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В будущем право будет играть важную роль, в частности, при разработке планов в области 

энергетики, окружающей среды и климата на 30-е, 40-е и 50-е годы XXI столетия. Например, 

для достижения целей в области климата и энергетики на 2030 год необходимо сформулиро-

вать, принять и ввести в действие соответствующий закон. Это связано с тем, что для пла-

нирования, привлечения финансирования и обеспечения функционирования энергетической ин-

фраструктуры потребуется не только время, но также необходимо будет решить ряд сложных 

задач в области планирования и охраны окружающей среды. Все это определяет еще один важ-

ный аспект: именно национальное законодательство может стимулировать развитие энерге-

тического сектора. Национальное правительство способно определить политическую повест-

ку дня и добиться того, чтобы закон предусматривал соответствующие структуры, систему 

стимулирования и направления развития энергетического сектора. Цель данной статьи — дать 

краткое актуализированное представление о том, какие ориентиры должны быть поставлены 

перед наукой и образованием в сфере энергетического права в период с 2020 по 2030 год. Данная 

статья призвана представить глобальную точку зрения. Энергетическое право должно иметь 

сходные нормы во всех странах мира, поскольку оно основано на одних и тех же повсеместно ис-

пользуемых технологиях. Различия заключаются в том, какими энергетическими ресурсами об-

ладают страны, а также обусловлены целевой структурой энергетики конкретной страны. 

При этом законодательство о добыче энергетических ресурсов будет одинаковым, включая си-

стему поощрений и налогообложения в отношении энергетических ресурсов. Наука энергетиче-

ского права уже вышла на передний план и теперь поддерживается на университетском уровне. 

Первая часть работы, посвященная энергетическому праву как науке, опубликована в журнале 

«Правовой энергетический форум» в № 2 за 2020 год. В настоящей части работы исследуются 

тенденции развития образования в области энергетического права и ключевые задачи развития 

энергетического права в период с 2020 по 2030 год.
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Law will play a significant role in the future, in particular, for development of 2030, 2040, and 2050 

energy, environment, and climate plans. For example, in order to achieve 2030 climate and energy targets, 

a corresponding law has to be formulated, passed, and implemented. This is because a functioning energy 

infrastructure takes not only time to plan, raise funds for, and build, but there are also complicated planning 

and environmental protection challenges that have to be met. All these lead to another important point: it is 

the national laws that can stimulate the energy sector development. A national government can set a policy 

agenda and make sure the law provides the relevant structures, incentives, and pathways for energy sector 

development. The purpose of this article is to provide a brief, up-to-date view of what energy law science and 

education should focus on as we move from 2020 to 2030. This article serves to provide a global perspective. 

Energy law should have similar provisions in all countries as it is based on the same technologies used across 

the world. What is different is the energy resources countries have at their disposal and the energy sector 

structures they are trying to create. At the same time, laws on the extraction of energy resources will be the 

same, including the system of incentives and taxation for the energy resources. Energy law science has already 

risen to the fore and is now supported by universities. Part 1 of the article is dedicated to energy law as a science 

and was published in 2020 in the Energy Law Forum journal, issue No. 2. This part focuses on development 

trends of energy law education and the key energy law development targets for the period from 2020 to 2030.

Keywords: energy law, energy law development trends, energy law education.

1. Образование в сфере 

энергетического права

Изучение энергетического права с точки 

зрения исследователей и практиков является 

темой, которая получила развитие в академи-

ческих исследованиях за последние годы [1]. 

Однако в текущем разделе статьи рассматри-

вается положение дел в науке и образовании 

в сфере энергетического права, которое ис-

следовалось в США и Великобритании в от-

носительно недавнее время [2]. Подход к из-

учению будущего энергетического права был 

разработан в рамках Движения к современно-

му энергетическому праву [3].

