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1Вопрос о взаимосвязи между экономическим 
развитием (частью которого является развитие 
международных инвестиционных отношений) и 
ухудшением состояния окружающей среды был 
впервые включен в международную повестку 40 
лет назад – в 1972 г. на проходившей в Стокгольме 
Конференции ООН по проблемам окружающей 
человека среды. Итогом конференции стала Дек-
ларация Конференции Организации Объединен-
ных Наций по проблемам окружающей человека 
среды. В преамбуле Декларации указывается на 
то, что “сохранение и улучшение качества окру-
жающей человека среды является важной про-
блемой, влияющей на благосостояние народов 
и экономическое развитие всех стран мира; это 
является выражением воли народов всего мира и 
долгом правительств всех стран. Наступил такой 
момент в истории, когда мы должны регулировать 
свою деятельность во всем мире, проявляя более 
тщательную заботу в отношении последствий 
этой деятельности для окружающей среды. В со-
ответствии с Принципом 2 Декларации “природ-
ные ресурсы земли, включая воздух, воду, землю, 
флору и фауну, и особенно репрезентативные 
образцы естественных экосистем, должны быть 
сохранены на благо нынешнего и будущих поко-
лений путем тщательного планирования и управ-
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ления по мере необходимости”. В Принципе 5 
указывается: “Невосполняемые ресурсы земли 
должны разрабатываться таким образом, чтобы 
обеспечивалась защита от истощения этих ресур-
сов в будущем и чтобы выгоды от их разработки 
получало все человечество”. 

Понятие “устойчивое развитие” (sustainable 
development) впервые было введено Комиссией 
Брунтланд2 в докладе “Наше общее будущее” в 
1987 г. в соответствии с определением Комиссии 
“устойчивое развитие – это такое развитие, кото-
рое удовлетворяет потребности настоящего вре-
мени, но не ставит под угрозу способность буду-
щих поколений удовлетворять свои собственные 
потребности”3, т.е. в докладе была предложена 
новая концепция развития, как альтернативный 
путь развития, основанного на неограниченном 
экономическом росте. 

Таким образом, под “устойчивым развити-
ем” понимается социально-экономический рост, 
обусловленный защитой окружающей среды, т.е. 
можно выделить три основных компонента кон-
цепции устойчивого развития: “экономический”, 

2  Гро Харлем Брудтланд (��o �a�lem ��undtland) – норвеж-��o �a�lem ��undtland) – норвеж- �a�lem ��undtland) – норвеж-�a�lem ��undtland) – норвеж- ��undtland) – норвеж-��undtland) – норвеж-) – норвеж-
ский государственный деятель. Премьер-министр Норве--министр Норве-министр Норве- Норве-Норве-
гии в 1981, 1986–1989, 1990–1996 гг.

3  ��e �epo�t o� t�e ��undtland �ommission, “�u� �ommon �u- ��e �epo�t o� t�e ��undtland �ommission, “�u� �ommon �u-
tu�e”, �x�o�d, 1987. �ttp://www.un-documents.net/wced-oc�.
�tm �u� �ommon �utu�e, �epo�t o� t�e Wo�ld �ommission on 
Envi�onment and Development.
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“социальный” и “экологический”. Эти компо-
ненты являются взаимодополняющими и вза-
имно обусловливающими. Природные ресурсы 
и окружающая среда в целом являются основой 
социально-экономического развития. Поэтому 
для осуществления такого развития необходимо 
охранять окружающую среду и рационально ис-
пользовать природные ресурсы, в то время как не-
устойчивое производство и потребление ведет к 
деградации окружающей среды и, как следствие, 
к неустойчивому экономическому и социальному 
развитию или даже, напротив, к деградации. 

Устойчивость экономического развития пред-
ставляет собой такое состояние экономики, при 
котором поддерживается стабильность выход-
ных (конечных) параметров развития производ-
ственных, социальных и экономических показа-
телей. Целью государственной экономической 
политики выступает достижение внутренней 
и внешней устойчивости системы. При этом 
внутренняя устойчивость предполагает такое 
состояние экономики, которое характеризуется 
стабильностью производства, цен, занятости и 
поддержанием определенного уровня жизни. Под 
внешней устойчивостью системы следует пони-
мать устойчивость платежного баланса, положи-
тельное внешнеэкономическое сальдо, стабиль-
ное состояние золотого запаса страны. При этом 
инструменты экономической политики на данном 
этапе включают такие элементы, как бюджетные, 
финансовые, налоговые, ценовые, внешнеторго-
вые. Используя и комбинируя их, государство в 
состоянии достичь поставленных целей4. Таким 
образом, для достижения устойчивого развития 
мировая экономика должна перейти на модели 
устойчивого производства и потребления. Такой 
переход непосредственно связан с состоянием 
экосистемы как на региональном уровне, так и на 
глобальном. Переход к устойчивым моделям по-
требления и производства должен осуществлять-
ся в целях содействия социально-экономическому 
развитию, не выходящему за рамки ассимиляци-
онного потенциала экосистем, путем ослабления 
(в соответствующих случаях), устранения связи 
между экономическим ростом и экологической 
деградацией посредством повышения эффектив-
ности и обеспечения устойчивости использова-
ния ресурсов и производственных процессов и 
сокращения масштабов деградации ресурсов, 

4  См.: Дохолян А.С. Проблемы устойчивого развития эконо-
мики региона // Современные проблемы науки и образо-
вания. 2011. № 5 // �ttp: // www.science-education.�u/99-4975 
(Дата обращения: 5 октября 2011 г.).

