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Аннотация

екарбонизация экономики занимает централь-
ное место в стратегиях по достижению целей 
устойчивого развития большинства стран мира. 

Изучение опыта некоторых из них дает ценный мате-
риал для оценки эффективности прилагаемых усилий, 
выявления наиболее перспективных подходов и от-
дельных решений, применимых к иным национальным 
контекстам. В исследовании рассматриваются методы 
декарбонизации малайзийских компаний в рамках го-
сударственного курса на достижение углеродной ней-
тральности. Качественное исследование включало в 
себя две фокус-групповые дискуссии (ФГД) с участием 
18 человек, опыт и знания которых легли в основу со-
ставленных вопросов. Полученные данные были обоб-
щены при помощи тематического анализа.

Исследование проливает свет на ключевые методы 
декарбонизации малайзийских компаний с акцентом 
на соблюдении экологических требований (компла-
енсе) и сокращении затрат. На долю проектов по де-
карбонизации приходится лишь небольшая часть всех 
капиталовложений национального бизнеса, а его ме-
неджмент не уделяет этим вопросам достаточного 
внимания. Смена парадигмы станет важным шагом 
к выполнению обязательства Малайзии стать угле-
родно-нейтральной страной к 2050 г. Исследование 
дополняет существующую литературу выводами о 
методах декарбонизации в компаниях страны. В нем 
также подчеркивается роль государства в рассматри-
ваемых процессах и необходимость поддержки корпо-
ративных усилий для успешной декарбонизации.
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Decarbonisation: A Case Study  
of Malaysia

Abstract

The study aims to assess the decarbonization efforts 
of corporations in Malaysia in relation to the coun-
try’s national net-zero emission targets. A qualita-

tive approach was adopted, employing two focus group 
discussions (FGDs) with a total of 18 participants. The 
FGD questions were developed based on the participants’ 
expertise and experiences. Thematic analysis was utilized 
to analyze the collected data. This study sheds light on 
key decarbonization practices in Malaysian companies, 
which place greater emphasis on environmental regulatory 
compliance and cost-saving measures. However, invest-
ment in decarbonization remains a small part of over-
all capital investment and receives little attention from 

corporate leadership. The importance of addressing the 
concerns raised by this study is key to realizing Malaysia’s 
Determined National Commitment (NDC) to achieve net 
zero emissions by 2050. This study contributes to the ex-
isting literature by providing insights into the decarbon-
ization efforts of corporations in Malaysia, specifically in 
the context of the country’s national net-zero emission 
targets. The research utilizes a qualitative approach and 
applies thematic analysis to explore the perceptions and 
motivations driving decarbonization initiatives. The study 
also highlights the role of government pressures and the 
need to address critical business concerns for successful 
decarbonization.

Кeywords: decarbonisation; corporate sustainability; competitive 
advantage; carbon pricing; capacity-building; Malaysia
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Чтобы добиться сокращения уровня глобального 
потепления значительно ниже 2°C, необходимо 
кратно увеличить усилия по декарбонизации эко-

номик и свести практически к нулю антропогенные 
выбросы парникового газа (ПГ) к середине столетия. 
Ключевую роль в этом процессе играют оценка капита-
ловложений и внутреннее углеродное ценообразование 
(ВУЦ), т. е. механизм, отражающий внешние затраты 
от выбросов ПГ, которые несет население (Green, 2021; 
Khan, Johansson, 2022). ВУЦ дает компаниям денежный 
эквивалент каждой тонны выбросов CO2 даже в отсут-
ствие соответствующего национального регулирования 
(Ma, Kuo, 2021; Zhu et al., 2022). Когда компания назна-
чает свою цену на углерод, ей легче проводить оценку 
капиталовложений, управлять рисками и разрабаты-
вать стратегию (Mercer et al., 2020). ВУЦ помогает ор-
ганизациям переориентироваться на низкоуглеродные 
проекты и принимать инвестиционные решения, на-
прямую воздействующие на выбросы, энергоэффектив-
ность и баланс (Russo et al., 2021). 

Согласно исследованию, проводимому в рамках 
проекта по выбросам ПГ (Carbon Disclosure Project)1, 
механизм ВУЦ распространяется все шире: наблюда-
ется 80%-ный рост числа компаний, применяющих или 
планирующих его применять в течение пяти лет. Это 
способствует ускорению темпов декарбонизации, за-
трагивающей все этапы создания стоимости, и перехо-
ду к низкоуглеродной экономике (Byrd et al., 2020). ВУЦ 
позволяет компаниям находить инвестиционно при-
влекательные экологические проекты и демонстрирует 
перспективность низкоуглеродной экономики (Carroll 
et al., 2019).

Малайзия, будучи одной из крупнейших страх Юго-
Восточной Азии, подписала Парижское соглашение по 
климату, обязавшись сократить выбросы углерода на 
45% к 2030 г. и достичь углеродной нейтральности — к 
2050 г. (Reyseliani et al., 2022). Однако фактические тем-
пы сокращения после подписания отставали от запла-
нированных (UNDP, 2016). Такие процессы, как рост 
населения, индустриализация и сильная зависимость 
от горючих энергоносителей для генерации электро-
энергии, выступают проэмиссионными факторами 
(Abbasi et al., 2022). Чтобы достичь взятых на себя кли-
матических обязательства, страна должна переориенти-
ровать экономику на более чистые источники энергии, 
повысить энергоэффективность, совершить переход на 
экологичные виды транспорта и сократить вырубку ле-
сов (UNDP, 2021).

В 2019 г. Международное энергетическое агентство 
(МЭА) опубликовало отчет, согласно которому выбро-
сы CO2 в Малайзии выросли на 3.2%, достигнув уров-
ня в 248.7 млн т. В 2020 г. на фоне пандемии COVID-19 
эмиссия значительно сократилась — на 9.3%, составив 
приблизительно 225.7 млн т (IEA, 2021). По предвари-
тельным данным МЭА, в 2021 г. выбросы вновь вырос-
ли на 4.5%, до 235.8 млн т.2

Выбор Малайзии в качестве основного объекта ис-
следования обусловлен несколькими причинами. Во-
первых, страна уникальна тем, что позволяет изучить 
как издержки, так и преимущества декарбонизации. 
Анализ корпоративных мер дает ценную информацию 
о том, что мотивирует компании согласовывать свою 
политику с национальными климатическими целями. 
В исследовании предпринята попытка не только понять 
трудности и движущие силы декарбонизации в Малай-
зии, но и предложить эффективные стратегии для бы-
строго перехода к низкоуглеродной экономике. На на-
циональном материале продемонстрирована важность 
учета вызовов каждой отдельной страны для разработ-
ки соответствующих стратегий. Региональные програм-
мы и директивы способствуют устойчивому прогрессу 
и смягчению последствий климатических изменений.