Крайне важно размышлять об образова-

нии в сфере энергетического права как о гло-

бальной цели. Например, в юридической 

практике можно практиковать энергетиче-

ское право в Лондоне, не имея при этом бри-

танских клиентов или не имея знаний о кон-

кретных ресурсах, которыми владеет или 

распоряжается Великобритания. Точно так 

же можно преподавать энергетическое пра-

во в Великобритании как международный 

или транснациональный свод правил и стан-

дартов для группы студентов, которые ча-

сто не являются гражданами Великобрита-

нии или даже ЕС. Недавно был опубликован 

ряд статей, в которых подробно рассматрива-

ется данная тема [4, 5]. Основываясь на этих 

недавних дополнениях, данная статья рас-

ширяет ранее принятое определение энер-

гетического права, касающееся управления 

энергетическими ресурсами, а также прав и 

обязанностей в отношении всех процессов в 

рамках энергетической системы на каждом 

из этапов жизненного цикла энергии. Необ-

ходимо размышлять об энергетическом пра-

ве на международном уровне. А прямой под-

ход в данном случае заключается в том, чтобы 

размышлять о различных процессах в рам-

ках энергетической системы (схематиче-

ски представлены на рисунке 1) и о действии 

этих процессов на местном, национальном и 

международном уровнях. Данное определе-

ние является рабочим. Сюда относятся все 
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виды первичной и вторичной энергии, воз-

обновляемые и невозобновляемые источни-

ки энергии, а также традиционные и нетра-

диционные источники энергии.

Данный подход с акцентом на жизненном 

цикле энергии просматривается, хотя и неяв-

но, в Обзоре США и Великобритании. Уточ-

нение определения понятия энергетического 

права необходимо для составления учебного 

плана по энергетическому праву, что также 

позволит определить, кто занимается иссле-

дованиями в данной области и кто обладает 

опытом преподавания по данному учебному 

плану. Кроме того, необходимо разработать 

определение, касающееся и других дисци-

плин [7], особенно в тех случаях, когда ис-

следования в области энергетики относятся к 

области междисциплинарных исследований. 

Любые междисциплинарные исследовате-

ли и информированные разработчики учеб-

ных методик могут непосредственно при-

менять схему, изображенную на рисунке 1 

выше, определяя различные этапы жизнен-

ного цикла энергии, при этом для каждого 

этапа должно быть предусмотрено действу-

ющее законодательство в сфере энергетики.

По заявлению Американской ассоциации 

юристов, развитие образования в области 

энергетического права подразумевает, что 

«независимо от того, рассматривает ли сту-

дент возможность избрания карьеры в области 

энергетического права или нет, представление 

о том, каким образом осуществляется регу-

лирование энергетического сектора, является 

важным юридическим знанием» [8]. Таким об-

разом, можно сделать вывод, что определен-

ные знания в области энергетического права 

необходимы всем юристам. В период панде-

мии коронавируса и финансового кризиса 

2020 года нужно не сокращать образование в 

области энергетического права, а развивать 

его. Как отметил Джон Генри Ньюман в рабо-

те «Идея университета», это те условия, при 

которых «…поощряются исследования, прове-

ряются и совершенствуются открытия, не по-

рицается поспешность, а ошибки выявляются 

в процессе взаимодействия интеллекта с ин-

теллектом и знания со знанием [9].

Университеты должны не только давать 

своим выпускникам знания, необходимые им 

для того, чтобы стать юристами в сфере энер-

гетического права, но также поощрять выбор 

этой профессии, равно как и поддерживать 

гибкость в подходах к обучению, чтобы они 

могли адаптироваться к любым вызовам, ко-

торые могут возникнуть в процессе их рабо-

ты в энергетическом секторе. В этой связи в 

учебном плане по энергетическому праву, раз-

работанном в Великобритании, предлагает-

ся ряд ключевых целей, а именно: объединить 

предмет, ранее изучавшийся в виде отдельных 

элементов в рамках различных предметных 

областей; содействовать международному со-

обществу в реагировании на энергетические 

проблемы, которые наносят ущерб обществу.

При этом следует учитывать увеличение 

спроса на юристов в области энергетики (ка-

рьера в сфере энергетического права); а так-

же потенциальный вклад энергетического 

права в систему научных знаний о сравни-

тельном праве [10].

2. Три ключевых вопроса 

будущего энергетического права

 в период с 2020 по 2030 год

Основные положения концепции энер-

гетической политики, которые влияют на 

законодательство, были ранее освещены в 

литературе [11]. Однако есть три основных 

положения, важность которых будет посте-

пенно возрастать начиная с 2020 года (под-

робно описаны ниже).

Оценка воздействия 
на окружающую среду (ОВОС)

Целью мер по оценке воздействия на 

окружающую среду (ОВОС) является до-

Рисунок 1. Жизненный цикл энергии [6]
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стижение баланса между развитием и ох-

раной окружающей среды в международ-

ных, национальных и местных сообществах. 