загрязнения и потерь5. Кроме того, социальный 
компонент устойчивого развития наиболее ярко 
проявляется в проблеме искоренения нищеты. 
Так, в числе задач, стоящих перед государствами 
для достижения устойчивого развития, можно, в 
частности, выделить обеспечение базового меди-
цинского обслуживания для всех и уменьшение 
экологических угроз для здоровья, принимая во 
внимание взаимосвязь между нищетой, состоя-
нием здоровья и окружающей средой6. Развитие 
цивилизации, социальной группы или экономи-
ческой системы на том или ином отрезке времени 
можно считать устойчивым, если оно сохраняет 
некий инвариант, в особенности если речь идет 
о таких существенных свойствах системы, от ко-
торых зависит, например, ее выживание. Для ци-
вилизации в целом таким инвариантом является 
тот предел ее давления на окружающую среду, за 
которым иссякают адаптационные возможности 
биосферы и начинается ее необратимая дегра-
дация7. Экологически устойчивое развитие – это 
развитие общества, при котором уровень загряз-
нения окружающей природной среды в результа-
те осуществления хозяйственно-экономической 
деятельности не превышает ассимиляционную 
способность природы, скорость потребления не-
возобновляемых природных ресурсов не превы-
шает их способность к регенерации, а потребле-
ние невозобновляемых природных ресурсов, не 
превышает скорость создания их заменителей. 
Как указывает М.Н. Копылов, “устойчивое разви-
тие” следует понимать как развитие в согласии с 
требованиями законов устойчивости биосферы, в 
пределах того коридора (хозяйственной емкости 
биосферы, а в локальных и региональных слу-
чаях – хозяйственной емкости соответствующих 
экосистем), который предопределен для цивили-
зации ограничениями и запретами, вытекающими 
из этих законов”8. Экосистема выполняет две важ-
нейшие функции: служит источником ресурсов и 
поглощает загрязняющие вещества, попадающие 
в нее в результате хозяйственно-экономической 
деятельности человека. В частности, к природ-
ным ресурсам, являющимся основой социально-
экономического развития общества, относятся: 

5  См.: Резолюция 2. План выполнения решений Всемирной 
встречи на высшем уровне по устойчивому развитию. При-
ложение. План выполнения решений Всемирной встречи на 
высшем уровне по устойчивому развитию. A/��N�.199/20. 
С. 16. 

6  См.: там же.
7  См.: Данилов-Данильян В.И., Лосев К.С., Рейф И.Е. Перед 

главным вызовом цивилизации. М., 2005 // �ttp://lit.lib.�u/�/
�ej�_i_e/pe�edglawnymwyzowomciwilizacii.s�tml

8  Копылов М.Н. Введение в международное экологическое 
право. М., 2007. С. 207.
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пресная вода, биоресурсы океана, атмосфера Зем-
ли, почва, леса, невозобновляемые природные 
ресурсы, биоразнообразие и экосистема в целом. 
В случае исчерпания природных ресурсов и воз-
действия хозяйственно-экономической деятель-
ности, превышающего возможности экосистемы 
по поглощению загрязнения и очистке, возникнет 
состояние экологической неустойчивости и, как 
следствие, – социальной и экономической не-
устойчивости. 

Таким образом, очевидно, что социально-эко-
номическое устойчивое развитие невозможно 
обеспечить без экологически устойчивого раз-
вития. Следовательно, социально-экономическое 
развитие общества должно быть обусловлено 
природоохранными целями. Только в таком случае 
человеческое развитие, как таковое, действитель-
но будет устойчивым. В Плане выполнения реше-
ний встречи на высшем уровне по устойчивому 
развитию в качестве одной из целей указывается 
“укрепление согласованной, эффективной и целе-
вой технической помощи, связанной с торговлей, 
и программ создания потенциала, в том числе 
программ, предусматривающих использование 
существующих и будущих возможностей доступа 
к рынкам и изучение взаимных связей между тор-
говлей, окружающей средой и развитием”9. 

В 1992 г. в Рио-де-Жанейро, на конференции 
ООН была принята Декларация по окружающей 
среде и развитию (далее – Декларация Рио), ко-
торая предусматривает принципы, устанавли-
вающие права и обязанности государств. Была 
также принята Повестка дня на XXI в. (далее – 
Повестка), которая является глобальным планом 
действий в интересах устойчивого развития. По-
вестка дня на XXI в. и принципы Декларации 
Рио сохраняют свою актуальность и сегодня. 
В указанных документах концепция устойчиво-
го развития получила закрепление на многосто-
роннем уровне. Декларация Рио основывается на 
межотраслевом принципе международного эко-
логического и международного экономического 
права – суверенитете государств над своими при-
родными ресурсами и экономической деятельнос-
тью и дополняющем его принципе международ-
ного экологического права – ответственности за 
причинение трансграничного ущерба. Так, в со-
ответствии с Принципом 2 Декларации Рио “го-
сударства имеют суверенное право разрабатывать 

9  Резолюция 2. План выполнения решений Всемирной встре-
чи на высшем уровне по устойчивому развитию. Прило-
жение. План выполнения решений Всемирной встречи на 
высшем уровне по устойчивому развитию. A/��N�.199/20. 
С. 46. 

