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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МНОГОСТОРОННИМИ  
ИНСТИТУТАМИ МЕЖДУНАРОДНОГО ДЕЛОВОГО  

СОТРУДНИЧЕСТВА*  

Михневич С. В., Красильников С. Р.**  

В статье рассматривается место многосторонних институтов меж-
дународного сотрудничества в системе глобального управления, а также 
оцениваются существующие типы и особенности соответствующих ин-
ститутов. Авторы обращают внимание на возросшую роль бизнеса в орга-
низации международного многостороннего взаимодействия, нашедшую от-
ражение в создании специальных аутрич-форматов (групп взаимодействия) 
с участием бизнеса. Авторы представляют возможные стратегии исполь-
зования бизнесом международных институтов для лоббирования своих ин-
тересов, а также анализируют опыт Российского союза промышленников  
и предпринимателей (РСПП) по продвижению интересов в рамках «Бизнеса  
в ОЭСР» (BIAC). 
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INTERACTION WITH MULTILATERAL  
INSTITUTIONS OF INTERNATIONAL BUSINESS COOPERATION  

The article considers the position of multilateral institutions of international 
cooperation in the global governance system and classifies existing types and spe-
cific of relevant institutions. The authors emphasize the increased role of business 
in international multilateral interactions, which is reflected in establishment of 
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specific outreach formats (interaction groups) with the participation of business. 
The authors present possible strategies of businesses for lobbying their interests in 
international institutions and analyze the actions of the Russian Union of Industri-
alists and Entrepreneurs aimed at promoting interests of Russian business within 
the framework of Business at OECD (BIAC). 

Keywords: multilateral institutions of international cooperation, RSPP, Busi-
ness at OECD (BIAC), B20, lobbying, international business. 

Глобальное управление и институционализация международных  
взаимодействий 

Снижение неопределенности и ее перевод в разряд прогнозируемых рисков – 
важный элемент организации и реализации политической деятельности, особенно 
в условиях глобальных пертурбаций. По мнению нобелевского лауреата Д. Норта, 
«люди пытаются использовать свои представления о мире для структурирования 
окружающей действительности таким образом, чтобы снизить неопределенность 
в отношениях с другими людьми» [Норт 2010: 20]. Однако практически сразу воз-
никает вопрос: чьи именно представления имеют значение и как они могут быть 
переведены в трансформацию окружающей человека действительности? Д. Норт 
считает, что это зависит от институциональной структуры, которая является 
«комбинацией формальных правил, неформальных ограничений и особенностей 
их выполнения» [Там же]. Структура отношений определяет, кто выступает в ро-
ли лидера, чей выбор играет главную роль, и то, как сделанный выбор реализует-
ся посредством решений, управляющих соответствующей структурой.  

Институциональная структура отражает убеждения и ценности, сформиро-
вавшиеся в обществе в ходе его исторического развития. На международном 
уровне институциональные структуры формируются схожим образом. Ключевое 
отличие в данном случае связано с необходимостью формирования баланса меж-
ду собственными и «чужими» системами координат отдельных обществ и [по-
строенных ими] государств. Создание отдельных институтов происходит под воз-
действием процессов интеграции / налаживания сотрудничества идейно близких 
акторов и дезинтеграции / соперничества / вражды акторов чуждых ценностей  
и подходов. Не менее важным условием выступает и готовность отдельных участ-
ников идти на уступки для достижения общих целей, а также глубина имеющихся 
противоречий. 

Трансформационные процессы, протекающие сегодня в международной си-
стеме, генерируют повышенные риски для устойчивого и предсказуемого функ-
ционирования всех ее участников. В ряде случаев речь идет о появлении крупных 
зон неопределенности как в территориальном плане – например, проблемы реали-
зации суверенитета, так и в отдельных направлениях и сферах взаимодействия – 
например, эскалация агрессивного одностороннего рестрикционизма. Вопрос в том, 
как справиться с расширением неопределенности и усложнением международной 
системы и сохранить ее в устойчивом состоянии, способствующем формирова-
нию условий для прогрессивного поступательного развития разных частей света.  

