
Государственное казенное образовательное учреждение
высшеГо профессиональноГо образования

«РОССИЙСКАЯ ТАМОЖЕННАЯ АКАДЕМИЯ»

РОСТОВСКИЙ ФИЛИАЛ

МЕЖДУНАРОДНОЕ 
ЧАСТНОЕ ПРАВО

Для бАкАлАВРОВ

У Ч Е б Н О Е  П О С О б И Е

ростов‑на‑дону — 2015

Лепетикова и. Ю. 
МихайЛов С. в.



УДК 341.9.01
  Л 48

Лепетикова И. Ю., Михайлов С. В. Международное частное право: 
учебное пособие / Лепетикова И. Ю., Михайлов С.В. Рос тов н/Д: Про-
фпресс, 2015. — 99 с.

Учебное пособие подготовлено на базе действующего законодательства в со-
ответствии с государственным образовательным стандартом и программой учеб-
ного курса «Международное частное право».

Учебное пособие по дисциплине «Международное частное право» предназна-
чено для бакалавров по профилю подготовки: «гражданско-правовой».

isbn 978-5-905468-40-7
УДК 341.9.01

© Лепетикова И. Ю., Михайлов С. В., 2015
© ГКОУ ВПО «Российская таможенная академия», Ростовский филиал, 2015

© ООО «Профпресс», 2015

Л 48

Р е ц е н з е н т ы

М. Б. СМоленСкий,  
кандидат юридических наук, доктор социологических наук,  

профессор кафедры гражданско-правовых дисциплин  
Ростовского филиала Российской таможенной академии;

е. Б. Веред,  
доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин  

ФГКОУ ВПО «РЮИ МВД России», кандидат юридических наук



3

ОТ АВТОРОВ

В современный период возрастает роль и значение междуна-
родного частного права, как важнейшей отрасли права, юри-
дически регламентирующей рыночные отношения.

В настоящем учебном пособии рассматриваются в сжатом из-
ложении все основные вопросы международного частного права: 
его предмет и источники, понятие и действие коллизионных норм, 
правовое положение иностранных физических и юридических лиц, 
иностранного государства, вещные права, договорные и внедого-
ворные обязательства, кредитно-расчетные отношения, исключи-
тельные права (интеллектуальная собственность), наследование, 
семейное и трудовое право, а также вопросы международного 
гражданского процесса, включая международный коммерческий 
арбитраж.

Структура данного учебного пособия соответствует принятой 
программе обучения по данной дисциплине в Российской тамо-
женной академии. Изложение основано на базе современной док-
трины и нормативно-правового регулирования международного 
частного права и процесса в российском законодательстве (пре-
жде всего в разделе VI части третьей Гражданского кодекса РФ.

Учебное пособие по дисциплине «Международное частное 
право» предназначено для бакалавров по профилю подготовки: 
«гражданско-правовой».
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ВВЕДЕНИЕ

Международное частное право (далее — МЧП) сегодня при-
влекает к себе внимание как никогда раньше. Тому есть 
несколько причин. Прежде всего, современное МЧП, в от-

личие от классического, оперирует новыми инструментами, требу-
ющими весьма серьезного анализа и изучения. Возникают новые 
специальные коллизионные правила, вызванные к жизни появле-
нием новых или большей специализацией уже существовавших 
общественных отношений, например в сфере обращения ценных 
бумаг, культурных ценностей, экологической сфере и др. За по-
следние несколько десятилетий МЧП как на национальном, так и на 
международном уровне пополнилось весьма большим числом но-
вых актов. Появившаяся в последнее время в России и за рубежом 
литература по вопросам МЧП также требует изучения и осмысле-
ния. Современное МЧП ставит большое количество таких вопро-
сов, которые никогда раньше не вставали перед специалистами, в 
частности, связанных с источниками МЧП, характером применяе-
мых регуляторов, оценкой результата применения тех или иных 
регуляторов. Эти и другие обстоятельства приводят к необходимо-
сти расширения круга специалистов, занимающихся МЧП.

Интегрирование России в международное экономическое и иное 
сотрудничество в свою очередь придает дополнительную важность 
и актуальность проблемам МЧП. Увеличивающееся число междуна-
родных договоров, в которых участвует Россия, является дополни-
тельным свидетельством этого процесса. Все это требует подготовки 
специалистов по международному частному праву, умеющих гра-
мотно оперировать современным инструментарием МЧП.

Сближение правовых систем разных стран, происходящее в 
различных формах, приводит к появлению в российском МЧП но-
вых положений, подходов, решений. Иногда можно встретиться на 
практике с определенным противостоянием этим явлениям.

Настоящее учебное пособие представляет рассматривает во-
просы, традиционно относимые к общей и особенной части МЧП.
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Хотелось бы также подчеркнуть, что МЧП — это область пра-
ва, существенно обновляющаяся в последние по меньшей мере 
50 лет. В большой степени такое обновление происходит и на на-
ших глазах. Для проведения в жизнь необходимых нововведений 
роль специалистов, начинающих заниматься МЧП, может быть 
очень большой. Разумеется, эта роль будет тем более успешной, 
чем больше такие специалисты будут чувствовать связь с исследо-
вателями, уже внесшими свой весомый вклад в развитие МЧП.
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ТеМа 1.1.  
ПоняТИе, ПредМеТ И МеТод ПраВоВого  

регуЛИроВанИя Международного чаСТного ПраВа

Общественные отношения частноправового характера, воз-
никающие в процессе взаимодействия субъектов, принад-
лежащих различным государствам, регулируются специаль-

ной отраслью права — международным частным правом.
Главным специфическим признаком международного частного 

права выступает коллизия права (от лат. «collisio» — столкновение), 
то есть вопрос о том, какой из двух или нескольких правопорядков 
должен квалифицироваться в качестве решающего (компетентно-
го) применительно к конкретному отношению.

Предпосылками возникновения международного частного пра-
ва являются:
n во-первых, наличие множества государственных образований;
n во-вторых, существование различий в их правовых системах;
n в-третьих, возможность и обязательное взаимодействие 

субъектов права двух или нескольких государств в различных об-
ластях и сферах деятельности.

Только совпадение на определенном этапе всех указанных фак-
торов образует основу для возникновения международного част-
ного права.

О зарождении международного частного права впервые стало 
возможным говорить в средние века (XIII в.), поскольку именно в 
это время происходит процесс развития и умножения всевозмож-
ных контактов между различными общностями.

Появление термина «международное частное право» связыва-
ют с именем основоположника американской доктрины между-
народного частного права, члена Верховного Суда США Джозефа 
Стори, который впервые привел его в 1834 г. в работе «Коммента-
рии к конфликтному праву». В России название «международное 

РАзДЕл 1 

Общие положения
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частное право» появилось в научном обороте после выхода в свет 
работы Н. П. Иванова «Основания международной частной юрис-
дикции» (1865 г.)

Предметом международного частного права являются частно-
правовые отношения, осложненные иностранным элементом, к 
числу которых относятся имущественные и личные неимуществен-
ные отношения, возникающие в процессе гражданского оборота, 
семейных, трудовых и иных отношений.

Иностранный элемент может проявляться в субъекте (при за-
ключении сделки между юридическими лицами разной националь-
ной принадлежности; в деликтных отношениях, когда деликвент 
и потерпевший — лица, имеющие разные гражданства; в наслед-
ственных, брачно-семейных и других правоотношениях) или объ-
екте правоотношения (например, объект права собственности или 
наследуемое имущество находится на территории иностранного 
государства), а также в юридическом факте, с которым связано воз-
никновение, изменение и прекращение правоотношения (объяв-
ление гражданина умершим, признание гражданина безвестно от-
сутствующим, установление факта родственных отношений и др.).

Возможна ситуация, при которой иностранный элемент одновре-
менно присутствует и в субъекте, и в объекте, и в юридическом факте.

Вопрос о включении процессуальных отношений с участием 
иностранных лиц в предмет международного частного права на 
сегодняшний день остается дискуссионным, поскольку процессу-
альные нормы, являясь по своей природе публично-правовыми, 
относятся к компетенции каждого конкретного государства и ре-
гулируются исключительно нормами национального процессуаль-
ного права. Ни в одной правовой системе не существует правил 
применения иностранных процессуальных норм.

К методам, регулирующим отношения частноправового ха-
рактера, осложненные иностранным элементом, можно отнести 
коллизионно-правовой и материально-правовой методы.

Коллизионно-правовой метод — это метод регулирования от-
ношений посредством выбора правовой системы в том случае, ког-
да на регулирование данного правоотношения претендуют право-
порядки двух или более государств.

Коллизионно-правовой метод может быть реализован посред-
ством специальных коллизионно-правовых норм, имеющих отсы-
лочный характер, содержащихся во внутреннем законодательстве 
государства или международных договорах.

Материально-правовой метод — это метод прямого регули-
рования отношений посредством установления прав и обязан-
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ностей его субъектов. Материально-правовой метод реализует-
ся с помощью унифицированных материальных норм междуна-
родных договоров, а посредством использования материальных 
норм национального законодательства этот метод может быть 
применен только в совокупности с коллизионным, который и 
позволяет выбрать соответствующее национальное законода-
тельство.

Таким образом, международное частное право представляет 
собой систему правовых норм (коллизионных и материальных), 
регулирующих частноправовые отношения, осложненные ино-
странным элементом.

При изучении данного раздела необходимо уяснить, что на 
правовую природу международного частного права имеются раз-
личные точки зрения. Наиболее популярной является та, которая 
относит его к внутригосударственному праву. Она выражена из-
вестными учеными в данной сфере: Перетерским И. С., Богуслав-
ским М. М., Лунцем Л. А. и др. Обратите внимание на то, что предме-
том международного частного права являются только частнопра-
вовые отношения, осложненные иностранным элементом. Обрати-
те внимание на комплексный характер данной отрасли. В отличие 
от других отраслей, в международном частном праве имеются два 
особых метода регулирования: материально-правовой и коллизи-
онный. Центральным вопросом в международном частном праве 
является вопрос: право какого государства подлежит применению 
к данному отношению?

Результаты проделанной работы должны выразиться в способ-
ности сформулировать и обосновать со ссылкой на источник лич-
ные синтезированные, распространенные, профессиональные 
суждения, раскрывающие содержание следующих правовых по-
нятий и категорий:

Предпосылки возникновения международного частного права. 
Коллизия права как необходимое условие возникновения между-
народного частного права. Основные этапы развития международ-
ного частного права.

Предмет правового регулирования международного частного 
права. Характер частноправовых отношений, регулируемых меж-
дународным частным правом.

Иностранный элемент, осложняющий частноправовые отноше-
ния, регулируемые международным частным правом: формы его 
выражения. Иностранный элемент, выраженный в субъекте право-
отношения. Объект правоотношения с иностранным элементом. 
Юридический факт, с которым связано возникновение, изменение 
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или прекращение правоотношения в области международного 
частного права. Сочетание и совокупность иностранных элементов.

Различные точки зрения на природу международного частного 
права. Международное частное право как подотрасль гражданско-
го права. Объединение международного частного и международ-
ного публичного права в рамках международного права. Между-
народное частное право как комплексная отрасль права и право-
ведения. Самостоятельный характер международного частного 
права как отрасли национального права.

Методы правового регулирования международного част-
ного права. Коллизионно-правовой метод. Формы реализации 
коллизионно-правового метода. Коллизионно-правовой метод, 
выраженный в национальной форме. Коллизионно-правовой 
метод, реализованный в международной форме. Материально-
правовой метод. Материально-правовой метод, выраженный в 
международной форме. Различные подходы к проблеме реализа-
ции материально-правового метода посредством использования 
материальных норм национального законодательства.

Объект, субъекты, источники и методы правового регулирова-
ния как факторы, определяющие место международного частного 
права в юридической системе.

Различные концепции, трактующие природу норм междуна-
родного частного права и его место в различных системах права, 
их классификация и критерии определения места международно-
го частного права в системе права.

Основное содержание «международно-правовых концепций». 
Представители научной школы, отстаивающей положение о вхожде-
нии международного частного права в общее международное право.

Характеристика концепции о правовой природе международ-
ного частного права как части гражданского права.

Характеристика концепций, относящих международное част-
ное право к внутреннему праву каждого отдельного государства: 
гражданско-правовой характер его норм, самостоятельность от-
расли.

Характеристика взглядов на международное частное право как 
на полисистемный комплекс, включающий в себя международно-
правовые и национально-правовые нормы.

Соотношение международного частного права с другими от-
раслями национального частного права и международным пу-
бличным правом. Отличия и сходства этих отраслей права по субъ-
ектам, объектам, методам правового регулирования, источникам, 
сфере действия норм и видам ответственности.
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ВОПРОСы ДЛя САМОКОНТРОЛя

1.  Для регулирования какой сферы общественных отношений 
применяются нормы международного частного права?

2.  Каковы главные предпосылки для возникновения и форми-
рования международного частного права?

3.  Что является предметом правового регулирования в между-
народном частном праве?

4.  В чем может выражаться иностранный элемент в правоот-
ношениях, регулируемых международным частным правом? 
Приведите примеры.

5.  Можно ли отнести процессуальные отношения с участием 
иностранных физических и юридических лиц к предмету 
международного частного права? Почему?

6. Дайте определение метода правового регулирования.
7.  Назовите методы правового регулирования, характерные для 

международного частного права.
8. В чем сущность коллизионно-правового метода?
9.  Посредством каких норм реализуется коллизионно-правовой 

метод?
10.  С помощью какого метода непосредственно устанавливают-

ся права и обязанности субъектов, участвующих в частно-
правовых отношениях международного характера?

11.  Чем отличаются коллизионно-правовой и материально-пра-
вовой методы регулирования?

ТеМа 1.2.  
норМаТИВный СоСТаВ  

Международного чаСТного ПраВа И его СИСТеМа

Нормативная структура международного частного права 
отличается повышенной сложностью. Эту отрасль права 
составляют совершенно различные по своему характеру, 

природе и структуре нормы. В состав норм международного 
частного права входят коллизионные и материально-правовые 
нормы. Центральными из них являются коллизионные (отсылоч-
ные) нормы.

Коллизионная норма представляет собой норму, определяю-
щую, право какого государства должно применяться для регули-
рования конкретного частноправового отношения, осложненного 
иностранным элементом.
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Главная особенность этих норм заключается в том, что они не 
содержат прямого определения прав и обязанностей участников 
отношений, а указывают на применимое право для определения 
этих прав и обязанностей. Эти нормы нужны потому, что «матери-
альное» право отдельных стран по-разному регулирует однород-
ные общественные отношения.

В зависимости от источника закрепления коллизионные нормы 
бывают международными (договорными) и внутригосударствен-
ными.

Внутригосударственные коллизионные нормы — это нормы, 
которые государства разрабатывают и принимают самостоятельно 
в пределах своей юрисдикции. Они содержатся во внутренних за-
конодательных актах соответствующего государства.

Международные (договорные) коллизионные нормы — это уни-
фицированные нормы, созданные на основе межгосударственных 
соглашений как результат согласованной воли договаривающихся 
государств.

Материально-правовые нормы — это нормы, непосредственно 
устанавливающие права и обязанности субъектов частноправово-
го отношения, осложненного иностранным элементом.

К материально-правовым нормам можно отнести как унифици-
рованные нормы международных договоров, так и материальные 
нормы внутреннего законодательства. Вопрос об отнесении по-
следних к системе норм международного частного права остается 
на сегодняшний день дискуссионным. Так, некоторые ученые гово-
рят о том, что материально-правовые нормы внутреннего законо-
дательства не входят в систему международного частного права, 
поскольку не снимают коллизионной проблемы. Приведенный ар-
гумент не совсем понятен. Прежде всего, необходимо понять, для 
чего вообще нужно решить коллизионную проблему, т. е. вопрос о 
том, какое право должно регулировать данное правоотношение. 
Очевидно, что преодоление коллизии заключается в том, чтобы 
найти компетентный правопорядок, посредством которого выби-
раются материально-правовые нормы, разрешающие, в свою оче-
редь, вопрос по существу.

Относя унифицированные материальные нормы к системе 
международного частного права, посредством которых происхо-
дит решение вопроса, нельзя не отнести к системе международ-
ного частного права и материальные нормы, составляющие вну-
треннее законодательство государства. Если исходить из того, что 
любое правоотношение в итоге должно быть решено по существу 
(а такой вывод правомерен, поскольку иначе было бы нелогично 
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относить унифицированные материальные нормы к системе меж-
дународного частного права), необходимо отнести к этой системе 
и внутренние материальные нормы. Это объясняется тем, что не 
весь спектр правоотношений может быть решен посредством уни-
фицированных материальных норм на том основании, что количе-
ство таких норм невелико.

Преодоление коллизий — это не конечная цель международ-
ного частного права, а его особенность. Поэтому было бы совсем 
неверно останавливаться на этой стадии, поскольку любая отрасль 
права и ее система направлена на регулирование каких-либо об-
щественных отношений и, в конечном счете, на их разрешение, что 
и происходит посредством материальных норм.

Коллизионные и материально-правовые нормы, содержащиеся 
в международных договорах, являются результатом унификации 
права. Унификация права — это процесс создания государствами 
одинаковых, единообразных норм, закрепляемых в международ-
ных договорах и во внутригосударственном праве.

Система международного частного права проявляется во взаи-
мозависимости и взаимообусловленности его институтов, подин-
ститутов и норм. Как отрасль права, она состоит из Общей и Осо-
бенной частей.

К Общей части традиционно относят вопросы, касающиеся 
предмета и метода правового регулирования, места междуна-
родного частного права в системе права, нормативного состава 
отрасли, его источников, субъектов и учения о коллизионных 
нормах.

Особенная часть, как правило, содержит следующие основные 
институты: право собственности и иные вещные права, внешнеэ-
кономические сделки, международные перевозки грузов и пас-
сажиров, международные кредитные и расчетные отношения, 
обязательства из причинения вреда, право интеллектуальной 
собственности, брачно-семейные, наследственные, трудовые от-
ношения.

Система международного частного права как наука пред-
ставляет собой другое понятие и включает комплекс вопросов, 
связанных с исследованием предмета международного частно-
го права. Поэтому, помимо нормативного состава, включенного 
в саму отрасль, наука международного частного права изуча-
ет нормы международного гражданского процесса (например, 
изучаются процессуальные особенности судебного рассмотре-
ния гражданско-правовых споров, имеющих международный 
характер).
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ВОПРОСы ДЛя САМОКОНТРОЛя

1.  Какие нормы входят в состав международного частного права?
2. Какова правовая природа коллизионных норм?
3.  В каких источниках права могут закрепляться коллизионные 

нормы?
4.  Назовите существующие на сегодняшний день в отечествен-

ной науке концепции о нормативном составе международно-
го частного права.

5.  В чем особенность материально-правовых норм междуна-
родного частного права?

6.  В чем отличие системы международного частного права как 
отрасли права и научной дисциплины?

ТеМа 1.3.  
ИСТочнИкИ Международного чаСТного ПраВа:  

ПоняТИе И ВИды

Международное частное право является элементом систе-
мы национального права, поэтому его источники — это те 
юридические формы, которые характерны для националь-

ного права вообще.
На сегодняшний день вопросы, касающиеся как состава источ-

ников международного частного права, так и их иерархии остают-
ся дискуссионными.

Рассматривая состав источников международного частного 
права, большинство авторов не включает в их состав материаль-
ные нормы внутреннего законодательства, что, на наш взгляд, не в 
полном объеме отражает главное назначение любой отрасли пра-
ва — регулирование определенных правоотношений с последую-
щим их разрешением. Поскольку в международном частном праве 
регулирование частноправовых отношений, осложненных ино-
странным элементом, проходит две стадии (выбор компетентного 
правопорядка посредством коллизионных норм и решение вопро-
са по существу при помощи материальных норм внутреннего за-
конодательства), последние должны быть отнесены к источникам 
данной отрасли права.

В состав источников международного частного права входят: 
международный договор, национальное право (законы, подзакон-
ные акты, судебный прецедент, судебная практика, научная док-
трина), обычаи (международные и национальные).
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В соответствии с тем, что общепризнанные принципы и нор-
мы международного права, а также и международные догово-
ры являются составной частью правовой системы большинства 
государств и имеют приоритет перед нормами национального 
законодательства, международные договоры можно поставить 
на первое место среди источников международного частного 
права.

Международный договор — это соглашение между двумя или 
более государствами о возникновении, изменении или прекраще-
нии их взаимных прав и обязанностей.

Международные договоры по количеству участников принято 
классифицировать на двусторонние и многосторонние.

Участниками двусторонних международных договоров могут 
быть два государства (например, Соглашение между Российской 
Федерацией и Республикой Литва о правовой помощи и право-
вых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 
1993 г.), а, следовательно, участниками многосторонних — три и 
более государств (например, Вашингтонская конвенция об урегу-
лировании инвестиционных споров между государствами и лица-
ми других государств 1965 г.).

В зависимости от сферы действия многосторонние междуна-
родные договоры, в свою очередь, делятся на универсальные и 
региональные.

Участниками универсальных международных договоров мо-
гут быть государства, принадлежащие к различным регионам 
земного шара (например, Венская конвенция ООН о договорах 
международной купли-продажи товаров 1980 г.), а региональ-
ных — государства, расположенные в одном регионе (напри-
мер, для стран СНГ действует Конвенция о правовой помощи и 
правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным 
делам 2002 г).

Также международные договоры делятся на самоисполняемые 
и несамоисполняемые. Самоисполняемые международные догово-
ры — это договоры, нормы которых в силу их детальной прорабо-
танности могут применяться для регулирования соответствующих 
отношений без каких-либо конкретизирующих и дополняющих 
их норм. Несамоисполняемые международные договоры — это 
договоры, для исполнения которых требуется акт внутригосудар-
ственного нормотворчества, конкретизирующий положения соот-
ветствующего договора.

Следующим по значимости источником международного част-
ного права является национальное право, различающееся по сво-
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ему составу в зависимости от принадлежности государства к той 
или иной правовой системе. В полный перечень национальных ис-
точников входят:

1. Законы. В российском праве отсутствует единый закон о 
международном частном праве, кодификация в этой сфере произ-
ведена по различным отраслям права. Например, коллизионные 
нормы содержатся в VI разделе третьей части ГК РФ, VII разделе СК 
РФ, главе XXVI КТМ РФ.

В праве многих зарубежных государств нормы международно-
го частного права объединены в отдельный закон (например, Ав-
стрия, Венгрия, Италия, Польша, Швейцария, Чехия и др.).

Также источниками международного частного права являются 
акты, содержащие материальные нормы права. К ним относятся 
как законы, специально предназначенные для регулирования пра-
воотношений с иностранным элементом, так и законы, регулирую-
щие частноправовые отношения в целом.

К первой группе источников относятся, например, Федераль-
ный закон «О правовом положении иностранных граждан в Рос-
сийской Федерации» 2002 г., Федеральный закон «Об иностранных 
инвестициях в Российской Федерации» 1999 г., Федеральный закон 
«О государственном регулировании внешнеторговой деятельно-
сти» 1995 г., Закон РФ «О международном коммерческом арбитра-
же» 1993 г. и т. д.

Ко второй — Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 
первая, часть вторая, часть третья), Семейный кодекс Российской 
Федерации 1995 г., Трудовой кодекс Российской Федерации 2002 г. 
и др.

2. Подзаконные акты, как результат нормотворческой деятель-
ности органов исполнительной власти, также могут содержать в 
себе нормы, регулирующие отношения с участием иностранно-
го элемента (например, Инструкция ГНИ РФ от 11 октября 1995 г. 
№ 39 «Об исчислении и уплате налога на добавленную стоимость» 
содержит ряд материально-правовых норм, которые применяют-
ся в том случае, если покупатель услуг имеет место нахождения в 
одном государстве, а продавец — в другом.).