свои собственные ресурсы согласно своей поли-
тике в области окружающей среды и развития и 
несут ответственность за обеспечение того, что-
бы деятельность в рамках их юрисдикции или 
контроля не наносила ущерба окружающей среде 
других государств или районов за пределами дей-
ствия национальной юрисдикции.  В Принципе 3 
Декларации Рио раскрывается содержание права 
на устойчивое развитие, под которым понимается 
следующее: “право на развитие должно быть реа-
лизовано, чтобы обеспечить справедливое удов-
летворение потребностей нынешнего и будущих 
поколений в областях развития и окружающей 
среды”. А принципы 4 и 12 Декларации Рио не-
посредственно указывают на взаимосвязь соци-
ально-экономического развития общества и со-
стояния окружающей среды. Так, в соответствии 
с Принципом 4 Декларации Рио “для достижения 
устойчивого развития защита окружающей среды 
должна составлять неотъемлемую часть процесса 
развития и не может рассматриваться в отрыве от 
него”, а в соответствии с Принципом 12 Деклара-
ции Рио “для более эффективного решения про-
блем ухудшения состояния окружающей среды 
государства должны сотрудничать в деле созда-
ния благоприятной и открытой международной 
экономической системы, которая привела бы к 
экономическому росту и устойчивому развитию 
во всех странах”. Далее в Принципе 12 Деклара-
ции Рио указывается: “Меры в области охраны 
окружающей среды, направленные на решение 
трансграничных или глобальных экологических 
проблем, должны, насколько это возможно, осно-
вываться на международном консенсусе”. Одним 
из наиболее эффективных способов достижения 
такого консенсуса является заключение универ-
сальных и региональных международных дого-
воров. Это подтверждается Преамбулой Декла-
рации Рио, в соответствии с которой участники 
конференции прилагают “усилия для заключения 
международных соглашений, обеспечивающих 
уважение интересов всех и защиту целостности 
глобальной системы окружающей среды и разви-
тия”.

Повестка является глобальным планом дей-
ствий по достижению устойчивого развития.  
В основе этого плана лежит необходимость со-
вместить экономическое развитие и охрану окру-
жающей среды. Так, в § 2.2. Повестки указывает-
ся: “Большое значение для устойчивого развития 
имеют как экономическая политика отдельных 
стран, так и международные экономические 
отношения”. В соответствии с § 2.3. “в рамках 
международной экономики следует обеспечить 
благоприятный климат для достижения целей в 
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области окружающей среды и развития”. В ка-
честве основ таких целей Повестка указывает на 
необходимость создания взаимодополняющих и 
взаимоукрепляющих условий в области торговли 
и окружающей среды и поощрения макроэко-
номической политики, способствующей охране 
окружающей среды и развитию. В соответствии 
с § 2.4. Повестки “правительства признают, что 
предпринимаются новые глобальные усилия с 
целью увязать элементы международной эконо-
мической системы и потребности человечества в 
обеспечении безопасных и стабильных природ-
ных условий”. 

В качестве основополагающих средств осу-
ществления целей Повестки указаны международ-
но-правовые документы и механизмы, которым 
посвящена гл. 39 Повестки. В ней указывается 
на необходимость дальнейшего развития между-
народного права в области устойчивого развития 
с особым упором на обеспечение должного ба-
ланса между приоритетами охраны окружающей 
среды и потребностями развития и выявления и 
укрепления взаимосвязи между существующими 
международными документами или соглашения-
ми в области охраны окружающей среды и соот-
ветствующими соглашениями или документами 
по социальным и экономическим вопросам с уче-
том особых потребностей развивающихся стран. 
В качестве одной из важнейших целей указыва-
ется развитие международного экологического 
права, в том числе путем выявления и предотвра-
щения существующих или потенциальных колли-
зий, в частности между соглашениями или доку-
ментами в области охраны окружающей среды и 
соглашениями или документами по социальным 
и экономическим вопросам, для обеспечения от-
сутствия противоречий между положениями та-
ких соглашений или документов. В § 39.10. указы-
вается также на необходимость предотвращения 
и урегулирования споров в данной области. 

По итогам Конференции Организации Объ-
единенных Наций по окружающей среде и раз-
витию (ЮНСЕД) с целью обеспечения эффек-
тивной последующей деятельности в декабре 
1992 г. Генеральной Ассамблеей ООН была уч-
реждена Комиссия Организации Объединенных 
Наций по устойчивому развитию (КУР) в качес-
тве функциональной комиссии Экономическо-
го и Социального Совета в соответствии с его 
решением 1993/207. Ее функции определены в 
резолюции 47/191 Генеральной Ассамблеи от  
22 декабря 1992 г. Комиссия состоит из 53 членов, 
избираемых сроком на три года, и проводит еже-
годные заседания продолжительностью от двух 

до трех недель. Роль Комиссии, выступающей в 
качестве форума высокого уровня по проблемам 
устойчивого развития, предусматривает: анализ 
прогресса на международном, региональном и 
национальном уровнях в области осуществления 
рекомендаций и обязательств, содержащихся в 
итоговых документах Конференции Организа-
ции Объединенных Наций по окружающей сре-
де и развитию (ЮНСЕД), в Повестке и Рио-де-
Жанейрской декларации по окружающей среде 
и развитию; разработку руководящих указаний 
в отношении политического курса и вариантов 
будущей деятельности в рамках последующих 
мероприятий по реализации Йоханнесбургского 
плана выполнения решений и обеспечения устой-
чивого развития; содействие диалогу и налажи-
ванию партнерских отношений в целях обеспе-
чения устойчивого развития с правительствами и 
международным сообществом в целом10. 

Следующими этапами развития концепции 
устойчивого развитии стали Глобальная конфе-
ренция по устойчивому развитию малых остров-
ных развивающихся государств, проходившая в 
1994 г. в Бриджтауне (Барбадос), на которой была 
принята Барбадосская программа действий, пре-
дусматривавшая меры по обеспечению устойчи-
вого развития малых островных развивающихся 
государств. А в 1997 г. состоялась Специальная 
сессия Генеральной Ассамблеи в Нью-Йорке 
(“Планета Земля+5”), на которой была принята 
Программа дальнейшего осуществления Повест-
ки дня на XXI в., включая программу работы Ко-
миссии по устойчивому развитию на 1998–2002 гг. 
В 2002 г. в Йоханнесбурге (ЮАР) состоялась Все-
мирная встреча по устойчивому развитию, кото-
рая произвела оценку достижений, изменений и 
новых проблем, возникших за период, прошед-
ший после встречи в Рио-де-Жанейро в 1992 г. 
Государства-участники согласовали Йоханнес-
бургскую декларацию по устойчивому развитию 
и План выполнения решений. Была расширена и 
усилена концепция устойчивого развития, осо-
бенно в отношении взаимосвязей между эконо-
мическим развитием и охраной природных ре-
сурсов. В п. 14 Йоханнесбургской декларации 
обозначен комплекс мер по обеспечению устой-
чивого развития. В Плане выполнения решений 
со своей стороны указывается на то, что госу-
дарства призваны сотрудничать в деле поощре-
ния конструктивной и открытой международной 
экономической системы, которая способствовала 

10  См.: Официальный сайт ООН // �ttp://www.un.o�g/ru/de-
velopment/sustainable/csd.s�tm1 (Дата обращения: 4 июля 
2013 г.).
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бы экономическому росту и устойчивому разви-
тию во всех странах в целях более эффективного 
решения проблем, обусловленных ухудшением 
состояния окружающей среды11. 