В целом можно выделить три разрыва на современном этапе глобализации, 
затрагивающих базовые интересы государств, бизнеса и граждан:  
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1) Экономико-социальный разрыв, проявляющийся в растущей разнице в струк-
туре и эффективности экономики, а также в уровне жизни групп населения внут-
ри отдельных государств и территорий и между разными странами. 

2) Политический разрыв, находящий отражение в невозможности на прием-
лемом и желаемом уровне реализовать собственные политические и экономиче-
ские права, а также обеспечить приемлемый уровень и механизм управления. 

3) Ценностный разрыв, значение которого серьезно растет за счет его показа-
тельности и демонстративности, порой становящихся casus belli в мировой поли-
тике. Более того, ценностный разрыв является основной причиной «сращивания» 
и интеграции обществ и групп населения в различных транснациональных фор-
матах.  

В условиях невозможности исключительно самостоятельного, «сепаратного» 
решения ключевых вызовов и устранения разрывов значение приобретает нала-
живание конструктивного взаимодействия всех ключевых участников междуна-
родных взаимодействий в рамках организации глобального управления. Оно 
представляет собой процесс, в рамках которого организация или общество направ-
ляют свое развитие и для которого динамика коммуникации и контроль над про-
цессом имеют центральное значение [Rosenau 1995: 14]. Существует и более ши-
рокое определение глобального управления, согласно которому оно представляет 
собой «систему формальных и неформальных институтов, отношений, механиз-
мов, процессов, которая формируется между определенными государствами, рас-
пространяя свои правила на их внутренние рынки, граждан и организации, как 
межправительственные, так и неправительственные, и посредством которой на 
глобальном уровне закрепляются коллективные интересы, утверждаются права  
и обязанности, разрешаются споры и конфликты» [Шохин, Прохорова 2018: 19]. 
Это всеохватывающий, динамичный процесс согласования и принятия решений  
в системе глобальной политики, который постоянно развивается, адаптируясь  
и реагируя на происходящие в мире изменения [Karns, Mingst 2010].  

Основной элемент системы глобального управления – многосторонние и дву-
сторонние институты международного сотрудничества. Они представляют собой 
относительно устойчивые формы структурирования и упорядочивания междуна-
родных (трансграничных) взаимодействий двух (двусторонние институты) или 
более чем двух (многосторонние институты) участников, обладающих совпадаю-
щими в той или иной степени ожиданиями и интересами и готовых следовать  
в своем поведении определенным данной формой наборам правил, норм и прак-
тик взаимодействия самих по себе или связанных с ними иных сторон, а также 
включающими в себя фактическую совокупность соответствующих взаимодей-
ствий. Заинтересованность участников института в членстве в нем может как но-
сить рациональный характер, основанный на оценке баланса выгод и издержек 
участия в институтах, так и базироваться на близости ценностей.  

В современном мире, как писал Роберт Кохейн, «коалиции формируются по 
транснациональному и трансконтинентальному принципу, чрезвычайно повыша-
ется потенциальная роль международных институтов в политическом торге.  
В частности, международные институты помогают формировать международную 
повестку дня, а также выступают катализатором формирования коалиций и аре-
ной для продвижения политических инициатив и связей слабых государств» 
[Keohane, Nye 1977: 35]. Институциональные структуры могут иметь сложный 
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состав и включать в себя целый комплекс институтов, имеющих специфическую 
архитектуру иерархического или сетевого формата, как, например, институты 
«Группы двадцати» (G20), БРИКС или АТЭС.  

