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МЕЖДУНАРОДНО-пРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ 
ИСпОЛьЗОВАНИЯ ВОЗОбНОВЛЯЕМых ИСТОЧНИКОВ эНЕРГИИ: 

пРОТОКОЛ К эНЕРГЕТИЧЕСКОЙ хАРТИИ пО ВОпРОСАМ 
эНЕРГЕТИЧЕСКОЙ эФФЕКТИВНОСТИ И СООТВЕТСТВУЮЩИМ 

эКОЛОГИЧЕСКИМ АСпЕКТАМ 

появление международно-правовых актов в сфе-
ре возобновляемой энергетики – процесс достаточно 
сложный и длительный. имеющиеся на сегодняшний 
день документы требуют детального анализа для вы-
явления недостатков и устранения их в дальнейшем. 
именно поэтому в задачи данной статьи входит под-
робное исследование договора к Энергетической 
Хартии и протокола.

Анализ последних исследований. Теоретиче-
ской основой исследования были научные работы 
таких ученых, как А. А. Конопляник, с. д. Билоцкий, 
А. В. Левин, З. В. Тропин, А. В. Башун, А. А. Кори-
невич, с. В. Колчин, и. З. Фархутдинов, с. З. Жиз-
нин, Ю. А. Липатов, А. Бредбрук, Т. Вальде, Т. Карл, 
К. Тренберт, д. царинг, с. реджвелл, Б. Бартон.

Изложение основного материала. Основанием 
для принятия договора в 1994 году была европейская 
Энергетическая Хартия 1991 года (далее – Хартия), 
которая носит декларативный и политический харак-
тер и была принята с целью объединения государств 
Восточной и Западной европы. идея о принятии Хар-
тии возникла в 1990 году. Тогда во время совещания 
европейского совета в дублине премьер-Министр 
нидерландов рууд Любберс высказал мысль о том, 
что создание специального союза для обеспечения 
сотрудничества в энергетическом секторе могло бы 
поспособствовать повышению экономического роста 
в европе. Любберс говорил о создании Общеевро-
пейского Энергетического сообщества. В дальней-
шем эта идея получила известность как «меморандум 
Любберса» [3, 36]. Государства, в том числе и ссср, 
отнеслись к «плану Любберса» как к политической 
инициативе, своего рода «протоколу о намерениях» 
[13, 80]. содержащиеся в меморандуме предложения 
представляли интерес для взаимовыгодного сотрудни-
чества между европейскими государствами в приори-
тетной области экономики – энергетической [4, 9]. 
европейский совет поддержал эту идею и предложил 
Комиссии европейских сообществ детально изучить 
данный вопрос и найти наиболее эффективные пути 
развития энергетического сотрудничества. Конкретные 
аспекты межгосударственного сотрудничества, пред-
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Постановка проблемы. Вопросы, связанные с 
международно-правовым регулированием энергетики 
являются актуальными для всего мирового сообще-
ства. Особенное внимание в настоящее время уделя-
ется внедрению новых технологий в энергетический 
сектор. получение энергии из возобновляемых источ-
ников – это перспективный способ снижения затрат 
и повышения эффективности производства. Многие 
государства на протяжении последних десятилетий 
приняли ряд законодательных актов, касающихся 
использования возобновляемых источников энергии 
(далее – ВиЭ). помимо этого, государства активно 
занимаются вопросами активизации сотрудниче-
ства в сфере возобновляемой энергетики. Основным 
международно-правовым документом в сфере энер-
гетики является договор к Энергетической Хартии 
(далее – договор) и протокол к нему. договор – это 
первое соглашение, регулирующее широкий круг 
вопросов энергетического сотрудничества между 
большим количеством государств-участников [7, 6], 
а протокол к Энергетической Хартии по вопросам 
энергетической эффективности и соответствующим 
экологическим аспектам (далее – протокол) – доку-
мент, который впервые затрагивает вопросы повы-
шения продуктивности энергетического производства 
с учетом устранения вредного влияния на экологию. 
уникальность этого договора и протокола к нему за-
ключается в том, что он единственный в своем роде 
многосторонний международно-правовой документ 
юридически обязательного характера [2, 3].

