирует 
проходящий через все слои взаимодействий им-
пульс-напряжение.

В условиях кризиса, когда доминирующие 
игроки испытывают трудности, начинаются 
трансформационные процессы, включающие 
как появление новых лидеров рынка, так и  из-
менение институциональной среды с  целью 
закреп ления их положения. Важно отметить, что 
каждый предыдущий энергопереход был причи-
ной возникновения кризиса институциональ-
ной системы, в  результате чего появлялись но-
вые доминирующие игроки.

ИнСтИтУЦИонАЛЬнЫЕ 
ХАРАктЕРИСтИкИ 

тЕкУЩЕГо ЭнЕРГоПЕРЕХоДА
Современный этап развития человечества 

происходит под знаком глобализации. на на-
чальном этапе она представляла собой в  первую 
очередь развитие международной торговли, а  на 

следующем  –  международных производствен-
но-торговых связей. Со второй половины XX  в. 
благодаря развитию международного транспорта 
и телекоммуникаций ускорился процесс распро-
странения идей и  унификации культур, включа-
ющий в  себя среди прочего методы управления 
финансово-хозяйственными объектами [13, 14]. 
Быстрое распространение универсальных не-
формальных институтов, на базе которых позднее 
стали изменяться формальные локальные инсти-
туты, привело к дальнейшему развитию глобаль-
ной институциональной среды. топливно-энер-
гетический комплекс является одним из тех 
секторов мировой экономики, которые наиболее 
подвержены влиянию межстрановых связей, по-
этому изменение глобальной институциональной 
среды особенно сильно отражается на нем.

В настоящее время универсальным набором 
глобальных неформальных институтов, зада-
ющих рамки долгосрочного развития энерго-
систем, стала парадигма устойчивого развития 
[15]. она оказывает влияние на изменение фор-
мальных институтов: вводятся новые налоги 
(углеродный налог), предъявляются требования 
к  экологической чистоте производства и  т.  д. 
Все это способствует формированию всеобщей 
институциональной среды как совокупности 
глобальных неформальных и  локальных фор-
мальных институтов, управляющих поведением 
участников мирового энергорынка.

так как данную институциональную систе-
му поддерживают и  продвигают правительства 
стран, которые можно охарактеризовать как до-
минирующих игроков, логично предположить, 
что все страны мира подпадают под ее влияние. 
Это означает, что локальные институты начи-
нают изменяться в  результате изменения гло-
бальной парадигмы социально-экономическо-
го развития, создавая инерционный процесс 
трансформации, поскольку сформировавшаяся 
тенденция, оформившаяся в  сознании акторов 
как объективно существующая реальность, на-
чинает принуждающе действовать на процесс 
принятия решений и поведение самих акторов. 
Данный феномен обусловлен, с одной стороны, 
свойством инерционности социальных и эконо-
мических систем, а с другой –  таким субъектив-
ным фактором, как “якорение” (anchoring) [16], 
когда для принятия решений субъекты берут 
за образец общепризнанные практики и  моде-
ли поведения, которые считаются выражением 
сформировавшихся тенденций.
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Согласно теории полей н.  Флигстина [17], 
правительства выступают игроками, заинтере-
сованными в  сохранении стабильности в  полях 
взаимодействия, а  потому априори выступают 
в  поддержку крупных, доминирующих игроков 
на рынке. как правило, накопление кризисных 
явлений или очагов напряжения в  социально-
экономических системах вынуждает государ-
ственные власти осуществлять радикальные из-
менения формальных институтов. Подобный 
паттерн наблюдался при предыдущих энергопе-
реходах, сейчас ситуация принципиально иная.

Раньше правительства просто реагировали 
на уже происходившие изменения в  экономике 
и энергетике, теперь они сами целенаправленно 
запускают процессы, связанные с  энергетиче-
ским переходом. Это обусловлено не наличием 
объективных факторов (например, относитель-
ной экономической и  технологической эффек-
тивностью ВИЭ), а  сознательной, фактически 
волюнтаристской сменой парадигмы социально-
экономического развития, инициируемой меж-
дународными организациями и  властями наи-
более развитых стран. они не пытаются снизить 
остроту кризисных явлений и  стабилизировать 
оформившуюся структуру рынков. напротив, 
они создают очаг значительного напряжения, 
который может усилить имеющиеся противо-
речия между существующими игроками и  раз-
рушить сложившуюся структуру доминирования 
в глобальном экономическом пространстве, за-
пустив каскад институциональных изменений 
на глобальном и локальном уровнях.