В июне 2012 г., спустя 20 лет после конферен-
ции по окружающей среде и развитию в Рио-де-
Жанейро, страны-участницы вновь встретились 
на Саммите “Рио+20”, чтобы обсудить проблемы 
“зеленой” экономики, устойчивого развития и ис-
коренения бедности. На Саммите по результатам 
консультаций было принято решение о разработке 
Целей устойчивого развитии до 2015 г. Государства 
поручили также Статистическому управлению 
ООН разработать новые индикаторы устойчиво-
го развития, договорились расширить членство 
в совете Программы ООН по окружающей среде 
(UNEP), не повысив, тем не менее, ее статуса до 
специализированной организации в системе ООН. 
В итоговой Декларации “Будущее, которое мы 
хотим” (документ основывается на принципе “об-
щей, но дифференцированной ответственности” 
государств с различным уровнем экономического 
развития) подчеркивается необходимость действий 
для снижения уровня загрязнения океанов с целью 
сохранения морских экосистем и предусматрива-
ется укрепление Программы ООН по окружающей 
среде с увеличением ее финансирования. 

Таким образом, история развития концепции 
устойчивого развития наглядно демонстрирует, 
что сегодня социально-экономическое развитие 
ограничивается не уровнем научно-техническо-
го прогресса, а состоянием окружающей среды. 
Например, промысел морских живых ресурсов 
ограничен не отсутствием необходимых техни-
ческих средств, а сокращением численности того 
или иного вида морских живых ресурсов вплоть 
до угрозы полного исчезновения. Следовательно, 
мы можем наблюдать усиление влияния “эколо-
гического” компонента Концепции устойчивого 
развития на “экономический” и “социальный” 
компоненты. При этом развитие международных 
инвестиционных отношений является частью 
“экономического” элемента Концепции устойчи-
вого развития. 

Трансграничное движение инвестиций является 
предметом более жесткого государственного регу-
лирования, чем международная торговля12. Вместе 

11  См.: Резолюция 2. План выполнения решений Всемир-
ной встречи на высшем уровне по устойчивому разви-
тию. Приложение. План выполнения решений Всемирной 
встречи на высшем уровне по устойчивому развитию. A/
��N�.199/20. С. 70. 

12  См.: Шумилов В.М. Международное экономическое право. 
Ростов-н/Д., 2003. С. 446.

с тем, как справедливо указывает И.З. Фархутди-
нов, “меры разумного государственного вмеша-
тельства – понятие новое и мало исследованное в 
отечественной правовой теории и практике. Меж-
ду тем в зарубежной литературе в конце прошлого 
века на смену многолетним дискуссиям о пробле-
мах принудительного изъятия иностранных инвес-
тиций (главное – о стандартах компенсации и об 
оценке экспроприированного, т.е. национализиро-
ванного, имущества) пришли споры относительно 
допустимости дополнительных мер государствен-
ного регулирования, направленного на экологи-
ческую безопасность”13. Международное инвес-
тиционное право прежде всего определяет режим 
доступа иностранных инвестиций на территорию 
государства, принимающего такие инвестиции. На 
указанный режим оказывают влияние природоох-
ранные меры, например экологические стандарты 
определенного вида, хозяйственно-экономичес-
кой деятельности. Такие меры устанавливаются 
как на международном, так и на национальном 
уровне. Именно такие меры являются инстру-
ментами реализации “экологического” компонен-
та концепции устойчивого развития. Как вполне 
обоснованно отмечает на этот счет М.М. Бринчук 
“в той мере, в какой инвестиционная деятельность 
является элементом развития в контексте экологи-
ческого права, она вполне регулируется в рамках 
концепции устойчивого развития”14.

Основной принцип международного инве-
стиционного права сформулирован в Хартии 
экономических прав и обязанностей государств 
следующим образом: каждое государство имеет 
право “регулировать и контролировать иностран-
ные инвестиции в пределах действия своей на-
циональной юрисдикции согласно своим законам 
и постановлениям и в соответствии со своими 
национальными целями и первоочередными 
задачами. Ни одно государство не должно при-
нуждаться к предоставлению льготного режима 
иностранным инвестициям”. Данный принцип 
предусматривает право государств – реципиентов 
иностранных инвестиций устанавливать ограни-
чения хозяйственно-экономической деятельности 
иностранного инвестора в целях защиты окру-
жающей среды. 

В большинстве двусторонних соглашений о 
поощрении и взаимной защите инвестиций под 
термином “капиталовложения/инвестиции” по-

13  Фархутдинов И.З. Международное инвестиционное право 
и процесс. М., 2010. С. 247.