Целью данной статьи является изучение того, ка-
кое место занимает договор к Энергетической Хартии 
и протокол в регулировании использования возоб-
новляемых источников энергии.
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ложенные в «плане Любберса», требовали уточнения. 
поэтому в феврале 1991 года Комиссией была предло-
жена концепция европейской Энергетической Хартии. 
для обсуждения Хартии в Брюссель были приглашены 
страны Восточной и Западной европы, ссср и неев-
ропейские страны-члены Организации экономического 
сотрудничества и развития, а также представители 
международных организаций. учитывая глобализаци-
онные процессы, подобный международно-правовой 
акт полностью отвечал потребностям международно-
го сообщества в регулировании отношений в сфере 
энергетики. именно поэтому логичным завершением 
переговоров стало подписание Заключительного доку-
мента на конференции в Гааге в декабре 1991 года. Так 
европейская Энергетическая Хартия была принята. 
Государства-участники взяли на себя обязательства 
соблюдать цели и принципы Хартии, осуществлять 
и расширять их сотрудничество путем переговоров 
с целью выработки Основного соглашения и прото-
колов [5]. Однако не следует забывать, что Хартия – 
это документ, призванный мотивировать государства к 
дальнейшему сотрудничеству, и никаких конкретных 
норм, регламентирующих механизм международно-
правового сотрудничества, он не содержит.

поэтому ключевой задачей стала разработка допол-
нительных документов к Хартии, в которых были бы 
прописаны более детально нормы, необходимые для 
выработки универсального механизма регулирования 
в энергетической сфере. Задачей этих специальных 
документов было создание реальной правовой осно-
вы для регулирования энергетической безопасности в 
мире, учитывая принципы энергетической эффектив-
ности и принципы устойчивого развития.

следующим шагом стало начало переговоров в 
рамках Конференции по Хартии относительно Основ-
ного соглашения, далее именуемого договор к Энер-
гетической Хартии, и протоколов к нему. Основными 
сферами регулирования договора должны были стать 
промышленная, торговая и инвестиционная. протоко-
лы должны были касаться вопросов энергетической 
эффективности, ядерной безопасности и углеводоро-
дов, хотя переговоры по вопросу об углеводородах 
позже были приостановлены до завершения работы 
над договором к Энергетической Хартии [6].

по итогам Конференции в 1994 году был принят 
текст договора и протокола, и подписан Заключи-
тельный акт. пятьдесят одно государство подписало 
договор. Все государства ес подписали его по от-
дельности, а также договор был также коллективно 
подписан европейским сообществом и евратомом, 
так что общее число сторон договора на тот момент 
составляло пятьдесят три. Однако не все государ-
ства ратифицировали договор, а именно Австралия, 
Беларусь, исландия, норвегия и российская Феде-
рация [1, 8]. россия и Беларусь выполняли договор 
на временной основе. Беларусь продолжает до сих 

пор выполнять договор, а россия в 2009 году офи-
циально отказалась от временного применения. на 
сегодняшний момент договор вышел далеко за рамки 
европейского региона, к нему присоединились иран, 
Китай, пакистан и Корея [5].

динамично увеличивающееся количество участ-
ников подтверждает, что цели и задачи данного 
международно-правового акта полностью отвечают 
особенностям современных международных отноше-
ний в энергетической сфере. статья 4 договора, опре-
деляющая его цели, состоит в том, что он «устанав-
ливает правовые рамки в целях оказания содействия 
долгосрочному сотрудничеству в области энергетики 
на основе взаимодополняемости и взаимной выгоды, 
в соответствии с целями и принципами Хартии» [7, 
50]. практически все нормы, предусмотренные до-
говором, являются обязательными для выполнения 
и носят характер «жесткого» права. предусмотрен 
правовой механизм реализации прав и обязанно-
стей, а в случае возникновения споров существует 
специальная процедура их разрешения, аналогичная 
применяемой в рамках Генерального соглашения по 
тарифам и спорам.