При этом у  четвертого энергоперехода есть 
определенные сходства с некоторыми аспектами 
межстрановой конкуренции предыдущих пере-
ходов. Политика устойчивого развития прави-
тельств западных государств подчас нацелена 
не только на сокращение выбросов углекислого 
газа в  атмосферу и  решение реально существу-
ющих проблем глобального изменения климата, 
но и на создание дополнительных конкурентных 
преимуществ для производителей из ведущих 
западных экономик. например, разработан-
ный ЕС трансграничный углеродный механизм 
(CBAM) означает введение дополнительного на-
лога на импортируемую в Европу углеродоемкую 
продукцию (минеральные удобрения, железо, 
сталь, алюминий, цемент и  продукты химии). 
Европейские производители углеродоемкой 
продукции получают конкурентные преимуще-
ства через систему закупок квот на выбросы CO2, 

а финансовые издержки несут производители из 
стран Глобального Юга [ист. 2].

Развитие систем всегда определяется напря-
жением, вызванным нарастанием внутренних 
противоречий и  давлением внешних обстоя-
тельств. В  отношении текущего энергоперехо-
да можно говорить, что новые вызовы техниче-
ского, экономического и социального характера 
имеют искусственное происхождение. Это выра-
жается не в том, что субъективны или нереаль-
ны лежащие в  основе концепции устойчивого 
развития проблемы изменения климата, исчер-
паемости ископаемых ресурсов и  сохранения 
биоразнообразия, а в том, что данные проблемы 
осознаны как насущные и угрожающие будуще-
му человечества.

В современную глобальную культуру плотно 
вошла идея необходимости заботы о  природе 
и  ближнем, ведь “именно культура определяет 
восприятие проблем и  их решения” [18,  с.  56], 
а  также направление дальнейшей эволюции 
институциональной системы [19]. Если бы  
в  2000-е  годы парадигма устойчивого развития 
не получила массового распространения, то 
с  учетом сравнительной эффективности тради-
ционной и  возобновляемой энергетики можно 
утверждать, что в первой четверти XXI в. первые 
сохраняли бы приоритет.

Итак, если предыдущие энергопереходы 
влекли за собой модификацию институциональ-
ной среды, то нынешний, напротив, является 
результатом ее целенаправленного изменения. 
По сути, четвертый переход представляет собой 
глобальный эксперимент с  мировой энергети-
кой. Его успех не предопределен, однако можно 
утверждать, что уже в  глобальной институцио-
нальной среде сформированы условия, повы-
шающие вероятность того, что импульс к  опе-
режающему развитию “зеленой” энергетики, 
сгенерированный рядом государств, трансфор-
мируется в самоподдерживающийся процесс, не 
зависящий от его государственной поддержки.

ИЗМЕнЕнИЕ 
ИнСтИтУЦИонАЛЬноЙ СРЕДЫ 
ГЛоБАЛЬноГо ЭнЕРГоРЫнкА

Характерной особенностью происходящего 
энергетического перехода является наличие об-
щественного нарратива, описывающего в  сжа-
той, упрощенной и  зачастую эмоционально 
окрашенной форме необходимость устойчивой 
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энергетики, механизмы ее достижения и факто-
ры, препятствующие ее становлению. Понима-
ние любого социального, политического и эко-
номического явления требует знаний и большой 
аналитической работы. однако, как показывают 
исследования в  области психологии и  поведен-
ческой экономики, люди в  большинстве своем 
осуществляют процедуру упрощения.

Многоплановый комплексный обществен-
ный феномен низводится до простого явления, 
которое описывается с помощью ясного наррати-
ва, в линейной форме объясняющего “кто вино-
ват” и “что делать”. В поведенческой экономике 
такой процесс является одним из видов эвристик, 
призванных упростить процедуру анализа и при-
нятия решений. особенностью подобного нарра-
тива является то, что из всего множества факто-
ров и явлений, определяющих феномен, а также 
из всего множества его последствий выхваты-
ваются лишь те, которые легче описать, интер-
претировать и  наглядно представить массовому 
потребителю. нарратив здесь представляет сла-
женную “историю”, которая очерчивает простые 
линейные связи между выделенными причинами 
и следствиями. Все неясные, стохастические и из-
менчивые моменты выносятся за скобки. такой 
процесс тем ярче выражен, чем более сложен фе-
номен и чем больше людей, организаций и офи-
циальных лиц вовлечено в его формирование.