Функционирование институтов может способствовать аккумулированию до-
полнительных ресурсов для решения наиболее важных проблем, а также позволя-
ет обеспечить информационный обмен относительно позиций и намерений участ-
вующих в них акторов, снижая существующую неопределенность. В этой связи 
можно обратиться к мнению С. А. Афонцева, который подчеркивает, что «внеш-
ние обязательства, принимаемые при присоединении к международным… [ин-
ститутам]1, радикально сокращают возможности отклонения от согласованного 
курса внешнеторговой политики, тем самым снижая риск осуществления эконо-
мически неэффективных мероприятий» [Афонцев 2010: 185–186].  

Институты международного сотрудничества могут иметь как формальный, 
так и неформальный характер. Примером формализованного многостороннего 
института международного сотрудничества (МИМС) является международная 
организация. Она обычно представляет собой четко структурированное и посто-
янно действующее на основе добровольного соглашения между несколькими 
субъектами международных отношений объединение, опирающееся в своей дея-
тельности на выработанные ими учредительные документы, предполагающее 
тесное сотрудничество между своими членами и ориентированное на совместное 
решение предусмотренных учредительными документами общих проблем и до-
стижение определенных в них общих целей [Баталов 2017: 26]. Примером между-
народной организации может выступать ОЭСР и «Бизнес в ОЭСР» (BIAC) как 
формат взаимодействия международного бизнеса, в частности.  

Неформализованными МИМС могут считаться международные режимы2, 
международные форумы, а также объединения «клубного типа». Так, «клубные 
институты» могут быть определены как гибкие, неинституционализованные меж-
государственные платформы взаимодействия, как группы с четкими правилами, 
ясными и исключительными преимуществами для членов [Шохин, Прохорова 
2018: 25]. Для институтов подобного типа характерны ограниченное членство, 
относительно незначительная бюрократизация, опора на принципы консенсуса 
при принятии решений, добровольность их исполнения, а также значительная 
гибкость форматов взаимодействия с негосударственными участниками в рамках 
«групп взаимодействия» (или аутрич-групп), обеспечивающая инклюзивность 
сотрудничества. Бизнес в «клубных» институтах является непосредственным 
участником процесса по разработке повестки и принимаемых обязательств. Это 
вызвано существенной «свободой рук» в таких институтах в связи с отсутствием 
в них жестких правил, что позволяет обеспечивать консолидацию интересов для 
дальнейшего отражения в принимаемых решениях на уровне глав государств  
и правительств. Примером клубного института может являться «Группа двадца-
ти» (G20) и ее «группы взаимодействия», такие как «Деловая двадцатка» (B20), 
                                                           

1 Cоглашениям, международным организациям или региональным торговым блокам. – Авт. 
2 Согласно определению одного из авторов концепции международных режимов С. Крас-

нера, международные режимы можно определить как наборы явных или неявных принципов, 
норм, правил и процедур принятия решений, к которым сходятся ожидания участников той или 
иной области международных отношений [Krasner 1983: 2]. 
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участие российского бизнеса в которой координирует Российский союз промыш-
ленников и предпринимателей (РСПП) [Алексей… 2021]. 

Сам факт вовлечения негосударственных акторов, таких как бизнес, в работу 
международных межгосударственных институтов и постоянное увеличение числа 
подобных форматов свидетельствует об изменении числа и типа субъектов меж-
дународных отношений. «Увеличение числа форматов взаимодействия бизнеса  
с международными институтами является признаком активного включения дело-
вого сообщества в процессы глобального управления. В их рамках бизнес зача-
стую старается выступать с согласованными позициями, поддержанными значи-
тельным количеством влиятельных компаний и бизнес-объединений, по важным 
для него вопросам повестки дня международных институтов» [Ларионова, Рах-
мангулов 2016: 137].  