договор к Энергетической Хартии состоит из 8 ча-
стей, включает в себя 14 приложений, пять решений 
Конференции и 1 протокол. В договоре содержатся 
положения, охватывающие вопросы торговли энерго-
ресурсами, инвестирования в энергетический сектор, 
конкуренции на рынке энергоресурсов, транзита, пере-
дачи технологий между государствами-участниками. 
при этом важным является то, что объект догово-
ра – это традиционные источники энергии. Вопросы 
окружающей среды, включая возобновляемую энер-
гетику и вопросы энергетической эффективности, 
ограничены статьей 19 (d). данная статья требует от 
государств-участников «уделять особое внимание по-
вышению Энергетической Эффективности, осваивать 
и использовать возобновляемые источники энергии, 
поощрять применение более чистых видов топлива и 
использовать технологии и технологические средства, 
снижающие загрязнение» [7, 71]. по мнению австра-
лийского профессора Адриана Бредбрука, «статья 19 
(d) может быть расценена, как первый шаг на пути к 
расширению сферы использования возобновляемых 
источников энергии в международном пространстве» 
[8, 22]. данная статья – важная особенность между-
народного соглашения. Однако участники договора 
зачастую игнорируют ее положения, либо придают 
им минимальное значение в виду того, что не имеют 
достаточно возможностей для развития этой области 
энергетики.

В целом, проблемы повышения энергетической 
эффективности и охраны окружающей среды стали 
одними из ведущих в рамках европейской Энерге-
тической Хартии. свидетельствует об этом то, что 
протокол обсуждался, был открыт для подписания 
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и вступил в силу в то же время, когда и договор, – 
16 апреля 1998 года. Главной задачей протокола яв-
ляется формулирование программных целей в обла-
сти повышения энергетической и эффективности и 
ослабление негативного воздействия энергетического 
цикла на окружающую среду в государствах [9, 180].

Ведущие страны Организации экономического 
сотрудничества и развития предоставляют государ-
ствам с переходной экономикой ценные рекомендаций 
относительно стратегии повышения энергетической 
эффективности. Особое внимание уделяется финансо-
вым вопросам, таким как политика ценообразования, 
налогообложение и субсидирование в энергетике, не-
посредственно относящиеся к охране окружающей 
среды и экологии. В настоящее время мероприятия по 
протоколу сосредоточены на проведении углублен-
ных обзоров в области энергетической эффективности, 
целью которых является разработка конкретных ре-
комендаций отдельным правительствам относительно 
путей совершенствования их национальных стратегий 
в области энергетической эффективности. по состоя-
нию на сегодняшний день в ряде государств уже были 
проведены такие обзоры. среди них: Турция, дания, 
Литва, Эстония, Болгария и другие [10, 16].

Однако главной особенностью протокола являет-
ся его ориентированность на создание более чистой 
окружающей среды, реструктуризацию энергетики и 
более высокий уровень жизни. договор требует, чтобы 
каждое государство-участник стремилось сводить к 
минимуму экономически эффективными методами 
вредное воздействие на окружающую среду, являю-
щееся результатом всех операций в рамках энергети-
ческого цикла на своей территории [5]. 

Один из способов достижения этой цели – ис-
пользование возобновляемых источников энергии. с 
учетом развития и внедрения современных технологий 
в процесс производства энергии на данном этапе раз-
вития современного общества вопросы энергетической 
эффективности неразделимы с использованием воз-
обновляемых источников энергии. Международное 
энергетическое агентство и Международная органи-
зация по стандартизации подчеркнули это в совмест-
ном Меморандуме «роль международных стандартов 
в повышении энергетической эффективности и про-
движении возобновляемых источников энергии» [11]. 
Он был представлен как основополагающий документ 
в контексте подготовки встречи «Большой восьмер-
ки» в Хайлигендамме, Германия, в июне 2007 года. 
Меморандум указывает на основные причины необ-
ходимости применения международных стандартов 
в этой сфере. 