Существует множество других методов и 

стратегий достижения баланса между разви-

тием и окружающей средой, однако ОВОС — 

это формализованный процесс, в рамках ко-

торого был достигнут консенсус на глобаль-

ном и национальном уровнях. Данная статья 

не имеет целью проведение глубокого анали-

за ОВОС — представленные в ней аргументы 

указывают на то, чего можно достичь с помо-

щью ОВОС. Аспекты ОВОС существенно не 

представлены во многих работах по защите 

окружающей среды, несмотря на то что они 

регулярно становятся предпосылкой для воз-

буждения судебных дел. Тем не менее суще-

ствует целый ряд междисциплинарных тек-

стов по данной теме. Основная книга по теме 

ОВОС — «Оценка воздействия на окружаю-

щую среду» Троманса (2012) (Environmental 

Impact Assessment by Tromans (2012)), кото-

рая составлена на основе британского опыта 

и предлагает очень хороший подход с точки 

зрения законодательства ЕС. Другая осново-

полагающая работа по законодательству об 

ОВОС (с учетом опыта Ирландии) — книга 

А. Райалла «Эффективная судебная защита и 

Директива об оценке воздействия на окружа-

ющую среду в Ирландии» [12].

В целом процесс ОВОС должен рассма-

триваться как успех с глобальной точки зре-

ния. По сути, он воплощает в жизнь фило-

софский идеал космополитизма о том, что 

все люди являются гражданами мира. Фило-

софия космополитизма — это вера в то, что 

мы все «граждане мира». Космополитизм су-

ществует в той или иной форме со времен 

Древней Греции. Первым западным филосо-

фом, который дал абсолютно точное опреде-

ление космополитизма, был вдохновленный 

Сократом киник Диоген, живший в чет-

вертом веке до нашей эры. Утверждают, что 

когда его спросили, откуда он, он ответил: 

«Я — гражданин мира» (Диоген Лаэртский 

VI 63) [13]. В этом смысле процесс ОВОС с 

самого начала наложил определенные огра-

ничения на развитие и гарантировал, чтобы 

оно обязательно сопровождалось мерами по 

охране окружающей среды в качестве глав-

ной цели. Любая страна, которая декларирует 

цель развития низкоуглеродной экономики и 

планирует развивать политику по смягчению 

последствий изменения климата и защите 

окружающей среды, должна приветствовать 

процесс ОВОС. На международном уровне 

процесс ОВОС предлагается для использо-

вания практически во всех проектах, финан-

сируемых международными агентствами по 

вопросам развития, такими как Всемирный 

банк, ОЭСР и ЮНЕП.

Социальная лицензия 
на деятельность (СЛД)

Принцип СЛД приобретает широкое рас-

пространение в энергетическом праве [14]. 

В частности, он был разработан в сообществе 

авторов законов, правил и процедур для до-

бывающего сектора [15]. СЛД — это новый 

вид соглашения между разработчиком про-

екта и местным сообществом, которое охва-

тывает этап эксплуатации проекта, а также 

планы по переработке и утилизации отхо-

дов. По сути, оно определяет то, что разра-

ботчик и местное сообщество согласовали на 

этапе ОВОС разработки проекта. Принцип 

СЛД распространяется в других частях энер-

гетического сектора и даже в других секторах 

экономики. Существует ряд документов, в 

которых изучается происхождение принципа 

СЛД и его использование в добывающем сек-

торе. Несомненно то, что в будущем наличие 

СЛД станет обязательным условием для осу-

ществления деятельности в сфере энергети-

ки [16].

Обязательство о наличии 
финансового резерва для энергетических 

компаний (ОФРЭК)
Это общий термин, указывающий на 

обязательство, которое должны выполнять 

компании в процессе эксплуатации энерге-

тической инфраструктуры и, в частности, ка-

сающееся компаний с обязательствами по 

утилизации отходов, либо указывающий на 

то, что такие компании должны иметь обя-

зательства по утилизации отходов. Их так-

же можно назвать обязательствами по очист-

ке и экологическими облигациями. Сектор 

атомной энергетики уже вносит средства в 

фонды по управлению отходами непосред-

ственно на этапе эксплуатации, тогда как 

в угольном секторе операторам достаточно 

иметь финансовый резерв для этой цели [17]. 
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Несомненно, это стало серьезной пробле-

мой. Существует большое количество отче-

тов, посвященных данной проблеме, в связи 

с эксплуатацией угольных активов в Австра-

лии и США [18]. Например, в США в соот-

ветствии с Федеральным законом о контро-

ле и рекультивации рудников (SMCRA) [19] 

энергетические компании обязаны восста-

навливать земли, на которых велась добыча 

полезных ископаемых. Тем не менее многим 

компаниям было разрешено самостоятельно 

принимать решение в отношении экологиче-

ских облигаций, поэтому, когда они обанкро-

тились, оказалось, что финансовые средства 

для выполнения обязательств по рекульти-

вации отсутствуют [20]. В скором времени 

ОФРЭК станет обязательным условием для 

получения разрешения на постройку и при-

обретение энергетической инфраструктуры.