Траектория развития Малайзии как страны с фор-
мирующейся экономикой и бурно растущей промыш-
ленностью служит хрестоматийным примером балан-
сирования между экономической экспансией и сокра-
щением выбросов CO2 — вызов, стоящий перед всеми 
развивающимися экономиками. Будучи вторым по 
величине производителем нефти и природного газа и 
пятым — по объему экспорта сжиженного природно-
го газа (СПГ) в Юго-Восточной Азии в 2019 г., Малай-
зия занимает стратегическое положение на пересече-
нии торговых путей. Тем не менее данные Управления 
энергетической информации США (Energy Information 
Administration, EIA) подтверждают серьезную зависи-
мость страны от горючих ископаемых, что делает ее 
переход к более «зеленой», низкоуглеродной модели 
энергопотребления продуктивным для исследования.

Другой аспект, делающий Малайзию интересным 
объектом для изучения, — биоразнообразие и про-
тяженная береговая линия, находящиеся под угрозой 
из-за климатических изменений, в особенности по-
вышения уровня Мирового океана. Анализ политики 
декарбонизации Малайзии позволит другим странам 
сформировать или скорректировать собственные стра-
тегии борьбы с вызовами, связанными с изменением 
климата. Разработка национальной системы защиты 
окружающей среды, например, Закона о биотоплив-
ной промышленности 2007 г., учреждение Управления 
по проблемам устойчивого развития энергетики, вне-
дрение Общего плана по зеленым технологиям в 2017–
2030 гг. служат материалом для оценки эффективности 
государственного регулирования. Этот опыт может 
оказаться критически важным для многих стран по все-
му миру. Присоединившись к Парижскому соглашению, 
Малайзия выступила с амбициозным планом сократить 
интенсивность выбросов на 45% к 2030 г. по сравнению 
с уровнем 2005 г.; 1/10 сокращения будет реализована за 
счет международной помощи. Методы декарбонизации 
Малайзии обеспечат заинтересованным сторонам — от 
органов власти до научных работников — глубокое по-
нимание тонкого баланса между переходом к низкоу-

1  https://www.rbc.com/community-sustainability/_assets-custom/pdf/84280_BRO_2013CarbonDisclosure_E.pdf, дата обращения 14.10.2023.
2  https://www.iea.org/reports/key-world-energy-statistics-2020, дата обращения 14.10.2023.
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глеродной экономике и достижением устойчивого эко-
номического процветания.

Несмотря на рост числа научных публикаций по во-
просам декарбонизации, применительно к Малайзии в 
этой теме остаются пробелы, требующие изучения. Во-
первых, отсутствуют комплексные исследования, ох-
ватывающие разные сектора и отрасли национальной 
экономики. Во-вторых, необходим глубинный анализ 
стратегий, который сможет превратить декарбониза-
цию из стандартного набора требований (комплаенса) 
в конкурентное преимущество компаний. Такой анализ 
должен охватывать несколько факторов, в частности: 
критерии оценки инвестиционных проектов; долю ин-
вестиций в инициативы по декарбонизации; позицию 
компании по декарбонизации; обязательства по рас-
крытию информации о выбросах; внутренние цены на 
углероды; влия ние целей устойчивого развития ООН 
и Парижского соглашения на операционную деятель-
ность и планирование. Устранение этих лакун обеспе-
чит законотворцев, исполнителей и заинтересованные 
стороны необходимой информацией для принятия ре-
шений и разработки эффективных стратегий по уско-
рению декарбонизации в Малайзии. Распространение 
устойчивых и низкоуглеродных методов в стране вне-
сет вклад в глобальные меры по борьбе с изменением 
климата.

Обзор литературы
Декарбонизация и корпоративная 
ответственность
Если меры декарбонизации направлены на сокращение 
выбросов CO2 и снижение зависимости от горючих по-
лезных ископаемых, то корпоративная ответственность 
подразумевает ответственные методы ведения бизнеса, 
включая социальные, экономические и экологические 
его измерения. Эти два понятия находятся в тесной 
взаимосвязи и способствуют достижению целей устой-
чивого развития. Представленные в литературе данные 
подтверждают важность устойчивых технологий, инно-
ваций, а также преобразования стоимостной цепочки 
в интересах декарбонизации на местном и междуна-
родном уровне (Balaras, 2022; Peng et al., 2022; Zamri  
et al., 2022).

Исследования показывают, что корпоративная от-
ветственность и всестороннее экономическое развитие 
выступают важнейшими предпосылками декарбони-
зации (Romasheva, Cherepovitsyna, 2023). Критическое 
значение в этой связи приобретают такие факторы, 
как особенности местной культуры, экономические 
нормативы и вовлеченность населения в механизм 
принятия решений по декарбонизации, наряду с от-
ветственностью бизнеса (Hakovirta et al., 2022; Setiawan,  
Setiyo, 2022).

Стратегия декарбонизации и конкурентные 
преимущества
По мере ускорения процессов изменения климата и 
перехода к низкоуглеродной экономике компании все 
чаще прибегают к разработке стратегий декарбониза-

ции. Механизм поощрения низкого углеродного следа в 
период интенсивной декарбонизации делает привлека-
тельными инвестиции в экологичные компании, кото-
рые обеспечивают более высокую прибыль, существен-
но не повышая общих рисков (Ouchani et al., 2022). Тем 
самым бизнес, внедряющий эффективные стратегии де-
карбонизации, получает конкурентное преимущество 
на рынке.

Учет экологических, социальных факторов и 
корпоративного управления (environmental, social, 
governance  — ESG) в инвестиционной стратегии обе-
спечивает более высокие показатели, нежели отсев или 
изъятие инвестиций, т. е. более устойчивые практики 
делового оборота могут улучшить финансовые показа-
тели (Chantre et al., 2022; Jean et al., 2019). Обзор лите-
ратуры также продемонстрировал важность коммер-
циализации и технологического прогресса для процес-
сов декарбонизации. Производство нового продукта и 
успешное внедрение устойчивых технологий вносят су-
щественный вклад в декарбонизацию промышленных 
секторов (Wan et al., 2022). Сосредоточившись на инно-
вационных решениях и рыночных подходах, компании 
могут улучшить свои конкурентные позиции и способ-
ствовать достижению общих целей декарбонизации.