Таким образом, несмотря на то, что в протоколе 
отсутствует прямое указание на использование ВиЭ, 
все нормы, сфокусированные на регулировании по-
вышения энергетической эффективности, непосред-
ственно направлены и на ВиЭ.

протокол поощряет принципы «полного учета за-
трат» («fuller reflection of costs»), «устойчивого раз-
вития» («improvements and sustainable development») 
и «эффективности затрат» («cost-effective measures») 
для разработки политики в области энергетической 
эффективности и более широкого международного и 
институционального сотрудничества. цели протокола 
указаны в пункте 2 статьи 2 и к ним относятся: 1) со-
действие политике в области энергетической эффек-
тивности, соответствующей устойчивому развитию; 
2) создание рамочных условий, побуждающих про-
изводителей и потребителей использовать энергию 
максимально экономно, эффективно и экологически 
обоснованно, в особенности посредством организа-
ции эффективных рынков энергии и более полного 
учета экологических затрат и выгод; 3) поощрение 
сотрудничества в области энергетической эффектив-
ности [12, 159]. 

Анализ отдельных норм протокола, касающихся 
необходимости государств-участников осуществлять 
действия в поддержку энергетической эффективности, 
показывает то, они обладают юридически обязатель-
ной силой как на национальном, так и на междуна-
родном уровне.

Отдельные статьи протокола требуют особого 
внимания. статьи 3, 5 и 8 касаются осуществления 
сотрудничества в сфере повышения энергетической 
эффективности, а также приведения в соответствие с 
международными стандартами норм национального 
законодательства. статья 3 накладывает обязательства 
на государства «содействовать друг другу в разработке 
и осуществлении политики, законов и нормативных 
актов в области энергетической эффективности» [12, 
165]. Одновременно статья 8 указывает, что каждая 
из сторон «разрабатывает, выполняет и регулярно 
обновляет программы повышения энергетической 
эффективности, наиболее соответствующие ее усло-
виям» [12, 167]. с одной стороны, может сложится 
впечатление о взаимном противоречии в этих статьях: 
статья 3 говорит о международном сотрудничестве 
по разработке основных направлений в политике го-
сударств, а статья 8 ссылается на индивидуальный 
подход при составлении программ повышения энер-
гетической эффективности. Однако протокол не дает 
объяснения разницы между понятием «политика» в 
статье 3 и понятием «программы» в статье 8, так как 
такой задачи перед ним не стояло. поэтому уверенно 
утверждать о противоречии нельзя.

пункт 2 статьи 3 требует от сторон «определить 
политику в области энергетической эффективности 
и установить надлежащие правовые и нормативные 
рамки по таким вопросам, как функционирование ры-
ночных механизмов; снижение барьеров, препятству-
ющих энергетической эффективности; установление 
механизма финансирования инициатив; образование 
и просвещение; распространение и передача техно-
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логий, а также открытость правовых и нормативных 
рамок» [12, 165].

согласно пункту 3 статьи 3 государства-участники 
должны «стремится добиваться наибольшей выгоды от 
энергетической эффективности в рамках всего Энер-
гетического цикла. с этой целью они должны макси-
мально компетентно формулировать и осуществлять 
политику в области энергетической эффективности, и 
осуществлять совместные и скоординированные дей-
ствия на основе Эффективности Затрат и экономиче-
ской эффективности, с должным учетом экологических 
аспектов» [12, 165].

при этом статья 5 ссылается на то, что участники 
протокола «формулируют стратегии и программные 
цели в области повышения Энергетической Эффек-
тивности и тем самым ослабления Воздействия на 
Окружающую среду Энергетического цикла в соот-
ветствии с их собственными конкретными энергети-
ческими условиями [12, 166].

