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Международная правовая система состоит из множества ответвлений – 

самостоятельных отраслей права, регулирующих определенную сферу 

правоотношений. Одной из таких сфер является экономическое право, 

подотраслью которого выступает международное энергетическое право. 

Энергетическое право все большее развитие приобретает в последнее время, 

так как оно обеспечивает возможность нормального функционирования 

многих систем и смежных с ним областей жизни, в том числе влияет на 

жизнедеятельность человека. В связи с постоянно развивающимся научным и 

техническим прогрессом, охватывающим все области отношений, сфера 

энергетики в том числе претерпевает существенные изменения и 

совершенствуется на всех уровнях. 

          Международное энергетическое право включает в себя множество 

областей, в число которых входит энергетическая геополитика, 

энергетическая безопасность, эффективность и рационализация добычи, 

использования и переработки энергетических ресурсов, взаимодействие с 

социально-экономической средой и многие другие. Это обусловлено его 

важностью и актуальностью, особенно в условиях растущей глобализации, 

охватившей развитые и развивающиеся страны почти всех континентов. Без 

энергетики мы не можем представить себе современные реалии жизни, 



поэтому очень важно обеспечить грамотную законодательную 

регламентацию отрасли на надежном уровне1.  

Для надежного регулирования правоотношений в области энергетики 

многие государства объединились для создания межправительственных 

организаций, таких как: 

 ОПЕК – Организация стран экспортеров нефти 

 ОАПЕК – Организация арабских стран экспортеров нефти 

 МЭА – Международное энергетическое агентство 

 АФРЭК – Африканская комиссия по энергетике 

 ОЛАДЭ – Латиноамериканская энергетическая организация 

 Межправительственный совет по нефти и газу и многие другие 

Помимо государственных организаций, существуют также 

неправительственные некоммерческие образования. Одним из таких является 

Мировой энергетический совет (МИРЭС). Его основными функциями 

выступают проведение мирового энергетического конгресса, освещение 

основных проблем в данной сфере и путей их решения, проведение научных 

анализов и исследований относительно устойчивого энергетического 

развития, изучение механизмов и методов воздействия на энергетическую 

стабильность2. Все вышеперечисленные организации, государства, иные 

коммерческие и некоммерческие образования, а также другие лица являются 

субъектами энергетических правоотношений. 

Актуальные проблемы в сфере энергетического права также зачастую 

становятся темой для обсуждения на саммитах Большой Семерки, где 

страны-участницы данной международной неофициальной организации 

определяют направление деятельности в сфере энергетики и дают 

рекомендации другим государствам.  

Международное энергетическое право имеет некоторые правовые 

                                           
1 Жукова И.С. О международном энергетическом праве как отрасли международного 

права // Вестник Оренбургского государственного университета, 2010. №2 (108) 
2 Жизнин С. Энергетическая дипломатия России: экономика, политика, практика.  – М.: 

ООО Ист. Брук, 2005. - С. 68, 69. 



источники, регулирующие на мировом уровне отношения в области 

энергетики, однако их количество очень ограничено на сегодняшний момент. 

Данными источниками являются, как правило, договоры и соглашения, 

главным из которых выступает Договор к Энергетической Хартии (ДЭХ) 

1994 года. Договор подписали и ратифицировали порядка 50 Европейских и 

иных государств, заинтересованных в построении единого энергетического 

пространства и эффективного взаимодействия между собой в области 

энергетики. Помимо стран, участниками данного договора является ряд 

международных организаций.  

ДЭХ включает в себя множество деклараций, протоколов и пониманий 

(разъяснений конкретных норм). Положения договора являются 

обязательными для всех государств, которые его ратифицировали, однако 

некоторые из них носят диспозитивный характер, оставляя за субъектом 

право выбора. Они затрагивают основополагающие начала деятельности, 

реализацию энергетической безопасности, формирование ценовой политики 

и тарификации, область регулирования естественных монополий и 

конкурентоспособной среды, взаимоотношения между клиентами, 

поставщиками, инвесторами и многие другие важные области1. 

Важным вопросом является аспект выделения энергетического права в 

самостоятельную обособленную отрасль права. По мнению большинства 

ученых, как российских, так и зарубежных, отрасль права должна иметь 

собственный предмет регулирования, характерные методы и принципы.  