Низкоуглеродное развитие Малайзии
Путь Малайзии к экологичному будущему начался в 
2006 г., с принятия нескольких инициатив и стратегий 
сокращения углеродного следа. Среди этих мер были: 
добавление биодизеля на пальмовом масле в дизель-
ное топливо; учреждение Управления по проблемам 
устойчивого развития энергетики (Sustainable Energy 
Development Authority, SEDA) для поддержки внедре-
ния возобновляемых источников энергии (ВЭИ); поощ-
рение пользования общественным транспортом вместо 
личных транспортных средств; дополнительное внима-
ние к зеленым технологиям (Zamri et al., 2022). Более 
решительные шаги содержались в Девятом, Десятом и 
Одиннадцатом планах Малайзии, в Законе о биотоплив-
ной промышленности (National Biofuel Industry Act) и 
Национальной политике по ВЭИ (National Renewable 
Energy Policy). Особняком стоит Общий план по зеле-
ным технологиям (Green Technology Master Plan) (2017–
2030), нацеленный на снижение выбросов CO2 на 45% 
к 2030 г. и устанавливающий амбициозные цели в сфе-
рах транспорта, строительства и обращения с отходами 
(Mohamed et al., 2016).

Малайзия определяет интенсивность выбросов CO2 
несколькими способами, рассчитывая показатели на 
душу населения и на единицу ВВП. Правительствен-
ный отчет за 2011 г., в котором особое внимание было 
уделено землепользованию и лесоводству (LULUCF), 
отразил значительное снижение уровня загрязнения 
по сравнению с 2005 г.: национальному хозяйству уда-
лось снизить объем выбросов CO2 в атмосферу на су-
щественные 32.5%, в основном за счет включения лесов 
в лесные фонды (forest gazetting). Однако разница между 
фактическим сокращением выбросов и поддержанием 
объема поглотителей углерода требует учета и других 
методов смягчения изменений климата. Цель Малай-
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Табл. 1. Число участников ФГД (всего = 18)

зии — сократить интенсивность эмиссии на 45% на еди-
ницу ВВП, т.е. несмотря на заявленные экологические 
цели, общие объемы выбросов могут увеличиться по 
мере роста экономики (Mohamed et al., 2016).

Путь Малайзии к декарбонизации подробно описан 
в литературе. Государство в основном борется с вы-
сокими выбросами энергетического сектора. Препят-
ствиями для зеленого роста выступают политические 
(законодательные) и энергетические (зависимость от 
традиционного топлива) проблемы. Стратегии их пре-
одоления предполагают распространение ВЭИ, повы-
шение энергоэффективности и выстраивание устой-
чивой логистики. Упоминаются также стандартизация 
внутренних цен на углерод и бюджетное финансирова-
ние зеленых проектов. Учет позиции локальных игро-
ков поможет в разработке эффективных стратегий, 
гарантирующих плавный переход страны к низкоугле-
родному будущему.

Как показывает обзор литературы, страна столкну-
лась с вызовами углеродоемкого развития, в основном 
порождаемыми энергетическим сектором в виде высо-
кой эмиссии ПГ (Zamri et al., 2022). Такие факторы, как 
отсутствие политической воли, неэффективные норма-
тивы и стимулы, а также глубокая зависимость от энер-
гоносителей, порождают эффект «углеродной ловушки» 
(Ghosh, Gupta, 2022). Набор мер по выходу из нее вклю-
чает наращивание доли ВЭИ, улучшение энергоэффек-
тивности и стимулирование перехода на экологически 
чистые виды транспорта (Ilham, Fajar, 2020). 

Часть вызовов сопряжена с внедрением внутренних 
цен на углерод, в частности необходимость стандарти-
зировать методы их расчета и разработать механизмы 
ценообразования (Zhang et al., 2021). Доступ к финан-
сированию и инвестированию в низкоуглеродные про-
екты ограничен; особенно насущной остается потреб-
ность в поддерживающей политике и организационных 
структурах (Lim et al., 2020). Законодательство в области 
охраны окружающей среды требует обновления и при-
ведения в соответствие современным реалиям (Sufian 
et al., 2021). Понимание перспектив малайзийских ком-
паний может послужить основной для выработки по-
литики, нормативов и партнерств, способствующих 
переходу Малайзии к низкоуглеродной экономике и 
выполнению обязательств других стран по углеродной 
нейтральности (Lusiana et al., 2021).

Методология
Исследовательский подход
Респонденты для обследования были тщательно ото-
браны на базе их опыта и вовлеченности в процессы 
декарбонизации и достижения целей устойчивого раз-
вития компаний. В интересах общего понимания в про-
филь выборки вошли лица, находящиеся на разных 
уровнях управления — от высших руководителей до 
глав филиалов или департаментов и менеджеров. При 
привлечении экспертов учитывались уровень владения 
необходимой информацией и позиции лиц, активно 
участвующих в продвижении повестки устойчивого 
развития и декарбонизации в рамках своей организа-

ции, вносящих вклад во всестороннее критическое по-
нимание рассматриваемых вопросов.

Фокус-групповые дискуссии (ФГД) проводились 
при экспертной модерации одного из членов группы с 
опытом работы от 10 лет в проведении ФГД и личных 
интервью. ФГД осуществлялись с частично заданной 
структурой и тщательно подобранными вопросами от-
крытого типа, чтобы получить от участников разверну-
тые ответы. Вопросы были составлены так, чтобы выяс-
нить подходы компаний к декарбонизации как практи-
ке делового оборота: с какими вызовами сталкиваются 
и что думают респонденты об изменениях, которые не-
обходимо провести, чтобы справиться с этими вызова-
ми. В интересах точности и достоверности по каждой 
ФГД был составлен сводный отчет, подтвержденный 
каждым участником как отражающий их прямую и 
честную позицию.

В рамках исследования были проведены два раун-
да ФГД: первая группа заседала 11 марта 2023 г. с 11:00 
до 11:50, вторая — с 14:00 до 15:00. В профиль выборки 
вошли 18 участников: 3 руководящих лица (главный 
управляющий и выше), 7 глав филиалов или департа-
ментов и 11 менеджеров или ниже. В выборку секторов 
исследования вошли: строительство объектов недви-
жимости, плантационное хозяйство и обрабатывающая 
промышленность. Их включение обусловлено суще-
ственным вкладом в эмиссию ПГ — CO2 и СН4 (метана), 
выбросы которых выступают основной причиной кли-
матических изменений и глобального потепления.