3. Судебный прецедент, являясь основным источником права в 
англо-американской системе права (Великобритания, США, Австра-
лия, Канада и др.), представляет собой ранее вынесенное решение 
вышестоящего суда, которое признается обязательным для судов 
той же или низшей инстанции при разрешении ими аналогичных 
дел. На основе обобщения судебных прецедентов в Великобрита-
нии и США были составлены сборники прецедентов в области меж-
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дународного частного права (например, в США — «Свод законов о 
конфликте законов» 1971 г.).

4. Судебная практика играет значительную роль при регулиро-
вании частноправовых отношений, осложненных иностранным 
элементом, и признается во многих странах в качестве источника 
права. Судебная практика является результатом общения право-
применительной деятельности и направлена на единообразное 
применение законов.

5. Научная доктрина — это форма права, представляющая вы-
сказывания ученых, признанные на официальном государствен-
ном уровне. Например, научная доктрина является источником 
права в отдельных странах религиозной правовой системы в сфе-
ре брачно-семейных, наследственных и иных отношений.

Обычай как источник международного частного права при-
знается большинством исследователей. Под обычаем понима-
ется сложившееся на практике правило поведения, за которым 
признается юридическая сила. Он может быть как национально-
правовым (например, обычай, применяемый в торговом порту 
определенного государства при регулировании погрузочно-
разгрузочных операций), так и международно-правовым (напри-
мер, Международные правила толкования торговых терминов — 
ИНКОТЕРМС).

Для Российской Федерации в качестве источников выступают 
ратифицированные международные договоры, законы, подзакон-
ные акты и обычаи.

ВОПРОСы ДЛя САМОКОНТРОЛя

1.  Каковы виды и в чем проявляется своеобразие источников 
международного частного права?

2. Дайте понятие и классификацию международных договоров.
3.  Какое значение для международного частного права имеет 

деятельность международных организаций и принимаемые 
ими правовые акты?

4.  Назовите государства, в которых научная доктрина является 
основным источником международного частного права.

5.  По каким критериям различаются участники универсальных 
и региональных международных договоров?

6.  В каких формах выражены национальные источники между-
народного частного права?

7.  Приведите примеры международных и национальных обыча-
ев как источников международного частного права.
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8.  Кодифицировано ли российское международное частное 
право?

9.  Какое значение для международного частного права имеет при-
нятие в России раздела VI части третьей Гражданского кодекса?

10. Что такое ИНКОТЕРМС?

ТеМа 1.4.  
ПоняТИе, СТрукТура И ВИды коЛЛИзИонных норМ.  

ПробЛеМы ПрИМененИя коЛЛИзИонных норМ

При выборе компетентного правопорядка в сфере регулиро-
вания частноправовых отношений, осложненных иностран-
ным элементом, основным инструментарием выступают кол-

лизионные нормы.
Коллизионная норма представляет собой норму, которая опре-

деляет, право какого государства должно применяться для регули-
рования конкретного частноправового отношения, осложненного 
иностранным элементом.

Главная особенность этих норм заключается в том, что они не 
содержат прямого определения прав и обязанностей участников 
отношений, а указывают на применимое право для определения 
этих прав и обязанностей. Эти нормы нужны потому, что «матери-
альное» право отдельных стран по-разному регулирует однород-
ные общественные отношения.

Структура коллизионной нормы включает в себя два элемента: 
объем и привязку. Объем — это часть коллизионной нормы, указы-
вающая на вид частного правоотношения с иностранным элемен-
том. Привязка — это часть коллизионной нормы, указывающая на 
право, подлежащее применению к данному правоотношению.

Существуют различные виды коллизионных норм. Классифици-
ровать коллизионные нормы можно по различным основаниям:

1. По форме коллизионной привязки различают односторонние 
и двусторонние коллизионные нормы. Односторонняя — это такая 
норма, привязка которой прямо называет право страны, подлежа-
щее применению (российское, итальянское, немецкое и т. д.). Дву-
сторонняя — это норма, привязка которой не указывает на право 
конкретного государства, подлежащее применению, а формулиру-
ет общий принцип, используя который можно его определить.

Привязку двусторонней коллизионной нормы называют фор-
мулой прикрепления. К наиболее часто используемым формулам 
прикрепления относятся:
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n личный закон физического лица (lex personalis), приме-
няемый, как правило, для определения правового положения 
физических лиц, в сфере брачно-семейных и наследственных 
отношений. Личный закон подразделяется на закон граждан-
ства (lex nationalis, lex patrie), означающий применение права 
того государства, гражданином которого является участник 
частноправового отношения, и закон места жительства (lex 
domicilii), означающий применение права того государства, на 
территории которого участник частноправового отношения 
проживает;
n личный закон юридического лица (lex societatis), широко ис-

пользуемый при решении коллизий законов, связанных с опреде-
лением правового статуса юридического лица. Данная формула 
прикрепления предусматривает применение право того государ-
ства, которому принадлежит юридического лицо;
n закон места нахождения вещи (lex rei sitae), используемый 

преимущественно при решении вопросов, связанных с правом 
собственности, и означающий применение права того государства, 
на территории которого находится вещь, являющаяся объектом 
частноправовых отношений;
n закон автономии воли сторон (lex voluntatis). Применяется, в 

основном, в обязательственных правоотношениях и означает при-
менение права того государства, которое выберут сами стороны — 
участники правоотношения;
n закон места совершения акта (lex loci actus), включающий в 

себя несколько привязок: закон места заключения сделки, закон 
места исполнения договора, закон места совершения неправо-
мерного акта, закон места заключения брака. Применяется в обя-
зательственных, деликтных, брачно-семейных отношениях и т. д. 
Указывает на применение права того государства, на территории 
которого совершен частноправовой акт (например, заключен 
брак, выписана доверенность и т. д.);
n закон суда (lex fori) — формула прикрепления, решающая кол-

лизию права в пользу права того государства, где рассматривается 
спор, то есть суд или иной правоприменительный орган должен 
руководствоваться правом своей страны, несмотря на наличие 
иностранного элемента в составе правоотношения. Закон суда на-
ходит свое применение в сфере любых видов частноправовых от-
ношений и в этом качестве может подменить любую из существую-
щих формул прикрепления;
n закон флага (lex flagi, lex banderae), применяемый, главным 

образом, для решения коллизионных вопросов в сфере торгового 
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мореплавания и воздушных перевозок, и означающий право госу-
дарства, флаг которого несет судна.

2. По форме выражения воли законодателя коллизионные нормы 
подразделяются на императивные, диспозитивные и альтернативные.

Императивная норма — это норма, привязка которой содер-
жит категорические предписания, касающиеся выбора права и 
которые не могут быть изменены по усмотрению сторон частного 
правоотношения.

Диспозитивная норма — это норма, привязка которой, уста-
навливая общее правило о выборе права, оставляет сторонам воз-
можность отказаться от него и заменить его другим правилом. Дис-
позитивные нормы действуют лишь постольку, поскольку стороны 
своим соглашением не установили иного правила.

Альтернативная норма — это норма, привязка которой содер-
жит несколько правил выбора права, закрепленные законодате-
лем в самой норме.

3. В зависимости от очередности применения сформулированных 
в привязке альтернативной коллизионной нормы правил выбора 
применимого права различают генеральные и субсидиарные нормы.

Генеральная норма — это норма, в привязке которой сформу-
лировано основное, главное правило выбора применимого права.

Субсидиарная норма — это норма, привязка которой формули-
рует правило, действующее в том случае, если не было применено 
правило, содержащееся в генеральной норме.

4. В зависимости от источника закрепления коллизионные нор-
мы бывают международными (договорными) и внутригосудар-
ственными.

Внутригосударственные коллизионные нормы — это нормы, 
которые государства разрабатывают и принимают самостоятельно 
в пределах своей юрисдикции. Они содержатся во внутренних за-
конодательных актах соответствующего государства.

Международные (договорные) коллизионные нормы — это уни-
фицированные нормы, созданные на основе межгосударственных 
соглашений как результат согласованной воли договаривающихся 
государств.

ВОПРОСы ДЛя САМОКОНТРОЛя

1. Какова структура коллизионной нормы?
2.  Укажите объем и привязку в следующей коллизионной норме: 

«Принадлежность имущества к недвижимым и движимым вещам 
определяется по праву страны, где это имущество находится».
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3.  Какова классификация коллизионных норм в зависимости от 
различных критериев?

4.  Назовите наиболее часто используемые формулы прикрепле-
ния коллизионных норм в международном частном праве.

5.  В чем отличие диспозитивных от альтернативных коллизион-
ных норм?

6.  Приведите примеры альтернативных коллизионных норм
7.  Какие принципы включает в себя личный закон физического 

лица?
8.  В чем проявляется взаимосвязь генеральных и субсидиарных 

коллизионных норм?
9.  В чем состоит проблема квалификации юридических понятий 

в международном частном праве?
10.  Назовите виды квалификации и их отличия.
11. Каковы предпосылки возникновения скрытых коллизий.
12.  Какие существуют способы квалификации и в чем преиму-

щества и недостатки каждого из них?
13. В чем суть обратной отсылки и отсылки к праву третьей страны?
14.  Что представляет собой предварительный коллизионный 

вопрос?

ТеМа 1.5.  
СубъекТный СоСТаВ Международного  

чаСТного ПраВа

Участники правоотношений, регулируемых нормами между-
народного частного права являются его субъектами. К числу 
субъектов международного частного права относятся:

1) физические лица (граждане; лица без гражданства — апа-
триды; иностранные граждане; лица, имеющие двойное граждан-
ство — бипатриды);

2) юридические лица (государственные организации, частные 
фирмы, предприятия, научно-исследовательские и иные организа-
ции);

3) государства;
4) нации и народы, борющиеся за свободу и независимость, и 

создание собственной государственности в лице своих руководя-
щих органов (к их числу относится, например, Организация Осво-
бождения Палестины);

5) международные межправительственные организации;
6) государственно-подобные образования, являющиеся субъ-

ектами международного публичного права (к ним относятся воль-
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ные города и Ватикан — резиденция главы римско-католической 
церкви).

Правовой статус перечисленных субъектов совпадает с соот-
ветствующими субъектами частного права.

К понятию «субъекты международного частного правоотно-
шения» тесно примыкает понятие «правосубъектность», которое 
широко используется в доктрине, но при этом наполняется подчас 
разным содержанием. Чаще всего правосубъектностью обозна-
чают признанную законом возможность иметь права и обязанно-
сти при возникновении в будущем конкретных правоотношений. 
Иными словами, правосубъектность рассматривается в качестве 
общей юридической предпосылки обладания конкретными пра-
вами и обязанностями. Считается также, что правосубъектность 
является обобщающей категорией, включающей в себя правоспо-
собность, дееспособность и деликтоспособность. Более подробно 
эти вопросы будут освящены далее.

Приобретая по основаниям, допускаемым законом, субъектив-
ные права и обязанности, правосубъектные лица становятся участ-
никами конкретных правоотношений. В любом международном 
частном правоотношении должно быть не менее двух сторон — 
управомоченной и обязанной. Управомоченной стороной высту-
пает обладатель субъективного права, обязанной стороной — но-
ситель правовой обязанности. Достаточно часто каждый из участ-
ников правоотношения одновременно является управомоченной 
и обязанной стороной.

Личный закон физического лица (lex personalis):
а) закон гражданства (lexpatriae, lex nationally);
б) закон места жительства (lex domicilii).
Как правило, в правоотношении участвуют конкретные лица — 

продавец и покупатель, арендатор и арендодатель и т. д. Однако 
в некоторых правоотношениях, например в правоотношениях 
обственности, на обязанной стороне выступает неопределенное 
число лиц (все так называемые третьи лица), которые должны воз-
держиваться от нарушения права собственности.

Наиболее распространенными правовыми режимами, предо-
ставляемыми юридическим лицам на территории иностранного 
государства являются:
n режим наибольшего благоприятствования;
n национальный режим.
1. Субъективный состав участников правоотношений.
Субъектный состав участников правоотношения может меняться в 

результате различных событий и действий, в частности в случаях смер-
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ти физических лиц, ликвидации и реорганизации юридических лиц, 
совершения сделок и т. п. Переход прав и обязанностей от одного лица 
(правопредшественника) к другому лицу (правопреемнику), которое 
заменяет его в правоотношении, называется правопреемством.

Различают два вида правопреемства — универсальное (общее) 
и сингулярное (частное).

При универсальном правопреемстве правопреемник замещает 
правопредшественника во всех правоотношениях, за исключени-
ем тех, в которых правопреемство не допускается. Примером тако-
го правопреемства служит наследование, в результате которого к 
наследникам переходят все права и обязанности умершего, кроме 
погашаемых с его смертью.

Под частным понимается правопреемство в одном или несколь-
ких конкретных правоотношениях. Так, в результате уступки права 
требования субъективное гражданское право, а при переводе дол-
га — гражданско-правовая обязанность могут перейти к другим 
лицам, которые заменят своих правопредшественников в конкрет-
ных правоотношениях.

По общему правилу право допускает правопреемство в отно-
шении имущественных прав и обязанностей и не разрешает его в 
отношении личных неимущественных прав и обязанностей. Одна-
ко это правило имеет исключения. Например, по авторскому до-
говору или по наследству к правопреемнику может перейти право 
на обнародование произведения, которое является личным неи-
мущественным правом.

Отношения международного частного порядка, где одним из 
субъектов является государство, возникают в тех случаях, когда го-
сударства:

1) осуществляют выпуск займов и облигаций, продаваемых ино-
странцам;

2) заключают концессионные соглашения и торговые сделки;
3) вступают в арендные отношения с иностранным участием;
4) выступают в качестве наследника выморочного имущества;
5) предоставляют гарантии по внешнеторговым сделка и т. д.
Вещно-правовые коллизионные привязки:
l закон местонахождения вещи (lex rei sitae);
l личный закон собственника (lex personalis);
l право собственности на проданный товар (periculum est 

emptoris).
Иностранные инвестиции можно определить, как все виды имуще-

ственных и интеллектуальных ценностей, вывезенных с территории 
одного государства и вложенных на территории другого, для ведения 
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в последнем на свои риск предпринимательской или иной деятель-
ности в целях получения дохода или иного социального эффекта от 
совместного использования сторонами вложенного капитала.

ВОПРОСы ДЛя САМОКОНТРОЛя

1.  Охарактеризуйте правоспособность и дееспособность ино-
странных граждан, лиц без гражданства, беженцев.

2.  Какие категории физических лиц специально выделены как 
субъекты международного частного права?

3.  Что понимается под принципом национального режима и 
какие изъятия из применения этого принципа в отношении 
иностранных граждан установлены в российском законода-
тельстве?

4.  Дайте понятие взаимности и назовите ее виды
5.  В каком случае и какими органами устанавливаются реторсии?
6.  Что такое личный закон физического лица? Право какой стра-

ны является личным законом иностранного гражданина, лица 
с двойным гражданством, лица без гражданства, беженца? 
Право какой страны подлежит применению при определении 
гражданской правоспособности и гражданской дееспособно-
сти физического лица?

7.  Право какой страны подлежит применению при определении 
прав физического лица на имя, при установлении опеки и по-
печительства, при признании физического лица безвестно от-
сутствующим и при объявлении его умершим?

8.  Охарактеризуйте правовое положение иностранцев в Рос-
сийской Федерации.

9.  Как определяется личный статут «международных юридиче-
ских лиц»?

10.  Как определяется статут международных организаций в 
международном частном праве?

11.  Охарактеризуйте правовое положение иностранных юриди-
ческих лиц в Российской Федерации.

12.  В чем состоят особенности правового положения государ-
ства как субъекта международного частного права?

13.  Определите понятие, правовую природу иммунитета госу-
дарства от юрисдикции иностранного государства.

14.  Выделите и охарактеризуйте элементы содержания государ-
ственного иммунитета.

15.  Охарактеризуйте виды иммунитета государства (доктрины) 
и их правовое регулирование.
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ТеМа 2.1.  
ПраВо СобСТВенноСТИ В СИСТеМе Вещных ПраВ  

В МеждународноМ чаСТноМ ПраВе

Субъекты международного частного права — это участники 
частноправовых отношений, осложненных иностранным 
элементом.

К субъектам международного частного права относятся: физиче-
ские лица; юридические лица (отечественные и иностранные); госу-
дарство; международные межправительственные организации.

1. Физические лица. В международном частном праве опреде-
лены следующие категории физических лиц: граждане, лица без 
гражданства, иностранные граждане, лица, имеющие двойное 
гражданство, беженцы.

Иностранные граждане — это лица, не являющиеся граждана-
ми Российской Федерации и имеющие доказательство своей при-
надлежности к иностранному государству.

Лица без гражданства (апатриды) — это лица, не являющиеся 
гражданами Российской Федерации и не имеющие доказательства 
своей принадлежности к иностранному государству.

Лица с двойным гражданством (бипатриды) — это лица, имею-
щие правовую связь с двумя или несколькими государствами.

Беженцы — это лица, не имеющие гражданства Российской 
Федерации, прибывшие или желающие прибыть на территорию 
Российской Федерации, которые были вынуждены или имеют на-
мерения покинуть место своего жительства на территории друго-
го государства вследствие совершенного в отношении их насилия 
или преследования по признаку расовой или национальной при-
надлежности, вероисповедания, языка и т. д.

Основным коллизионным принципом для определения право-
вого положения физического лица является его личный закон, ко-
торый, как известно, существует в двух своих разновидностях — за-

РАзДЕл 2 

Подотрасли и институты  
особенной части международного  
частного права
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кон гражданства (Франция, Италия, Германия, япония и др.) и закон 
места жительства (США, Великобритания, Швейцария, Норвегия и 
др.). В соответствии с российским законодательством личным за-
коном физического лица считается право страны, гражданство ко-
торой это лицо имеет.

Если иностранный гражданин имеет место жительства в Россий-
ской Федерации, его личным законом является российское право. 
Личным законом лица без гражданства считается право страны, в 
которой это лицо имеет место жительства.

При наличии у лица нескольких иностранных гражданств лич-
ным законом считается право страны, в которой это лицо имеет ме-
сто жительства, а если наряду с иностранным гражданством лицо 
имеет российское гражданство — личным законом является рос-
сийское право.

Личным законом беженца является право страны, предоставив-
шей ему убежище.

Возможность физического лица участвовать в различных пра-
воотношениях определяется наличием у него право-и дееспособ-
ности. В российском праве гражданская правоспособность физи-
ческих лиц определяется на основе его личного закона (ст. 1196 ГК 
РФ). При этом иностранные граждане и апатриды пользуются в 
Российской Федерации гражданской правоспособностью наравне 
с российскими гражданами, что является предоставлением им так 
называемого национального режима.

Закрепив принцип национального режима в ч. 3 ст. 62 Консти-
туции РФ, законодатель установил определенные изъятия из этого 
принципа, касающиеся:

1. возможности занимать определенные должности (например, 
иностранцы не могут быть судьями, прокурорами, не могут зани-
мать должности в органах государственной власти и управления, в 
экипажах морских и воздушных судов и др.)

2. иметь определенные, в том числе имущественные права (на-
пример, иметь на праве собственности земельные участки сель-
скохозяйственного назначения, участки недр, континентального 
шельфа, лесного фонда и т. д.)

В Российской Федерации гражданская дееспособность, также 
как и правоспособность, определяются на основе личного закона 
физического лица (т. е. закона гражданства). Если вопросы призна-
ния лица недееспособным, ограниченно дееспособным, безвестно 
отсутствующим и объявление физического лица умершим решают-
ся судом Российской Федерации, то данные правоотношения будут 
подчиняться российскому праву.
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Правовое положение российских граждан за рубежом опреде-
ляется как российским законодательством, законодательством 
страны пребывания, а также положениями международных со-
глашений (договоров об оказании правовой помощи, торговых 
договоров и др.). Защита прав российских граждан в иностранном 
государстве обеспечивается представителями дипломатических 
представительств и консульских учреждений РФ.

2. Юридические лица. Под личным законом юридического 
лица понимают объем правоспособности юридического лица в 
соответствующем государстве. Так, в Российской Федерации в п. 
2 ст. 1202 ГК РФ дан примерный перечень вопросов, которые бу-
дут определяться на основе личного закона. К ним относятся: ста-
тус организации в качестве юридического лица, организационно-
правовая форма, вопросы создания, реорганизации и ликвидации 
юридического лица, порядок приобретения юридическим лицом 
прав и принятия на себя гражданских обязанностей и др.

Для определения правовой связи юридического лица с каким 
либо государством применяется понятие «национальность» юри-
дического лица, то есть его принадлежность к конкретному госу-
дарству.

Различают следующие наиболее распространенные критерии 
определения национальности:
n критерий инкорпорации: юридическое лицо имеет нацио-

нальность государства в котором оно зарегистрировано (приме-
няется в Российской Федерации, США, Великобритании, Канаде, 
Китае, Чехии, Словакии, Нидерландах и др.);
n критерий оседлости: юридическое лицо имеет националь-

ность государства, где находятся правление или главные органы 
управления юридического лица (применяется во Франции, япо-
нии, Испании, ФРГ, Бельгии, Украине, Польши и др.);
n критерий места деятельности: юридическое лицо имеет на-

циональность того государства, в котором оно осуществляет свою 
деятельность, а именно извлекает прибыль, получает доходы, де-
лает налоговые отчисления (применяется в Египте, Сирии, Индии, 
Алжире и др.);
n критерий контроля: юридическое лицо имеет националь-

ность того государства, где проживают (или имеют гражданство) 
учредители данного юридического лица (применяется в Конго, 
Заире и др.).

На практике возможно сочетание различных критериев для 
определения вопросов, связанных с деятельностью юридического 
лица. Как правило, подобные вопросы получают юридическое за-
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крепление в двусторонних торговых соглашениях (в большинстве 
своем, по вопросам избежания двойного налогообложения).

Разные принципы определения национальности юридическо-
го лица порождают возникновение «коллизии коллизий», то есть 
ситуации, при которой одни и те же фактические обстоятельства в 
разных правовых системах имеют различное регулирование. На-
личие коллизии коллизий обусловлено существованием в законо-
дательстве разных государств таких коллизионных норм, которые 
имеют одинаковый объем и различные коллизионные привязки.

Коллизия коллизий может быть положительной (когда одно 
правоотношение может быть урегулировано несколькими право-
выми системами) и отрицательной (когда ни одна из правовых си-
стем не является компетентной для регулирования конкретного 
правоотношения).

При положительной коллизии на определение национальности 
юридического лица «претендуют» две правовые системы: например, в 
условиях, когда юридическое лицо, зарегистрированное в России (где 
признается принцип «инкорпорации»), осуществляет свою деятель-
ность на территории Франции (где существует принцип «оседлости»).

При отрицательной коллизии получается, что юридическое 
лицо вообще не имеет национальности (например, когда юриди-
ческое лицо зарегистрировано во Франции, а осуществляет свою 
деятельность на территории России).

Преодоление «коллизии коллизий» в большинстве случаев 
осуществляется путем заключения международных договоров, со-
держащих нормы о подчинении деятельности юридического лица 
конкретной правовой системе (по вопросам налогообложения, ре-
гистрации акций, порядка формирования уставного фонда и т. п.).

Правовое положение иностранных юридических лиц в Россий-
ской Федерации определяется как правилами внутреннего зако-
нодательства, так и положениями международных договоров РФ с 
другими государствами.

Основные положения о применении права к юридическим ли-
цам содержатся в п. 1 ст. 1202 ГК РФ, а именно, личным законом 
юридического лица считается право страны, где учреждено юри-
дическое лицо.