Предметом регулирования данной отрасли выступают 

правоотношения, складывающиеся в процессе добычи энергетических 

ресурсов и их применения. Однако стоит заметить, что предмет является 

сложной и комплексной величиной. При его определении необходимо 

учитывать разнообразие существующих и возможных правоотношений в 

сфере энергетики, а именно добычу ресурсов, переработку, хранение, 
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поставку и транзит, транспортировку, инвестирование капиталовложений, 

определение цен и тарифов и т.д. Помимо этого, в предмет также входят 

взаимоотношения в сфере экономики, политики, торговли и прочее.  

 Метод регулирования энергетических правоотношений – 

императивный и диспозитивный. Принципы достаточно разнородны, они 

включают в себя ряд базовых положений, которые являются 

основополагающими в отрасли международного энергетического права, 

однако многие из них нигде документально не закреплены1.  

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что отрасль 

международного энергетического права является самостоятельной правовой 

отраслью. Она имеет собственные источники, субъект и предмет 

правоотношений, методы и принципы. Однако до сих пор многие моменты 

остаются без должного правового регулирования по причине того, что 

отрасль охватывает ряд отношений, которые претерпевают постоянные 

изменения. Сейчас все больше государств стремится прибегнуть к 

использованию неисчерпаемых источников энергии, старые методы и 

способы сменяются на новые в силу постоянно развивающегося 

технического прогресса, появляются новые субъекты – различного рода 

организации. Сфера энергетики охватывает все большее количество иных 

сфер, за счет чего появляются пробелы в правовом регулировании. Поэтому 

на сегодняшний день перед государствами все еще остается много 

нерешенных вопросов.  

В рамках правовой системы, действующей на территории РФ, принято 

выделять право публичное и право частное. К слову, в юриспруденции 

данное деление получило официальное закрепление. Что же касается 

проецирования указанного дробления непосредственно на энергетическое 

право, то здесь возникают некоторые сложности, с которыми стоит 

разобраться. 

                                           
1 Международное публичное право: учеб. / Л.П. Ануфриева, К.А. Бекяшев, Е.Г. Моисеев, 

В.В. Устинов (и др.); отв. Ред. К.А. Бекяшев. – 5-е изд., перераб. и доп. – М.: Проспект, 
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Итак, безусловно, все отношения, возникающие и функционирующие в 

сфере энергетики, регулируются огромным количеством норм российского 

права, и в первую очередь, приоритет отдается, конечно же, 

конституционному праву. Исходя из содержания высшего нормативного 

правового акта страны – Конституции РФ, известно, что в отношении 

энергетической отрасли действует особое юридическое регулирование, 

которые выражается через применение таких подходов, которые фигурируют 

и в области частного, и в области публичного права. В связи с этим 

регламентация осуществляется посредством активного использования 

разнообразных кодифицированных актов, среди которых Налоговый кодекс 

РФ, Бюджетный кодекс РФ, Кодекс об административных правонарушениях 

РФ, Уголовный кодекс РФ и прочие. Указанные акты являются составной 

частью достаточно объемной системы публичного права.  

Область частного права в данном случае представлена Гражданским 

кодексом РФ, который в какой – то степени выступает в качестве базовой 

платформы, которую дополняют иные правовые источники, например, тот же 

Земельный кодекс РФ.  

Отдельное внимание стоит уделить специализированному нормативно 

– правовому акту, представленному Федеральным законом от 23 ноября 2009 

года №261 «Об энергосбережении и о повышении энергетической 

эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации». Данный закон раскрывает основные понятия, 

фигурирующие в сфере энергетического права, например, «энергетические 

ресурсы», «энергетические услуги» и т.д. 

Так что же такое энергетическое право и какова же его сущность? 

В целом, можно сказать, что под энергетическим правом принято 

понимать совокупность взаимосвязанных между собой правовых норм, 

которые направлены на урегулирование отношений, связанных с 

возникновением и последующим осуществлением вариативной (чаще всего 



именно экономической) деятельности в области энергетики1. 

Более того, в рамках рассматриваемой темы было бы неправильно не 

уделить внимание достаточно существенной проблеме, увязанной с 

институционализацией энергетического права, которая с одной стороны 

должна обеспечивать единство и взаимозависимость целей и задач правового 

регулирования, а с другой - прямо указывать на связанность норм права, в 

общем понимании, с институтом права, подотраслью и отраслью права. 

Представленные составляющие распределяются при наличии естественной 

зависимости от признаков приоритета предмета, в отношении которого и 

осуществляется правовое регулирование2. Но, в настоящее время с 

выделением предмета энергетического права есть некоторые трудности. 

Проанализировав труды некоторых ученых – правоведов, можно 

прийти к логическому выводу, который заключается в отсутствии единого 

общепринятого понимания сущности энергетического права и, как следствие, 

неимение четкого определения данного термина. 
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