14  Бринчук М.М. Правовое регулирование охраны окружаю-
щей среды // Соотношение права иностранных инвести-
ций и экологического права. М., 2012. С. 9.
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нимаются среди прочего права на осуществление 
хозяйственной и коммерческой деятельности, 
предоставляемые на основе закона или договора, 
включая права, связанные с разведкой, разработ-
кой, добычей и эксплуатацией природных ресур-
сов. Таким образом, сами природные ресурсы, 
являющиеся объектом регулирования междуна-
родного экологического права, также являются 
объектом международного инвестиционного 
права. Кроме того, любые иностранные инвести-
ции, связанные с осуществлением хозяйственно-
экономической деятельности, влекут риск при-
чинения ущерба окружающей природной среде. 
Профессор И.З. Фархутдинов правильно конста-
тирует: “Как говорится, у каждой медали, читай – 
инвестиционной монеты, есть обратная сторона. 
При недостаточном государственном регулирова-
нии активная деятельность транснациональных 
корпораций при привлечении особо крупных фи-
нансовых потоков может нанести непоправимый 
вред национальной безопасности страны, подо-
рвать основы ее экономического суверенитета, 
нанести ущерб окружающей среде”15.

С другой стороны, либерализация международ-
ных инвестиционных отношений может способ-
ствовать защите окружающей среды. Так назы-
ваемые “зеленые инвестиции” – это инвестиции 
в экономику, направленные на внедрение эколо-
гически чистых и энергосберегающих техноло-
гий в большинстве государств мира, особенно в 
развивающихся странах. Такие инвестиции по-
зволят увеличить размер добавленной стоимости 
товара в таких зависимых от природных ресурсов 
отраслях промышленности, как рыболовство и 
лесная промышленность; повысить качество поч-
вы в сельском хозяйстве и сократить потребление 
пресной воды во всех отраслях промышленности. 
Здесь с особой очевидностью проявляется взаи-
модействие “экологического” и “экономического” 
компонентов концепции устойчивого развития 
в результате регулирования международных ин-
вестиционных отношений. В результате осуще-
ствления так называемых “зеленых инвестиций” 
преследуются одновременно две цели – экономи-
ческий рост и защита окружающей среды. Это, 
как следствие, означает движение к цели устой-
чивого развития. 

В процессе инвестиционной деятельности ее 
иностранные субъекты должны исполнять право-
вые требования по охране окружающей среды, в 
частности касающиеся экологического нормиро-
вания; оценки воздействия на окружающую среду 

15  Фархутдинов И.З. Указ. соч. С. 250.

и экологической экспертизы; платы за выбросы и 
сбросы загрязняющих веществ в окружающую 
среду; соблюдения требований по охране окру-
жающей среды, предусмотренных лицензиями 
или договорами на природопользование, и др.16 
С другой стороны, природоохранные меры при-
званы применяться с должным учетом субъек-
тивных прав иностранного инвестора, справед-
ливо констатирует И. Рачков17. К сожалению, в 
рассматриваемой области сегодня отсутствуют 
универсальные юридически обязательные меж-
дународно-правовые нормы. Вместе с тем опре-
деленные шаги в указанном направлении были 
предприняты на многостороннем уровне. Так, в 
соответствии с Принципом 14 Декларации Рио 
государства должны эффективно сотрудничать с 
целью предотвращать перенос в другие государ-
ства любых видов деятельности, которые наносят 
серьезный экологический ущерб или считаются 
вредными для здоровья человека. В соответствии 
с Принципом 16 Декларации национальные 
власти призваны содействовать интернализа-
ции экологических издержек и использованию 
экономических средств, принимая во внимание 
подход, согласно которому загрязнитель обязан 
покрывать, связанные с загрязнением издержки, 
с должным учетом общественных интересов и 
без нарушения норм международной торговли 
и правил инвестирования. Спустя 10 лет после 
Декларации Рио была принята Йоханнесбургская 
декларация по устойчивому развитию 2002 г.  
В соответствии с § 14 Декларации процессы интег-
рации, инвестиционная деятельность государств 
вызвали к жизни новые проблемы и возможности 
на пути к обеспечению устойчивого развития. Вме-
сте с тем блага и издержки глобализации распре-
деляются неравномерно, а развивающиеся страны 
сталкиваются с особыми трудностями в ходе уси-
лий по решению этих проблем. Перед мировым 
сообществом стоит задача не только применения 
экологически чистых технологий при осуществ-
лении международной инвестиционной деятель-
ности, но и обеспечения такими технологиями 
развивающихся стран. Данное положение подтвер-
ждается резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН 
2012 г. “Будущее, которого мы хотим”. В соответ-
ствии с п. 269 резолюции государства отмечают 
важность передачи технологий развивающимся 
странам и констатируют международно-право-
вую значимость согласованных в Йоханнесбург-
ском плане выполнения решений положений 

16  См.: Бринчук М.М. Указ. соч. С. 14.
17  См.: Рачков И. Экологическое право как инструмент “пол-

зучей” экспроприации // Соотношение права иностранных 
инвестиций и экологического права. М., 2012. С. 116.

5*
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о передаче технологий, финансировании, доступе 
к информации по линии прав интеллектуальной 
собственности и, соответственно, о доступе к эко-
логически безопасным технологиям и соответст- 
вующим техническим достижениям. В соответст- 
вии с п. 271 резолюции государства отмечают “ту 
роль, которую играют в передаче экологически 
безопасных технологий прямые иностранные ин-
вестиции, международная торговля и междуна-
родное сотрудничество”. И далее указывается на 
то, что государства “как в собственных странах, 
так и в рамках международного сотрудничества 
будут заниматься поощрением инвестиций в нау-
ку, инновационную деятельность и технологии 
в интересах устойчивого развития”. Все приве-
денные положения являются нормами “мягкого” 
международного права и носят декларативный и 
рекомендательный характер.