Вынесенные на обсуждение вопросы были тщатель-
но сформулированы на основании данных, которые 
были почерпнуты из обзора литературы, и рекомендо-
ванных методов. Перед этим был проведен глубинный 
анализ академических исследований и промышленных 
разработок, которые помогли составить комплексное 
представление о предмете. Одновременно рассматри-
вались самые эффективные подходы и стандарты, при-
знаваемые экспертами и ведущими институтами в этой 
сфере. Такой упор, с одной стороны, на академическую 
литературу и, с другой, на проверенные деловые прак-
тики гарантирует не только актуальность задаваемых 
вопросов, но и охват релевантных данных. Инвестици-
онная политика компании и ее усилия по декарбониза-
ции варьируют в зависимости от индустрии, масштабов 
бизнеса и экологических обязательств (Ghosh, Gupta, 
2022; Gomez Echeverri, 2018). Были заданы следующие 
вопросы:

 Сектор Группа 1 Группа 2
Строительство объектов 
недвижимости 2 3

Плантационное хозяйство 4 4
Обрабатывающая промышленность 3 2
Итого 9 9
Источник: составлено авторами.
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1) На какие инвестиционные критерии опирается 
ваша компании при отборе инвестиционных проектов 
по декарбонизации?

2) Какая доля от общего объема инвестиций прихо-
дится на проекты по декарбонизации?

3) Помимо соответствия национальному законода-
тельству и стимулов, как вы / ваша компания оценивае-
те проекты по декарбонизации?

4) Что необходимо предпринять, чтобы декарбо-
низация стала для компаний не только вопросом при-
нуждения (комплаенса), но и конкурентным преиму-
ществом?

5) Как ваша компания относится к обязательному 
ежегодному раскрытию информации об эмиссии по 
стандартам Протокола по ПГ и технического руковод-
ства по расчету выбросов (Scope 3)?

6) На какие показатели опирается ваша компания: 
тонны выбросов в пересчете на диоксид углерода или 
внутренние цены на углерод?

7) Какое влияние на вашу операционную деятель-
ность и планирование оказывают Цели устойчивого 
развития ООН и Парижское соглашение?

8) Есть ли у вас другие комментарии по поводу 
устойчивого развития, эмиссии ПГ, изменения климата, 
ВЭИ, ежегодной отчетности и других вопросов?

Тематический анализ
Авторы провели скрупулезный тематический анализ 
всех ФГД, чтобы сформировать комплексное видение 
проблематики декарбонизации участниками обследо-
вания. Тематический анализ представляет собой техно-
логию качественного исследования, которая позволяет 
систематически идентифицировать, анализировать, 
описывать и отчитываться об основных рассматри-
ваемых темах, обеспечивая полноту и достоверность 
итоговых данных. Чтобы удостовериться в обосно-
ванности анализа, авторы несколько раз досконально 
перечитывали интервью, предшествовавшие разработ-
ке первого списка кодов. Эти коды позднее были под-
вергнуты обсуждению и ревизии, чтобы согласовать их 
целесообразность и применимость.

В соответствии с принципами качественного обзора 
литературы (Byrne, 2022; Kiger, Varpio, 2020; Thompson, 
2022) в расчет принимались критерии, гарантирующие 
достоверность выводов: тщательный разбор расшифро-
вок, переводов, избранных тем и данных анализа. Авто-
ры придерживались логических рассуждений, подкре-
пленных имеющейся литературой, чтобы обеспечить 
надежность результатов.

Помимо указанной методологии, для наглядности 
исследования было сформировано облако ключевых 
слов, чтобы получить представление о распространен-
ности конкретных используемых участниками терми-
нов, связанных с декарбонизацией. Различные размеры 
слов отражают частотность их употребления, т. е. наи-
более популярные темы на ФГД, которые позволили 
исследователям и читателям моментально сфокусиро-
ваться на ключевых объектах исследования.

Для верификации результатов применялись две ос-
новные стратегии. Во-первых, перекрестная проверка 

ответов респондентов с существующей литературой 
и личными наблюдениями (Flick, 2018). Данный под-
ход увеличил обоснованность результатов путем под-
тверждения данных с нескольких точек зрения. Во-
вторых, прямое цитирование респондентов послужило 
подтверждением достоверности их ответов и повысило 
прозрачность анализа.

Универсальность результатов была обеспечена бла-
годаря контекстуальным описаниям. Имея подробную 
информацию о формате и участниках обследования, в 
дальнейшем можно точнее понять и оценить приме-
нимость результатов в ином контексте. В целом тща-
тельный подход к тематическому анализу в сочетании 
с соблюдением критериев достоверности гарантирует 
надежность и ценность результатов с точки зрения ре-
презентации различных взглядов на декарбонизацию.

Текущая ситуация

Соблюдение законодательных требований 
и меры государственной поддержки
Когда участникам задавали вопросы о критериях кор-
поративного инвестирования в низкоуглеродные про-
екты, всплывали подтемы, проливающие свет на пре-
валирующие среди малайзийских компаний методы 
декарбонизации.

«Соблюдение требований по охране окружающей сре-
ды оказалось приоритетным почти для всех органи-
заций, за которыми с небольшим отставанием идут 
государственное стимулирование, например гранты, 
субсидии или налоговые льготы» (Эксперты 1, 2).
Опрос позволил выявить две основные стратегии. 

Одним из главных приоритетов малайзийских компа-
ний выступает соблюдение законодательства по охра-
не окружающей среды, т. е. экологический комплаенс 
играет ключевую роль в национальной низкоуглерод-
ной повестке. Ученые подробно исследуют эффектив-
ность различных драйверов сокращения эмиссии CO2 
и достижения глубокой (deep) декарбонизации. Так, в 
Великобритании основными инструментами послу-
жили переход к ВЭИ, ликвидация угольных электро-
станций, повышение цен на углерод и введение мер по 

Рис. 1. Облако ключевых слов по теме 
«Декарбонизация»

Источник: составлено авторами.

Гунаван Дж., Ли Дж., Путри А., Тин С., с. 32–44
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увеличению энергоэффективности, на две трети сокра-
тив выбросы CO2 от генерации электроэнергии (Gellert, 
Ciccantell, 2020; Green, Staffell, 2021; Price et al., 2018).