Нарастающее вовлечение бизнеса в процессы сотрудничества в рамках меж-
дународных институтов имеет большое значение, с одной стороны, в контексте 
обеспечения комплексного отражения интересов всех участников соответствую-
щих процессов, а с другой – в перспективе имплементации принятых решений. 
Не секрет, что в большинстве случаев практическое претворение в жизнь догово-
ренностей, достигнутых властями государств в области международного эконо-
мического сотрудничества, прямо зависит от решений и деятельности их делового 
сообщества.  

Участие бизнеса в многосторонних форматах сотрудничества, вырабатываю-
щих рекомендации для органов власти, таких как «группы взаимодействия» 
«Группы двадцати» (G20) или «Бизнес в ОЭСР» (BIAC), может использоваться 
бизнесом для опосредованного воздействия на ситуацию внутри своей страны  
в случае коллективного принятия соответствующих подходов в рамках связанно-
го межгосударственного института.  

Сам международный лоббизм можно определить как деятельность по реали-
зации интересов через воздействие на международные и национальные институты 
(органы) власти (наднациональные институты власти) в целях отражения соответ-
ствующих интересов в принимаемых решениях и действиях институтов (органов) 
власти. Сам лоббизм может осуществляться для изменения (продвижения, под-
держания) ситуации целевым образом как внутри своей страны, так и за рубежом: 
в другом государстве или международном институте. В целом возможны четыре 
типа взаимодействия бизнеса и власти при осуществлении международного лоб-
бизма:  

 индукция (решений) бизнесом (активная стратегия); 
 реакция (активная стратегия); 
 принятие (пассивная стратегия); 
 сохранение / поддержание благоприятной ситуации (активная или пассивная 

стратегия, в зависимости от поведения органов власти). 
Можно выделить три основных схемы взаимодействия бизнеса и органов вла-

сти при осуществлении лоббистской деятельности:  
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Схемы взаимодействия бизнеса и власти в рамках международного  
лоббизма 

Отдельная компания  Власти отдельного государства 
Многостороннее объединение 
бизнеса (деловые ассоциации) 

 Власти отдельного государства 

Многостороннее объединение 
бизнеса (деловые ассоциации) 

 Многосторонний институт международного 
межгосударственного сотрудничества 

Таким образом, бизнес в продвижении (лоббировании) своих интересов на 
международной арене может осуществлять соответствующую деятельность как 
самостоятельно посредством взаимодействия с органами власти зарубежных го-
сударств и международных институтов, так и с использованием возможностей 
деловых ассоциаций, таких как РСПП. Последние «за счет своего “веса”, в том 
числе экономического, общественного и политического, а также своей компе-
тентности и наличия ресурсной базы, как собственной, так и ресурсов организа-
ций-членов, способны качественно защищать интересы бизнес-сообщества» [Шо-
хин, Прохорова 2015a: 23], обеспечивая гармонизацию и консолидацию интере-
сов национального делового сообщества.  

Это особенно важно применительно к продвижению интересов при подготовке 
предложений по вопросам глобального регулирования в рамках ведущих инсти-
тутов, которые потенциально могут принести ущерб экономике страны в случае 
продвижения сепаратных интересов отдельных компаний. Так, РСПП при осу-
ществлении функций координации российского участия в ведущих МИМС ори-
ентируется на обеспечение межотраслевого баланса интересов, способствующего 
максимизации результатов для российской экономики и бизнеса в целом. Подоб-
ный подход связан с особым институциональным статусом и функциями объеди-
нения бизнеса «и как части механизма управления национальной экономической 
системой, и как формы организации интересов» [Их же 2015б: 219]. 

Выделяются три основные функции бизнес-ассоциаций [Там же: 219]: систем-
ное лоббирование интересов делового сообщества, координирование рыночного 
механизма, корпоративное лоббирование. 