пункт 2 статьи 3 обладает определенными преиму-
ществами. Он сформулирован достаточно широко и не 
включает в себя исчерпывающий перечень действий, 
на которые должна быть направлена политика госу-
дарств и его правовые и нормативные рамки. следова-
тельно, этот пункт устанавливает общие обязательства 
для сторон применять меры в поддержку энергетиче-
ской эффективности. Однако, например, пункт 3 той 
же статьи не обладает такими характеристиками, по-
скольку обязательство формулировать национальную 
политику ограничено лишь «стремлением добиваться 
наибольшей выгоды от энергетической эффективно-
сти», и осуществлять политику необходимо «макси-
мально компетентно». данные формулировки являют-
ся слишком неясными и нечеткими для того, чтобы 
обладать юридически обязательной силой. 

Также статья 5 вызывает определенные сомнения 
относительно того, как именно государства могут ее 
применять. естественно, что экологическая и энер-
гетическая ситуации не одинаковы в разных государ-
ствах, но если оставить «формулирование стратегии 
и программных целей в области повышения Энерге-
тической Эффективности» лишь на усмотрение госу-
дарств без ссылки на определенные международные 
стандарты, это может привести к тому, что государства 
будут уделять этому вопросу минимальное внимание. 
А так как национальная политика – это сфера, на ко-
торую распространяется суверенитет государства, 
то это исключает любое вмешательство со стороны 
других субъектов международного права. Абсолютно 
идентичные проблемы возникают и при применении 
статьи 8, в которой указано, что только программы по-
вышения Энергетической Эффективности «наиболее 
соответствующие условиям», существующим в госу-
дарстве, должны им разрабатываться и применяться. 

Говоря о международных обязательствах, необхо-
димо сослаться на пункт 1 статьи 3 протокола. Он 

содержит в себе положение, обязывающее стороны 
«сотрудничать, и когда это целесообразно, оказывать 
друг другу содействие в разработке и осуществлении 
политики, законов и нормативных актов в области 
энергетической эффективности» [12, 165]. сферы 
сотрудничества государств указаны в приложении к 
протоколу «иллюстрированный, но не исчерпываю-
щий перечень возможных областей сотрудничества» 
[10, 177]. Многие зарубежные исследователи, такие 
как А. Бредбрук, д. Морган, д. стикли считают, что 
это приложение содержит в себе наиболее полный 
список мер по повышению энергетической эффектив-
ности, когда-либо представленный в международно-
правовых актах [8, 23].

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
нормы договора, протокола и приложения к нему от-
ражают начавшийся процесс изменения и усовершен-
ствования международно-правового регулирования 
в соответствии с потребностями, продиктованными 
современной энергетической и экологической ситуа-
цией в мире. появление норм, прямо либо косвенно 
регулирующих использование возобновляемых ис-
точников энергии, свидетельствует об установлении 
нового порядка в энергетической сфере. Основная 
функция договора и протокола – это установление 
единого экологически обоснованного механизма ре-
гулирования энергетического сотрудничества между 
государствами. протокол, не смотря на его недостат-
ки, является на сегодняшний момент одним из наи-
более прогрессивных международно-правовых актов 
по вопросам использования ВиЭ. Это лишь вопрос 
времени, когда международное сообщество поднимет 
вопрос о необходимости принятия унифицированного 
акта в этой области энергетики, так как требования 
повышения энергетической эффективности рано или 
поздно поставят перед миром эту задачу.
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Анотація. у статті розглядаються особливості 
міжнародно-правового регулювання використан-
ня відновлюваних джерел енергії. Автор аналізує 
міжнародно-правові норми, що стосуються 
енергоефективності.
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енергоефективність, протокол до енергетичної Хартії.

Chipko М. International legal regulation of the use of 
renewable energy sources: Energy Charter Protocol on 
Energy Efficiency and Related Environmental Aspects

Summary. The article is devoted to the peculiarities of 
the international legal regulation of the use of renewable 
energy sources due to European Energy Charter. How 
Energy Charter Protocol on Energy Efficiency and Related 
Environmental Aspects as one of the main international 
legal instruments would influence on international 
legal cooperation in the renewable energy sphere. The 
international legal norms dealing with energy efficiency 
are analyzed by researcher.

Keywords: international legal norms, Energy 
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