Помимо этого, исследование коснулось взаимосвя-
зи между внедрением новых технологий и контролем за 
исполнением законодательства. Результаты показыва-
ют, что переуступаемые квоты на выбросы (ПКВ) по-
тенциально могут преобразить механизм комплаенса 
(в треугольнике «комплаенс — контроль — техноло-
гии»), нивелируя преимущества от нарушения законов 
по защите окружающей среды (Patel, 2012). Более стро-
гий подход к контролю за правоприменением в обла-
сти ПКВ может ускорить распространение инноваций, 
благодаря государственным стимулам по достижению 
целей устойчивого развития. Эти данные подчеркива-
ют многогранную природу механизмов комплаенса и 
решающую роль синергии между правовыми и обще-
ственными нормами (Nyanga, Nyanga, 2020).

Сокращение затрат
Участники показали сильную заинтересованность в 
сокращении затрат на декарбонизацию, в частности в 
методах перехода от флуоресцентных к светодиодным 
лампам или внедрению солнечных панелей для генера-
ции электричества. Таким образом, работа с населени-
ем по широкому внедрению технологий, позволяющих 
экономить электроэнергию, может принести значитель-
ные результаты (Bistline et al., 2022; Gupta et al., 2021).

«Тем не менее, несмотря на признание преимуществ 
мер по сокращению затрат, участники выразили 
неуверенность в том, насколько существенными 
могут оказаться конкурентные преимущества от 
декарбонизации в их отраслях» (Эксперты 3, 5, 7).
Понимание того, насколько декарбонизация спо-

собна повысить конкурентные преимущества в разных 
сферах экономической деятельности, остается недоста-
точным (Gomez Echeverri, 2018; Nyanga, Nyanga, 2020). 
Анализ переноса тарифов на эмиссию CO2 демонстри-
рует, что вклад цен на углерод в конечную стоимость 
товаров варьирует в зависимости от состояния между-
народной торговли, рыночной структуры и бесплатных 
квот на выбросы (Kazi et al., 2021; Patel, 2012). В то время 
как некоторые энергоемкие отрасли озабочены пробле-
мами конкурентоспособности, исследования показы-
вают, что обрабатывающая промышленность сталки-
вается с гораздо большими проблемами на глобальном 
рынке, с учетом цены на углерод (Fleschutz et al., 2021).

Низкий приоритет инвестиций 
в декарбонизацию
Инвестирование в декарбонизацию, по-видимому, име-
ет низкий приоритет для двух конкретных групп. Пер-
вая группа, на которую приходится 8% ежегодных инве-
стиций, признает свои относительно скромные усилия 
в данном направлении.

«Отсутствие твердой государственной политики по 
достижению углеродной нейтральности является при-
чиной их осторожного подхода» (Эксперты 4, 8, 12).

«С другой стороны, вторая группа, контролирующая 
6% ежегодных инвестиций, выразила желание боль-
ше вкладывать в проекты по декарбонизации. Одна-
ко они признают, что их сдерживают сложность и 
непредсказуемость, с которыми связаны стратегии 
декарбонизации, и они не могут позволить себе вы-
делять больше ресурсов на эти цели» (Эксперты 5, 9).

В проанализированной литературе декарбонизации 
придается высокий приоритет, обусловленный целями 
Парижского соглашения и удержания глобального по-
тепления в заданных параметрах (Elkerbout et al., 2020; 
Ingeborgrud et al., 2020). Развивающиеся страны осо-
бенно нуждаются в поддержке соответствующих уси-
лий ввиду нехватки свободных ресурсов на эти цели 
(Hammond, 2022; Rattle et al., 2023). В контексте низко-
углеродных стратегий на материале Индонезии обсуж-
даются важность ВЭИ в построении углеродно-ней-
тральных систем электроснабжения (Khatiwada et al., 
2022), а также замещение ископаемого сырья биомассой 
как ключевой элемент декарбонизации индустриаль-
ных процессов (Gianoli, Bravo, 2020). В целом подчер-
кивается неотложность и насущность декарбонизации 
различных секторов и территорий.

Дефицит специалистов и курсов обучения 
персонала и менеджеров
Один из основных факторов, сдерживающих реали-
зацию стретегий декарбонизации, состоит в острой 
нехватке квалифицированных кадров и отсутствии 
соответствующих программ подготовки персонала и 
менедж мента (Milani, Cerabino, 2020).

«Отсутствие квалифицированных кадров и специ-
ализированных программ обучения выступает се-
рьезным препятствием для компаний, ищущих воз-
можности внедрения успешных инициатив по декар-
бонизации» (Эксперты 6, 14).

Одних лишь рыночных механизмов недостаточно 
для преодоления этой проблемы, что делает переход к 
углеродной нейтральности медленным и дорогостоя-
щим (Ciotola et al., 2021). Малым предприятиям осо-
бенно недостает знаний, навыков и ресурсов для внед-
рения экологически чистых или устойчивых практик 
(Betiku, Bassey, 2022), требующих расширения доступа 
к ресурсам и равноправного обмена знаниями, а также 
сравнения экологичных методов работы (Shirov et al., 
2023). В целом удержание и эффективная деятельность 
обученного персонала остаются вызовом для государ-
ственных регуляторов и образовательных институций.

Сложности и проблемы
Прозрачность и международная 
универсальность таксономии
Участники обозначили разнообразные сложности и 
проблемы в контексте декарбонизации. Один из рес-
пондентов выразил разочарование из-за отсутствия 
четкого определения этого процесса и соответствую-
щих международных стандартов.
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«Например, когда власти Америки и Евросоюза обви-
нили малайзийских экспортеров в организации прину-
дительного труда из-за плохих условий жизни и труда 
для иностранных работников. Отсутствие четкого и 
международно признанного определения экологически 
ответственных методов работы создает дополни-
тельные проблемы для компаний, работающих на меж-
дународных рынках» (Эксперт 7).

В научной литературе не сложился консенсус вокруг 
определения «экологически ответственной компании», 
что оказывает негативное влияние на развитие пред-
принимательского мышления в контексте целей устой-
чивого развития. Отсутствие ясности в этом вопросе 
также сказывается на теоретической фундированности 
существующих типологических обзоров по экологиче-
скому предпринимательству, в которых недостаточное 
раскрытие получают концепция «экологического пред-
принимательства» и эффекты ее применения (Hsieh, 
2020).

Описанные вызовы подчеркивают необходимость 
лучшего понимания экологически ответственных ме-
тодов работы и разработки комплексной таксономии 
устойчивого развития для предметного обсуждения и 
имплементации (GRI, SASB, 2021).

Сознательный и непреднамеренный гринвошинг
Один из респондентов выразил озабоченность пробле-
мой гринвошинга в своей отрасли. В частности, были 
упомянуты получившие широкую огласку судебные 
процессы по обвинению в дезинформировании потре-
бителей об экологичности товара (гринвошинг). Из-за 
этого мероприятия в рамках зеленой повестки, не под-
крепленные реальными, верифицируемыми практика-
ми, стали вызывать недоверие.