Системное лоббирование представляет собой «цивилизованное представи-
тельство и защиту консолидированных интересов бизнес-отрасли, а в целом на-
правление экономической деятельности в органах власти посредством использо-
вания различных инструментов и институтов…» [Там же: 220]. В число отдель-
ных измерений системного лоббирования можно включить содействие внешним 
(зарубежным) партнерам для отражения интересов при взаимодействии с органа-
ми власти и улучшения делового климата. Так, для этих целей под эгидой РСПП 
действует Международный совет по сотрудничеству и инвестициям (МССИ), свя-
зывающий ведущие объединения иностранного бизнеса, работающего в России. 
Кроме того, к системному лоббированию уместно отнести деятельность по укреп-
лению экономического измерения «мягкой силы». Оно представляет собой зна-
чимый ресурс для укрепления международного влияния страны и ее экономиче-
ских операторов, способствующего существенному снижению транзакционных 
издержек и улучшению условий ведения бизнеса. 
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Основной результат функции рыночной координации – усиление функциони-
рования рыночных механизмов. «Объединения бизнеса, реализуя свою приори-
тетную деятельность, участвуя в процессах государственного правления, косвен-
но оказывают значительное влияние на воспроизводство основных общественных 
благ… Добиваясь целей, важных для субъектов определенной отрасли или эконо-
мической деятельности, бизнес-ассоциации улучшают положение всех, кто напря-
мую или косвенно с ними связан» [Шохин, Прохорова 2015б: 228]. Деятельность 
бизнес-ассоциаций способствует снижению остроты проблемы асимметрии ры-
ночной информации и вносит вклад в устранение провалов рынков. 

Корпоративное лоббирование представляет собой функцию «по защите и про-
движению ассоциацией интересов своих членов – групп компаний. В отличие от 
функций системного лоббирования, корпоративное не подразумевает учет инте-
ресов других сторон, которые будут затронуты в случае принятия того или иного 
политического, экономического, социального решения…» [Там же: 236–237]. 

Продвижение РСПП интересов российского бизнеса в «Бизнес в ОЭСР  
(BIAC)» 

Использование многосторонних институтов международного сотрудничества 
(МИМС) для продвижения интересов российского бизнеса за рубежом использо-
валось еще предшественником РСПП – Научно-промышленным союзом СССР 
(НПС СССР). В число многосторонних партнеров НПС СССР входили Всемир-
ный экономический форум, Организация Объединенных Наций по промышлен-
ному развитию ООН (ЮНИДО), Европейский совет предпринимательских сою-
зов при ЕЭС, Международная организация труда (МОТ). Многие из этих инсти-
тутов продолжают выступать партнерами РСПП и по сей день.  

Развитие экспертизы и доступ к лучшим международным практикам регули-
рования и управления – традиционная повестка дня взаимодействия РСПП  
с «Бизнесом в ОЭСР» (BIAC)3. Данный институт является основной и наиболее 
представительной площадкой деловых сообществ стран ОЭСР по выработке стра-
тегических решений, затрагивающих интересы бизнеса и в дальнейшем получа-
ющих отражение в национальном законодательстве.  

«Бизнес в ОЭСР» (BIAC)4 был основан в 1962 г. в качестве независимой орга-
низации бизнеса, признанной Советом ОЭСР в качестве представительного кон-
сультативного органа делового сообщества стран-членов. Его цель – консультиро-
вание представителей правительств, разрабатывающих экономическую политику,  
а также участие в форумах по многочисленным разноплановым вопросам глоба-
лизации и мировой экономики с целью представления интересов бизнеса. Основ-
ными задачами «Бизнеса в ОЭСР» (BIAC) определены: оказание позитивного 
влияния на направление политических инициатив ОЭСР; адекватное отражение 
проблем бизнеса в стратегических решениях ОЭСР, в свою очередь оказывающих 
влияние на национальные законодательства; своевременное предоставление чле-
                                                           

3 В связи с решением Совета ОЭСР после начала специальной военной операции Россий-
ской Федерации на Украине в 2022 г. участие РСПП в деятельности «Бизнеса в ОЭСР» (BIAC) 
приостановлено. 