Столь сложный феномен, как энергетиче-
ский переход, также не мог не привести к  по-
явлению искажающего реальность нарратива 
[20,  21]. Следует отметить, что формирование 
нарративов сопровождало все предыдущие энер-
гетические переходы [22]. текущий нарратив, 
представленный в  массовом сознании, можно 
описать следующим образом: человечество сто-
ит на грани глобальной катастрофы в результа-
те техногенного воздействия на природу (глав-
ным образом в виде выбросов парниковых газов 
в  атмосферу). Чтобы избежать надвигающегося 
глобального климатического кризиса, необходи-
мо как можно быстрее радикально снизить или 
полностью нивелировать углеродный след, что 
может быть осуществлено только за счет перехо-
да к возобновляемым источникам энергии. Для 
перехода необходимы масштабные инвестиции, 
которые могут быть осуществлены как частными 
инвесторами, так и государствами. Энергопере-
ход происходит недостаточно быстро из-за сабо-
тажа недостаточно сознательных правительств 
и бизнесменов.

Большинство публикаций, релизов, аналити-
ческих обзоров, рассчитанных на массового чита-
теля, используют подобный нарратив. Видимость 
научности и обоснованности в подобных публи-
кациях достигается за счет статистических данных 
о  динамике вводимых мощностей ВИЭ, темпах 
снижения нормированной стоимости электро-
энергии различных типов электростанций, а так-
же объемах инвестиций, необходимых для транс-
формации электроэнергетических систем.

Проблема современного глобального обще-
ственного нарратива заключается не в  том, что 
массовый потребитель имеет искаженное пред-
ставление о  проблемах текущего энергоперехо-
да, а в том, что данный нарратив влияет на при-
нимаемые политические решения. Власти ряда 
стран, стремясь угодить своим избирателям, 
продвигают те или иные решения, исходя не из 
объективного анализа ситуации, а  из ее упро-
щенной интерпретации. В  случае европейских 
стран их власти под лозунгом энергоперехода 
и заботы об окружающей среде в действительно-
сти маскируют стремление снизить зависимость 
континента от поставок энергетических ресур-
сов из третьих стран и тем самым повысить свою 
переговорную силу на глобальной арене.

Формирование глобального общественного 
нарратива приводит к  стабилизации процес-
са перехода к  “зеленой” энергетике за счет не 
только прямого влияния на процесс принятия 
политических решений, но и  формирования 
самоподдерживающих репликационных меха-
низмов. Репликационная динамика отражает 
процесс поддержания текущего равновесного 
состояния, то есть структуру и  иерархию поля 
стратегических взаимодействий, а  также опре-
деляет динамику кризисного и посткризисного 
изменений.

Репликационная динамика может быть опи-
сана как динамика сохранения или изменения 
характеристик субъектов поля от периода к  пе-
риоду. она определяется как вероятностью из-
менения текущей выборки агентов (которые 
могут менять свои характеристики), так и веро-
ятностью присоединения к одной из групп вновь 
появляющихся агентов. Соответствующее урав-
нение выглядит следующим образом [23, с. 70]:

( ),xp p b b∆ =ω β −

где bx –  платеж (доход) типа х; b  –  средний пла-
теж; β  –  коэффициент, характеризующий воз-
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растающую динамику переключения, при росте 
разницы в платежах; p –  доля признака х в попу-
ляции; ω –  доля популяции, которая может скор-
ректировать свои признаки.

темп изменения структуры популяции тем 
выше, чем значительнее преимущества смены 
типа акторов по сравнению со средним по по-
пуляции платежом. Данное утверждение мож-
но применить к  оценке динамики становления 
устойчивой энергетики. Для упрощения все 
энергетические компании можно разделить на 
группы традиционных и  устойчивых акторов, 
которые могут за счет дополнительных инвести-
ций осуществлять переход в другую группу. Пере-
ход к  устойчивой энергетике может произойти 
только тогда, когда существующие и новые акто-
ры в  большей степени будут концентрироваться 
в  группе “зеленой” энергетики. Другими слова-
ми, трансформационный процесс имеет перспек-
тивы, когда темп ввода возобновляемых мощ-
ностей в  i-м периоде (gi) будет превышать темп 
ввода генерирующих мощностей, использующих 
традиционные энергетические ресурсы (ri):

1.i

i

g
r
≥

невыполнение данного неравенства в j-м пе-
риоде должно компенсироваться превышением 
значения рассматриваемого соотношения в дру-
гих периодах, то есть
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где n –  горизонт прогнозирования.
Для создания устойчивого тренда перехода 

к устойчивой энергетике необходимым условием 
является выполнение следующего неравенства:
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где LCOEi –  нормированная стоимость электро-
энергии для открывающего по эффективности 
производства электроэнергии для данного типа 
генерирующих мощностей; gP , rP  – средняя 
прогнозируемая цена электроэнергии данного 
типа генерации с  учетом государственной под-
держки.