«Зафиксированные случаи гринвошинга, получившие 
широкую огласку во время судебных разбирательств 
последних нескольких лет, остаются основной при-
чиной, по которой они нерешительно действуют в 
такой новой сфере» (Эксперт 8).
«Знакомые рассказывали один случай из практики, 
когда компания решила поучаствовать в производ-
стве биодизеля из пальмового масла, полагая, что 
это источник возобновляемой энергии. К сожалению, 
компанию обвинили в гринвошинге, так как часть 
производственной цепочки по получению пальмо-
вого масла находилась на территории новой план-
тации, где раньше рос влажный тропический лес»  
(Эксперты 9, 11).

Исследования показывают распространенность 
корпоративного гринвошинга, однако его влияние на 
потребителей остается неизученным (Malecki, 2021). 
Преследование нарушителей экологического законода-
тельства затрудняется сложными юридическими опре-
делениями, вопросами юрисдикции и бремени доказы-
вания (Al Baroudi et al., 2022; Betiku, Bassey, 2022).

Конфликт интересов
Участники обследования обратили внимание на рост 
числа «экспертов по эмиссии CO2 и устойчивому раз-

витию» из крупных консалтинговых фирм, что вызы-
вает вопросы к уровню их компетентности. Потенци-
альный конфликт интересов компаний, предлагающих 
разнообразные консалтинговые услуги в таких сферах, 
как устойчивое развитие и раскрытие информации о 
выбросах, также стали предметом беспокойства и ак-
туализировали проблему поиска надежных источников 
информации и рекомендаций.

«Резкий скачок числа “экспертов по выбросам CO2 и 
устойчивому развитию” из больших консалтинговых 
фирм чреват конфликтом интересов, учитывая, что 
такие компании предоставляют множество услуг, 
например аудит, консультации по устойчивому раз-
витию и раскрытию данных об эмиссии и верифика-
ция экологической отчетности» (Эксперты 10, 15).

Острота этого вопроса обусловлена тем, что упомя-
нутые фирмы могут манипулировать отчетами по угле-
родосодержащим выбросам, защищая интересы своих 
клиентов, даже после наложения на них экологических 
штрафов (Schapper et al., 2022). Чтобы решить эту проб-
лему, некоторые компании по собственной инициативе 
прибегают к стороннему аудиту подобной отчетности, 
особенно в случае большой асимметрии данных вну-
тренней и внешней экспертизы (Malecki, 2021). Преодо-
леть эту асимметрию позволяет верификация данных 
об эмиссии, не сводимая к финансовому аудиту.

Скорость перехода к углеродной нейтральности 
и стоимость для частного сектора
Респонденты отметили важность соблюдения принци-
пов прозрачности и нейтральности в вопросах устой-
чивого развития. Признавая положительную динамику 
декарбонизации — наглядно продемонстрированную 
в Приказе о контроле передвижений (ПКП), в период 
действия которого загрязнение воздуха в Куала-Лумпуре 
существенно снизилось, — они также подчеркнули, что 
этот результат тяжело отразился на экономике и частном 
секторе, понесшем основное финансовое бремя.

«Загрязнение воздуха в городской зоне Куала-Лумпура 
значительно снизилось в течение недели после введе-
ния ПКП; воздух оставался чистым до тех пор, пока 
закон не был отменен, т. е. позже в этом же году. Од-
нако это привело к тяжелым экономическим послед-
ствиям: основные затраты пришлись на частный 
сектор, который хотя и получил некоторую пользу, 
но наибольшую выгоду при наименьших затратах из-
влекли общество и экономика» (Эксперты 1, 11, 13).

Вызов, связанный с сохранением конкурентно-
го преимущества при соблюдении целей углеродной 
нейтральности, был еще одним важным вопросом 
дискуссии, участники которой пытались прояснить 
возможные последствия для занятости и развития 
промышленности. Такой баланс требовал тщательно-
го планирования и стратегии, чтобы избежать непо-
правимых последствий для национальной экономики 
и рынка труда.

«Если Малайзия добьется прогресса на пути к угле-
родной нейтральности, сможем ли мы сохранить 
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нашу конкурентоспособность или потеряем пози-
ции в занятости и промышленном развитии?» (Экс-
перты 12, 14).

Масштаб издержек, связанных с достижением угле-
родной нейтральности, может варьировать в зависимо-
сти от выбранной технологии и подхода. В литературе 
исследуется целый спектр издержек по разным методам. 
Например, стоимость выбросов, предотвращенных за 
счет непрямого поглощения CO2 океаном (НПО), коле-
балась в диапазоне 373–604 за т CO2 (Isaac et al., 2020; 
Stefanović et al., 2014). Другая стратегия предполагает 
введение углеродного налога, основанного на затратах 
по метрике нулевого уровня выбросов (ЗНВ), которая 
может потенциально развернуть энергетический сектор 
в сторону углеродной нейтральности, но также может 
спровоцировать рецессию (Skobelev et al., 2023; Zibunas 
et al., 2022). Помимо этого, распространение зданий с 
нулевой эмиссией в Австралии привело к эффективно-
му снижению на 44 Мт выбросов CO2 в год, хотя свя-
занные с этим издержки на внедрение указаны не были. 
Показатели затрат на такие малораспространенные 
технологии с нулевой эмиссией, как ядерная энергети-
ка, концентрированная энергия солнца и прибрежного 
ветра, составили от 39 до 91 за МВт, в зависимости от 
заданного уровня замещения в сети (Zibunas et al., 2022). 
В конечном счете курс на углеродную нейтральность 
может обеспечить существенные инвестиции.

Долгосрочная перспектива
Долгосрочная перспектива по декарбонизации охва-
тывает несколько критических тем, например оценку 
выбросов, коммерческую перспективность технологий 
устойчивого развития, конкурентные преимущества, 
роль углеродных воронок и систем торговли квотами 
на выбросы.

Оценка выбросов
Хотя некоторые компании признают углеродное цено-
образование и необходимость определять риски вы-
бросов CO2 для кредитного портфеля, разработка уни-
версальной системы оценки, которую поддержали бы 
государственные аудиторы и правительство Малайзии, 
остается сложной задачей.