С 1995 г. Организация экономического сотруд-
ничества и развития (ОЭСР) разрабатывает проект 
многостороннего инвестиционного соглашения, 
однако страны ОЭСР до сих пор не согласовали 
его положения в достаточной степени для приня-
тия проекта в качестве международного договора. 
Как указывает А.А. Ковалев, одной из причин не-
удачи ОЭСР принять многостороннее соглашение 
по защите инвестиций явились многочисленные 
разногласия по вопросам экологических стандар-
тов в связи с иностранными инвестициями18. Од-
нако сегодня в проекте присутствует раздел “До-
полнительное положение по окружающей среде”, 
в соответствии с которым “Стороны осознают 
недопустимость стимулирования инвестиций 
путем снижения национальных экологических 
стандартов. Стороны также обязуются не приме-
нять какие-либо меры, нарушающие нормы меж-
дународного экологического права”19. Кроме того, 
положения указанного раздела предусматривают 
обязанность применения национального режима 
в отношении иностранного инвестора. 

Среди действующих международных дого- 
воров, предусматривающих необходимость осу- 
ществления международной инвестиционной дея-
тельности на основе концепции устойчивого раз-
вития, можно назвать Киотский протокол 1997 г. и 
Договор к Энергетической хартии 1994 г.

Киотский протокол был принят к Рамочной 
конвенции ООН об изменении климата 1992 г. 
(РКИК). Целью РКИК и Киотского протокола яв-

18  См.: Ковалев А.А. Международное экономическое право и 
правовое регулирование международной экономической 
деятельности. М., 2007. С. 378.

19  См.: ��e �ultilate�al Ag�eement on Investment D�a�t �onsoli- См.: ��e �ultilate�al Ag�eement on Investment D�a�t �onsoli-См.: ��e �ultilate�al Ag�eement on Investment D�a�t �onsoli-.: ��e �ultilate�al Ag�eement on Investment D�a�t �onsoli-
dated �ext. �E�D. DA��E/�AI (98) 7/ �EV1. P. 54.

ляется стабилизация концентраций парниковых 
газов в атмосфере на таком уровне, который не 
допускал бы опасного антропогенного воздей-
ствия на климатическую систему. Причем такой 
уровень должен быть достигнут в сроки, доста-
точные для естественной адаптации экосистем к 
изменению климата, позволяющие не ставить под 
угрозу производство продовольствия и обеспе-
чивающие дальнейшее экономическое развитие 
на устойчивой основе (ст. 2 Конвенции). Таким 
образом, в основе РКИК и Киотского протокола 
лежит концепция устойчивого развития. 

Как известно, выполнение обязательств, пред-
усмотренных Киотским протоколом, предпола-
гает развитие трех основных направлений (ме-
ханизмов гибкости): торговля национальными 
квотами на выброс парниковых газов; проекты 
совместного осуществления (ПСО) и механизм 
чистого развития (МЧР). Два последних связаны 
с регулированием международных инвестици-
онных отношений. С помощью этих механизмов 
государства – участники Киотского протокола 
имеют возможность реализации инвестиционных 
проектов, в обмен на которые компания-инвестор 
получает право на осуществление выбросов. Сле-
довательно, Киотский протокол предусматривает 
международно-правовой механизм реализации 
инвестиционных проектов с природоохранной 
целью – предотвращения загрязнения атмосферы 
парниковыми газами и глобального потепления. 
Кроме того, государства – участники Киотского 
протокола получают возможность притока инве-
стиций и новых технологий для реализации целей 
Киотского протокола. Все это свидетельствует о 
том, что в Киотском протоколе заложены основы 
механизма реализации Концепции устойчивого 
развития. 

В режиме объективной констатации в сло-
жившихся условиях “из трех гибких механизмов 
Киотского протокола возможность сохраниться 
на достаточно отдаленную перспективу имеет 
только МЧР”20.

Кроме того, на Дохинской конференции, без 
ратификации которой Киотский протокол не всту-
пил бы в силу, не затрагивались вопросы о пог-
лощении углекислого газа бореальными лесами. 
Эти вопросы, в частности, особо актуальны для 
России. Природно-ресурсные секторы российс-
кой экономики продолжают оставаться наиболее 
привлекательными для иностранных инвесторов. 

20  См. более подробно: Копылов М.Н., Басырова Е.Р. Механизм 
чистого развития в системе гибких механизмов Киотского 
протокола 1997 года // Евразийский юрид. журнал. 2011. 
№ 7 (38). 
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Вместе с тем и сами экосистемы, расположенные 
на территории России, представляют огромную 
ценность как для России, так и для мирового со-
общества в целом. На территории России имеется 
9 млн. кв. км нетронутых, а значит, работающих 
экологических систем. В результате Россия отка-
залась брать на себя количественные обязательс-
тва по сокращению выбросов на второй период (с 
2013 по 2020 г.). 

Международно-правовая значимость Киотско-
го протокола, определяет себя тем обстоятель-
ством, что это первый международный договор, 
который предусматривает конкретный механизм 
реализации концепции устойчивого развития, 
стимулирующий государства предпринимать дей-
ствия по предотвращению ущерба окружающей 
среде, основанный на экономическом интересе 
государств, в том числе в сфере международных 
инвестиционных отношений. 

Новая энергетика чревата тяжелой нагрузкой на 
окружающую среду с угрозой больших потрясе-
ний для цивилизации21. Очевидно, что необходим 
поиск наиболее эффективного взаимодействия 
энергетики и охраны окружающей среды. Даль-
нейшее энергетическое развитие должно быть 
обусловлено необходимостью предотвращения 
ущерба окружающей среде.

Сегодня существует единственный многосто-
ронний международный договор, регулирующий 
отношения в энергетической сфере. Это – Дого-
вор к Энергетической хартии (ДЭХ) 1994 г., всту-
пивший в силу в 1998 г. Договор регулирует отно-
шения, в том числе в сферах защиты и поощрения 
иностранных инвестиций в энергетику на основе 
принципов национального режима, наибольшего 
благоприятствования и защиты окружающей сре-
ды от неблагоприятного воздействия энергетиче-
ского цикла. 