Ситуация g rP P≥  возможна в случае государ-
ственной поддержки “зеленых” производителей 
энергии. Причем вероятность такой поддержки 

государством при прочих равных тем выше, чем 
ниже разница между LCOE:

( ) ,P A y→  при ( ) 0,g rLCOE LCOE− →

где А –  событие финансовой поддержки государ-
ством производителей “зеленой” энергии; y –  уро-
вень вероятности государственной поддержки, 
обусловленный множеством внешних факторов 
(целевыми ориентирами развития правительства, 
отношением к  “зеленой” энергетике общества, 
уровнем развития “зеленых” технологий и т. д.).

Для заинтересованности инвесторов в  фи-
нансировании проектов “зеленой” энергетики 
совокупная ожидаемая дисконтированная до-
ходность (Rv) должна быть положительной:
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где pi –  вероятность того, что государство будет 
поддерживать цены на “зеленую” электроэнер-
гию в i-м периоде; Аi –  технологический фактор 
снижения LCOE в i-м периоде; r –  ставка дискон-
тирования; Vi  –  объем производства электро-
энергии в i-м периоде; Si –  объем господдержки 
данного субъекта устойчивой энергетики в  i-м 
периоде.

В настоящее время за счет государственной 
поддержки сравнительная эффективность объ-
ектов устойчивой энергетики приближается 
к эффективности традиционных энергетических 
объектов [ист. 3]. Более того, заявления и  дея-
тельность правительств ведущих стран направ-
лены на то, чтобы повысить доверие энергети-
ческих компаний и инвесторов к долгосрочной 
правительственной стратегии поддержки “зе-
леной” энергетики (происходит стабильное по-
вышение параметра pi). то есть за счет наличия 
общественного нарратива, толкающего прави-
тельства стран поддерживать капиталовложения 
в  технологии возобновляемой энергетики, раз-
ница в  платежах между объектами традицион-
ной и возобновляемой энергетики уменьшается, 
что, с одной стороны, увеличивает вероятность 
дальнейшей господдержки капиталовложений 
в  ВИЭ, а  с  другой  –  снижает трансакционные 
издержки осуществления трансформации.

Другими словами, общественный интерес 
приводит к  увеличению господдержки вложе-
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ний в “зеленые” технологии, что понижает сто-
имость производства электроэнергии из ВИЭ. 
Это, в  свою очередь, увеличивает вероятность 
дальнейшей государственной поддержки про-
ектов, соответствующих принципам устойчивой 
энергетики, и повышает сравнительную эффек-
тивность “зеленой” генерации.

Изменение глобальной институциональной 
среды привело к появлению и распространению 
такого неформального института, как корпо-
ративная социальная ответственность. Анализ 
литературы показывает, что становление пара-
дигмы устойчивого развития привело к мораль-
но-этическому переходу от старой бизнес-этики 
к этике социально ответственного поведения.

традиционные нормы бизнес-этики не от-
менены, но дополнены более жесткими требова-
ниями [24]. теперь компании должны не просто 
следовать нормам “честного бизнеса”, но совер-
шать действия по “спасению” общества и  при-
роды. Иными словами, энергетическим компа-
ниям вменяется осуществлять дополнительные 
затраты на совершение действий, которые могут 
быть оценены как социально ответственные, со-
ответствующие принципам парадигмы устойчи-
вого развития.

Легитимность общественного требования 
к  компаниям совершать социально ответствен-
ные действия обеспечивается двумя взаимодо-
полняющими представлениями. Во-первых, лю-
бая производственная деятельность, тем более 
в энергетическом секторе, имеет целый ряд не-
гативных экстерналий (в первую очередь в виде 
загрязнения окружающей среды), поэтому со-
гласно новым социальным нормам компании 
должны осуществлять дополнительные затраты 
на борьбу с  ними. Во-вторых, для достижения 
устойчивого социально-экономического разви-
тия все члены общества и организации, включая 
крупный бизнес, должны вносить свой вклад 
в реализацию новой парадигмы.