«Слышали о ней, но не внедряли такую практику в 
компании. Упоминалось, что один из застройщиков 
(публичная компания Sunway REIT) устанавливает 
внутренние цены на углерод, но интересно, насколь-
ко эта картина реалистична, поскольку там фикси-
рованная цена до 2030 г. Два других участника упо-
минали несколько малайзийских банков (был назван 
CIMB), которые оценивают риски выбросов углерода 
для кредитного портфеля своих кредиторов» (Экс-
перты 1, 5, 13). 
«Вопрос в том, как учитывать эмиссию или устой-
чивое развитие в практике принятия корпоратив-
ных решений в условиях, когда подобная оценка на-

ходится в состоянии неопределенности» (Экспер-
ты 12, 14).
«Хорошо ли иметь несколько признанных методов 
оценки, которые одобрены государственными ауди-
торами и малазийским правительством?» (Экспер-
ты 12, 15).

Внедрение универсальной системы оценки выбро-
сов CO2, которая поддерживается государственными 
аудиторами и правительством Малайзии, остается весь-
ма непростой задачей. Компании признают важность 
углеродного ценообразования и потребность в такой 
оценке для кредитного портфеля (De Jong et al., 2015; 
Trinks et al., 2022). В отсутствие универсального меха-
низма определения финансируемых выбросов (Bolwig 
et al., 2020; Mittal, Raman, 2022) за основу может быть 
взята концепция корпоративного углеродного следа 
(КУС) как инструмента измерения климатических ри-
сков и разработки зеленой стратегии (Bolwig et al., 2020). 
Scope 3 выступает важным руководством для количе-
ственной оценки финансируемой эмиссии (Bolwig et al., 
2020; Rosyid, 2016), т.е. квантификации выбросов CO2, 
которая зависит от построения альтернативных сцена-
риев (Elkerbout et al., 2020). Высокая эмиссия влечет за 
собой рост кредитных спредов, поскольку климатиче-
ские риски увеличивают размер премий (Rosyid, 2016). 
Рыночные механизмы могут дополнять прямое эколо-
гическое регулирование (Hakovirta et al., 2022).

Рентабельность
Рентабельность технологий устойчивого развития 
остается предметом дебатов, сдерживая корпоратив-
ные инвестиции в декарбонизацию. Неопределенность 
и риски, связанные с высокими инвестиционными из-
держками и долгим периодом окупаемости, препят-
ствуют решительным действиям в этой области.

«Технологии и ноу-хау у нас есть, но почему их рен-
табельность все еще спорна?» (Эксперты 3, 6, 14).
«Зачем торопиться и инвестировать большие сум-
мы в декарбонизацию, чтобы нести большие риски и 
неопределенность?» (Эксперты 2, 8, 10).

Исследования показывают, что небольшие ком-
пании сталкиваются как с кредитными ограничени-
ями, так и с нехваткой зеленого менеджмента (green 
management), сдерживающими их готовность инвести-
ровать в чистые технологии (Ma et al., 2022; Xiang et al., 
2022). Кроме того, они с опаской воспринимают замену 
неэкологичных товаров экологичными, поскольку не 
рассматривают последние как источник конкурентных 
преимуществ (Skobelev et al., 2023). Тем не менее сре-
ди потребителей растут интерес и восприимчивость к 
устойчивым инновациям, что указывает на потенциал 
таких товаров (Zibunas et al., 2022).

В целом, несмотря на вызовы и неопределенность, 
растет признание значимости устойчивого развития, и 
компании могут начать адаптироваться и внедрять со-
ответствующие технологии в ответ на запросы рынка 
(Zhang et al., 2022).
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Конкурентные преимущества
Сложности связаны и с сохранением конкуренто-
способности в сфере национальной занятости и про-
мышленного развития в случае, если Малайзия станет 
региональным флагманом в достижении углеродной 
нейтральности. Концепция улавливания и удержания 
CO2 выглядит привлекательным и нереализованным 
инструментом достижения целей устойчивого разви-
тия, но отсутствие четкой официальной политики и 
направления тормозит приток инвестиций в эту сферу.

«Если Малайзия устремится вперед, опережая дру-
гие соревнующиеся страны в достижении углерод-
ной нейтральности, то сможем ли мы сохранить 
конкурентоспособность на рынке или потеряем в 
занятости и росте промышленности?» (Эксперт 
15).
«Вижу какую-то нужду в социальных льготах, но 
это обойдется дороже корпорациям и в конечном 
счете скажется на конечных покупателях» (Экс-
перты 12, 14)

Исследования показывают, что более эффективная 
эксплуатация энергии и фокус на таких секторах, как 
обрабатывающая промышленность, электроэнергия 
и транспорт, могут помочь сдержать рост эмиссии, 
не тормозя экономический рост (Sherman et al., 2020). 
Индустриализация оказывает статистически отрица-
тельное влияние на выбросы CO2, тогда как прямые 
иностранные инвестиции (ПИИ) и реальные показа-
тели ВВП несут значительный положительный эффект 
(França et al., 2023). Поэтому для Малайзии важно 
разработать стратегию по сокращению эмиссии, ко-
торая учитывала бы опосредованную роль издержек 
от экологического ущерба и предлагала жесткое ре-
гулирование, нацеленное на рост ПИИ. Хотя расходы 
корпораций могут возрасти, переход на ВЭИ послу-
жит сокращению выбросов CO2 и достижению балан-
са между экономическим развитием и экологической 
устойчивостью. 

Поглотитель углерода и система 
торговли квотами на выбросы
Углеродный поглотитель и система торговли выброса-
ми (СТВ) занимают ключевое место в системе мер по 
декарбонизации (Verde et al., 2021; Zheng et al., 2021). 
Однако, наряду с сокращением эмиссии CO2, измене-
нием климата и устойчивым развитием, они не име-
ют высокого приоритета в повестке заседаний советов 
директоров большинства компаний. Как отметили 
респонденты, эти темы нечасто поднимаются на за-
седаниях, что тормозит принятие соответствующих 
решений.

«Улавливание и удержание CO2 — многообещающее 
направление технологического развития, но ему 
пока недостает четкости, чтобы стать частью 
государственной политики» (Эксперты 7, 10, 14).

«Другой участник обратил внимание на нечастое 
обсуждение тем эмиссии и устойчивого развития на 
заседаниях совета директоров» (Эксперты 11, 13).
«Выбросы и устойчивое развитие как тема повест-
ки на заседаниях совета директоров упоминается 
не чаще раза в год — при обсуждении соответству-
ющей отчетности перед публикацией. При нали-
чии публичных обвинений или нарушения закона, 
связанных с выбросами и устойчивым развити-
ем, — еще пару раз, пока они не разрешатся, но за 
последние три года это произошло лишь однажды» 
(Эксперты 1, 5, 9).