Основные ограничения прав иностранных юридических лиц, 
установленные федеральным законодательством, касаются воз-
можности ограничения права собственности на землю и невоз-
можности иметь такое право на сельскохозяйственные земельные 
участки, а также в сфере страхования, банковской деятельности, 
телевидения.
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Правовое положение российских юридических лиц за рубежом 
определяется российским законодательством, внутренним зако-
нодательством страны, в которой они осуществляют свою деятель-
ность, а также международными договорами.

Все российские юридические лица независимо от форм соб-
ственности вправе самостоятельно осуществлять за рубежом 
внешнеторговую деятельность в соответствии с действующим за-
конодательством РФ. Они могут заключать сделки и несут ответ-
ственность по своим обязательствам всем принадлежащим им 
имуществом.

Все вопросы, касающиеся порядка осуществления деятельности 
на территории иностранного государства, допуска юридическо-
го лица к соответствующей деятельности, условий такой деятель-
ности, решаются во внутреннем законодательстве той страны, где 
действует российское юридическое лицо и в соответствии с поло-
жениями договора, заключенного Россией с данным государством.

Иностранные физические и юридические лица на территории 
принимающего государства обладают соответствующими правами и 
несут определенные обязанности. Условия предоставления прав от-
ражают два вида режима, распространенных в мировой практике:
n национальный режим, предполагающий наделение ино-

странных физических и юридических лиц такими же правами и 
обязанностями, какие имеют собственные граждане и юридиче-
ские лица;
n режим наибольшего благоприятствования, т. е. предоставле-

ние физическим и юридическим лицам одного иностранного госу-
дарства такого же объема прав и полномочий, которыми обладают 
граждане и юридические лица любого другого иностранного госу-
дарства.

Для определения объема прав и обязанностей физических и 
юридических лиц на территории иностранного государства в меж-
дународном частном праве применяется принцип взаимности.

Взаимность — это предоставление физическим и юридическим 
лицам иностранного государства определенных прав при условии, 
что физические и юридические лица предоставляющего эти права 
государства будут пользоваться аналогичными правами в данном 
государстве.

В доктрине принято различать формальную и материальную 
взаимность.

Формальная взаимность — это взаимность, при которой ино-
странные физические и юридические лица пользуются теми же 
правами, какие имеют отечественные физические и юридические 
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лица, в том числе и теми правами, какими иностранные физиче-
ские и юридические лица не пользуются в своем государстве. В то 
же время иностранные физические и юридические лица не могут 
требовать предоставления им тех прав, которыми они наделены в 
своем государстве, если эти права не закреплены в законодатель-
стве Российской Федерации. На принципе формальной взаимно-
сти основаны практически все договоры, заключенные Российской 
Федерацией с иностранными государствами.

При материальной взаимности государство предоставляет ино-
странным физическим и юридическим лицам те же права, какими 
обладают свои физические и юридические лица в соответствую-
щем иностранном государстве. В силу различия правовых систем 
предоставление материальной взаимности оказывается весьма 
затруднительной, поскольку в некоторых правовых системах мо-
гут отсутствовать гражданско-правовые институты, известные и 
распространенные в других (ипотека, приобретательная давность, 
право сервитута и др.).

В некоторых случаях при ограничении прав российских физи-
ческих и юридических лиц в иностранном государстве, Российская 
Федерация может устанавливать ответные ограничения (ретор-
сии).

Реторсии — это установленные Правительством Российской 
Федерации ограничения в отношении имущественных и личных 
неимущественных прав иностранных физических и юридических 
лиц в ответ на аналогичные действия иностранных государств.

3. государство. В отличие от физических и юридических лиц, 
государство будет выступать в качестве субъекта международного 
частного права только в том случае, если другой стороной право-
отношения является частное лицо (физические и юридические 
лица). Участие государства в отношениях, регулируемых междуна-
родным частным правом, имеет свою специфику, которая связана 
с особой природой и сущностью государства — обладанием госу-
дарственным суверенитетом.

В силу суверенного равенства каждое государство пользуется 
иммунитетом — изъятием из-под действия иностранной правовой 
системы.

В юридической доктрине обычно рассматриваются две концеп-
ции иммунитета государства — абсолютного и функционального 
(ограниченного).

Абсолютный иммунитет означает, что государство пользуется 
им в полном объеме, независимо от того, участвует оно в публично-
правовых либо частноправовых отношениях.



30

Функциональный (ограниченный) иммунитет — это пользо-
вание иммунитетом только при осуществлении государством 
публично-правовых функций.

В зависимости от объекта, на который распространяется имму-
нитет, выделяют:
l юрисдикционный, который включает в себя:
 а)  судебный иммунитет, то есть неподсудность одного госу-

дарства судам другого государства;
 б)  иммунитет от предварительного обеспечения иска, который 

заключается в невозможности наложения ареста на государ-
ственную собственность или запрещение совершать опре-
деленные действия государственным органам иностранно-
го государства в порядке обеспечения исковых требований;

 в)  иммунитет от исполнения судебных решений, то есть невоз-
можность принудительного исполнения решения, выне-
сенного в отношении иностранного государства.

l иммунитет государственной собственности, означающий 
неприкосновенность государственного имущества.

В российском законодательстве (ст. 1204 ГК) закреплено прави-
ло о том, что к гражданско-правовым отношениям, осложненным 
иностранным элементом, с участием государства, коллизионные 
нормы применяются на общих основаниях, тем самым в россий-
ском праве закреплен функциональный иммунитет.

4. Международные межправительственные организации 
как и государство могут выступать участниками отношений, регу-
лируемых международным частным правом лишь при условии, что 
другой стороной в данном правоотношении будет выступать физи-
ческое или юридическое лицо.

Правосубъектность международной межправительственной 
организации носит специальный характер и закрепляется в учре-
дительных документах.

Личный закон международных межправительственных органи-
заций определяется на основе критерия оседлости, т. е. на осно-
ве права того государства, на территории которого расположена 
штаб-квартира данной международной организации.

Под вещным правом принято понимать право, обеспечивающее 
удовлетворение интересов управомоченного лица путем непо-
средственного воздействия на вещь, которая находится в сфере 
его хозяйственного господства.

Категорией вещного права охватывается, прежде всего, право 
собственности как наиболее широкое по объему вещное право, 
предоставляющее управомоченному субъекту максимальные воз-
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можности использования принадлежащего ему имущества, и иные 
ограниченные вещные права.

К ограниченным вещным правам относятся:
1) вещные права юридических лиц на хозяйствование с имуще-

ством собственника (право хозяйственного ведения и право опе-
ративного управления);

2) это ограниченные вещные права по использованию чужих 
земельных участков (право пожизненного наследуемого владения 
и право постоянного (бессрочного) пользования земельным участ-
ком, сервитуты (земельные), эмфитевзис);

3) права ограниченного пользования иным недвижимым иму-
ществом, главным образом, жилыми помещениями (узуфрукт, су-
перфиций);

4) вещные права, обеспечивающие надлежащее исполнение 
обязательств (залог и удержание).

В различных странах перечень ограниченных вещных прав нео-
динаков. Так, например, в Российской Федерации к таким правам 
относят право пожизненного наследуемого владения земельным 
участком, право постоянного (бессрочного) пользования земель-
ным участком, сервитуты, право хозяйственного ведения и опера-
тивного управления.

Такое ограниченное вещное право как сервитут, встречается в 
правовых системах большинства государств. Под сервитутом пони-
мают право пользования чужой вещью, которое может устанавли-
ваться на служебный участок для облегчения эксплуатации соседнего 
господствующего земельного участка (земельные сервитуты), либо в 
пользу отдельных лиц (личные сервитуты). Примером личных серви-
тутов может служить узуфрукт, предусмотренный законодательством 
большинства стран континентальной Европы и представляющий со-
бой право пожизненного проживания в чужом доме или в его части.

Для отдельных стран (Италия, Франция) характерно закрепле-
ние в законодательстве такого вещного права как эмфитевзис. 
Эмфитевзис — это наследуемое отчуждаемое право пользования 
землей и плодами с правом изменения характера участка, но без 
его ухудшения.

Суперфиций, как вещное долгосрочное, наследуемое и отчуж-
даемое право возведения строения и пользования им на чужом 
городском земельном участке, сохранилось на сегодняшний день 
в таких странах как Италия, Швейцария и др.

В англо-американском праве основным видом вещных прав 
считается залоговое право, регулированию которого уделяется 
большое внимание.
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Объектом вещных прав служит вещь в материальном значении 
слова. Этим признаком обусловливается природа вещных прав, 
возможность истребовать конкретную вещь из чужого владения.

Правовой режим вещи строго определен законодательством 
конкретной страны, которое устанавливает порядок, допустимые 
пределы и способы ее использования.

Среди различных классификаций вещей наиболее важной с 
точки зрения международного частного права является деление 
вещей на движимые и недвижимые, поскольку это влияет на выбор 
применимого права. При этом может возникнуть проблема квали-
фикации самих понятий движимого и недвижимого имущества, 
поскольку национальные правовые системы содержат различ-
ные перечни такого имущества. Общепризнанно, например, что к 
недвижимости относятся земельные участки и возведенные на них 
строения. Однако, понятием «недвижимость» могут охватываться 
сельскохозяйственные орудия, инструменты, сырье, используемое 
на предприятиях (Франция). В общем праве исторически сложи-
лось деление имущества на реальное (real property) и персональ-
ное (personal property, или chattels), которое основывается на ис-
пользовании разных форм исковой защиты.

В законодательстве различных государств, в том числе Россий-
ской Федерации, принадлежность имущества к движимым или 
недвижимым вещам определяется по праву страны, где это имуще-
ство находится.

Этот же принцип является основополагающим для определения 
содержания права собственности и иных вещных прав на недви-
жимое и движимое имущество, их осуществления и защиты.

Для движимого имущества часто используются и другие кол-
лизионные принципы, такие как закон места жительства и закон 
гражданства собственника (например, в соответствии с россий-
ским законодательством, принцип последнего места жительства 
наследодателя применяется в наследственных правоотношениях).

Согласно российскому законодательству, возникновение и 
прекращение права собственности и иных вещных прав по сдел-
ке, заключаемой в отношении находящегося в пути движимого 
имущества, определяются по праву страны, из которой это иму-
щество отправлено, а в отношении имущества, приобретенного 
в силу приобретательной давности — по праву страны, где иму-
щество находилось в момент окончания срока приобретательной 
давности.

К праву собственности и иным вещным правам на воздушные и 
морские суда, суда внутреннего плавания, космические объекты, 
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подлежащие государственной регистрации, их осуществлению и 
защите применяется право страны, где эти суда и объекты зареги-
стрированы.

За границей находятся различные категории имущества, вхо-
дящие в состав государственной собственности. Это имущество 
посольств, представительств Российской Федерации при между-
народных организациях, консульств, торговых представительств, 
вклады Центрального банка РФ, временно находящиеся за грани-
цей морские и воздушные суда и т. д.

Правовое положение федеральной собственности, находя-
щейся за рубежом, определяется как российским законодатель-
ством, так и законодательством страны места нахождения иму-
щества, а также международными договорами Российской Феде-
рации.

Собственность государства находится в особом положении — 
она пользуется иммунитетом, который сводится к тому, что это иму-
щество не может быть объектом насильственных мер со стороны 
того государства, где указанное имущество находится.

Собственность государства пользуется неприкосновенно-
стью. Это означает, что она не может без согласия государства-
собственника быть подвергнуть принудительному отчуждению, 
аресту, секвестру и другим принудительным мерам. Ее нельзя на-
сильно удерживать на иностранной территории, она не должна 
подвергаться расхищению со стороны другого государства, его 
органов или частных лиц, а также такая собственность не может 
быть объектом взыскания по всякого рода внесудебным требо-
ваниям.

ВОПРОСы ДЛя САМОКОНТРОЛя

1.  Дайте определение понятия «вещное право»
2.  Охарактеризуйте основы правового регулирования права 

собственности и вторичных вещных прав в российском и зару-
бежном законодательстве, составьте сравнительную таблицу.

3.  Перечислите основные нормативно-правовые акты, регули-
рующие вещные права в международном частном праве

4.  В чем заключаются теоретико-правовые аспекты применения 
коллизионной привязки закон места нахождения вещи, опре-
делите границы ее применения.

5.  Определите процедуру заключения иностранными граждана-
ми и юридическими лицами договоров, предметом которых 
являются объекты вещных прав, находящиеся в России.
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6.  Определите процедуру заключения российскими гражда-
нами и юридическими лицами договоров, предметом ко-
торых являются объекты вещных прав, находящиеся в за 
рубежом.

7.  Охарактеризуйте особенности правового статуса имущества 
Российской Федерации, находящегося за рубежом.

ТеМа 2.2.  
ПраВоВое регуЛИроВанИе  

ИноСТранных ИнВеСТИцИй

Иностранные инвестиции — это материальные и нематериаль-
ные ценности, принадлежащие юридическим и физическим лицам 
одного государства и находящиеся на территории другого госу-
дарства с целью извлечения прибыли.

В перечень иностранных инвестиций входят, помимо движи-
мого и недвижимого имущества, имущественные права, имеющие 
денежную оценку, исключительные права на результаты интеллек-
туальной деятельности (интеллектуальная собственность), а также 
услуги и информация.

Инвестиции можно разделить на прямые и портфельные. Под 
прямыми инвестициями понимаются инвестиции, дающие возмож-
ность инвестору прямо и непосредственно участвовать в управле-
нии предприятием.

Портфельные инвестиции не предусматривают непосредствен-
ного участия в управлении предприятием, а предполагают получе-
ние иностранными инвесторами дивидендов на капитал, вложен-
ный в это предприятие.

Правовое регулирование иностранных инвестиций осущест-
вляется на международном и национальном уровнях. К междуна-
родным соглашениям в этой области относятся:
n Вашингтонская конвенция о порядке разрешения инвести-

ционных споров между государствами и иностранными лицами 
1965 г.;
n Сеульская конвенция об учреждении Многостороннего агент-

ства по гарантиям инвестиций 1985 г.
Эти Конвенции позволили создать международный механизм 

защиты прав инвесторов. Вашингтонская конвенция была принята 
с целью защиты инвесторов — физических и юридических лиц — 
от иммунитета государства-реципиента (государства, на террито-
рии которого находится объект инвестирования). Такая защита 
предусматривала изъятие инвестиционных споров из юрисдикции 
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национальных судов и передачу их на рассмотрение специально 
созданного Международного центра по урегулированию инвести-
ционных споров (МЦУИС).

В рамках МЦУИС предусмотрено осуществление двух видов 
разбирательств: примирительной и арбитражной процедуры.

Примирительная процедура направлена на достижение согла-
шения между спорящими сторонами и основана на их личном во-
леизъявлении.

Результатом арбитражной процедуры является вынесение ре-
шения, которое обязательно для спорящих сторон и не подлежит 
обжалованию, за исключением случаев, которые прямо предусмо-
трены в Конвенции.

На основании Сеульской конвенции, принятой с целью защиты 
иностранных инвесторов от некоммерческих (политических) ри-
сков, была учреждена межгосударственная организация, занимаю-
щаяся страхованием инвестиционных рисков, — Многостороннее 
Агентство по гарантиям инвестиций (МАГИ). Согласно Конвенции, 
инвесторы заключают гарантийные соглашения с Агентством, на 
основании которых будут осуществляться выплаты денежных ком-
пенсаций при наступлении страхового случая.

В Конвенции определяются следующие виды некоммерческих 
рисков:
l перевод валюты (введение государством-реципиентом огра-

ничения на перевод валюты и прибыли, полученных в результате 
деятельности инвестора, за границу);
l экспроприация и аналогичные меры (любые действия госу-

дарства, в результате которых инвестор лишается права собствен-
ности на свои капиталовложения);
l нарушение договора (отказ государства-реципиента от дого-

вора с инвестором);
l война и гражданские беспорядки.
На национальном уровне регулирование иностранных инве-

стиций осуществляется как посредством коллизионных, так и ма-
териальных норм.

В законодательстве Российской Федерации в качестве нацио-
нальной коллизионной нормы выступает общая норма о праве 
собственности, закрепленная в ст. 1205 ГК РФ. Анализ этой нормы 
позволяет подчинить правоотношение российскому правопоряд-
ку в случае, если иностранные инвестиции вложены на территории 
России. Таким образом, регулирование будет осуществляться спе-
циальными нормативными актами Российской Федерации, приня-
тыми по данному вопросу. К числу таких актов, в первую очередь, 
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относится Федеральный закон РФ «Об иностранных инвестициях в 
Российской Федерации» 1999 г.

Закон «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» 
закрепляет основные принципы деятельности иностранных инве-
сторов и гарантии, предоставляемые им при ее осуществлении. 
Положения данного закона предусматривают в исключительных 
случаях возможность национализации иностранной собственно-
сти с выплатой адекватной и своевременной компенсации.

Под национализацией понимается изъятие имущества, находя-
щегося в частной собственности, и передача его в собственность 
государства. В результате национализации в собственность госу-
дарства переходят не отдельные объекты, а целые отрасли эконо-
мики.

Иностранные инвесторы и предприятия с иностранными инве-
стициями могут осуществлять свою хозяйственную деятельность и 
в так называемых свободных экономических зонах. Под свободны-
ми экономическими зонами (СЭЗ) понимают обособленные терри-
тории государств, где созданы особые благоприятные условия для 
деятельности иностранных предприятий.

Российское законодательство предоставляет такие дополни-
тельные льготы, как: упрощенный порядок регистрации предпри-
ятий с иностранными инвестициями; льготный налоговый режим; 
особый таможенный режим; пониженные ставки платы за пользо-
вание землей и иными природными ресурсами; упрощенный по-
рядок въезда и выезда иностранных граждан.

ВОПРОСы ДЛя САМОКОНТРОЛя

1.  Что понимают под иностранными инвестициями?
2.  Каков международно-правовой механизм защиты прав ино-

странных инвесторов?
3.  Назовите установленные российским законодательством 

ограничения в осуществлении иностранными инвесторами 
капиталовложений.

4.  Какие гарантии предоставляются иностранным инвесторам в 
России?

5.  Укажите отличие национализации от реквизиции и конфи-
скации.

6.  Какими льготами пользуются иностранные инвесторы, осу-
ществляющие хозяйственную деятельность в свободных эко-
номических зонах согласно законодательству Российской Фе-
дерации?
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ТеМа 2.3.  
ИнТеЛЛекТуаЛьная СобСТВенноСТь  
В МеждународноМ чаСТноМ ПраВе

Интеллектуальная собственность включает в себя авторское 
право, смежные права, патентное право, а также право на 
секрет производства и средства индивидуализации. Общим, 

объединяющим различные виды интеллектуальной собственно-
сти, является то, что все они относятся к результатам творческой 
деятельности.

Использование понятия «интеллектуальная собственность» яв-
ляется условным, поскольку объектом является не вещь, в отличие 
от права собственности, а содержание результатов творческой де-
ятельности. Отличием является и то, что в случае с интеллектуаль-
ной собственностью три классических элемента права собственно-
сти (правомочия владения, пользования и распоряжения) не могут 
охарактеризовать права автора или изобретателя на результаты их 
деятельности.

Понятие «интеллектуальная собственность» закреплено в Сток-
гольмской конвенции об учреждении Всемирной организации 
интеллектуальной собственности 1967 г. Согласно ст. 2 Конвенции 
1967 г. интеллектуальная собственность включает права, относя-
щиеся к литературным, художественным и научным произведени-
ям; исполнительской деятельности артистов, звукозаписи, радио- 
и телевизионным передачам; изобретениям во всех областях че-
ловеческой деятельности, научным открытиям; промышленным 
образцам; товарным знакам, знакам обслуживания, фирменным 
наименованиям, коммерческим обозначениям, а также другим 
объектам интеллектуальной деятельности в производственной, 
научной, литературной и художественной областях.

Основной особенностью прав на интеллектуальную собствен-
ность является отсутствие экстерриториального действия этих 
прав, которое состоит в том, что лицо, опубликовавшее произве-
дение (или запатентовавшее произведение) на территории одного 
государства, будет иметь защиту только на территории этого госу-
дарства. Для признания своих прав в других государствах авторы 
или изобретатели должны повторно заявлять о своих правах либо 
путем издания книги, либо путем получения нового патента на 
территории соответствующего иностранного государства. Одним 
из средств преодоления экстерриториального действия исключи-
тельных прав является заключение универсальных международ-
ных договоров в этой области.
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Помимо территориального характера, права на интеллекту-
альную собственность имеют ряд других особенностей. К ним, в 
частности, относятся: ограниченный срок защиты, специфическое 
содержание, особый порядок передачи, неотчуждаемость исклю-
чительных авторских прав и др.

Авторское право можно определить как совокупность право-
вых норм, регулирующих порядок использования произведений 
литературы, науки и искусства. Объектами авторского права явля-
ются произведения литературы, науки и искусства, компьютерные 
программы и базы данных.

Авторские права не распространяются на идеи, концепции, 
принципы, методы, процессы, системы, способы, предлагаемые 
решения технических, организационных или иных задач, откры-
тия, факты, языки программирования.

Не являются объектами авторских прав:
l официальные документы государственных органов и орга-

нов местного самоуправления муниципальных образований, в том 
числе законы, другие правовые акты, решения судов, официаль-
ные документы международных организаций и т. д.;
l государственные символы и знаки (флаги, гербы, ордена, де-

нежные знаки и т. п.), а также символы и знаки муниципальных об-
разований;
l произведения народного творчества;
l сообщения о событиях и фактах, имеющие исключительно ин-

формационный характер (сообщения о новостях днях, программы 
телепередач и т. д.).

Основными международными многосторонними соглашения-
ми в области авторского права являются Бернская конвенция об 
охране литературных и художественных произведений 1886 г., ко-
торая была пересмотрена в Стокгольме в 1967 г. и в Париже в 1971 г., 
и Всемирная конвенция об авторском праве 1952 г., заключенная в 
Женеве и дополненная на конференции в Париже в 1971 г.

Бернская конвенция состоит в основном из материально-
правовых норм об охраняемых произведениях и их авторах; сро-
ках охраны; правил охраны лекций, сборников, произведений 
фольклора, кинофильмов, фотографий, звукозаписи, радио-, теле-
передач и других предметов охраны; обратной силе ее норм и т. д.

При определении субъектов охраны используется террито-
риальный принцип, согласно которому предпочтение отдается 
стране происхождения произведения, т. е. стране первого опубли-
кования. Максимальный срок охраны авторских прав составляет 
все время жизни автора и 50 лет после его смерти. На переводы, 
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фотографии, кинофильмы и другие объекты авторских прав сро-
ки охраны таких прав снижены. Однако страны-участники вправе 
устанавливать более продолжительные сроки. В случае спора о та-
ких сроках, применяется право страны, в которой впервые было 
опубликовано спорное произведение.

Всемирная конвенция об авторском праве, в отличие от Берн-
ской, имеет больше отсылок к национальному авторскому праву и 
меньше материальных норм.

Согласно Всемирной конвенции, ни одно государство-участник 
не обязано обеспечивать охрану произведению в течение срока, 
более продолжительного, чем срок, установленный для произве-
дения данной категории законом государства, в котором произве-
дение было впервые выпущено в свет, но он не может быть короче 
периода, охватывающего время жизни автора и 25 лет после его 
смерти.

Вопросы, касающиеся правового регулирования авторских 
прав в Российской Федерации, нашли свое отражение в части IV 
ГК РФ, Глава 70 которой, посвященная авторскому праву, основы-
вается на традиционных принципах и положениях, относящихся к 
таким общим категориям авторского права, как объекты, субъекты, 
их правомочия, сроки действия прав автора и т. д.