Так, в соответствии со ст. 10 ДЭХ каждая 
сторона ДЭХ поощряет и создает стабильные и 
равноправные, благоприятные и гласные условия 
инвесторам других договаривающихся сторон для 
осуществления инвестиций на ее территории. Та-
кие условия включают обязательство предостав-
лять без исключения инвестициям инвесторов 
других договаривающихся сторон справедливый 
и одинаковый режим. Концептуально “режим” 
означает предоставляемый договаривающейся 
стороной режим, не менее благоприятный, чем 
тот, который она предоставляет своим собствен-

21  См.: Материалы к заседанию XVII собрания членов Меж-XVII собрания членов Меж- собрания членов Меж-
дународного союза экономистов // Энергетика будущего: 
экономические проблемы. Акаба, 2008. С. 4. 

ным инвесторам или инвесторам любой другой 
договаривающейся стороны или любого третьего 
государства – в зависимости от того, какой из них 
является наиболее благоприятным.

В соответствии со ст. 19 ДЭХ стороны поощря-
ют создание благоприятных условий для передачи 
и распространения экологически обоснованных 
технологий, методов и процессов, которые позво-
лят свести к минимуму экономически эффектив-
ным образом вредное воздействие на окружаю-
щую среду всех аспектов энергетического цикла; 
способствуют открытой оценке на ранней стадии 
и до принятия решений, а также последующему 
мониторингу воздействия на окружающую среду 
значимых с экологической точки зрения энерге-
тических инвестиционных проектов. 

В основе ДЭХ лежит концепция устойчивого 
развития. Так, в соответствии со ст. 19 ДЭХ в 
рамках цели по обеспечению устойчивого разви-
тия и с учетом ее обязательства по международ-
ным соглашениям об охране окружающей среды 
стремится сводить к минимуму экономически 
эффективными методами вредное воздействие 
на окружающую среду, учитывая надлежащим 
образом вопросы безопасности. При этом каждая 
договаривающаяся сторона действует, исходя из 
соображений экономической эффективности.  
В своей политике и действиях договаривающие-
ся стороны принимают меры предосторожности с 
целью предотвращения или сведения к минимуму 
деградации окружающей среды. ДЭХ регулирует 
отношения между государствами-участниками на 
протяжении всего энергетического цикла. Энер-
гетический цикл означает всю энергетическую 
цепочку, включающую деятельность, связанную 
с поисковыми работами, разведкой, производс-
твом, преобразованием, хранением, транспорти-
ровкой и потреблением различных форм энергии 
и переработкой и удалением отходов, а также ос-
тановкой, прекращением или закрытием этих ви-
дов деятельности с целью снижения до миниму-
ма вредного воздействия на окружающую среду 
(п. (3) ст. 19 ДЭХ).

Таким образом, нормы ДЭХ подтверждают 
необходимость комплексного эколого-экономиче-
ского подхода к регулированию международных 
инвестиционных отношений в энергетической 
сфере. На это также указывает наличие Про-
токола к Энергетической хартии по вопросам 
энергетической эффективности и соответствую-
щим экологическим аспектам. Протокол являет-
ся приложением к ДЭХ. Однако сегодня нормы 
ДЭХ и связанных с ним документов требуют 
модификации с учетом ухудшающегося состоя-
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ния окружающей среды и возможного дефицита 
энергоресурсов, с одной стороны, и наличием 
современных технологий и продолжающимся 
развитием в энергетической сфере – с другой. Тот 
факт, что ДЭХ в итоге был подписан лишь госу-
дарствами Европы и несколькими государствами 
Азии, а такие страны, как США, Канада, Иран, 
Кувейт, Нигерия, Катар, Саудовская Аравия, 
ОАЭ, Алжир, его подписывать отказались, а Рос-
сийская Федерация, Белоруссия, Австралия, Ис-
ландия и Норвегия участниками Договора стали, 
но пока его не ратифицировали, говорит о явном 
дисбалансе в подходе к регулированию отноше-
ний. ДЭХ прежде всего сориентирован на защиту 
прав импортеров энергоресурсов и содержит ряд 
невыгодных положений для стран-экспортеров, 
что несмотря на обозначенную в ДЭХ цель про-
тиворечит концепции устойчивого развития. 

Исходя из приведенного анализа норм Киот-
ского протокола и ДЭХ, очевидно, с какой слож-
ностью идет процесс согласования интересов 
государств при попытке создания норм междуна-
родного права, регулирующего международные 
инвестиционные отношения на универсальном 
многостороннем уровне. Причем необходимо 
учесть, что оба приведенных международных до-
говора регулируют международные инвестицион-
ные отношения в весьма узких и специфических 
сферах. Вместе с тем сам факт включения норм 
международного экологического и международно-
го инвестиционного права, взаимодействующих на 
основе концепции устойчивого развития, в указан-
ные многосторонние международные договоры, 
на наш взгляд, является серьезным достижением 
мирового сообщества в сфере регулирования меж-
дународных инвестиционных отношений. 

Одной из проблем в рассматриваемой сфе-
ре является то, что “государства – экспортеры 
капитала в отличие от государств – импортеров 
капитала стремятся обеспечить свои интересы с 
использованием в основном международно-пра-
вовых норм. Государства – импортеры капитала 
предпочитают регулировать отношения в инве-
стиционной сфере с применением национального 
законодательства”22. Поэтому, как справедливо 
указывает И.З. Фархутдинов, основным междуна-
родным механизмом регулирования иностранных 
инвестиций вот уже почти полвека остаются дву-
сторонние соглашения о поощрении и взаимной 
защите инвестиций, т.е. так называемые ДиДы23. 

22  См.: Ковалев А.А. Указ. соч. С. 367.
23  См.: Фархутдинов И.З. Доступ иностранного инвестора в 

международном праве // Правовые аспекты инвестицион-
ных договоров. Сб. статей. М., 2012. С. 67.