Внедрение механизма СТВ оказывает двойной 
эффект, способствуя, с одной стороны, продуктив-
ности экологического развития, с другой — повыше-
нию регионального углеродного равенства (regional 
carbon equality). Тем самым СТВ положительно влияет 
на зеленую совокупную факторную производитель-
ность и снижает инвестиции в углеродоемкие отрасли 
(Sherman et al., 2020). Улучшить безопасность и эффек-
тивность этого механизма позволяет инновационный 
подход — распределенная СТВ на основе блокчейна 
(Blockchain-enabled Distributed ETS). Эта модель пре-
вращает традиционную централизованную торговлю 
в рассредоточенную систему на базе смарт-контрактов, 
оптимизирующих торговлю выбросами (Dong et al., 
2022). СТВ характеризуется такими параметрами, как 
допустимая величина выбросов, возможная связь с 
рынком (market linkage) и ценовая волатильность, 
которые требуют комплексного понимания поведе-
ния производителей и потребителей в этих системах 
(Zheng et al., 2021). Механизм СТВ показал свою дей-
ственность в сокращении эмиссии и менеджменте эко-
логических последствий экономической деятельности 
в странах ЕС и служит источником ценной информа-
ции для формирования глобального рынка выбросов.

На рис. 2 схематически представлен механизм де-
карбонизации малайзийских компаний, в основе кото-
рого лежит экологический комплаенс, тесно связанный 
с системой государственного льготирования. Анализ 
стратегий малайзийского бизнеса демонстрирует его 
энтузиазм в вопросе сокращения издержек, например 
за счет перехода к энергоэффективным решениям. Од-
нако фактические конкурентные преимущества, ко-
торые эти меры могут обеспечить в разных секторах, 
остаются неопределенными, поэтому для значитель-
ной доли предприятий декарбонизация не входит в 
число инвестиционных приоритетов. Причинами тому 
видимое отсутствие четкой государственной полити-
ки в области декарбонизации и трудности, с которыми 
сопряжен сам этот процесс. Другой связанной с этим 
проблемой выступает нехватка квалифицированных 
кадров, которую испытывают малазийские компании 
не столько из-за отсутствия готовых специалистов, 
сколько из-за недостатка специализированных про-
грамм обучения, разработанных с учетом проблемати-
ки декарбонизации.

Гунаван Дж., Ли Дж., Путри А., Тин С., с. 32–44



Устойчивое развитие

42 ФОРСАЙТФОРСАЙТ Т. 17  № 4 2023

Заключения и рекомендации
В исследовании предложено комплексное понимание 
текущих методов декарбонизации, применяемых ма-
лайзийскими компаниями. Несмотря на отчетливое 
желание следовать экологическим стандартам и при-
лагать усилия к сокращению издержек, бизнес прояв-
ляет заметную сдержанность в том, чтобы рассматри-
вать декарбонизацию как приоритетное направление 
для инвестиций. Переломить эту тенденцию позволит 
низкоуглеродная государственная политика, отвечаю-
щая национальным обязательствам Малайзии достичь 
углеродной нейтральности к 2050 г. Тематический ана-
лиз показал, что для многих компаний безусловным 
императивом выступает экологический комплаенс, 
наряду с мерами государственной поддержки, вклю-
чая гранты и налоговые льготы. Однако, несмотря на 
востребованность инструментов сокращения издер-
жек, целесообразность декарбонизации продолжает 
вызывать сомнения. Ситуацию усугубляют заполо-
нившие рынок самоназванные эксперты спорной ква-
лификации. К более специфичным вызовам относят-
ся, в частности, запрос на более четкое определение 
устойчивого развития на государственном уровне, 
дилемма «конкурентоспособность — экологическая 
устойчивость» и недостаточное внимание руководя-
щего состава.

Создание глобальной стратегии предполагает вы-
работку универсальной таксономии и формата отчет-
ности по устойчивому развитию и выбросам CO2, что 
потребует сочетания усилий правительства, глобаль-
ных организаций, таких как фонды ЦУР ООН, и нор-
мативов таких структур, как Совет по международ-
ным стандартам финансовой отчетности (International 
Accounting Standards Board, IASB). Проблему псевдо-
экспертов позволит решить учреждение института 
сертифицирования — органа, который будет зани-
маться оценкой и аккредитацией подобных специали-
стов, чтобы преодолеть распространенный в отрасли 
скептицизм. Существует настоятельная потребность 
в создании и популяризации на национальном уров-
не единообразных программ обучения, нацеленных на 

декарбонизацию. Низкоуглеродному переходу компа-
ний способствовала бы также понятная и реалистич-
ная политика, дополненная разумными принципами 
устойчивого развития. Образовательные организации, 
возможно при поддержке регионального правитель-
ства, должны инициировать создание программ, за-
полняющих данную лакуну, и в партнерстве с заинте-
ресованными представителями индустрии разрабо-
тать учебный план, соответствующий актуальным вы-
зовам. В свою очередь бизнесу следует реорганизовать 
операционные процессы, поместив декарбонизацию в 
центр своей стратегии. Для этого компаниям придется 
определить конкретные перспективные задачи для до-
стижения амбициозных целей углеродной нейтраль-
ности и регулярно проводить оценку эффективности 
реализуемых мер.

Дальнейшие исследовательские усилия могли бы 
состоять в отказе от восприятия декарбонизации как 
простого комплаенса и отнесения ее к числу корпо-
ративных приоритетов. Этому может способствовать 
тщательное изучение преимуществ от внедрения ком-
паниями низкоуглеродных стратегий с точки зрения 
получения ими конкурентных преимуществ, а также 
препятствий на пути их достижения.

Более глубокое исследование позволит составить 
комплексное представление о потенциале внутрен-
него углеродного ценообразования как инструмента 
оценки инвестиций. Необходим тщательный анализ 
перспектив измерения рентабельности технологий 
декарбонизации, который расширит арсенал корпо-
ративных решений и предоставит новые данные об 
экономической целесообразности мер устойчивого 
развития.

Направлениями дальнейших изысканий могут стать 
поиски твердых оснований «четкой таксономии» и соз-
дание гибкой структуры измерения инновационной 
активности, применимой в различных экономических 
контекстах. Прояснение указанных аспектов катализи-
рует не только более широкое внедрение мер борьбы c 
углеродными выбросами, но и выработку более гармо-
ничного подхода к решению экологических проблем.

Рис. 2. Механизм декарбонизации

Источник: составлено авторами.
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