Нормы главы 70 учитывают тенденции международно-право-
вого регулирования в данной сфере, в частности, получившие от-
ражение в Договоре ВОИС об авторском праве 1996 г. и в Директи-
вах ЕС по вопросам авторского права.

Наряду с охраной авторских прав большое значение имеет 
охрана смежных прав, под которыми понимаются права исполни-
телей, производителей фонограмм, организаций эфирного и ка-
бельного вещания.

Объектами смежных прав являются результаты исполнения 
артистов-исполнителей, режиссеров-постановщиков, дириже-
ров, фонограммы, видеозаписи, сообщения передач организаций 
эфирного или кабельного вещания, базы данных, произведения 
науки, литературы или искусства, впервые обнародованные после 
их перехода в общественное достояние.

Международно-правовая унификация в области смежных прав 
осуществляется с помощью ряда конвенций. Международная 
(Римская) конвенция об охране интересов артистов-исполнителей, 
производителей фонограмм и вещательных организаций 1961 г. 
основана на принципе национального режима, который предо-
ставляется по законодательству страны, где испрашивается охра-
на. В ней установлен минимальный уровень охраны смежных прав. 
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Конвенция не имеет обратной силы. Минимальный срок охраны 
смежных прав — 20 лет, но государства-участники вправе устанав-
ливать более длительные сроки охраны.

Женевская конвенция об охране интересов производителей 
фонограмм от незаконного воспроизводства их фонограмм 1971 г. 
существенно обновила и дополнила Римскую конвенцию путем 
предоставления производителям фонограмм особого режима, 
охраны в рамках антимонопольного законодательства и уголовно-
правовой защиты. Государства-участники Женевской конвенции 
отказались от предоставления иностранцам национального режи-
ма в данной области. Критерием выбора применимого права счи-
тается законодательство государства гражданства производителя 
фонограмм.

Целью Брюссельской конвенции об охране сигналов, несущих 
теле- и радиопрограмм, передаваемых через спутники 1974 г. 
является выработка международно-правовой системы, которая 
способствовала бы использованию спутниковой связи и одновре-
менно охраняла бы права авторов и субъектов смежных прав. Пра-
вила по предупреждению актов «интеллектуального пиратства» и 
наказанию за их совершение устанавливаются на национальном 
уровне государствами-участниками.

Договор ВОИС по исполнениям и фонограммам 1996 г. распро-
страняется только на исполнителей и производителей фонограмм. 
Срок охраны таких смежных прав — 50 лет. Договор основан на 
принципе национального режима.

Охрана изобретений во всем мире осуществляется на основе 
норм патентного права. Технические достижения признаются в 
качестве изобретения только в результате принятия решения соот-
ветствующим государственным органом (патентным ведомством), 
и права на изобретение возникают у какого-либо лица лишь в слу-
чае выдачи ему патента. Патент действует только на территории 
государства, на территории которого он был выдан. Без согласия 
патентообладателя изобретение не может быть использовано.

Для того, чтобы вывозимые из России товары не нарушали па-
тентов третьих лиц, они должны обладать патентной чистотой, то 
есть перед тем, как поставить изделие, представить экспонат на 
выставку или вывести его за границу, нужно проверить не подпа-
дает ли это изделие под действие патентов, принадлежащих тре-
тьим лицам. Это устанавливается путем проведения экспертизы на 
патентную чистоту.

Основным международным соглашением в сфере патентно-
го права является Парижская конвенция по охране промышлен-
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ной собственности 1883 г. (действует в Стокгольмской редакции 
1967 г.). Главная цель данной конвенции состоит в создании более 
льготных условий для патентования изобретений организациями 
и гражданами одних государств в других. Парижская конвенция не 
предусматривает создания международного патента, который, бу-
дучи выдан в одной стране-участнице Конвенции, действовал бы 
во всех других странах. Одним из основных принципов Парижской 
конвенции является принцип национального режима.

Унификация законодательств об изобретениях и патентах пред-
усмотрены также Вашингтонским договором о патентной коопера-
ции 1970 г., Мюнхенской конвенцией о выдаче европейских патен-
тов 1973 г., Евразийской патентной конвенцией 1994 г. и другими 
двусторонними соглашениями.

В унификации патентного права большую роль играют такие 
международные организации, как Парижский союз, Всемирная ор-
ганизация интеллектуальной собственности (ВОИС), Международ-
ный центр патентной документации (ИНПАДОК), в рамках которого 
выработан типовой международный патент.

В Российской Федерации вопросы патентного права регулиру-
ются Главой 72 «Патентное право» части IV ГК РФ.

Секретом производства (ноу-хау) признаются сведения любого 
характера (производственные, технические, экономические, орга-
низационные и др.), в том числе, о результатах интеллектуальной 
деятельности в научно-технической сфере, а также сведения о спо-
собах осуществления профессиональной деятельности, которые 
имеют действительную или потенциальную коммерческую цен-
ность в силу неизвестности их третьим лицам, к которым у третьих 
лиц нет свободного доступа на законном основании и в отноше-
нии которых обладателем таких сведений введен режим коммер-
ческой тайны.

В соответствии с п. 2 ст. 1466 Главы 75 «Право на секрет произ-
водства (ноу-хау)» части IV ГК РФ для возникновения и осуществле-
ния исключительного права на секрет производства регистрации 
такого секрета не требуется.

Исключительное право на результат интеллектуальной дея-
тельности, способный к правовой охране в качестве секрета про-
изводства, созданный работником в связи с выполнением своих 
трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя 
(служебный секрет производства) принадлежит работодателю 
(п. 1 ст. 1470 ГК РФ).

К правам на средства индивидуализации юридических лиц, то-
варов, работ, услуг, предприятий и информационных ресурсов от-
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носят, прежде всего, право на фирменное наименование, а также 
право на товарный знак и право на знак обслуживания.

Фирменное наименование, под которым юридическое лицо вы-
ступает в гражданском обороте, определяется в его учредитель-
ных документах и включается в государственный реестр при его 
регистрации.

Юридическое лицо должно иметь и вправе иметь сокращенное 
фирменное наименование.

Не допускается использование юридическим лицом фирменно-
го наименования, идентичного фирменному наименованию друго-
го юридического лица или сходного с ним до степени смешения, 
если указанные юридические лица осуществляют аналогичную 
деятельность и фирменное наименование второго юридического 
лица было включено в единый государственный реестр юридиче-
ских лиц, ранее, чем фирменное наименование первого юридиче-
ского лица.

Исключительное право на фирменное наименование возника-
ет со дня государственной регистрации юридического лица и пре-
кращается в момент исключения фирменного наименования из 
единого государственного реестра юридических лиц в связи с пре-
кращением юридического лица либо изменением его фирменного 
наименования.

Фирменное наименование или отдельные его элементы могут 
быть использованы правообладателем в принадлежащем ему то-
варном знаке.

Товарный знак и знак обслуживания — это обозначения, слу-
жащие для индивидуализации товаров, выполняемых работ или 
оказываемых услуг юридическими или физическими лицами. То-
варный знак призван служить рекламе изделий, поэтому он спо-
собствует реализации товара и свидетельствует об определенном 
качестве изделия.

В качестве товарных знаков могут быть зарегистрированы сло-
весные, изобразительные, объемные и другие обозначения или их 
комбинация. В Российской Федерации на зарегистрированный в 
государственном реестре товарный знак выдается свидетельство.

Защита прав иностранных фирм на товарные знаки в России 
обеспечивается в соответствии с действующим законодательством. 
Для того чтобы обеспечить за рубежом охрану товарных знаков на 
российские экспортные товары, такие знаки необходимо зареги-
стрировать в соответствующих государствах.

Охрана права на товарный знак регулируется Мадридской кон-
венцией о международной регистрации фабричных и товарных 
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знаков 1891 г., протоколом к Мадридской конвенции 1989 г., Дого-
вором ВОИС о законах по товарным знакам 1994 г., Сингапурский 
договор о законах по товарным знакам и др.

ВОПРОСы ДЛя САМОКОНТРОЛя

1. Что понимают под «интеллектуальной собственностью»?
2. Перечислите объекты интеллектуальной собственности.
3.  В чем заключается территориальный характер авторских прав?
4.  Назовите международные соглашения в области авторского 

права.
5.  Каковы основные отличия Бернской конвенции об охране 

литературных и художественных произведений 1886 г. и Все-
мирной конвенции об авторском праве 1952 г.

6. Что включает в себя понятие «секрет производства»?
7.  Какие требования предъявляет российское законодательство 

к охране прав на товарный знак?

ТеМа 2.4. общИе ПоЛоженИя об обязаТеЛьСТВах  
В МеждународноМ чаСТноМ ПраВе.  

ВИды догоВорных обязаТеЛьСТВ

Обязательственное право является наиболее крупной подо-
траслью международного частного права. Содержащиеся 
в нем правовые нормы регулируют обширный круг обще-

ственных отношений, осложненных иностранным элементом и 
связанных с приобретением товаров в собственность, сдачей иму-
щества в аренду, перевозкой грузов, пассажиров и багажа, оказа-
нием услуг, кредитованием и расчетами, страхованием и т. д.

Как и в любом правоотношении, в обязательстве участвуют две 
стороны: управомоченная и обязанная. Поскольку перемещение 
материальных благ невозможно без активных действий, управомо-
ченная в обязательственном правоотношении сторона (кредитор) 
наделена правом требовать от обязанной стороны совершения 
определенных активных действий. В свою очередь на обязанную 
сторону (должника) в обязательственном правоотношении возла-
гается обязанность совершить эти активные действия.

Таким образом, в силу обязательства одно лицо (должник) обя-
зано совершить в пользу другого лица (кредитора) определенное 
действие, как-то: передать имущество, выполнить работу, уплатить 
деньги и т. п., либо воздержаться от определенного действия, а 
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кредитор имеет право требовать от должника исполнения его обя-
занности.

Многочисленные и разнообразные обязательственные право-
отношения в совокупности составляют систему обязательств, в 
основе которой лежит их единство и дифференциация по опреде-
ленному классификационному признаку.

В зависимости от оснований возникновения, все обязательства 
делятся на два типа: договорные и внедоговорные обязательства. 
Договорные обязательства возникают на основе заключенного до-
говора, а внедоговорные предполагают в качестве своего основа-
ния неправомерные действия (деликты).

Как договорные, так и внедоговорные обязательства, в свою 
очередь, подразделяются на группы. Так, в рамках договорных обя-
зательств, в зависимости от характера опосредуемого ими переме-
щения материальных благ, выделяются следующие группы: обяза-
тельства по реализации имущества, обязательства по предоставле-
нию имущества в пользование, обязательства по выполнению ра-
бот, по перевозке, по оказанию услуг, по страхованию, по расчетам 
и кредитованию и др. Внутри внедоговорных обязательств можно 
выделить две группы: обязательства из односторонних сделок (на-
пример, представительство, доверенность) и охранительные (на-
пример, возникающие вследствие причинения вреда).

В зависимости от экономического содержания, в пределах 
одной и той же группы различают отдельные виды обязательств. 
Так, в группу обязательств по выполнению работ входят обязатель-
ства подряда, подряда на производство проектных и изыскатель-
ских работ и др.

Основаниями возникновения обязательств являются договоры, 
односторонние сделки, административные акты, причинение вре-
да (деликты) и другие неправомерные действия, события.

В рамках международного частного права наиболее распро-
страненными основаниями возникновения обязательств являются 
договоры и деликты.

При регулировании договорных обязательств, основным кол-
лизионным принципом для определения применимого права вы-
ступает принцип автономии воли сторон. Это означает, что сторо-
ны договора могут при заключении договора или в последующем 
выбрать по соглашению между собой право, которое подлежит 
применению к их правам и обязанностям по их договору.

Согласно российскому законодательству, выбор сторонами 
подлежащего применению права, сделанный после заключения 
договора, имеет обратную силу и считается действительным, без 
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ущерба для прав третьих лиц, с момента заключения договора. 
Стороны договора могут выбрать подлежащее применению право 
как для договора в целом, так для отдельных его частей.

Предусмотрено также обязательное применение императив-
ных норм законодательства того государства, с которым договор 
имеет реальную связь (п. 5 ст. 1210 ГК РФ). Это положение призвано 
предотвратить обход императивных норм национального права 
при помощи выбора права другого государства.

Принцип автономии воли сторон нашел свое отражение в ряде 
универсальных и региональных международных соглашений. К ним 
относятся Гаагская конвенция о праве, применимом к международ-
ной купли-продаже товаров 1955 г., Гаагская конвенция о праве, 
применимом к агентским соглашениям 1978 г., Римская конвенция о 
праве, применимом к договорным обязательствам 1980 г. (действует 
для стран Европейского Сообщества), Межамериканская конвенция 
о праве, применимом к международным контрактам 1994 г. и др.

Если стороны не выбрали применимое право, то к договору 
применяется право страны, с которой он наиболее тесно связан, то 
есть право страны, где находится место жительства или основное 
место деятельности стороны, которая осуществляет исполнение, 
имеющее решающее значение для содержания договора. Россий-
ский законодатель предусматривает в п. 3 ст. 1211 ГК РФ специаль-
ные коллизионные привязки по основным видам внешнеэконо-
мических сделок (например, закон продавца — в договоре купли-
продажи, закон перевозчика — в договоре перевозки, дарителя — 
в договоре дарения и т. д.).

Для заключения договора необходимо согласовать все его суще-
ственные условия в требуемой форме. Форма договора — это способ 
выражения волеизъявления сторон. Договоры могут совершаться в 
устной или письменной формах (простой или нотариальной).

В законодательстве большинства государств существуют спе-
циальные императивные коллизионные нормы о форме и поряд-
ке подписания сделок. В частности, российское законодательство 
подчиняет форму сделки праву места ее совершения. Однако, 
сделка, совершенная за границей, не может быть признана недей-
ствительной вследствие несоблюдения формы, если соблюдены 
требования российского права.

В российском праве предусмотрена обязательная простая пись-
менная форма внешнеэкономических сделок, если хотя бы одной 
из сторон является российское юридическое лицо. Сделки с недви-
жимостью с точки зрения формы подчиняются исключительно 
праву места нахождения вещи, а в отношении недвижимого иму-
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щества, которое внесено в государственный реестр Российской 
Федерации — российскому праву.

В сфере международного частного права большое практиче-
ское значение имеет представительство, которое осуществляется, 
как правило, на основании доверенности. Доверенностью призна-
ется письменное уполномочие, выдаваемое одним лицом другому 
для представительства перед третьими лицами. В одной стране 
могут выдаваться доверенности на совершение каких-либо дей-
ствий в другой стране (приобретение или отчуждение имущества, 
получение денежных сумм, распоряжение вкладом в банке и др.). 
В случаях такого рода необходимо установить, право какого госу-
дарства должно применяться к доверенности.

К обязательствам, возникающим из односторонних сделок, со-
гласно ст. 1217 ГК РФ, применяется право страны, где находится 
место жительства или основное место деятельности стороны, при-
нимающей на себя обязательства по односторонней сделке. Срок 
действия доверенности и основания ее прекращения определяют-
ся по праву страны, где была выдана доверенность.

Применительно к обязательственным правоотношениям необ-
ходимо упомянуть о сроке исковой давности. Под сроком исковой 
давности понимается срок, в течении которого лицо, право кото-
рого нарушено, может требовать принудительного осуществления 
или защиты своего права.

В различных странах по-разному понимается не только срок 
исковой давности, но и правовая природа этого института. В од-
них государствах правила об исковой давности рассматриваются 
как нормы материального права, в других — как нормы процессу-
ального права. Эти различия явились предпосылкой заключения 
в 1974 г. Конвенции об исковой давности международной купли-
продажи товаров, которая устанавливает единый для всех догово-
ров международной купли-продажи срок исковой давности рав-
ный четырем годам.

В Российской Федерации в отношении исковой давности дей-
ствует коллизионная норма, которая гласит: «Исковая давность 
определяется по праву страны, подлежащему применению к соот-
ветствующему отношению» (ст. 1208 ГК РФ).

ВОПРОСы ДЛя САМОКОНТРОЛя

1.  Что включает в себя понятие «обязательственное правоотно-
шение»?

2. Приведите классификацию обязательств.
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3. Назовите основания возникновения обязательств.
4.  Что понимается под принципом автономии воли и каково его 

значение?
5.  Какое право согласно российскому законодательству подле-

жит применению в отношении формы сделки?
6.  Назовите и охарактеризуйте основные группы договоров 

купли продажи, поименованные в ИНКОТЕРМС
7.  Раскройте содержание основных положений Венской кон-

венции 1980 г. о договорах международной купли-продажи 
товаров.

8. Какова правовая природа договора финансового лизинга?
9.  Назовите источники правового регулирования договора под-

ряда.
10.  Как понимается сущность договора имущественного найма 

в странах романо-германской и англо-американской систем 
права?

ТеМа 2.5. Международные ПереВозкИ

Под международной перевозкой понимают перемещение 
грузов, пассажиров и багажа, осуществляемое посредством 
любого вида транспорта в случае, если место отправления 

и место назначения находятся на территориях разных государств 
или само перемещение осуществляется по территории иностран-
ного государства.

Международные перевозки можно классифицировать на осно-
вании следующих критериев:
n по отраслям транспорта на морские, воздушные, железнодо-

рожные и автомобильные;
n по характеру участвующих транспортных организаций разли-

чают перевозки отдельными видами транспорта и перевозки сме-
шанного сообщения.
n в зависимости от предмета транспортных организаций выде-

ляют перевозки грузов, перевозки пассажиров и багажа;
n исходя из периодичности транспортных операций, между-

народные перевозки делятся на регулярные (линейные) и нерегу-
лярные.

Особенностью правового регулирования перевозок грузов, 
пассажиров и багажа в межгосударственном сообщении является 
высокий удельный вес материально-правовых норм международ-
ного характера по сравнению с коллизионными нормами и нали-
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чие большого количества норм национального транспортного за-
конодательства.

Каждый вид транспорта обладает своей спецификой, которая от-
ражается на правовом регулировании возникающих при перевозке 
отношений. Основные международные соглашения применитель-
но к конкретной отрасли транспорта будут рассмотрены далее.

Коллизионные принципы, используемые в сфере международ-
ных транспортных обязательств, можно разделить на три группы.

К первой относятся общие коллизионные принципы, исполь-
зуемые для регулирования в любой области международных част-
ноправовых отношений. В эту группу входят такие коллизионные 
привязки, как закон места заключения договора, закон суда, закон 
государства, где имеет основное место деятельности (место жи-
тельства, место регистрации) перевозчик.

Особое место среди этих принципов занимает принцип «авто-
номии воли сторон». В национальных законодательствах большин-
ства государств (в том числе, и Российской Федерации) закреплена 
возможность регулирования внешнеторговых сделок правом, вы-
бранным сторонами.

При отсутствии соглашения сторон о праве применяется крите-
рий наиболее близкой связи, который понимается как закон места 
жительства или основного места деятельности той стороны отно-
шения, которая осуществляет исполнение, имеющее решающее 
значение для содержания договора (право страны перевозчика — 
подп. 6. П. 3 ст. 1211 ГК РФ). Аналогичный принцип закреплен в п. 
2 ст. 418 КТМ РФ.

Вторая группа коллизионных принципов содержит так называе-
мые «транспортные» привязки: закон места отправления груза (ба-
гажа, пассажиров), закон дороги следования, закон места нахожде-
ния, права страны транзита. Перечисленные коллизионные прин-
ципы призваны разрешать вопросы о надлежащем к применению 
праве при перевозках различными видами транспорта.

Третья группа включает в себя формулы прикрепления, харак-
терные только для определенных видов перевозок. Например, в 
области морских перевозок часто применяется закон флага, закон 
порта погрузки, закон порта назначения и др. В отношении желез-
нодорожных перевозок действует закон железной дороги отправ-
ления груза: им определяется порядок приема и передачи груза, 
обязательства перевозчика, условия расчета сторон.

Морские перевозки. Особенность международной морской 
перевозки грузов проявляется в существовании двух видов до-
говора морской перевозки, соответствующих двум формам судо-
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ходства — линейной и трамповой. Линейное судоходство предпо-
лагает транспортировку судоходной компанией товарной массы 
(генеральных грузов) через регулярные промежутки времени, по 
заданному маршруту, по единым тарифам. Перевозка грузов на 
линейных судах оформляется специальной распиской (коноса-
ментом), удостоверяющей факт принятия перевозчиком груза для 
транспортировки морем.

Основу современного международно-правового регулирова-
ния морской перевозки грузов, осуществляемых на основании ко-
носамента, составляют следующие конвенции: Брюссельская кон-
венция об унификации некоторых правил о коносаменте 1924 г. 
(Гаагские правила), Протокол изменений и дополнений к Брюс-
сельской конвенции 1968 г. (Правила Висби), Протокол изменений 
к Брюссельской конвенции 1979 г., Конвенция ООН по морской 
перевозке грузов 1978 г. (Гамбургские правила).

При осуществлении трамповых (нерегулярных) перевозок за-
ключается договор перевозки груза с условием предоставления 
для перевозки судна, его части или отдельных судовых помеще-
ний — рейсовый чартер. В основе регулирования отношений по 
чартеру лежат диспозитивные нормы национальных морских за-
конов и многочисленные проформы, представляющие собой при-
мерные условия договора.

В Российской Федерации морские перевозки регулируются 
Брюссельской конвенцией 1924 г., Правилами Висби 1968 г., Про-
токолом 1979 г., а также нормами Главы 40 «Перевозка» ГК РФ и Гла-
вы VIII Кодекса торгового мореплавания РФ 1999 г.

Перевозчик, приняв предъявленный ему к перевозке груз, 
на основании данных, представленных отправителем, выдает 
последнему в нескольких экземплярах особый транспортно-
коммерческий документ — коносамент, который выполняет сле-
дующие функции:
l служит распиской перевозчика в предъявлении груза;
l выступает доказательством наличия и содержания догово-

ра морской перевозки (сам по себе не являясь договором, так как 
представляет собой односторонний акт, подписываемый капита-
ном или иным представителем перевозчика);
l является товарораспорядительным документом (ценной бу-

магой).
Существуют следующие виды коносаментов. Если приему гру-

за предшествует заключение между сторонами чартера, то, соот-
ветственно, выданный коносамент называется чартерным. Если же 
судно заранее не фрахтуется, что характерно для линейного судо-
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ходства, то перевозка осуществляется в соответствии с коносамен-
том, называемым линейным.

Принято также проводить различия между береговыми и бор-
товыми коносаментами. Береговой коносамент выдается в под-
тверждение приема груза на берегу (как правило, на складе пере-
возчика). Если же груз погружен на судно, то подтверждением это-
го факта служит бортовой коносамент.

Как ценная бумага, коносаменты бывают именные (по такому 
коносаменту груз может получить только физическое или юриди-
ческое лицо, на имя которого он выписан), ордерные (передача 
права на груз по такому коносаменту осуществляется по бланко-
вым или именным надписям — индоссаментам) и предъявитель-
ские (по такому коносаменту груз в порту назначения должен быть 
выдан любому лицу, предъявившему такой коносамент).

Ответственность морского перевозчика за несохранность гру-
за основана на принципе вины. В Гаагских правилах предусмотрен 
перечень обстоятельств, освобождающих морского перевозчика 
от ответственности, к которым относятся: действия непреодоли-
мой силы; опасности и случайности на море; любые меры по спа-
санию людей или разумные меры по спасанию имущества на море; 
пожар, возникший не по вине перевозчика; действия или распоря-
жения соответствующих властей; военные действия и народные 
волнения; действия или бездействие отправителя или получателя; 
скрытые недостатки груза и иные обстоятельства, возникшие не по 
вине перевозчика, его агентов или работников.