4 Ранее существовал под названием «Консультативный комитет по бизнесу и предприни-
мательству при ОЭСР». 
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нам «Бизнеса в ОЭСР (BIAC)» информации о политике ОЭСР и об изменениях, 
которые она может привнести в бизнес и промышленность. Деятельность «Бизне-
са в ОЭСР (BIAC)» направлена на содействие инклюзивному росту, улучшению 
инвестиционного климата для роста и занятости, реализации программы ОЭСР по 
противодействию размыванию налогооблагаемой базы и перемещению прибыли 
(BEPS), работе по поддержке малого и среднего предпринимательства как потен-
циального источника роста и занятости, а также участие в консультационной ра-
боте ОЭСР для G20.  

В структуре «Бизнеса в ОЭСР (BIAC)» действуют порядка 30 (29) комитетов, 
рабочих и экспертных групп, работающих по основным приоритетам взаимодей-
ствия в рамках ОЭСР. Участниками этих органов становятся представители орга-
низаций – членов, наблюдателей и ассоциированных экспертных групп. Членами 
BIAC являются крупнейшие национальные деловые ассоциации стран – участниц 
ОЭСР. В 2001 г. к участию в работе «Бизнеса в ОЭСР» (BIAC) были допущены 
организации-наблюдатели из стран, не являющихся членами ОЭСР.  

РСПП присоединился к «Бизнесу в ОЭСР» (BIAC) в качестве наблюдателя  
в мае 2012 г. Статус наблюдателя дал РСПП возможность полноценного участия в 
деятельности многочисленных рабочих органов «Бизнеса в ОЭСР» (BIAC) в ча-
сти подготовки проектов документов и работы над итоговыми докладами и стра-
тегическими решениями, проведения встреч и консультаций с руководством 
ОЭСР и правительственными делегациями. В дополнение к этому членство в «Биз-
несе в ОЭСР» (BIAC) открыло для российского бизнеса новые возможности по 
доступу к обширной базе программных документов ОЭСР и более активному 
участию в принятии решений на глобальных многосторонних площадках деловых 
кругов.  

Несмотря на определенные ограничения статуса, РСПП с успехом использо-
вал предоставленные возможности для продвижения интересов российского биз-
неса через включение соответствующих им подходов к международному сотруд-
ничеству в позиционные документы и участие в подготовке аналитических мате-
риалов «Бизнеса в ОЭСР» (BIAC). Так, Союз участвует на регулярной основе  
в опросах по оценке экономической политики c точки зрения бизнеса (BIAC 
Economic Policy Survey); опросах по оценке налоговой политики в странах – чле-
нах G20 (OECD’s Business Survey on Taxation); а также опросах по оценке дело-
вым сообществом наращивания потенциала BIAC для продвижения интересов биз-
неса.  

В рамках сотрудничества нашей страны с ОЭСР и ее институтами РСПП при-
нимал участие в реализации ежегодных национальных планов работы по взаимо-
действию с организацией. Кроме того, важной функцией в данном контексте яв-
ляется информирование и получение обратной связи от российского делового 
сообщества в отношении потенциальной имплементации ведущих инструментов 
ОЭСР. Так, в связи с рассмотрением возможности присоединения России к Де-
кларации ОЭСР по международным инвестициям и многонациональным пред-
приятиям 1976 г., включая руководящие принципы ОЭСР для многонациональ-
ных предприятий, РСПП принял участие в консультациях, координируемых 
Минэкономразвития России, провел опрос компаний и выступил соорганизато-
ром основанных на его результатах трех секторальных круглых столов. Осенью 
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2018 г. РСПП выступил соорганизатором трех круглых столов по вопросу целесо-
образности внедрения и применения стандартов ОЭСР по ответственному веде-
нию бизнеса российскими компаниями, работающими в сфере горнопромышлен-
ного, нефтегазового, металлургического комплекса и АПК. Результаты консуль-
таций с деловым сообществом получили отражение в проекте доклада Минэко-
номразвития России в Правительство Российской Федерации [РСПП 2018]. 