Россия участвует в более чем 60 двусторонних 
соглашениях о поощрении и взаимной защите 
инвестиций (далее – ДиД). В них предусматри-
вается обязанность инвестирующего государства 
соблюдать национальное законодательство госу-
дарства, принимающего инвестиции. Очевидно, 
что указанное положение распространяется и на 
нормы, устанавливающие экологические стан-
дарты и другие природоохранные меры. 

Так, в частности Североамериканское согла-
шение о свободной торговле (НАФТА) содержит 
ст. 1114 “Экологические меры” (в секции А “Ин-
вестиции”). В соответствии с указанной статьей 
“ничто в настоящей главе не может быть истол-
ковано как препятствие Стороне принимать, под-
держивать или вводить в действие любые меры, 
которые в остальном соответствуют данной главе 
и которые она считает необходимыми для обеспе-
чения того, чтобы инвестиционная деятельность 
на ее территории осуществлялась способом, учи-
тывающим заботу об окружающей среде. Сторо-
ны признают, что недопустимо поощрять инве-
стиции посредством смягчения мер… по охране 
окружающей среды”24.

На настоящий момент не существует универ-
сального международного договора, регули-
рующего отношения в области осуществления 
инвестиционной деятельности, как таковой. 
Соответственно, не существует универсальных 
юридически обязательных международно-пра-
вовых норм, предусматривающих экологические 
меры, влияющие на международные инвестици-
онные отношения в контексте концепции устой-
чивого развития. Данная сфера преимущественно 
регулируется национальным правом принимаю-
щих инвестиции государств, в некоторых редких 
случаях – региональными международными до-
говорами. Соответственно, в порядке востребо-
ванности ставится задача унификации норм меж-
дународного инвестиционного права в целом и 
норм, предусматривающих экологические меры, 
влияющие на международные инвестиционные 
отношения, в частности. 

Таким образом, сегодня очевидна необходи-
мость выработки универсальных международно-
правовых норм, регулирующих международные 
инвестиционные отношения и учитывающих 
природоохранные интересы при реализации 
таких отношений в соответствии с Концепцией 
устойчивого развития. 

24  Официальный сайт НАФТА // �ttp://www.na�ta-sec-alena.
o�g/en/view.aspx?conID=590&mtpiID=142#A1114 (Дата об-
ращения: 2 марта 2013 г.).
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Эту необходимость также демонстрирует и 
практика разрешения инвестиционных споров, в 
частности практика Международного центра по 
урегулированию инвестиционных споров (далее – 
МЦУИС). Так, в 2009 г. в МЦУИС были поданы 
иски, основанием которых были факты примене-
ния государством-реципиентом инвестиций при-
родоохранных мер. Эти меры были расценены 
государством-инвестором как экспроприация его 
собственности. В частности, к таким искам от-
носятся иск компании �old �ese�ve Inc. (Канада) 
против Венесуэлы (претензии истца были связаны 
с затягиванием выдачи лицензий на добычу зо- 
лота) и иск компании �icon (США) против Кана-
ды, связанный с нарушением процедуры оценки 
воздействия на окружающую среду (ОВОС)25.

Очевидно, что универсальные международно-
правовые нормы необходимы для защиты ин-
тересов как государств-инвесторов, так и госу-
дарств – реципиентов иностранных инвестиций, 
соответственно, как для либерализации между-
народных инвестиционных отношений, так и для 
защиты окружающей среды от негативного воз-
действия инвестиционной деятельности. 

Таким образом, исходя из проведенного анали-
за влияния концепции устойчивого развития на 
международное инвестиционное право, можно 
сделать следующие выводы. 

Ограничение хозяйственно-экономической 
деятельности иностранного инвестора в целях 
предотвращения причинения ущерба окружаю-
щей среде преимущественно осуществляется в 
соответствии с нормами национального права 
государства – реципиента инвестиций, что не 
способствует развитию международных инвести-
ционных отношений. 

Вместе с тем осуществление властями за-
конных действий, направленных на защиту 
окружающей среды, даже если такие действия 

25  См.: Официальный сайт МЦУИС // �ttp: // icsid.wo�ldbank.
o�g/I�SID/��ontSe�vlet (Дата обращения: 4 июля 2013 г.).

оказывают неблагоприятное воздействие на эко-
номические интересы иностранных инвестиций, 
не должно рассматриваться как экспроприация 
инвестиций при условии соблюдения националь-
ного режима. “Недискриминационные действия 
по дополнительному регулированию инвестици-
онной деятельности, осуществляемой стороной 
(государством) в целях защиты благосостояния 
общества, так же как здоровье населения, без- 
опасность, окружающая среда, международная 
судебно-арбитражная практика, зачастую не счи-
таются косвенной экспроприацией, стало быть, и 
не требуется компенсация”26.

Либерализация международных инвестици-
онных отношений способствует перемещению 
экологически чистых технологий. Вместе с тем 
государство – реципиент иностранных инвести-
ций должно быть обеспечено гарантиями против 
снижения экологических стандартов хозяйствен-
но-экономической деятельности государства-ин-
вестора. 

Несмотря на очевидную сложность выработ-
ки норм международного инвестиционного пра-
ва на многостороннем универсальном уровне, 
такие нормы остро необходимы, и прежде всего 
в целях предотвращения ущерба окружающей 
среде. В основе универсального международ-
но-правового режима иностранных инвестиций 
должна лежать концепция устойчивого разви-
тия. Инвестиционная деятельность будет эле-
ментом устойчивого развития, если при ее осу-
ществлении уровень загрязнения окружающей 
природной среды не превышает ассимиляци-
онной способности природы; скорость потреб-
ления возобновляемых природных ресурсов не 
превышает их способности к регенерации; по-
требление невозобновляемых природных ресур-
сов не превышает скорости создания их заме- 
нителей.

26  Фархутдинов И.З. Международное инвестиционное право 
и процесс. С. 253.