Еще одной особенностью текущего перехо-
да является реализующийся в  настоящее время 
в глобальном энергетическом секторе переход от 
централизованной к сетевой организации полей 
взаимодействий. Согласно теории центральных 
мест, можно выделить два крайних случая ор-
ганизации пространственных структур взаимо-
действия. Первый: строгая иерархия, когда ос-
новной поток производственных, финансовых 
и информационных ресурсов осуществляется от 
точки концентрации к периферийным районам. 

Второй: сетевая структура в  поле взаимодей-
ствий состоит из множества условно равнознач-
ных акторов, равномерно распределенных по 
пространственному ландшафту [25, с. 15].

новая институциональная среда, соответ-
ствующая парадигме устойчивого развития, 
стимулирует переход от иерархической к  сете-
вой организации как глобальной экономики, 
так и  локальных энергосистем [26, 27]. Прояв-
ление изменений в  структурной организации 
энергетических систем в  результате глобаль-
ного институционального сдвига усиливается 
технологическими инновациями, радикально 
повышающими эффективность малой распре-
деленной генерации и  способствующими рас-
пространению просьюмеризма в энергетике.

Сетевая организация поля энергетического 
рынка обеспечивается не только пространствен-
ным рассеиванием большого числа объектов 
энергетики, но и их диверсификацией. Это при-
водит к  формированию глобальной однород-
ности при локальной дифференциации за счет 
распространения и  интеграции в  электроэнер-
гетические системы установок разного типа.

на глобальном уровне разнообразие умень-
шается и развивается процесс гомогенизации. За 
счет быстрого распространения новых техноло-
гий генерации и управления потоками электро-
энергии, добычи и переработки энергоресурсов 
происходит сглаживание межрегиональных раз-
личий. В результате глобальный энергетический 
баланс и  энергетические балансы отдельных 
стран становятся подобны друг другу. Это не оз-
начает, что дело идет к  полной гомогенизации 
мирового энергетического хозяйства, но наблю-
даемые тенденции свидетельствуют о  продол-
жении перехода к  сетевой форме организации, 
которая подразумевает подобие всех элементов 
системы.

Переход к  сетевой организации энергетиче-
ского рынка предполагает рост как диверсифи-
кации используемых энергоресурсов, так и про-
странственного распределения энергообъектов. 
тенденция перехода к сетевой организации вза-
имодействий проявляется и  на пространствен-
ном уровне распределения энергообъектов, и на 
уровне распределения центров концентрации 
рыночной власти.

Пространственное рассеивание энерго-
объектов и  ресурсов приводит к  рассеиванию 
рыночной власти доминирующих игроков. До-
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минирующие игроки (крупные энергетиче-
ские компании и  страны-экспортеры) теряют 
возможность определять тренды общесистем-
ной динамики изменения глобального энер-
гетического рынка. Уменьшение концен-
трации рыночной власти происходит за счет 
как роста количества участников рынка, так 
и  снижения энергозависимости стран нетто-
импортеров энергетических ресурсов в  резуль-
тате внедрения в  локальные электроэнергети-
ческие системы технологий, основанных на  
использовании ВИЭ.

Размывание рыночной и  политической вла-
сти доминирующих игроков на глобальном энер-
гетическом рынке приводит к  относительному 
росту переговорной силы стран Запада. В то же 
время западный нарратив энергоперехода, осно-
ванный на восхвалении возобновляемых источ-
ников энергии, дал толчок усилению влияния 
кнР на трансформацию глобального энерго-
рынка. китай стал ключевым производителем 
возобновляемых энергетических технологий для 
растущего мирового потребления. таким обра-
зом, Пекин также заинтересован в дальнейшем 
продвижении “зеленой” повестки на междуна-
родном уровне.

не достигнув точки нового равновесия, гло-
бальная институциональная среда продолжает 
активно меняться [28], что приводит к росту не-
определенности и  рисков деятельности энерге-
тических компаний [29, 30]. Равновесие инсти-
туциональной среды означает относительную 
стабильность основного набора институтов, 
определяющих взаимодействие в данном страте-
гическом поле. Устойчивая институциональная 
среда представляет собой понятный и  стабиль-
ный набор правил игры, в рамках которых дей-
ствуют претенденты и доминирующие игроки.