Исключением из общего принципа ответственности за вину яв-
ляется правило о навигационной ошибке, в соответствии с которым 
перевозчик не несет ответственности за утрату или повреждение 
принятого к перевозке груза либо за просрочку его доставки, если 
докажет, что они произошли вследствие действия или бездействия 
в судовождении или управлении судном капитана, других членов 
экипажа судна либо лоцмана.

Морской перевозчик несет ответственность за утрату груза в 
размере его стоимости, а за повреждение — в сумме, на которую 
понизилась стоимость груза. В случае, если род и вид груза, а так-
же стоимость груза не были объявлены отправителем до погрузки 
груза и не были внесены в коносамент, ответственность перевоз-
чика за утрату или повреждение груза не может превышать 666, 
67 расчетной единицы за место или другую единицу отгрузки либо 
двух расчетных единиц за один килограмм массы брутто утрачен-
ного или поврежденного груза в зависимости от того, какая сумма 
выше. Под расчетной единицей понимается единица специального 
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права заимствования (СПЗ), как она определена Международным 
валютным фондом.

При возникновении споров, возникающих из морских пере-
возок, предусмотрен претензионный порядок их рассмотрения. 
Претензия предъявляется в письменной форме и должна быть рас-
смотрена перевозчиком в течение 30 дней со дня ее получения. К 
требованиям, вытекающим из морской перевозки грузов, приме-
няется годичный срок исковой давности.

В процессе морских перевозок могут возникнуть ситуации, при 
которых необходимо произвести чрезвычайные расходы (напри-
мер, зайти в порт-убежище при неблагоприятных погодных услови-
ях) или пожертвования (например, выбрасывание груза за борт для 
снятия судна с мели). В таких случаях речь идет об общей аварии, 
под которой понимаются убытки, понесенные вследствие произ-
веденных намеренно чрезвычайных расходов или пожертвований 
ради общей безопасности в целях сохранения от общей опасности 
имущества, участвующего в общем морском предприятии, — суд-
на, фрахта и перевозимого судном груза.

Убытки могут быть отнесены к общей аварии только при нали-
чии всех обязательных признаков общей аварии. К ним относятся:
n общий характер опасности, грозящий и судну, и грузу, и фрахту;
n намеренный характер убытков и расходов;
n разумный характер убытков и расходов;
n чрезвычайный характер убытков и расходов.
Институт общей аварии регулируется международным кодифи-

цированным обычаем — Йорк-Антверпенскими правилами об об-
щей аварии (первая часть была принята в 1864 г., а вторая в 1877 г.). 
Впоследствии эти Правила неоднократно пересматривались, а на 
сегодняшний день они действуют в редакции 2004 г. Каждая новая 
редакция Правил не отменяет предыдущей. В этой связи в дого-
вор морской перевозки по соглашению сторон могут включаться 
Йорк-Антверпенские правила в любой редакции.

По структуре Йорк-Антверпенские правила подразделяются 
на литерные (от “A” до “G”) и цифровые (I–XXII). В литерных прави-
лах содержатся определение общей аварии и другие положения 
общего характера. Цифровые правила помимо порядка определе-
ния размера общеаварийных убытков приводят отдельные виды 
общей аварии, к которым относятся, например:
n выбрасывание груза за борт;
n убытки, причиненные судну или грузу преднамеренной по-

садкой на мель;
n убытки, причиненные тушением пожара на судне;
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n убытки, причиненные судну или грузу при снятии судна с 
мели;
n расходы, связанные с заходом судна в порт-убежище и др.
В торговом мореплавании перевозка грузов может осущест-

вляться также на морских судах, арендованных у судовладельца 
на основании договоров фрахтования судов — тайм-чартера и 
бербоут-чартера.

По договору фрахтования судна на время (тайм-чартеру) судов-
ладелец обязуется за обусловленную плату (фрахт) предоставить 
фрахтователю судно и услуги членов экипажа судна в пользование 
на определенный срок для перевозки грузов, пассажиров и иных 
целей торгового мореплавания. Экипаж судна и его капитан под-
чиняются распоряжениям судовладельца по вопросам судовож-
дения и управления судном, а распоряжениям фрахтователя — по 
вопросам коммерческой эксплуатации судна. Фрахтователь, за-
ключая от своего имени договоры перевозки, несет ответствен-
ность перед грузоотправителям в соответствии с императивными 
нормами Брюссельской конвенции 1924 г. и национальным зако-
нодательством.

По договору фрахтования судна без экипажа (бербоут-чартеру) 
судовладелец обязуется за обусловленную плату (фрахт) предоста-
вить фрахтователю в пользование и во владение на определенный 
срок не укомплектованное и не снаряженное судно для перевозки 
грузов, пассажиров и иных целей торгового мореплавания. Фрах-
тователь самостоятельно занимается вопросами укомплектования 
судна экипажем, несет все расходы по эксплуатации судна, а также 
несет полную ответственность за вред, причиненный во время экс-
плуатации судна.

На морском транспорте перевозки пассажиров и их багажа име-
ют самостоятельную правовую регламентацию. Они регулируются 
Афинской конвенцией о перевозке морем пассажиров и багажа 
1974 г. (измененной Протоколами 1976 г. и 1990 г.). Российская Фе-
дерация, как правопреемница СССР, является участницей этой кон-
венции с 1983 г. При присоединении к этой конвенции СССР сде-
лал оговорку о том, что положения конвенции об ответственности 
перевозчика за вред, причиненный жизни и здоровью пассажира 
не распространяются на случаи, когда перевозчик и пассажир яв-
ляются гражданами СССР (России).

Афинская конвенция различает перевозчика и фактического 
перевозчика. Перевозчиком является лицо, заключившее договор 
морской перевозки пассажира от своего имени, а фактическим пе-
ревозчиком является лицо, которое будучи собственником судна 
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или используя его на ином законном основании, фактически осу-
ществляет перевозку пассажиров. Перевозочными документами 
являются билет и багажная квитанция.

Конвенция предусматривает отличия между багажом и кают-
ным багажом, которые влияют на характер ответственности пере-
возчика. Багажом является любой предмет или автомашина, пере-
возка которых осуществляется по договору морской перевозки 
пассажира, а каютным багажом считается багаж, находящийся под 
охраной и контролем пассажира, а также багаж, находящийся в ав-
томашине.

Перевозчик несет ответственность за смерть и повреждение 
его здоровья, а также за утрату или повреждение багажа, если про-
исшествие, вследствие которого причинен ущерб пассажиру, про-
изошло во время перевозки, по вине перевозчика, его агентов или 
работников. Бремя доказывания того, что происшествие, в резуль-
тате которого причинен ущерб, произошло во время перевозки, а 
также размера причиненного ущерба, возлагается на истца.

Воздушные перевозки. В качестве международной воздушной 
перевозки рассматривается перевозка, при которой хотя бы один 
из пунктов посадки находится на территории другого государства.

Условия международных воздушных перевозок пассажиров 
и грузов регулируются Варшавской конвенцией об унификации 
некоторых правил относительно международных воздушных пе-
ревозок 1929 г., дополненной Гаагским протоколом 1955 г. (Рос-
сийская Федерация является участницей Варшавской конвенции 
и Протокола). Впоследствии были приняты новые международные 
соглашения, вносившие изменения и дополнения в Варшавскую 
конвенцию, которые на сегодняшний день образуют так называе-
мую Варшавскую систему, весьма громоздкую и малоэффектив-
ную в силу различного по составу круга государств-участников в 
отношении каждого документа. В рамках Юридического комитета 
Международной организации гражданской авиации была принята 
единая Монреальская конвенция об унификации некоторых пра-
вил относительно международных воздушных перевозок 1999 г.

В Российской Федерации вопросам международных воздушных 
перевозок посвящена Глава XV Воздушного кодекса Российской 
Федерации 1997 г., а также нормы других законов и подзаконных 
актов (ГК РФ, Правила международных воздушных перевозок пас-
сажиров, багажа и грузов 1986 г. и др.).

Международная авиаперевозка осуществляется на основании 
перевозочных документов, к числу которых относятся: авиатран-
спортная накладная в договоре воздушной перевозки груза (обла-
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дающая функциями аналогичными функциям коносамента, однако, 
не являющаяся оборотным документом в отличие от коносамента); 
авиабилет в договоре воздушной перевозки пассажира; багажная 
квитанция в договоре воздушной перевозки багажа.

Основным принципом ответственности является наличие вины 
перевозчика, который освобождается от ответственности, если до-
кажет, что им были предприняты все меры к тому, чтобы избежать 
вреда (ст. 20 Варшавской конвенции). Конвенция устанавливает пре-
делы имущественной ответственности воздушного перевозчика.

Коллизионная норма, содержащаяся в статье 21 Варшавской кон-
венции отсылает решение вопроса об ограничении или освобож-
дении от ответственности в случае, если перевозчик докажет вину 
потерпевшего в причинении вреда, к применению закона суда.

В случае причинения ущерба лицо, имеющее право на получе-
ние багажа или груза, должно направить перевозчику возражение 
немедленно по его обнаружении не позднее семи дней со дня по-
лучения зарегистрированного багажа и четырнадцати дней со дня 
получения груза. В случае задержки, претензия должна быть заяв-
лена не позднее 21 дня, считая с момента передачи багажа или гру-
за в распоряжение получателя. Срок исковой давности установлен 
в 2 года с момента прибытия воздушного судна по назначению.

Иск должен быть предъявлен по выбору истца в пределах тер-
ритории одного из государств-участников либо в суде по месту 
жительства перевозчика, по месту его основного коммерческого 
предприятия или по месту, где он имеет коммерческое предприя-
тие, посредством которого был заключен договор, либо в суде ме-
ста назначения перевозки.

Широкое распространение получили перевозки пассажиров 
и грузов на самолетах, которые авиакомпания на время предо-
ставляет по договору аренды. Регламентация коммерческих чар-
терных перевозок осуществляется Гвадалахарской конвенцией 
об унификации некоторых правил, касающихся международных 
воздушных перевозок, осуществляемых лицами, не являющимися 
перевозчиками по договору 1961 г. Воздушный чартер представ-
ляет собой договор, по которому одна сторона (фрахтовщик) обя-
зуется предоставить другой стороне (фрахтователю) за плату всю 
или часть вместимости одного или нескольких воздушных судов 
на один или несколько рейсов для перевозки пассажиров, багажа, 
грузов, почты и для иных целей. Гвадалахарская конвенция ввела 
понятие фактического перевозчика, которое обозначает лицо не 
являющееся перевозчиком по договору, но уполномоченное им 
осуществлять перевозку.
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Основное содержание Гвадалахарской конвенции сводится к 
следующему: если фактический перевозчик осуществляет перевоз-
ку на условиях Варшавской конвенции, то и он, и перевозчик, за-
ключивший договор, подпадают под действие данной конвенции.

Претензии и иски могут быть обращены как к перевозчику по 
договору, так и фактическому перевозчику.

железнодорожные перевозки. Основным международным 
договором в сфере регулирования железнодорожных перевоз-
ок является Соглашение о международных железнодорожных 
перевозках (КОТИФ) 1980 г., которое заменило собой Бернскую 
конвенцию о железнодорожных перевозках грузов (МГК) 1980 г. и 
Бернскую конвенцию о международных перевозках пассажиров и 
багажа (МПК) 1923 г. Российская Федерация не участвует в данном 
соглашении.

Документом, свидетельствующим заключение договора пере-
возки, является железнодорожная накладная, которая выдается в 
трех экземплярах и выступает в качестве товарораспорядительно-
го документа.

Ответственность перевозчика за несохранность и просрочку в 
доставке груза строится на единых основаниях. Перевозчик осво-
бождается от ответственности, если несохранность или несвоевре-
менная доставка груза были вызваны обстоятельствами, которых 
железная дорога не могла избежать и последствия которых не мог-
ла устранить, а также при наличии, так называемых, особых опас-
ностей для груза (недостатков тары, естественных свойств груза, 
внесения неправильных сведений в накладную и др.). Установлены 
пределы ответственности железной дороги за ущерб, причинен-
ный жизни и здоровью пассажира, и за утрату и повреждение ба-
гажа.

Претензии при просрочке доставки груза могут быть предъяв-
лены в течение 60 дней с момента получения груза. Участники дого-
вора направляют претензии и иски одной из следующих железных 
дорог: отправления, назначения или той, на которой имело место 
обстоятельство, являющееся основанием заявляемого требования. 
Срок исковой давности составляет один год, а при наличии умыш-
ленных действий перевозчика, а также по спорам о возмещении за 
реализованный груз и в некоторых других случаях — два года.

автомобильные перевозки. В сфере правового регулирования 
международных автомобильных перевозок важную роль играют со-
глашения, регламентирующие организацию дорожного движения, к 
которым относятся, в частности, Конвенция о дорожном движении 
1949 г., Протокол о дорожных знаках и сигналах 1949 г., Конвенция 
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о дорожном движении 1968 г., Европейское соглашение 1971 г., до-
полняющее Конвенцию о дорожном движении 1968 г. и др.

Непосредственное регулирование взаимоотношений перевоз-
чика и грузовладельца, заключивших договор перевозки автомо-
бильным транспортом, порядок приема груза и его выдачи в пункте 
назначения осуществляется посредством Женевской конвенции 
о договоре международной дорожной перевозки грузов (КДПГ) 
1956 г. (СССР присоединился к Конвенции в 1983 г. и Россия являет-
ся участницей в порядке международного правовпеермства).

Конвенцию применяют ко всякому договору дорожной перевоз-
ки грузов за вознаграждение посредством транспортных средств 
(автомобилей, автомобилей с полуприцепами, прицепов и полу-
прицепов), когда место погрузки и место доставки груза, указан-
ные в контракте, находятся на территории двух различных стран, 
из которых по крайней мере одна является участницей Конвенции, 
а также в том случае, если перевозки производятся государства-
ми, или правительственными учреждениями, или организациями 
(независимо от места жительства и национальности заключающих 
договор сторон).

Заключение договора перевозки оформляют автотранспорт-
ной накладной, отсутствие, неправильность и утеря которой не от-
ражаются ни на существовании, ни на действительности договора 
перевозки. Накладная составляется в трех экземплярах, подписан-
ных отправителем и перевозчиком, причем эти подписи могут быть 
отпечатаны типографским способом или заменены штемпелями 
отправителя и перевозчика, если это допускается законодатель-
ством страны, в которой составлена накладная. Первый экземпляр 
накладной передается отправителю, второй сопровождает груз, а 
третий остается у перевозчика.

Накладная выполняет функцию товарораспорядительного до-
кумента, которая выражается в том, что отправитель имеет право 
распоряжаться грузом, в частности требовать от перевозчика пре-
кращения перевозки, изменения места, предусмотренного для 
доставки груза, или доставки груза не тому получателю, который 
указан в накладной. Отправитель теряет это право, когда второй 
экземпляр накладной передан получателю.

Согласно п. 1 ст. 17 Конвенции КДПГ, перевозчик несет ответ-
ственность за полную или частичную утрату груза либо за его по-
вреждение, произошедшие между принятием груза к перевозке и 
его выдачей, а также за опоздание в доставке.

Конвенция предусматривает перечень обстоятельств, осво-
бождающих перевозчика от ответственности, когда утрата или по-
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вреждение груза являются следствием особого риска, неразрывно 
связанного:
l с использованием открытых или не укрытых транспортных 

средств, если такое использование было специально указано в на-
кладной;
l с отсутствием или повреждением упаковки грузов, по своей 

природе подверженных порче без упаковки или при неудовлетво-
рительной упаковке;
l с перемещением, погрузкой, размещением или выгрузкой 

груза отправителем либо получателем или лицами, действующими 
от имени отправителя или получателя;
l с природой некоторых грузов, подверженных полной или ча-

стичной гибели и повреждению, в частности, поломке, ржавению, 
внезапному гниению, усушке, утечке, нормальной потере или на-
падению грызунов;
l с недостаточной или неудовлетворительной маркировкой 

или нумерацией грузовых мест;
l с перевозкой живых животных.
Бремя доказывания данных обстоятельств лежит на перевозчике.
Конвенция предусматривает претензионный порядок разреше-

ния споров между перевозчиком и получателем груза. Претензия 
должна быть заявлена перевозчику в следующие сроки: в момент 
принятия груза, если речь идет о видимых потерях и повреждени-
ях; в течение семи рабочих дней со дня доставки груза, если речь 
идет о незаметных внешне потерях и повреждениях, и в течение 
двадцати одного дня с момента выдачи груза получателю, если 
речь идет о просрочке в доставке груза.

Срок исковой давности составляет один год, а в случае умыш-
ленных действий перевозчика, повлекших причинение ущерба, 
три года. По спорам, вытекающим из договоров перевозки, кото-
рые регулируются нормами КДПГ, истец может обращаться по-
мимо компетентных судов участвующих в Конвенции стран, в суд 
страны, на территории которого находятся обычное место житель-
ства ответчика, его главная контора или отделение или агентство, 
при посредничестве которых был заключен договор перевозки; 
или места принятия груза к перевозке или места его доставки.

Для упрощения таможенных формальностей при пересечении 
границ автотранспортными средствами, была принята Женевская 
таможенная конвенция о международной перевозке грузов с ис-
пользованием карнетов TIR (книжек МДП) 1975 г. Обладатели книж-
ки МДП (единого таможенного документа) пользуются преимуще-
ством первоочередного таможенного оформления и прохождения 
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таможенного досмотра при международной дорожной перевозке 
грузов. Россия является участником данной Конвенции.

Международная перевозка пассажиров и их багажа автомо-
бильным транспортом регулируется Женевской конвенцией о до-
говоре международной автомобильной перевозки пассажиров и 
багажа (КАПП) 1973 г., положения которой аналогичны положени-
ям предыдущих конвенций, регулирующих перевозку пассажиров 
и их багажа другими видами транспорта.

В Российской Федерации помимо международных конвенций, 
к которым присоединилась Россия, правовое регулирование 
автомобильных перевозок осуществляется посредством двусто-
ронних договоров, а также Положениями Устава автомобильного 
транспорта РСФСР 1969 г., а также Федеральным законом РФ «О 
государственном контроле за осуществлением международных 
автомобильных перевозок и об ответственности за нарушение 
порядка их выполнения» 1998 г. и иными нормативно-правовыми 
актами.

Смешанные перевозки. Под международной смешанной 
перевозкой понимают перевозку грузов по меньшей мере двумя 
разными видами транспорта на основании договора смешанной 
перевозки. Существуют две основные формы организации сме-
шанных перевозок. Перевозки в непрямом смешанном сообщении 
выполняются на основе нескольких договоров, причем правовой 
режим на отдельных этапах следования перевозимого груза раз-
личен, что создает определенные трудности для грузовладельца. 
Главной особенностью второй формы организации смешанных 
перевозок — прямой смешанной перевозки — является наличие 
лица (оператора смешанной перевозки), которое принимает на 
себя ответственность за сохранность груза на всем протяжение 
его транспортировки, то есть выполняет функции единого пере-
возчика.

Основным международным договором в области правового 
регулирования международных смешанных перевозок выступает 
Конвенция ООН о международных смешанных перевозках грузов 
1980 г. В соответствии с положениями Конвенции оператор смешан-
ной перевозки после принятия груза в свое ведение должен выдать 
документ смешанной перевозки, который по выбору грузоотпра-
вителя может быть оборотным или необоротным. Если документ 
смешанной перевозки выдается как оборотный, то он должен быть 
составлен в виде ордерного документа или документа на предъяви-
теля. В случае, когда документ смешанной перевозки выдается как 
необоротный, в нем должен быть указан грузоотправитель.
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Ответственность оператора смешанной перевозки за груз, на 
основании Конвенции, охватывает период с момента принятия им 
груза в свое ведение до момента выдачи груза. Оператор несет от-
ветственность за ущерб, если не докажет, что он, его служащие или 
агенты приняли все меры, которые могли разумно требоваться, 
чтобы избежать обстоятельств, вызвавших утрату, повреждение 
или задержку в доставке груза, и их последствий.

Конвенция устанавливает ограничение ответственности опера-
тора смешанной перевозки, а также предусматривает претензион-
ный порядок урегулирования разногласий. Любой иск, связанный 
с международной перевозкой на основании Конвенции погашает-
ся давностью, если судебное или арбитражное разбирательство не 
начато в течение двух лет.

Важное значение при регулировании международных смешан-
ных перевозок играют обычно-правовые нормы. В частности, рас-
пространение получили Унифицированные правила о документе 
смешанной перевозки МТП 1973 г., Стандартные условия оборот-
ного коносамента перевозки груза в смешанном сообщении 1992 г., 
а также многочисленные проформы документов смешанной пере-
возки, разработанные многочисленными международными орга-
низациями.

ВОПРОСы ДЛя САМОКОНТРОЛя

1. Дайте определение понятия «вещное право».
2.  Охарактеризуйте основы правового регулирования права 

собственности и вторичных вещных прав в Российском и зару-
бежном законодательстве, составьте сравнительную таблицу.

3.  Перечислите основные нормативно-правовые акты, регули-
рующие вещные права в международном частном праве.

4.  В чем заключаются теоретико-правовые аспекты применения 
коллизионной привязки закон места нахождения вещи, опре-
делите границы ее применения?

5.  Определите процедуру заключения иностранными граждана-
ми и юридическими лицами договоров, предметом которых 
являются объекты вещных прав, находящиеся в России.

6.  Определите процедуру заключения российскими гражда-
нами и юридическими лицами договоров, предметом ко-
торых являются объекты вещных прав, находящиеся в за 
рубежом.

7.  Охарактеризуйте особенности правового статуса имущества 
Российской Федерации, находящегося за рубежом.
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ТеМа 2.6.  
раСчеТные оТношенИя  

В МеждународноМ чаСТноМ ПраВе

Понятие «международные расчеты» является комплексным 
и включает в себя правоотношения по осуществлению пла-
тежей в гражданско-правовых сделках, осложненных ино-

странным элементом. В это понятие могут включаться валютно-
финансовые, денежные обязательства в зависимости от состава и 
направленности действий участников правоотношения.

В международном обороте под расчетными отношениями по-
нимаются, прежде всего, платежи по внешнеторговым и иным 
внешнеэкономическим операциям.

Помимо таких традиционных участников внешнеэкономиче-
ских отношений, как продавец и покупатель, в осуществлении 
международных расчетов значительную роль играют банки.

Поскольку международные расчеты производятся между юри-
дическими и физическими лицами разной национальной принад-
лежности или находящимися на территории разных государств, 
необходимо решить вопрос о применимом праве для регулиро-
вания расчетов согласно контракту между сторонами. Междуна-
родные расчеты могут иметь как самостоятельный характер, так и 
составлять часть внешнеэкономического договора. В связи с этим, 
вопрос о применимом праве можно решить по-разному. Напри-
мер, форму расчетов подчинить одному правопорядку, а ответ-
ственность за просрочку или задолженность по соответствующему 
договору — другому правопорядку.

В международных коммерческих отношениях наиболее рас-
пространенными являются расчеты, осуществляемые в порядке 
инкассовых поручений и аккредитивов.

Документы, предъявляемые к оплате, могут быть выражены в 
виде аккредитива, векселя и чека. Квалификация понятия и содер-
жание таких платежных документов в законодательстве каждого 
государства имеют свои особенности.

Расчеты по аккредитиву производятся в соответствии с Унифи-
цированными правилами и обычаями для документарных аккре-
дитивов, разработанными Международной торговой палатой (в 
редакции 1993 г.).