В последние годы наблюдалось усиление динамики сотрудничества РСПП  
и «Бизнеса в ОЭСР» (BIAC). Российские предложения нашли отражение в пози-
ционном документе «Бизнес в ОЭСР» (BIAC) «Возвращая торговлю в нормальное 
русло» [Business at OECD (BIAC) 2019a], обнародованном в октябре 2019 г. и за-
трагивающем широкий спектр вопросов от промышленной политики и упроще-
ния процедур торговли до государственных закупок и цифровизации. В числе 
российских предложений, вошедших в документ: необходимость решения про-
блемы избыточных производственных мощностей и неприемлемость произволь-
ного использования вопросов национальной безопасности в качестве предпосы-
лок для применения политики дискриминационных мер. Российские рекоменда-
ции по продвижению сотрудничества под эгидой «Бизнеса в ОЭСР» (BIAC) по 
избыточным мощностям в ключевых секторах экономики также была включена  
в официальное заявление «Бизнеса в ОЭСР» (BIAC) к ежегодному заседанию Со-
вета ОЭСР в мае 2019 г. [Idem 2019b]. 

В заявлении «Бизнеса в ОЭСР» (BIAC) по вопросам торговой политики в усло-
виях COVID-19 [Idem 2020a] нашли отражение предложения в части недопущения 
протекционизма и необходимости устранения технических препятствий для пе-
ремещения через границы грузов. В совместную позицию «Бизнеса в ОЭСР» 
(BIAC) по развитию системы экспортных кредитов и COVID-19 2020 г. [Idem 
2020b] вошли российские предложения, касающиеся необходимости развития 
системы предоставления экспортных кредитов и Договоренности (Соглашения) 
ОЭСР об официально поддерживаемых экспортных кредитах (ДОЭК), в том числе:  

 разработка новых продуктов поддержки экспорта для новой экономической 
ситуации (в частности, льготных условий из-за необходимости поддержания ми-
ровой торговли в условиях посткоронакризисного восстановления); 

 корректное отражение при смягчении критериев выдачи кредитов полити-
ческих рисков и уточнение критериев оценки экономических рисков; 

 указание на растущие риски использования вопросов национальной безопас-
ности для обоснования применения неконкурентных практик выделения финан-
сирования торговли; 

 необходимость пересмотра методологии оценки страновых рисков в пользу 
более корректного отражения объективных экономических факторов при катего-
ризации рисков.  

В совместном заявлении «Бизнеса в ОЭСР» (BIAC) «Обеспечивая зеленое 
восстановление для обеспечения рабочих мест, дохода и роста» [Business at 
OECD (BIAC) 2020c] к Круглому столу министров ОЭСР по охране окружающей 
среды нашли отражение предложения российского бизнеса как в части развития 
механизмов стимулирования «зеленой экономики», так и в указании на неприем-
лемость использования политики «зеленого восстановления» для несправедливой 
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конкуренции, дискриминационных и протекционистских действий, противореча-
щих нормам ВТО и международному праву. 

В июле 2021 г. «Деловой двадцаткой» (B20), «Бизнесом в ОЭСР» (BIAC)  
и Международной организацией работодателей (МОР) был опубликован совмест-
ный документ «Торговое финансирование как маховик ускорения экономическо-
го восстановления после пандемии COVID-19» [Business at OECD (BIAC) et al. 
2021], посвященный концепции внедрения «Паспорта глобальных цепочек созда-
ния добавленной стоимости (ГЦС)». Данное решение, как ожидается, позволит 
компаниям сократить бюрократические процедуры, повысит прозрачность их де-
ятельности, а также облегчит фирмам доступ на мировые рынки. Этот проект был 
анонсирован в 2020 г. в рамках председательства Саудовской Аравии в «Деловой 
двадцатке» (B20). Паспорт ГЦС позволит фирмам, зарегистрированным в одной 
стране в качестве юридического лица, вести легальную деятельность в других 
странах. При подготовке документа были учтены предложения РСПП относи-
тельно необходимости выстраивания сотрудничества в области мировой торговли 
не на основе «порядка, основанного на правилах», но на нормах права. Кроме то-
го, партнеры поддержали необходимость отражения при внедрении лучших прак-
тик и международных стандартов национальных и секторальных условий и об-
стоятельств. 