Достижение относительной стабильности 
институциональной среды обеспечивает опти-
мизацию использования имеющихся ресурсов 
и  технологий. Происходит фиксация методов 
принятия управленческих решений, инкорпори-
рующих критерии эффективности, соответству-
ющие парадигме устойчивого развития, начина-
ется перенаправление потока капиталовложений 
в сторону более устойчивых и оптимальных про-
ектов. В  результате использования модифици-
рованных методов принятия управленческих 
решений достигается аллокационная эффектив-
ность в  рамках данной парадигмы обществен-
ного развития. Изменение состава показателей 

эффективности приводит к  постепенной смене 
структуры локальных энергетических систем.

неопределенность дальнейшего изменения 
глобальной институциональной среды нега-
тивно сказывается на перспективах роста ком-
паний, принадлежащих к  сфере традиционной 
энергетики. одно можно утверждать уверенно: 
дальнейшее раскручивание трансформацион-
ных процессов будет снижать экономическую 
эффективность таких компаний, ограничивая их 
ресурсную базу и повышая стоимость производ-
ства. Если изменение формальных институтов 
напрямую снижает экономическую эффектив-
ность текущих доминирующих игроков и таким 
образом перераспределяет рыночную власть 
среди акторов, то смена неформальных институ-
тов снижает их привлекательность как объектов 
долгосрочного инвестирования, поскольку рост 
требований может негативно отразиться на их 
будущей стоимости.

Рост неопределенности и рисков еще больше 
снижает сравнительную эффективность компа-
ний традиционной энергетики на фоне резкого 
снижения нормированной стоимости электро-
энергии, вырабатываемой из ВИЭ. Снижение 
сравнительной эффективности традиционных 
энергокомпаний приводит к стабилизации про-
цесса увеличения доли инвестиций в “зеленую” 
энергетику и  закреплению тенденции к  ро-
сту показателя EROI (energy returned on energy 
investment) для солнечных и  ветряных электро-
станций [31] в результате увеличения капитало-
вложений в “зеленые” инновации.

РЕЗУЛЬтАтЫ И ВЫВоДЫ
текущий энергопереход уникален ввиду не 

столько глобальных масштабов, сколько его ин-
ституциональных особенностей. Все предыду-
щие переходы, являясь результатом сочетания 
объективных технологических, экономических 
и  социальных факторов, порождали локальные 
изменения институциональных систем, кото-
рые постепенно охватывали все больше стран 
и  регионов. текущий переход, инициирован-
ный волюнтаристским изменением глобальной 
институциональной среды, основанным на по-
нимании того, в каком направлении должно раз-
виваться общество, может оказаться успешным 
только при условии включения в трансформаци-
онный процесс всех стран или, по крайней мере, 
всех крупных экономик.



43

МИРОВАЯ ЭКОНОМИКА И МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ    2024    том 68    № 7
WORLD ECONOMY AND INTERNATIONAL RELATIONS    2024    vol. 68    no. 7

ИнСтИтУЦИонАЛЬнЫЕ оСоБЕнноСтИ ЧЕтВЕРтоГо ЭнЕРГЕтИЧЕСкоГо ПЕРЕХоДА 

не достигнув нового равновесия, глобальная 
институциональная среда продолжает меняться, 
что приводит к  росту неопределенности в  от-
ношении возможности успешного завершения 
четвертого энергоперехода. В  то же время из-
менения глобальной институциональной среды 
сформировали устойчивые тенденции, повы-
шающие вероятность успешного завершения 
процесса перехода к устойчивой энергетике. об-
щественный нарратив, обосновывающий необ-
ходимость устойчивой энергетики, в значитель-
ной мере стимулирует принятие политических 
решений, созвучных принципам новой социаль-
но-экономической парадигмы.

Появление и  развитие института корпора-
тивной социальной ответственности накла-

дывает моральные обязательства следования 
актуальной ESG-повестке на энергетические 
компании всех стран мира. Переход от цен-
трализованной к  сетевой организации полей 
взаимодействий, означающий размывание ры-
ночной и  политической власти традиционных 
доминирующих игроков глобального энерге-
тического рынка, приводит к  относительному 
росту переговорной силы стран Запада и китая, 
что будет способствовать дальнейшему продви-
жению идей устойчивого развития. В результате 
текущий трансформационный процесс, перво-
начально развивавшийся исключительно благо-
даря законодательной и финансовой поддержке 
ряда государств, приобретает самоподдержива-
ющийся характер.
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