Под аккредитивом понимается соглашение, в силу которого 
банк, выставивший аккредитив (банк-эмитент), действуя по прось-
бе и в соответствии с инструкциями клиента (приказодателя), дол-
жен произвести платеж третьему лицу (бенефициару) или должен 
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по его приказу оплатить или акцептовать переводные векселя 
(тратты), выставленные бенефициаром, или осуществить ряд дру-
гих специальных действий.

Аккредитив по своей природе представляет контракт, обосо-
бленный от договора купли-продажи или иного договора, на кото-
ром он может быть основан, поскольку стороны соглашения имеют 
дело только с документами, но не с товарами, услугами или работа-
ми, к которым могут относиться документы.

Использование этой формы расчетов в практике международ-
ной торговли наиболее благоприятно для продавца товаров (бене-
фициара), поскольку снятие денег со счета покупателя (плательщи-
ка) предшествует отправке товаров в его адрес.

Аккредитивы могут быть отзывными и безотзывными, перево-
дными (трансферабельными), револьверными, покрытыми и непо-
крытыми.

Отзывный аккредитив может быть изменен или аннулирован 
банком-эмитентом в любой момент без предварительного уведом-
ления бенефициара, а обязательства по безотзывному аккреди-
тиву не могут быть изменены и аннулированы без согласия банк-
эмитента и бенефициара.

По трансферабельному аккредитиву бенефициару предо-
ставляется право дать банку, производящему оплату или акцепт, 
указание о том, что аккредитивом могут воспользоваться полно-
стью или частично одно или несколько других лиц (вторые бене-
фициары).

По револьверному аккредитиву по мере его использования (вы-
плат) сумма аккредитива автоматически восстанавливается после 
каждой выплаты по нему, в пределах установленной общей суммы 
лимита и срока для предоставления документов по аккредитиву.

Покрытый аккредитив — это аккредитив, при открытии которо-
го банк-эмитент предварительно предоставляет в распоряжение 
исполняющего банка валютные средства (покрытия) в сумме ак-
кредитива на срок действия обязательств банка-эмитента с усло-
вием возможности их использования для выплат по аккредитиву.

При использовании в международной торговле расчетов по 
инкассо управомоченная на получение платежа сторона (прода-
вец), выполнив обязательства по контракту, дает обслуживающе-
му ее банку инкассовое поручение, с тем, чтобы банк через своего 
иностранного корреспондента получил причитающийся платеж 
или акцепт векселя или иного платежного документа, представив 
в подтверждение выполненных обязательств соответствующие 
документы. При такой форме расчетов применяются Унифициро-



62

ванные правила по инкассо, разработанные Международной тор-
говой палатой.

Преимущества для плательщика (покупателя) состоят в том, что 
он осуществляет оплату товаров против документов, убедившись, 
что товары отгружены в его адрес поставщиком. В свою очередь, 
для получателя платежа (продавца) инкассовая форма расчетов га-
рантирует, что товар не перейдет в распоряжение покупателя до 
тех пор, пока он не совершит платеж, так как до получения платежа 
документы остаются в распоряжении инкассирующего банка.

Участниками расчетов по инкассо являются доверитель (сторо-
на, которая поручает банку операцию по инкассированию), банк-
ремитент (банк, которому доверитель поручает операцию по ин-
кассированию), инкассирующий банк (любой банк, не являющейся 
банком-ремитентом, участвующий в операции по инкассирова-
нию), представляющий банк (инкассирующий банк, осуществляю-
щий представление плательщику), плательщик (лицо, которому 
должно быть сделано представление в соответствии с инкассовым 
поручением).

Различают два типа инкассо: чистое и документарное. Чистое — 
это инкассо только финансовых документов, а документарное — ин-
кассо финансовых документов, сопровождаемых коммерческими 
документами, а также инкассо только коммерческих документов.

К основным видам платежных средств в международных расче-
тах относятся вексель и чек. Под векселем понимают безусловное 
письменное обязательство, выдаваемое заемщиком (векселедате-
лем) кредитору (векселедержателю), на основании которого по-
следний имеет право требовать с заемщика уплаты в указанный 
срок определенной суммы.

Различают два вида векселей: простые и переводные. Простой 
вексель удостоверяет ни чем не обусловленное обязательство век-
селедателя выплатить в установленный срок векселедержателю 
сумму платежа.

Переводной вексель (тратта) — это ценная бумага, содержащая 
письменный приказ векселедателя (трассанта) плательщику (трас-
сату) об уплате по наступлении установленного срока определен-
ной денежной суммы первому векселедержателю (ремитенту). Пе-
реход требования к другому лицу удостоверяется совершением на 
векселе передаточной надписи — индоссамента.

Унификация международных расчетов с использованием век-
селей получила закрепление в Женевской конвенции о единоо-
бразном законе о переводном и простом векселе, Женевской 
конвенции о разрешении коллизионных вопросов о переводных 
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и простых векселях, Женевская конвенция о гербовом сборе в от-
ношении простых и переводных векселей, принятых в 1930 г. В чис-
ло участников этих Конвенций входят большинство стран Европы, 
Бразилия, Россия и япония.

В странах англо-американского права регулирование между-
народных расчетов с использованием векселя осуществляется на 
основе норм обычного права, а также принятых в этих странах со-
ответствующих законов (Закон о переводных векселях 1882 г. Ан-
глии, Единообразный Торговый Кодекс 1962 г. США и др.).

В целях преодоления существующих коллизий в правовом 
регулировании вексельного обращения в рамках ЮНСИТРАЛ в 
1988 г. была принята Конвенция о международных переводных 
и международных простых векселях, которая пока не вступила 
в силу.

Коллизионные вопросы решаются в соответствующей Женевской 
конвенции 1930 г. Форма, в которой приняты обязательства по пере-
водному или простому векселю, определяется законом той страны, 
на территории которой эти обязательства были подписаны.

Под чеком понимают ценную бумагу, в которой содержится 
письменный приказ чекодателя плательщику о производстве пла-
тежа чекодержателю определенной суммы. Вексель и чек имеют 
много общего, поскольку каждый из них является ценной бумагой, 
содержащей письменный приказ по уплате денежных средств. Раз-
личие состоит в том, что вексель может быть выставлен на любое 
лицо, а чек — только на банк, в котором у чекодателя имеется счет. 
Кроме того, вексель и чек отличаются друг от друга по срокам об-
ращения. Срок, на который выставлен вексель, определяется воле-
изъявлением сторон — участников вексельного правоотношения, 
а срок обращения чека указан в национальном законодательстве 
или международном договоре.

Нормы международного частного права, регулирующие чеко-
вое обращение, унифицированы и закреплены в Женевских че-
ковых конвенциях 1930 г., аналогичных по содержанию и составу 
участников вексельным конвенциям. Россия, не являясь участни-
ком чековых конвенций, придерживается правового регулирова-
ния, закрепленного в них.

ВОПРОСы ДЛя САМОПРОВЕРКИ

1. В каких формах осуществляются международные расчеты?
2.  Какова правовая природа и порядок осуществления аккреди-

тивного платежа?
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3. Охарактеризуйте порядок осуществления платежей по инкассо.
4.  Каково содержание международно-правового регулирова-

ния обращения векселей?
5. В чем состоит отличие чека от векселя?

ТеМа 2.7.  
обязаТеЛьСТВа ВСЛедСТВИе ПрИчИненИя Вреда  

В МеждународноМ чаСТноМ ПраВе

В международном частном праве наряду с договорными обя-
зательствами существует группа обязательств, возникающих 
вследствие причинения вреда или, как их иначе называют, — 

деликтными обязательствами (от лат. delictum — правонаруше-
ние). Последнее название не вполне точно, поскольку обязатель-
ства из причинения вреда не всегда основаны на правонарушении 
(например, причинение вреда в состоянии необходимой обороны 
или в состоянии крайней необходимости и др.).

Обязательства из причинения вреда — это внедоговорные обя-
зательства, возникающие вследствие нарушения имущественных 
и личных неимущественных прав потерпевшего, призванные обе-
спечить наиболее полное восстановление этих прав за счет при-
чинителя вреда либо за счет иных лиц, на которых законом возло-
жена обязанность возмещения вреда.

Необходимым условием возникновения обязательств из при-
чинения вреда является наличие самого вреда, который может 
выражаться в уничтожении или повреждении наличного имуще-
ства, потери прибыли, лишении или уменьшении способности по-
терпевшего к труду, смерти кормильца, дополнительных расходах, 
призванных обеспечить жизнедеятельность потерпевшего как 
полноценной личности, причинение физических или нравствен-
ных страданий (морального вреда). Что касается таких условий, как 
вина лица, обязанного к возмещению вреда, противоправность 
поведения этого лица и юридически значимая причинная связь 
между поведением указанного лица и наступившим вредом, то они 
могут быть, а могут и не быть, либо быть в неполном комплекте.

К отношениям, возникающим из обязательств вследствие при-
чинения вреда, традиционно применяется коллизионный прин-
цип — закон места совершения правонарушения (lex loci delicti 
commissi). Помимо этого принципа применяются также личный 
закон потерпевшего, закон места наступления неблагоприятных 
последствий, закон государства, с которым связаны обе стороны 
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деликтных правоотношений (имеют общее гражданство или место 
жительства), законом суда, законом автономии воли сторон.

В российском законодательстве общим коллизионным принци-
пом выступает право страны, где имело место причинения вреда. В 
качестве специальных коллизионных привязок установлен: прин-
цип автономии воли сторон, когда стороны могут договориться о 
применении к обязательству, возникшему вследствие причинения 
вреда, права страны суда; закон государства, гражданами которого 
являются или в котором имеют место жительства стороны данных 
правоотношений; закон места наступления неблагоприятных по-
следствий, если причинитель вреда предвидел или должен был 
предвидеть наступление вреда в этой стране.

Ст. 1221 ГК РФ закрепила также альтернативную коллизионную 
норму о выборе права, подлежащего применению к ответственно-
сти за вред, причиненный вследствие недостатков товара, работы 
или услуги: «… по выбору потерпевшего применяется:

1) право страны, где имеет место жительства или основное ме-
сто деятельности продавец или изготовитель товара либо иной 
причинитель вреда;

2) право страны, где имеет место жительства или основное ме-
сто деятельности потерпевший;

3) право страны, где была выполнена работа, оказана услуга, 
или право страны, где был приобретен товар».

К деликтным обязательствам можно отнести и обязательства, 
возникшие вследствие недобросовестной конкуренции. К обяза-
тельствам, возникшим вследствие недобросовестной конкурен-
ции, применяется право страны, рынок которой затронут такой 
конкуренцией.

В области международно-правового регулирования рассматри-
ваемых отношений отсутствует единый универсальный договор, а 
существуют отдельные межгосударственные соглашения, регули-
рующие вопросы возмещения вреда в самых различных областях 
деятельности человека. К ним относятся: Конвенция об ущербе, при-
чиненном иностранными воздушными судами третьим лицам на по-
верхности 1952 г.; Брюссельская конвенция об ответственности опе-
раторов ядерных судов 1962 г.; Венская конвенция о гражданской 
ответственности за ядерный ущерб 1963 г.; Конвенция о граждан-
ской ответственности за ущерб от загрязнения моря нефтью 1969 г.; 
Гаагская конвенция о праве применимом к автотранспортным про-
исшествиям 1971 г.; Конвенция о международной ответственности 
за ущерб, причиненный космическими объектами 1972 г.; Гаагская 
конвенция о праве применимом к ответственности изготовителя 
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1973 г.; Парижская конвенция об ответственности перед третьей сто-
роной в области ядерной энергии 1973 г.; Конвенция о гражданской 
ответственности за ущерб, причиненный при перевозке опасных 
грузов автомобильным, железнодорожным и внутренним водным 
транспортом 1990 г.; Конвенция ООН об ответственности оператора 
транспортных терминалов в международной торговле 1991 г.

Положения о деликтной ответственности часто включаются в 
договоры об оказании правовой помощи. При этом помимо клас-
сического принципа — закона места причинения вреда, закрепля-
ется также закон общего гражданства деликвента и потерпевшего 
(например, такие нормы содержатся в Минской конвенции стран 
СНГ 1993 г. и др.).

К внедоговорным обязательствам относится и такой самостоя-
тельный вид обязательств, как обязательства, возникшие вследствие 
неосновательного обогащения, которые по своей правовой приро-
де не являются обязательствами из причинения вреда, поскольку 
отсутствует главное классифицирующее условие таких обязательств 
как вина. Несмотря на это, в рамках внедоговорных обязательств хо-
телось бы о них упомянуть. Согласно ст. 1223 ГК РФ к таким обяза-
тельствам применяется право страны, где имело место обогащение. 
Стороны могут договориться и о применении права страны суда.

Отдельную норму российский законодатель сформулировал 
для ситуации, когда неосновательное приобретение или сбере-
жение имущества было связано с существующим или предпола-
гаемым правоотношением. В этом случае применимым является 
право страны, которому было или могло быть подчинено правоот-
ношение (п. 2. ст. 1223 ГК РФ).

ВОПРОСы ДЛя САМОПРОВЕРКИ

1.  Назовите признаки и дайте определение обязательств, воз-
никающих вследствие причинения вреда.

2.  Какие коллизионные принципы применяются в отношении 
обязательств из причинения вреда и какой из них рассматри-
вается в качестве основного?

3.  Каким правом определяются обязательства сторон при при-
чинении вреда за рубежом, если стороны являются россий-
скими гражданами и российскими юридическими лицами?

4.  Чем ограничено применение принципа автономии воли сто-
рон в деликтных обязательствах?

5.  В каких международных конвенциях можно найти нормы, по-
священные вопросам возмещения вреда?
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ТеМа 2.8.  
брачно-СеМейные оТношенИя  

В МеждународноМ чаСТноМ ПраВе.  
наСЛедСТВенные оТношенИя  

В МеждународноМ чаСТноМ ПраВе

Брачно-семейные отношения в международном частном праве 
представляют собой комплексные отношения личного неи-
мущественного и имущественного характера, основанные на 

родственных связях и осложненные иностранным элементом.
Брачно-семейные отношения включают в себя вопросы заклю-

чения и расторжения брака, признания брака недействительным, 
определения режима имущества супругов, вопросы алиментных 
обязательств, усыновления, опеки, попечительства.

В области правового регулирования брачно-семейных отно-
шений прослеживаются существенные трудности в унификации 
материально-правовых норм, что связано с серьезными разли-
чиями в национальном регулировании этих отношений, которые 
обусловлены исторически сложившимися обычаями, традициями, 
нравственными и религиозными нормами отдельных народностей.

Такие различия могут возникать в любом правовом институ-
те брачно-семейных отношений (так, например, низший предел 
брачного возраста, являющегося одним из материальных условий 
заключения брака, в разных странах колеблется от 12 до 21 года; 
по-разному сформулированы требования к форме заключения 
брака — помимо браков, заключенных в государственных органах, 
допускается церковная форма заключения брака; в мусульманских 
странах, в отличие от большинства государств, исходящих из прин-
ципа моногамии, закреплена возможность заключения полигам-
ных браков (т. е. многоженства) и т. д.).

Наличие в каждом государстве своих материальных условий 
вступления в брак способствует появлению «хромающих отноше-
ний», т. е. таких отношений, которые в одном государстве признают-
ся юридически действительными, а в другом — считаются ничтож-
ными и, следовательно, не порождают правовых последствий.

В Российской Федерации правовое регулирование брачно-се-
мей ных отношений с иностранным элементом регулируются между-
народными договорами Российской Федерации (в основном, дву-
сторонними договорами о правовой помощи), а также Семейным 
кодексом РФ, раздел VII которого содержит коллизионные нормы.

Понятие брака может быть различным исходя из особенностей 
той или иной правовой системы. Российское семейное право опре-
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деляет брак как моногамный добровольный и равноправный союз 
мужчины и женщины, заключенный с соблюдением установленно-
го законом порядка и порождающий между супругами взаимные 
личные и имущественные права и обязанности.

В области заключения и расторжения брака существуют такие 
международные конвенции, как Конвенция о согласии на вступле-
ние в брак, брачном возрасте и регистрации браков 1962 г., Кон-
венция о признании разводов и решений о раздельном житель-
стве супругов 1970 г., Конвенция о заключении и признании дей-
ствительности браков 1978 г.

При заключении брака на территории Российской Федерации 
возможно присутствие иностранного элемента при заключении 
«смешанных» браков между российским гражданином и иностран-
цем, либо при заключении брака между иностранцами.

Условия заключения брака на территории Российской Федерации 
определяются для каждого из лиц, вступающих в брак, законодатель-
ством государства, гражданином которого лицо является в момент 
заключения брака, с соблюдением требований Семейного кодекса 
в отношении обстоятельств, препятствующих к заключению брака 
(п. 2 ст. 156 СК РФ). Не допускается заключение брака между лицами, 
из которых хотя бы одно лицо уже состоит в другом зарегистрирован-
ном браке; близкими родственниками; усыновителями и усыновлен-
ными; лицами, из которых хотя бы одно лицо признано судом недее-
способным вследствие психического расстройства (ст. 14 СК РФ).

В соответствии с п. 3 ст. 156 СК РФ, для лиц с двойным граждан-
ством, одно из которых российское гражданство, к условиям за-
ключения брака применяется законодательство РФ, а при наличии 
у лица гражданств нескольких иностранных государств по выбору 
лица применяется законодательство одного из них.

Условия заключения брака лицом без гражданства определяют-
ся законодательством государства, в котором это лицо имеет по-
стоянное место жительства (п. 4 ст. 156 СК РФ).

Российские граждане вправе вступить в брак за рубежом. При 
этом Семейный кодекс предусматривает возможность заключения 
брака российскими гражданами, находящимися на территории 
иностранного государства, в дипломатических представительствах 
и консульских учреждениях РФ, либо в соответствующих органах 
иностранного государства уполномоченных регистрировать акты 
гражданского состояния. Аналогично, в дипломатических предста-
вительствах и консульских учреждениях иностранных государств 
на территории России могут заключаться браки между иностран-
ными гражданами.
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Браки между иностранными гражданами, заключенные в Россий-
ской Федерации в посольствах или консульствах иностранных госу-
дарств, признаются на условиях взаимности, если оба лица вступаю-
щие в брак, являются гражданами страны, назначившей дипломати-
ческого или консульского представителя (п. 2 ст. 157 СК РФ).

Заключение консульских «смешанных» браков, как правило, 
не допускается, за исключением случаев прямо предусмотренных 
консульскими конвенциями. Браки российских граждан с ино-
странцами, заключенные на территории Российской Федерации в 
иностранном дипломатическом или консульском представитель-
стве, юридической силы не имеют.

Для признания действительности браков, заключенных на тер-
ритории иностранного государства между российскими граждана-
ми или между лицами, одним из которых является российский граж-
данин, необходимо соблюдение законодательства государства, на 
территории которого заключен брак, и отсутствие предусмотрен-
ных СК РФ обстоятельств, препятствующих заключению брака.

Браки между иностранными гражданами, заключенные за гра-
ницей с соблюдением законодательства государства, на террито-
рии которого они заключены, признаются действительными в Рос-
сийской Федерации (п. 2 ст. 158 СК РФ).

Согласно ст. 159 СК РФ, недействительность брака, заключенно-
го на территории РФ или за ее пределами определяется законода-
тельством, которое применялось при заключении брака.

Согласно российскому законодательству, расторжение брака 
производится либо в судебном порядке, либо в органах ЗАГСа. Рас-
торжение брака между российскими и иностранными гражданами 
или лицами без гражданства, а также между иностранными граж-
данами на территории РФ происходит в соответствии с законода-
тельством России.

Российское законодательство предусматривает возможность рас-
торжения в суде РФ брака российского гражданина, проживающего 
за границей, с супругом, проживающим за пределами территории 
РФ, независимо от его гражданства. В том случае, если по российско-
му законодательству брак может быть расторгнут в органах ЗАГСа 
(например, при взаимном согласии супругов, не имеющих несовер-
шеннолетних детей), то на территории иностранного государства это 
можно сделать в соответствующем дипломатическом представитель-
стве или консульском учреждении Российской Федерации.

Расторжение брака между гражданами РФ, гражданами РФ и ино-
странными гражданами или лицами без гражданства, совершенное 
за пределами России, будет признаваться действительным при со-
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блюдении законодательства соответствующего иностранного госу-
дарства о компетенции органов, принимавших решение о расторже-
нии брака, и подлежащем применению праве (п. 3 ст. 160 СК РФ).

Международно-правовое регулирование личных неимуще-
ственных и имущественных супружеских правоотношений преду-
смотрено в следующих международных актах: В Гаагских конвен-
циях о коллизии законов относительно личных и имущественных 
отношений супругов 1905 г., в Конвенции о взыскании за границей 
алиментов 1956 г., в Конвенции о праве, применимом к алимент-
ным обязательствам 1973 г., в Конвенции о праве, применимом к 
режимам собственности супругов 1978 г., в Конвенции СНГ о пра-
вовой помощи 1993 г.

Согласно российскому законодательству личные неимуществен-
ные и имущественные права и обязанности супругов определяют-
ся законодательством государства, на территории которого они 
имеют совместное место жительства, а при отсутствии совместно-
го места жительства законодательством государства, на террито-
рии которого они имели последнее совместное место жительства. 
Личные неимущественные и имущественные права и обязанности 
супругов, не имевших совместного места жительства, определяют-
ся на территории Российской Федерации законодательством Рос-
сийской Федерации.

При заключении брачного договора или соглашения об уплате 
алиментов друг другу супруги, не имеющие общего гражданства или 
совместного места жительства, могут избрать законодательство, 
подлежащее применению для определения их прав и обязанностей 
по брачному договору или по соглашению об уплате алиментов. В 
случае, если супруги не избрали подлежащее применению законо-
дательство, к брачному договору или к их соглашению об уплате 
алиментов также применяется право Российской Федерации.

В некоторых случаях, одним из оснований возникновения прав 
и обязанностей родителей и детей по отношению друг к другу, явля-
ется установление отцовства (материнства). В соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации установление и оспарива-
ние отцовства (материнства) определяется законодательством го-
сударства, гражданином которого является ребенок по рождению.

Права и обязанности родителей и детей, в том числе обязан-
ность родителей по содержанию детей, определяются законо-
дательством государства, на территории которого они имеют 
совместное место жительства. При отсутствии такового права и 
обязанности родителей и детей определяются законодательством 
государства, гражданином которого является ребенок.
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В отношении прав и обязанностей родителей и детей, включая 
алименты на детей, допускается по требованию истца применение 
права государства, на территории которого постоянно проживает 
ребенок.

Алиментные обязательства совершеннолетних детей в пользу 
родителей, а также других членов семьи определяются законо-
дательством государства, на территории которого они имеют со-
вместное место жительства, а при отсутствии такового — законо-
дательством государства, гражданином которого является лицо, 
претендующее на получение алиментов (ст. 164 СК РФ).

Одной из форм воспитания детей, оставшихся без попечения 
родителей, является усыновление (удочерение), получившее закре-
пление в законодательстве большинства государств и нашедшее 
отражение в международных Конвенциях, таких как Конвенции об 
юрисдикции, применимом праве и признании решений об усынов-
лении 1965 г., Конвенции о защите детей и сотрудничестве в отноше-
нии иностранного усыновления 1993 г., Европейской конвенции об 
усыновлении детей 1967 г., Конвенции ООН о правах ребенка 1989 г.

Основным коллизионным принципом, применяемым при усы-
новлении (удочерении) или при отмене усыновления (удочерения) 
иностранными гражданами российских детей на территории Рос-
сии, является закон гражданства усыновителя (если усыновителем 
является лицо без гражданства — то закон постоянного места жи-
тельства усыновителя). При этом должны быть соблюдены и тре-
бования российского законодательства, обеспечивающие защиту 
интересов детей при усыновлении (удочерении).