Что касается участия РСПП в разработке аналитических материалов «Бизнеса 
в ОЭСР» (BIAC), то необходимо отметить вклад президента российской органи-
зации А. Н. Шохина в подготовку совместных публикаций «Бизнеса в ОЭСР» 
(BIAC) и «Деловой двадцатки» (B20): «Производительность и финансирование 
инклюзивного и устойчивого роста. Необходима лучшая координация политики 
стран-членов G20» [Business at OECD (BIAC) 2018], «“Паспорт ГЦС” и финансо-
вое соответствие, прагматичная концепция усиления инклюзивного и устойчиво-
го роста» [Business at OECD (BIAC), B20 2020], «Финансирование торговли: пре-
одолевая препятствия для усиления инклюзивного и устойчивого роста» [Business 
at OECD (BIAC) 2020d], «Торговое финансирование как маховик ускорения эко-
номического восстановления после пандемии COVID-19» [Business at OECD 
(BIAC) et al. 2021]. Эти материалы в дальнейшем легли в основу предметной дис-
куссии на совместных мероприятиях «Бизнеса в ОЭСР» (BIAC) и «Деловой два-
дцатки» (B20). 

Заключение 

Несмотря на приостановку сотрудничества РСПП с «Бизнесом в ОЭСР» (BIAC) 
и прекращение процесса присоединения России к ОЭСР, анализ деятельности 
данных институтов имеет большое значение для отечественной экономики и биз-
неса ввиду уже принятых нормативных правовых решений. Так, Договором о 
Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) от 29 мая 2014 г. предусмотрено об-
ращение к правилам экспортного кредитования в рамках ДОЭК. В частности, 
пунктом 9 раздела III «Запрещенные субсидии» приложения 28 Договора о ЕАЭС 
установлены правила, в соответствии с которыми субсидирование, предоставляе-
мое в увязке с экспортом, является запрещенной мерой государственной под-
держки. Подпункт 10 пункта 14 раздела III «Запрещенные субсидии» приложе-
ния 28 Договора о ЕАЭС устанавливает исключение, в соответствии с которым 
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экспортные кредиты могут предоставляться по ставкам ниже рыночных, в случае 
если практика экспортного кредитования отвечает положениям ДОЭК ОЭСР 
(«Предоставление экспортных кредитов по ставкам ниже тех, которые получатели 
таких кредитов фактически должны были бы уплачивать за пользование сопоста-
вимым кредитом [один и тот же срок погашения кредита, валюта кредита и т. д.]  
в рыночных условиях, либо оплаты всех или части расходов, понесенных экспор-
терами или финансовыми учреждениями в связи с получением кредита. Практи- 
ка экспортного кредитования, отвечающая положениям о процентных ставках  
ДОЭК, не будет рассматриваться в качестве запрещенной субсидии»).  

Кроме того, полномасштабное использование потенциала международных 
институтов для продвижения российских инициатив с учетом накопленного опы-
та само по себе является важным направлением внешнеполитической и внешне-
экономической деятельности и способно внести серьезный вклад в укрепление 
международных позиций нашей страны и ее устойчивого социально-экономичес- 
кого развития. А это, в свою очередь, требует эффективного скоординированного 
взаимодействия не только органов власти, но и бизнеса при активной поддержке 
экспертного сообщества. 
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