3. Заключение

Исследование энергетического права в 

научных кругах уже приобрело масштаб це-

лого движения, именуемого «Движение к со-

временному энергетическому праву», и оно мо-

жет иметь существенное влияние в будущем 

[21]. В прошлом исследования и практика 

применения в сфере энергетического права 

характеризовались дисфункциональностью, 

а холистическое мышление было и все еще 

остается ограниченным. Это привело к тому, 

например, что другие отрасли права играют 

доминирующую роль в принятии правовых 

решений. Если рассмотреть в качестве при-

мера аварию, произошедшую в 2010 году в 

США на нефтяной платформе BP Deepwater 

Horizon, то решение суда по делу было осно-

вано на деликатном праве, а не на принципах 

или нормах энергетического права [22].

Энергетическое право традиционно при-

менялось к бункерам, и главным образом 

касалось нефти, газа и угля при незначи-

тельном распространении законодательных 

инициатив между странами. В этом контек-

сте атомная энергетика отличается от других 

секторов, так как регулируется соответству-

ющим международным законодательством. 

В частности, тема глобальной ядерной от-

ветственности исследуется в статье, в кото-

рой подробно обсуждается ответственность 

в сфере атомной энергетики и добычи шель-

фовой нефти и газа [23].

То, к чему стремится Движение к совре-

менному энергетическому праву, — объеди-

нить исследователей в области нефти и газа, 

ученых-юристов в области права и экономи-

ки в энергетике, специалистов в низкоугле-

родной энергетике и даже исследователей, 

занимающихся вопросами налогообложе-

ния в энергетическом секторе. Для разви-

тия дисциплины и разработки аналогичных 

теоретических концепций и принципов не-

обходимо сотрудничество. Сотрудниче-

ство позволяет разработать более надежное, 

эффективное и осуществимое энергетиче-

ское право, и если это удастся достичь, общий 

уровень «риска» в энергетическом секторе 

снизится.

Закон в деловом мире направлен на сни-

жение риска и принятие справедливых пра-

вовых решений для общества. Наука и обра-

зование в сфере энергетического права могут 

сыграть в этом ключевую роль и обеспечить 

эффективный прогресс общества к 2030 го-

ду. В недавней литературе подробно описаны 

ключевые проблемы, связанные со «справед-

ливым переходом» к низкоуглеродной эко-

номике [24]. Одним из ключевых аспектов в 

этом контексте является организация пере-

хода всех структур энергетического сектора. 

Для усиления функции регуляторов в энер-

гетике необходимо развивать новые эксперт-

ные знания. Кроме того, нынешние работ-

ники энергетического сектора должны иметь 

доступ к переподготовке и новым возмож-

ностям обучения, чтобы они могли адапти-

роваться и стать частью процесса энергети-

ческого поворота. Эти последние аспекты 

также закреплены в принципе устойчивости 

энергетического права.

В целом разработчики политик должны 

поставить перед инвесторами долгосрочные 

цели, которые можно обеспечить через зако-

нодательную базу, поскольку это гарантирует 

правовую определенность целей правитель-

ства. Несмотря на сложности этого процесса, 

он обеспечивает преимущество в виде осно-

вы для формирования доверия у инвесторов, 

ведь теперь они могут уверенно делать ин-

вестиции с учетом снижения рискованно-

сти новых проектов в сфере энергетической 

инфраструктуры. Несомненно, новое энер-

гетическое право, основанное на основопо-

лагающих принципах, обеспечит эту про-



21

No. 3/2020

Мусинские чтения 2020. Актуальные задачи энергетического права. Часть 2 

зрачность и определенность для инвесторов, 

и это будет иметь особое значение в течение 

следующего десятилетия, когда общество бу-

дет жить в посткоронавирусный период в ус-

ловиях, сформированных финансовым кри-

зисом 2020 года. 
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