При усыновлении (удочерении) на территории России россий-
скими гражданами ребенка, являющегося иностранным граждани-
ном, применяется российское законодательство с условием полу-
чения согласия законного представителя ребенка и компетентного 
органа государства, гражданином которого является ребенок. При 
этом необходимо согласие на усыновление (удочерение) самого 
ребенка в том случае, если это предусмотрено законодательством 
государства, гражданином которого является ребенок.

Гражданско-правовой институт опеки и попечительства пред-
ставляет собой комплекс мер, направленных на охрану личных и 
имущественных прав недееспособных и ограниченно дееспособ-
ных лиц. Для семейного права эти институты имеют значение, если 
опека устанавливается над малолетними (для Российской Феде-
рации — над детьми, не достигшими возраста 14 лет) или попе-
чительство — над несовершеннолетними (в Российской Федера-
ции — над детьми, не достигшими возраста 18 лет).
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Отдельные вопросы опеки и попечительства над несовершен-
нолетними решаются в Гаагской конвенции об урегулировании 
опеки над несовершеннолетними 1902 г., Гаагской конвенцией об 
обеспечении дееспособности совершеннолетних и попечитель-
стве над ними 1905 г., в Конвенции о компетентных органах и пра-
ве, применяемом по делам о защите несовершеннолетних 1961 г., в 
которых содержатся унифицированные коллизионные нормы.

Согласно российскому законодательству (ст. 1199 ГК РФ) опека или 
попечительство над несовершеннолетними устанавливается или от-
меняется по личному закону опекаемого или подопечного лица.

Обязанность опекуна (попечителя) принять опеку (попечитель-
ство) определяется по личному закону лица, назначаемого опеку-
ном (попечителем).

Отношения между опекуном (попечителем) и лицом, находя-
щимся под опекой (попечительством), определяются по праву 
страны, учреждение которой назначило опекуна (попечителя). 
Однако когда лицо, находящееся под опекой (попечительством), 
имеет место жительства в Российской Федерации, применяется 
российское право, если оно более благоприятно для этого лица.

Под наследованием понимается переход прав и обязанностей 
умершего лица — наследодателя к другим лицам в соответствии с 
нормами наследственного права.

Правовая природа наследования в различных правовых систе-
мах трактуется по-разному. В странах, принадлежащих к романо-
германской правовой системе (включая Российскую Федерацию), 
наследование понимается как универсальное правопреемство, то 
есть переход к наследникам прав и обязанностей наследодателя в 
неизменном виде как единое целое и в один и тот же момент. Для 
стран англо-американской системы права характерно не преемство 
в правах и обязанностях, а ликвидация имущества наследодателя, в 
процессе которой осуществляется сбор причитавшихся ему долгов, 
оплата его долгов и т. д. Наследники имеют право на чистый остаток.

К основаниям наследования относят закон и завещание. За-
вещание представляет собой изъявление воли наследодателя, 
которое облечено в предписанную законом форму и направлено 
на определение юридической судьбы его имущества после смер-
ти. Наследование по закону имеет место тогда, когда завещание 
отсутствует, отменено завещателем, признано недействительным 
или согласно завещанию наследуется определенная часть наслед-
ственной массы, а также, в случае, когда существуют лица, имею-
щие право на обязательную долю в наследстве и, если наследник 
по завещанию отказался от наследства.



73

Открытие наследства представляет собой юридический факт, в 
силу которого возникают наследственные правоотношения. В боль-
шинстве стран мира такими юридическими фактами являются смерть 
гражданина или объявление судом гражданина умершим. В силу рос-
сийского публичного порядка не подлежит применению иностран-
ное право, которое предусматривает иные основания открытия на-
следства (например, посвящение себя служению религии).

По общему правилу, местом открытия наследства является по-
следнее место жительства наследодателя, то есть место, где он 
постоянно или преимущественно проживал. Место жительства 
следует отличать от места пребывания, которым является гостини-
ца, санаторий, дом отдыха, пансионат, больница и т. д. Временное 
место жительства, независимо от его продолжительности (срочная 
военная служба, учеба, командировка, нахождение в местах лише-
ния свободы и т. д.) не является местом открытия наследства.

В сфере наследственных отношений международного харак-
тера источниками правового регулирования выступают междуна-
родные договоры и национальное законодательство.

Перечень универсальных международных соглашений по во-
просам наследования невелик. К ним можно отнести Гаагскую кон-
венцию о коллизии законов, касающихся формы завещательных 
распоряжений 1961 г., Вашингтонскую конвенцию о единообраз-
ном законе о форме международного завещания 1973 г., Гаагскую 
конвенцию относительно международного управления имуще-
ством умерших лиц 1973 г., Гаагскую конвенцию о праве, приме-
нимом к имуществу, распоряжение которым осуществляется на 
началах доверительной собственности, и о его признании 1985 г., 
Гаагскую конвенцию о праве, подлежащем применению к наследо-
ванию недвижимого имущества 1989 г.

Россия не участвует ни в одной из приведенных конвенций, 
поэтому опыт Российской Федерации в сфере международно-
правовой регламентации наследственных отношений можно из-
учать на примере региональных и двусторонних соглашений об 
оказании правовой помощи и консульских конвенций (например, 
Минская конвенция 1993 г., Кишиневская конвенция 2002 г., Дого-
вор между Российской Федерацией и Республикой Грузия о право-
вой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и 
уголовным делам 1995 г., Консульская конвенция между СССР (Рос-
сией) и КНР 1954 г. и др.).

К числу национальных источников следует отнести законы, под-
законные акты, судебные прецеденты, правовые обычаи, судебную 
практику и научную доктрину.
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В Российской Федерации основы наследственного права за-
креплены в Конституции РФ (п. 4 ст. 35), которая гарантирует пра-
ва наследования имущества, составляющего частную собствен-
ность гражданина, а конкретные положения, относящиеся к на-
следственному праву, содержатся в части третьей ГК РФ. Отдель-
ные нормы о наследовании включены в многочисленные законы 
(например, Основы законодательства Российской Федерации о 
нотариате 1993 г., ФЗ «О музейном фонде Российской Федерации 
и музеях в Российской Федерации» 1996 г. и др.) и подзаконные 
акты (например, Положение «О порядке учета, оценки и реали-
зации конфискованного, бесхозяйного имущества, имущества, 
перешедшего по праву наследования к государству и кладов» 
1984 г. и др.).

наследование по закону. Наследование по закону основано на 
трех принципах: родстве, браке и государственной принадлежно-
сти наследодателя. Соответственно, категории лиц, призываемые 
к наследованию, значительно отличаются друг от друга. На основе 
первого принципа призываются родственники наследодателя, на 
основе второго — переживший супруг и на основе третьего при-
зывается государство, гражданином которого был наследодатель.

Вопрос об определении круга наследников и очередности их 
призвания к наследству имеет первоочередное значение среди 
других элементов отношений по наследованию в международном 
частном праве, так как без его определения данные правоотноше-
ния не приобретают своего субъекта.

К определению круга законных наследников и очередности их 
призвания применяется личный закон наследодателя, который 
включает в себя право страны гражданства и право страны по-
следнего места жительства. Необходимо отметить, что иностран-
ный материальный закон, компетентный в силу российских колли-
зионных норм урегулировать наследственные правоотношения, 
не применяется, если он противоречит публичному порядку Рос-
сийской Федерации. Это общий принцип статьи 1193 ГК РФ. В част-
ности, не могут применяться в России положения иностранного 
наследственного закона, устанавливающие наследственные при-
вилегии в силу старшинства или принадлежности к мужскому полу, 
что существует в странах мусульманского права и т. д.

При разрешении коллизий в сфере определения круга наслед-
ников можно столкнуться с применением обратной отсылки, во-
прос о которой в различных странах решается по-разному и ко-
торый, в свою очередь, может повлиять на исход дела. Например, 
по иностранному праву лица определенной степени родства с на-
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следодателем (дяди и тети) не имеют право на наследование, а по 
российскому праву они являются наследниками третьей очереди.

При решении коллизионных вопросов о круге наследников по 
закону может возникнуть потребность решить вопрос, который в 
научной литературе получил название «предварительного». Пред-
варительный (побочный) вопрос представляет собой ситуацию, 
возникающую, когда в рамках одного процесса рассматриваются 
два отношения: основное и дополнительное, урегулированные 
разными коллизионными нормами. Таким образом, «предвари-
тельный» коллизионный вопрос, касающийся гражданского со-
стояния лица, его семейного положения, родства и т. п., возникает 
в случае, если его решение подчиняется иной правовой системе, 
нежели решение основного вопроса (отношения по наследованию 
в целом).

Существует несколько вариантов решения данного вопроса. 
Первый вариант, «квалификация по lex causae» заключается в том, 
что для решения предварительного вопроса следует применять 
коллизионные нормы, содержащиеся в праве того государства, к 
которому отсылает отечественная коллизионная норма для регули-
рования основного отношения. Второй вариант, «квалификация по 
lex fori» заключается в применении отечественных коллизионных 
норм независимо от статуса рассматриваемого вопроса, что, на наш 
взгляд, является наиболее верным решением в данной ситуации.

Для того, чтобы окончательно определить круг лиц, которые 
вправе наследовать по закону, необходимо рассмотреть институт 
недостойного наследника, то есть круг тех лиц, которые в силу 
определенных обстоятельств не могут призываться к наследству.

Недостойные наследники — это физические лица, которые на 
основаниях, указанных в законе отстраняются от наследования. Ре-
шение вопроса о том, является ли то или иное лицо недостойным к 
наследованию, подчиняется нормам той правовой системы, кото-
рая контролирует правоотношение по наследованию в целом.

Институт недостойных наследников имеется в наследственном 
праве большинства государств, но основания признания наслед-
ников недостойными, содержащиеся в законодательстве этих госу-
дарств, имеют свои отличия. Так, в соответствии со ст. 1117 ГК РФ не 
наследуют ни по закону, ни по завещанию граждане, которые свои-
ми умышленными противоправными действиями, направленными 
против наследодателя, кого-либо из его наследников или против 
осуществления последней воли наследодателя, выраженной в за-
вещании, способствовали либо пытались способствовать призва-
нию их самих или других лиц к наследованию либо способствовали 
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или пытались способствовать увеличению причитающейся им или 
другим лицам доли наследства, если это обстоятельства подтверж-
дены в судебном порядке.

Если основания, порочащие лицо как наследника, проистека-
ют из его политических, религиозных убеждений, то они должны 
отбрасываться российским нотариусом как противоречащие пу-
бличному порядку.

Дела, связанные с наследование по праву представления и по пра-
ву наследственной трансмиссии имеют значительный удельный вес 
среди наследственных дел в сфере международного частного права.

В гражданском законодательстве различных стран нет общего 
критерия, при помощи которого можно было бы установить по-
рядок наследования по праву представления. Совпадает только 
главная суть этого института, а именно право представления — это 
право определенных лиц занять то место наследника соответству-
ющей очереди по закону, которое принадлежало бы их родителю 
(отцу или матери), если бы он не умер до открытия наследства или 
одновременно с наследодателем.

Лица, наследующие по праву представления, становятся обла-
дателями своих собственных прав на наследственное имущество, а 
не тех прав, которые могли бы принадлежать в качестве наследни-
ка их родителю. В данном случае не происходит правопреемства, 
поскольку правопреемство характеризуется тем, что имеет место 
юридическая зависимость прав и обязанностей правопреемника 
от прав и обязанностей его предшественника (праводателя). А так 
как умерший родитель не имел этого права, поскольку умер рань-
ше, чем наследодатель, преемство в праве не происходит. Таким 
образом, компетентным правопорядком следует считать право 
первого наследодателя.

В ходе принятия наследства существенное значение имеет ин-
ститут наследственной трансмиссии. Суть наследственной транс-
миссии заключается в том, что, если после открытия наследства, 
призванное к наследованию лицо, не отказавшись от его принятия 
в установленный срок, умрет, то право наследования переходит к 
его собственным наследникам. В связи с этим, если первоначаль-
ное наследование регулируется законом страны, которая знает на-
следственную трансмиссию, то наследование после умершего не 
принявшего наследство наследника, представляет собой развитие 
первоначального отношения по наследованию, а поэтому здесь 
продолжает действовать закон той страны, где открылось перво-
начальное наследование. Но, если право страны не знает наслед-
ственной трансмиссии, то этот наследник уже автоматически стал 
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правопреемником умершего. После его смерти открывается новое 
наследование, регулировать которое компетентна та правовая си-
стема, которой был подчинен вторичный наследодатель.

В наследовании движимого и недвижимого имущества существу-
ют принципиальные отличия. В праве большинства государств закре-
плены императивные коллизионные нормы о наследовании недви-
жимости — порядок наследования такого имущества определяется 
правом страны его места нахождения. Отдельные страны (ФРГ, япо-
ния, Сирия, Греция, Португалия, Египет) в отношении наследственной 
массы придерживаются единого коллизионного принципа: ко всему 
наследству в целом (как движимой так и недвижимой его части) при-
меняется личный закон наследодателя — закон гражданства.

В отношении движимого имущества, как правило, применяется 
право страны последнего места жительства наследодателя.

В Российской Федерации в соответствии с п. 1 ст. 1224 ГК РФ на-
следование недвижимого имущества определяется по праву стра-
ны где находится это имущество, а наследование недвижимого 
имущества, которое внесено в государственный реестр в Россий-
ской Федерации, — по российскому праву.

Коллизионные вопросы перехода к государству так называемо-
го «выморочного имущества» тогда, когда правовая система госу-
дарства, к которой отсылает коллизионная норма, устанавливает, 
что данное наследство остается без наследников и поэтому возни-
кает вопрос о его дальнейшей судьбе.

Существуют две концепции перехода к государству выморочно-
го имущества. По одной концепции (Англия, Австрия, США, Фран-
ция и др.) приобретение такого имущества основано на праве 
оккупации, то есть переходе выморочного имущества в собствен-
ность государства как бесхозяйного имущества, вытекающим из 
территориального верховенства. Приобретение имущества как 
бесхозяйного имеет первоначальный, а не производный характер, 
следовательно, в данном случае государство не несет ответствен-
ности за долги и обязательства, обременяющие наследство.

По другой концепции (Россия, ФРГ, Испания, Швейцария, госу-
дарства Восточной Европы, страны СНГ и Балтии) государства отно-
сятся к определенному кругу наследников, равно как родственни-
ки, супруг и т. д., в связи с чем при их отсутствии или невозможности 
наследовать оно призывается к наследованию. Эта концепция не 
связана с функцией властвования, а вытекает из свойства государ-
ства быть субъектом гражданско-правовых отношений. В данном 
случае имеет место ответственность государства по долгам насле-
додателя, поскольку приобретение имущества по праву наследо-
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вания — это производный способ приобретения права собствен-
ности. Но существует особенность при переходе наследственного 
имущества к государству: даже если государство придерживается 
концепции перехода по праву наследования, недвижимость в лю-
бом случае становится собственностью того государства, на чьей 
территории она находится. Движимые вещи либо передаются го-
сударству гражданства умершего, либо поступают в казну государ-
ства их места нахождения.

наследование по завещанию. При наследовании по завеща-
нию необходимо решить вопросы, касающиеся способности лица 
к составлению и отмене завещания, а также формы завещания.

Чтобы обладать возможностью к выражению своей последней 
воли, гражданин должен быть дееспособным в полном объеме, то 
есть быть способным своими действиями приобретать и осущест-
влять гражданские права, создавать для себя гражданские обязан-
ности и исполнять их.

В Российской Федерации согласно п. 2 ст. 1224 ГК РФ способ-
ность лица к составлению и отмене завещания определяется по за-
кону той страны, где завещатель имел место жительства в момент 
составления такого завещания или акта его отмены.

В правовых системах различных государств закрепляются такие 
формы завещания, как собственноручное завещание (олографиче-
ская форма), завещание в форме публичного акта и завещание со-
ставленное в письменной форме и удостоверенное нотариально. 
Так, например, в Швейцарии признается завещание, сделанное в 
форме публичного акта — при участии двух свидетелей и одного 
должностного лица, которые подтверждают добровольное воле-
изъявление наследодателя.

В Российской Федерации признается завещание, составленное 
в письменной форме и удостоверенное нотариально. Форма такого 
завещания или акта его отмены, согласно п. 2 ст. 1224 ГК РФ опреде-
ляются по праву страны, где завещатель имел место жительства в 
момент составления такого завещания или акта. Однако завещание 
или его отмена не могут быть признаны недействительными вслед-
ствие несоблюдения формы, если она удовлетворяет требованиям 
права места составления завещания или акта его отмены либо тре-
бованиям российского права.

ВОПРОСы ДЛя САМОПРОВЕРКИ

1.  В чем особенность правового регулирования брачно-семей-
ных отношений в международном частном праве?
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2.  Каков порядок заключения брака российских граждан с ино-
странцами?

3.  Назовите условия вступления в брак иностранных граждан на 
территории Российской Федерации?

4.  Как семейное законодательство Российской Федерации регу-
лирует вопросы расторжения брака?

5.  Какие международные договоры приняты в сфере регули-
рования личных неимущественных и имущественных прав и 
обязанностей супругов?

6.  Из какого коллизионного принципа исходит российское зако-
нодательство в области алиментных обязательств?

7.  Охарактеризуйте проблемы, возникающие в процессе между-
народного усыновления (удочерения)?

8.  Как соотносятся нормы российского семейного и граждан-
ского законодательства об опеке и попечительстве?

9.  В чем заключаются особенности правового регулирования на-
следственных отношений в международном частном праве?

10.  Какие коллизионные привязки используются для определе-
ния применимого права в рамках наследования по закону?

11.  Существуют ли ограничения в применении иностранного 
права при разрешении споров, вытекающих из наследствен-
ных отношений?

12.  В чем состоят отличия наследования по праву представле-
ния и наследования по праву наследственной трансмиссии 
и как они влияют на выбор применимого права?

13.  Как в соответствии с российским законодательством реша-
ется вопрос о судьбе движимого и недвижимого наслед-
ственного имущества?

14.  Назовите и охарактеризуйте существующие концепции пе-
рехода выморочного имущества к государству.

15.  Каковы основные принципы определения применимого 
права к форме и порядку составления завещания?

ТеМа 2.9.  
ТрудоВые оТношенИя  

В МеждународноМ чаСТноМ ПраВе

К предмету международного частного права относится та часть 
трудовых отношений, которая имеет частноправовой харак-
тер (например, условия выплаты и определение размера за-

работной платы; регламентация порядка и условий возмещения 
ущерба, причиненного работнику трудовым увечьем и т. д.).
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В сфере трудового права в большей степени, чем в гражданском 
праве, проявляется публично-правовое начало, поскольку трудо-
вое право представляет собой конгломерат публично-правовых и 
частноправовых предписаний. Вмешательство государства в дан-
ную сферу правоотношений обусловлено необходимостью опре-
деленной социальной политики, обеспечивающей баланс интере-
сов работников и работодателей.

Правовое регулирование трудовых отношений с иностранным 
элементом осуществляется посредством международных догово-
ров, подавляющую часть которых составляют Конвенции и реко-
мендации Международной организации труда (МОТ).

Необходимо отметить, что в этих международных соглаше-
ниях тесно переплелись нормы частноправового и публично-
правового характера, что отражает специфику самих трудовых 
отношений.

Международное частное право Российской Федерации, регу-
лирующее трудовые отношения, составляют также нормы двусто-
ронних соглашений, заключенных между Россией и иностранными 
государствами по вопросам приема и направления граждан на 
работу в организации, предприятия и объединения договариваю-
щихся государств (такие соглашения действуют между Россией и 
Болгарией, Польшей, Китаем, Украиной и др. странами).

В Российской Федерации основным нормативным актом в сфе-
ре регулирования трудовых отношений является Трудовой кодекс 
РФ, содержащий материально-правовые нормы.

В отличие от российского, законодательство зарубежных стран 
содержит специальные коллизионные нормы, регулирующие тру-
довые отношения международного характера. Законодательства 
большинства государств привязывают трудовые отношения к 
праву государства места осуществления трудовой деятельности 
(lex loci laboris). Из этого же принципа исходит Римская конвенция 
1980 г. о праве, применимом к договорным обязательствам.

Спорным является вопрос относительно возможности примене-
ния к трудовым отношениям принципа «автономии воли». Государ-
ства, рассматривающие трудовой договор, как один из институтов 
общего гражданского права (Германия и др.), выбор права сторо-
нами договора допускают. Российский законодатель предусматри-
вает такую возможность только для членов экипажей судов и их 
работодателей (ст. 416 КТМ РФ). В Трудовом кодексе выбор права 
сторонами не предусмотрен, поскольку в трудовом праве много 
норм защищающих работника, обход которых при помощи выбора 
другого права вряд ли допустим.
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К числу других коллизионных принципов трудового права от-
носятся:
n закон места заключения трудового контракта;
n личный закон работника;
n закон места нахождения работодателя;
n закон флага судна;
n закон места нахождения предприятия, пославшего работни-

ка в служебную командировку.
Конкретное содержание вышеперечисленных принципов рас-

крывается во внутреннем законодательстве каждого иностранно-
го государства в отдельности.

Основными законодательными актами Российской Федерации, 
регулирующими трудовые отношения с участием иностранцев в 
России являются Трудовой кодекс РФ (вступивший в силу 1 фев-
раля 2002 г.) и Федеральный закон «О правовом положении ино-
странных граждан в Российской Федерации» от 25 июля 2002 г.

Иностранные граждане пользуются правами и несут обязан-
ности в трудовых отношениях наравне с российскими граждана-
ми, т. е. законодательство исходит из применения принципа на-
ционального режима, за исключением предусмотренных законом 
случаев. В частности, иностранные граждане не могут быть госу-
дарственными служащими, занимать должности судьи, прокурора, 
следователя, нотариуса, должностного лица таможенных органов, 
патентного поверенного; входить в состав летного экипажа граж-
данского воздушного судна или экспериментальной авиации, мор-
ских судовых экипажей; заниматься промысловой добычей рыбы и 
других водных животных и растений в водоемах РФ.

Иностранные граждане, которые временно пребывают на терри-
торию России, могут заниматься трудовой деятельностью в Россий-
ской Федерации, если это совместимо с целями их пребывания. От-
личительной чертой трудовых договоров с любыми временно пре-
бывающими в России иностранцами является их срочный характер.

Российские граждане на территории иностранных государств 
могут осуществлять трудовую деятельность либо на основании 
трудового контракта, заключаемого с иностранным нанимателем 
либо будучи направленными в командировку в иностранное госу-
дарство.

В первом случае применимое право будет определяться на 
основе двусторонних соглашений в данной области, а в случае их 
отсутствия — в соответствии с законодательством принимающего 
государства. Во втором случае труд российских граждан использу-
ется за границей вследствие трудовых отношений, возникших не 
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за рубежом, а в Российской Федерации, и, соответственно, будут 
регулироваться нормами трудового законодательства России.

К российским гражданам также применяются существующие в 
том или ином государстве ограничения в отношении занятия от-
дельными профессиями, особые условия приема на работу и т. д.

С трудовыми отношениями тесно связаны вопросы социального 
обеспечения, которые регулируются, прежде всего, международ-
ными соглашениями как многосторонними, так и двусторонними. 
К их числу относятся Конвенция северных стран о социальном обе-
спечении 1955 г., Европейская конвенция о социальном обеспече-
нии мигрантов 1972 г., Европейское соглашение о предоставлении 
медицинского обслуживания лицам, временно пребывающим на 
территории другой страны 1980 г., Соглашение о гарантиях прав 
граждан государств-участников СНГ 1992 г. и др.

Согласно российскому законодательству, иностранные граж-
дане, постоянно проживающие в России, имеют право на пособия, 
пенсии и другие формы социального обеспечения на общих осно-
ваниях с гражданами Российской Федерации. В тех случаях, когда 
для назначения пенсии иностранным гражданам требуется опреде-
ленный стаж работы, пенсии назначаются при условии, что не менее 
двух третей необходимого стажа приходятся на работу в СССР (РФ), 
если иное не предусмотрено международным договором. Если для 
назначения пенсии не требуется определенного стажа (при инва-
лидности, вследствие трудового увечью или профессионального 
заболевания), то пенсии иностранным гражданам в Российской Фе-
дерации назначаются независимо от времени работы в России и за 
границей на равных с российскими гражданами условиях.

При социальном обеспечении граждан применяется законода-
тельство страны, на территории которой они проживают.

ВОПРОСы ДЛя САМОПРОВЕРКИ

1.  Как соотносятся коллизионный и материально-правовой ме-
тоды в регулировании трудовых отношений международного 
характера?

2.  Какое место занимает МОТ в деятельности по регулированию 
трудовых отношений?

3.  Какие коллизионные привязки используются для регулиро-
вания трудовых отношений?

4.  Назовите установленные российским законодательством 
ограничения трудовых прав иностранных граждан на терри-
тории Российской Федерации.
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5.  В чем отличие правового регулирования трудовых отноше-
ний лиц, заключаемых трудовой контракт за рубежом, от лиц, 
выезжающих за рубеж в командировку?

6.  Какие условия установлены в Российской Федерации для на-
значения пенсий иностранным гражданам?

ТеМа 2.10.  
Международный гражданСкИй ПроцеСС.  

Международный коММерчеСкИй арбИТраж

Международный гражданский процесс включает в себя 
комплекс вопросов, связанных с порядком и особенностя-
ми рассмотрения в судах гражданско-правовых споров, 

осложненных иностранным элементом.
Термин «международный гражданский процесс» носит услов-

ный характер, поскольку речь идет о национальном праве, а не о 
международном праве, предметом которого является регулиро-
вание публичных правоотношений между государствами. Также 
не существует специального международного судебного органа, 
призванного рассматривать споры между разнонациональными 
субъектами.

В круг вопросов, охватываемых международным гражданским 
процессом входят:
n вопросы процессуальных прав и обязанностей ностранных 

граждан, лиц без гражданства, иностранных юридических лиц;
n вопросы определения международной подсудности;
n порядок и способы исполнения судебных поручений;
n признание и исполнение иностранных судебных решений.
Нормы международного гражданского процесса содержатся 

в многочисленных универсальных и региональных конвенциях, а 
также в двусторонних договорах о правовой помощи, консульских 
конвенциях и иных соглашениях. К универсальным многосторон-
ним конвенциям относятся Гаагская конвенция по вопросам граж-
данского процесса 1954 г., Конвенция, отменяющая требования ле-
гализации иностранных официальных документов 1961 г., Гаагская 
конвенция о вручении за границей судебных и внесудебных до-
кументов по гражданским и торговым делам 1965 г., Брюссельская 
конвенция по вопросам юрисдикции и принудительного исполне-
ния судебных решений в отношений гражданских и коммерческих 
споров 1968 г., Гаагская конвенция о получении за границей дока-
зательств по гражданским и уголовным делам 1970 г.
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К региональным конвенциям можно отнести Европейскую 
конвенцию об информации относительно иностранного законо-
дательства 1968 г., Конвенцию о правовой помощи и правовых от-
ношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 1993 г. 
(Минская конвенция), Конвенцию о правовой помощи и правовых 
отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам 2002 г. 
(Кишиневская конвенция) и другие соглашения.

Основными источниками в Российской Федерации, содержа-
щими нормы международного гражданского процесса, являются 
Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации (всту-
пил в силу 1 февраля 2003 г.) и Арбитражный процессуальный ко-
декс (вступил в силу 1 сентября 2002 г.). Наряду с этим, положения, 
относящиеся к данной сфере, содержатся в Законе «О третейских 
судах в Российской Федерации» от 24 июля 2002 г., в Федеральном 
законе «Об исполнительном производстве» от 21 июля 1997 г. и 
других нормативных актах.

Международная подсудность устанавливает, подпадает ли под 
компетенцию национальных судов конкретного государства во 
всей их совокупности разрешение правового спора, осложнен-
ного иностранным элементом. В отличие от международной, тер-
риториальная подсудность относится всегда к конкретному суду, 
в который обратился истец. Каждое государство само определяет, 
какие споры относятся к компетенции его судов.

В правовых системах предусматриваются три основных спосо-
ба определения международной подсудности:

1) по признаку гражданства сторон: суд того государства компе-
тентен рассматривать спор, гражданином которого является одна 
из сторон (Франция, Италия и др.);

2) по закону места жительства ответчика (Германия, Швейцария, 
япония и др.);

3) по признаку «фактического присутствия» ответчика (Англия, 
США и др.). Этот способ определения международной подсудно-
сти, распространенный в странах общего права, при предъявлении 
персональных исков (in personam) требует фактического присут-
ствия ответчика на территории соответствующего государства для 
личного вручения ему судебной повестки, которая является нача-
лом процесса в собственном смысле слова. В целях предъявления 
вещно-правового иска (in rem) фактическое присутствие толкуется 
как нахождение имущества (собственности) ответчика.

Помимо перечисленных способов, в законодательстве многих 
государств закрепляется возможность установления договорной 
подсудности. Договорная подсудность представляет собой опре-
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деление компетенции судов иностранного государства, которая 
устанавливается соглашением сторон. Соглашение, в котором сто-
роны выбирают суд определенного государства для рассмотрения 
возникшего спора либо спора, который может возникнуть в буду-
щем, называется пророгационным соглашением. Наряду с проро-
гационными соглашениями (где указывается выбор в пользу судов 
определенного государства) стороны могут заключить дерогаци-
онные соглашения, в которых указывается на исключение судов 
определенного государства рассматривать спор.

В России все суды общей юрисдикции наделены полномочиями 
рассматривать споры, осложненные иностранным элементом. Пра-
вила установления международной подсудности установлены в 
Главе 44 ГПК РФ и в Главе 32 АПК РФ. Основное правило для ее уста-
новления — это территориальная подсудность по месту житель-
ства в Российской Федерации гражданина-ответчика или по месту 
нахождения на территории Российской Федерации организации-
ответчика (п. 2 ст. 402 ГПК РФ). Гражданский процессуальный ко-
декс Российской Федерации также устанавливает и иные случаи 
определения международной подсудности (п. 3 ст. 403 ГПК РФ).

К перечню дел с участием иностранных лиц, подсудных исклю-
чительно российским судам относятся: дела о праве на недвижи-
мость, находящуюся на территории Российской Федерации; дела 
по спорам из договора перевозки, если перевозчики находятся на 
территории Российской Федерации; дела о расторжении браков 
российских граждан с иностранцами, если оба супруга имеют ме-
сто жительства в Российской Федерации; любые споры по делам, 
возникающим из публичных правоотношений; отдельные катего-
рии дел особого производства (ст. 403 ГПК РФ).

Положение о международной подсудности российским арби-
тражным судам закреплено в ст. 247 АПК РФ и устанавливает общее 
правило о том, что ответчик должен находиться или иметь место 
жительства либо имущество на территории Российской Федера-
ции. Арбитражный процессуальный кодекс также устанавливает 
исключительную подсудность (ст. 248 АПК РФ) и договорную под-
судность (ст. 249 АПК РФ).

Процессуальное положение иностранных лиц в Российской Фе-
дерации закреплено в Конституции Российской Федерации (ст. 46, 
ст. 62), в Гражданском процессуальном кодексе Российской Феде-
рации (ст. 398), В Арбитражном процессуальном кодексе Россий-
ской Федерации (ст. 254), в Федеральном законе «О правовом по-
ложении иностранных граждан в Российской Федерации» 2002 г. 
(ст. 4), которые устанавливают принцип национального режима.
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Изъятие из принципа национального режима могут быть уста-
новлены только в порядке реторсий, вводимых Правительством 
РФ по отношению к лицам тех государств, в судах которых ограни-
чиваются процессуальные права российских лиц.

Гражданская процессуальная правоспособность и дееспособ-
ность иностранных граждан и лиц без гражданства определяется 
их личным законом (п. 1 ст. 399 ГПК РФ). Физическое лицо, не об-
ладающее процессуальной дееспособностью по своему личному 
закону, в Российской Федерации может быть признано процессу-
ально дееспособным, если это соответствует российскому законо-
дательству (п. 3 ст. 399 ГПК РФ).

В Арбитражном законодательстве закреплено требование о 
том, что иностранные участники процесса должны представить 
в арбитражный суд доказательства, подтверждающие их юриди-
ческий статус и право на осуществления предпринимательской и 
иной экономической деятельности (ст. 254 АПК РФ).

Процессуальное положение государства как участника граж-
данского процесса основано на его иммунитете. Предъявление 
в суде Российской Федерации иска к иностранному государству, 
привлечение иностранного государства к участию в деле в каче-
стве ответчика или третьего лица, наложение ареста на имущество, 
принадлежащее иностранному государству и находящееся на тер-
ритории Российской Федерации, и принятия по отношению к этому 
имуществу иных мер по обеспечению иска, обращение взыскания 
на это имущество в порядке исполнения решения суда допуска-
ются только с согласия компетентных органов соответствующего 
государства, если иное не предусмотрено международным дого-
вором Российской Федерации или Федеральным законом (п. 1 ст. 
401 ГПК РФ).

Признание и исполнение иностранных судебных решений прак-
тически во всех странах осуществляется в соответствии с принци-
пом взаимности, закрепленным в двусторонних международных 
договорах.

Существуют различные варианты принудительного исполне-
ния иностранных судебных решений. В некоторых странах (напри-
мер, Италия) для исполнения требуется проверка правильности 
решений иностранного суда с точки зрения формы, установления 
его соответствия публичному порядку места исполнения. В боль-
шинстве стран Европы и Латинской Америки необходима выдача 
экзекватуры, т. е. судебного постановления, которое санкциониру-
ет исполнение судебного решения, придает ему принудительную 
силу. Возможна проверка решения по существу, если оно вынесено 
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против своего гражданина. В станах англо-американской системы 
иностранное судебное решение служит основой для нового судеб-
ного разбирательства.

В Российской Федерации решения иностранных судов призна-
ются и исполняются, если это предусмотрено международным до-
говором. Решение иностранного суда может быть предъявлено к 
принудительному исполнению в течение трех лет со дня вступле-
ния в законную силу решения иностранного суда (п. 3 ст. 409 ГПК 
РФ). Отказ в принудительном исполнении решения иностранного 
суда допускается в случае, если:

1) решение по праву страны, на территории которой оно при-
нято, не вступило в законную силу, или не подлежит исполнению;

2) сторона, против которой принято решение была лишена воз-
можности принять участие в процессе вследствие того, что ей не 
было своевременно и надлежащим образом вручено извещение о 
времени и месте рассмотрения дела;

3) рассмотрение дела относится к исключительной подсудности 
судов в Российской Федерации;

4) имеется вступившее в законную силу решение суда в Россий-
ской Федерации, принятое по спору между теми же сторонами, о 
том же предмете и по тем же основаниям, или в производстве суда 
в Российской Федерации имеется дело, возбужденное по спору 
между теми же сторонами, о том же предмете и по тем же основа-
ниям до возбуждения дела в иностранном суде;

5) исполнение решения может нанести ущерб суверенитету 
Российской Федерации или угрожает безопасности Российской 
Федерации либо противоречит публичному порядку Российской 
Федерации;

6) истек срок предъявления решения к принудительному испол-
нению и это срок не восстановлен судом в Российской Федерации 
по ходатайству взыскателя (п. 1 ст. 412 ГПК РФ).

Процессуальная деятельность судебных органов ограничена 
пределами государственной территорией. Однако очень часто 
возникает необходимость осуществления подобной деятельности 
за рубежом (так, например, вызов свидетелей по делу, сбор веще-
ственных доказательств, а также запрос документов, находящихся 
за границей). Все эти процессуальные действия могут быть совер-
шены в порядке судебных поручений.

Судебное поручение представляет собой обращение суда одно-
го государства к суду другого государства с просьбой о производ-
стве каких-либо процессуальных действий на территории этого 
государства.
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Выполнение таких поручений основано на положениях между-
народных договоров и национального законодательства.

Помимо судебного разрешения дел, в международном частном 
праве возникают различные ситуации, требующие определенных 
действий, подтверждающих действительность официальных доку-
ментов.

В российских судах признаются документы, выданные, состав-
ленные или удостоверенные компетентными органами иностран-
ных государств (ст. 408 ГПК РФ, ст. 255 АПК РФ) при наличие лега-
лизации, если иное не установлено международным договором 
Российской Федерации или федеральным законом.

Под легализацией понимают последовательный ряд удостове-
рений подписей должностных лиц и качество, в котором они вы-
ступают, а также удостоверение подлинности печатей и штампов, 
которыми скреплены документы.

Упрощенным порядком легализации является консульская 
легализация, которая представляет собой специальную надпись 
консула на документе и удостоверяет подлинность подписи долж-
ностного лица иностранного государства, а также соответствие до-
кументов законам государства пребывания. Положения о консуль-
ской легализации закреплены в Консульском уставе РФ.

Гаагская конвенция об отмене требования легализации ино-
странных официальных документов 1961 г. устанавливает правила 
о проставлении органами, выдавшими документ апостиля (един-
ственной удостоверительной надписи на документе, одинаковой 
по форме для всех государств-участников) вместо последователь-
ных операций по оформлению легализации.

Международный коммерческий арбитраж — это инструмент 
негосударственного рассмотрения гражданско-правовых споров, 
осложненных иностранным элементом, которые возникают при 
осуществлении внешнеэкономической деятельности.

По своей юридической природе Международный коммерче-
ский арбитраж представляет собой третейский суд, избираемый 
или создаваемый самими сторонами. Спор рассматривается неза-
висимым арбитром, избранным сторонами на основе его профес-
сиональных качеств в целях вынесения окончательного и обяза-
тельного для сторон решения.

Разбирательство в международном коммерческом арбитраже 
необходимо отличать от третейского разбирательства споров между 
государствами на основе норм международного публичного права 
специальными международными судебными органами, например, 
Международным Судом ООН, Постоянной палатой Третейского суда.
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Негосударственная природа Международного коммерческого 
арбитража отличает его от государственных арбитражных судов, 
действующих в отдельных государствах, в частности, в Российской 
Федерации.

Таким образом, можно отметить следующие преимущества 
Международного коммерческого арбитража. Во-первых, проце-
дура арбитражного разбирательства отличается простотой и ми-
нимальными затратами на ведение процесса. Во-вторых, рассмо-
трение споров происходит в закрытом заседании, что гарантирует 
сторонам соблюдение коммерческой тайны. В-третьих, стороны 
имеют право на свободный выбор арбитров, процедуры, приме-
нимого права, места и языка арбитражного разбирательства, мо-
гут полностью или частично определять арбитражную процедуру, 
а также изъять спор из сферы действия права и потребовать ре-
шить его на основе принципов справедливости и доброй совести 
(ex aequo et bono). В-четвертых, арбитры не должны обязательно 
иметь юридическое образование, а избираются из числа квалифи-
цированных специалистов в различных областях коммерческой 
деятельности. И, наконец, арбитражное решение носит оконча-
тельный и обязательный характер.

Различают два вида Международного коммерческого арби-
тража: институционный (постоянно действующий) и изолиро-
ванный (арбитраж ad hoc). Институционный (или постоянно дей-
ствующий) арбитраж создается при национальных торговых и 
торгово-промышленных палатах, ассоциациях, биржах и т. д. Дан-
ный арбитраж работает постоянно, имеет свой устав (или положе-
ние) и регламент, устанавливающий правила арбитражного про-
цесса. При обращении в постоянно действующий арбитраж, сторо-
ны выбирают арбитров из установленного перечня.

Изолированный арбитраж (ad hoc) образуется сторонами для 
рассмотрения конкретного спора, после разбирательства которо-
го и вынесения решения он прекращает свое существование. Сто-
роны самостоятельно выбирают место проведения арбитражного 
разбирательства, определяют правила избрания арбитров и уста-
навливают арбитражную процедуру. Такая процедура может быть 
основана на типовых арбитражных регламентах, разработанных 
под эгидой ООН, имеющих факультативный характер и применяю-
щихся только в том случае, когда стороны сделали ссылку в своем 
соглашении (Арбитражный регламент Экономической комиссии 
ООН для Европы, Правила международного коммерческого арби-
тража Экономической комиссии ООН для Азии и Дальнего Востока, 
Арбитражный регламент ЮНСИТРАЛ).
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Арбитражное соглашение — это письменное соглашение сто-
рон о передаче в Международный коммерческий арбитраж уже 
возникшего спора или спора, который может возникнуть между 
ними в будущем.

Виды арбитражных соглашений:
n арбитражная оговорка — это соглашение сторон договора, 

непосредственно включенное в его текст, об арбитражном разбира-
тельстве споров, которые могут возникнуть из данного договора;
n третейская запись — это отдельное от основного договора 

соглашение сторон об арбитражном разбирательстве уже возник-
шего спора;
n арбитражный договор — это самостоятельное соглашение 

между сторонами об арбитражном разбирательстве споров, которые 
могут возникнуть в будущем в связи с данным договором или груп-
пой договоров, или в связи с совместной деятельностью в целом.

Арбитражное соглашение является автономным и юридически 
самостоятельным, то есть недействительность договора не влечет 
за собой недействительность арбитражного соглашения в каком 
бы виде оно не было заключено.

Признание и исполнение арбитражных решений, вынесенных 
на территории иностранного государства, основывается на нормах 
таких международных конвенций, как Нью-Йоркская конвенция о 
признании и приведении в исполнение иностранных арбитражных 
решений 1958 г., Европейская конвенция о внешнеторговом арби-
траже 1961 г., Московская конвенция о разрешении арбитражным 
путем гражданско-правовых споров, вытекающих из отношений 
экономического и научно-технического сотрудничества 1972 г., 
Межамериканская конвенция о международном коммерческом 
арбитраже 1975 г., Арабская конвенция о международном коммер-
ческом арбитраже 1987 г.

Основы системы признания и принудительного исполнения ар-
битражных решений заложены в Нью-Йоркской конвенции 1958 г., 
согласно которой государства-участники признают и обязуются 
исполнять арбитражные решения независимо от того, на терри-
тории какого государства это решение принято. Исполнение ино-
странных арбитражных решений осуществляется в соответствии 
с процессуальным правом того государства, на территории кото-
рого испрашивается признание и приведение в исполнение таких 
решений. Признание арбитражных решений возможно только при 
наличии письменного арбитражного соглашения.

Нью-Йоркская конвенция 1958 г., участницей которой является 
Россия, действует только в отношении решений, принятых в рам-
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ках международного коммерческого арбитраж, то есть решений 
негосударственных судебных органов, к числу которых в России 
относятся Международный коммерческий арбитражный суд и 
Морская арбитражная комиссия при Торгово-промышленной па-
лате Российской Федерации.

Конвенция закрепляет исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в признании исполнении арбитражных решений, кото-
рые можно разделить на две группы. К первой группе относятся 
основания отказа по просьбе стороны, против которой вынесено 
решение (одна из сторон недееспособна по своему личному зако-
ну; арбитражное соглашение недействительно по закону, который 
выбрали стороны, либо по закону государства места вынесения ре-
шения; отсутствует надлежащее уведомление стороны о времени 
и месте арбитражного разбирательства; арбитраж вышел за преде-
лы своей компетенции; нарушения арбитражной процедуры).

Ко второй группе относятся основания отказа со стороны ком-
петентных органов государства места исполнения решения, в слу-
чаях, если объект спора не может быть предметом арбитражного 
разбирательства по закону государства, где испрашивается при-
знание и исполнение, а также, если признание решения и приве-
дение его в исполнение противоречат публичному порядку этого 
государства.

В законодательстве Российской Федерации порядок признания 
и исполнения решений иностранных судов и арбитражей опреде-
ляется Законом РФ «О Международном коммерческом арбитраже» 
1993 г., ГПК РФ и АПК РФ.

Основными органами рассмотрения международных коммер-
ческих споров в Российской Федерации являются Международный 
коммерческий арбитражный суд РФ (МКАС) и Морская арбитраж-
ная комиссия (МАК) при Торгово-промышленной палате.

Деятельность Международного коммерческого арбитражного 
суда регулируется Законом о МКА РФ 1993 г., Положением о МКАС 
при ТПП РФ, Регламентом МКАС РФ 1994 г.

МКАС компетентен рассматривать споры, возникающие при 
осуществлении международных экономических связей при усло-
вии, что коммерческое предприятие хотя бы одной из сторон на-
ходится за границей, а также между сторонами одной из которых 
является предприятие с иностранными инвестициями или между-
народная организация, созданная на территории России.

Компетенция МАК имеет специальный характер и включает 
в себя споры, вытекающие из договорных и других гражданско-
правовых отношений, связанных с торговым мореплаванием (спо-
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ры, связанные с перевозкой грузов и фрахтованием судов и др.) 
независимо от того, являются сторонами таких отношений субъек-
ты российского и иностранного либо только российского или толь-
ко иностранного права.

точки зрения, а также установление его непротиворечия пу-
бличному порядку страны суда и ряда других условий; 2) необходи-
ма выдача экзекватуры; 3) для исполнения иностранных судебных 
решений, вынесенных в странах, которые предоставляют взаим-
ность в отношении исполнения решений, требуется регистрация 
решения в особом реестре. К какой относится наша?

Одним из преимуществ международного коммерческого арби-
тража является наличие довольно разработанной системы при-
знания и принудительного исполнения арбитражных решений, вы-
несенных на территории иностранного государства. Основу этой 
системы составляет Нью-Йоркская конвенция о признании и при-
ведении в исполнение арбитражных решений 1958 г. Однако по-
рядок исполнения иностранного арбитражного решения осущест-
вляется в соответствии с процессуальным правом государства, на 
территории которого оно исполняется.

Результаты проделанной работы должны выразиться в способ-
ности сформулировать и обосновать со ссылкой на источник лич-
ные синтезированные, распространенные, профессиональные 
суждения, раскрывающие содержание следующих правовых по-
нятий и категорий:

Понятие международного гражданского процесса. Источники 
правового регулирования международного гражданского процес-
са. Универсальные конвенции. Гаагская конвенция по вопросам 
гражданского процесса 1954 г. Конвенция, отменяющая требова-
ния легализации иностранных официальных документов 1961 г. Га-
агская конвенция о вручении за границей судебных и внесудебных 
документов по гражданским и торговым делам 1965 г. Брюссель-
ская конвенция по вопросам юрисдикции и принудительного ис-
полнения судебных решений в отношений гражданских и коммер-
ческих споров 1968 г. Гаагская конвенция о получении за границей 
доказательств по гражданским и уголовным делам 1970 г.

Региональные конвенции. Европейская конвенция об инфор-
мации относительно иностранного законодательства 1968 г., Кон-
венция о правовой помощи и правовых отношениях по граждан-
ским, семейным и уголовным делам 1993 г. (Минская конвенция), 
Конвенция о правовой помощи и правовых отношениях по граж-
данским, семейным и уголовным делам 2002 г. (Кишиневская кон-
венция) и др.
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Основные источники, содержащие нормы международного 
гражданского процесса в Российской Федерации. Гражданский 
процессуальный кодекс Российской Федерации 2002 г., Арбитраж-
ный процессуальный кодекс Российской Федерации 2002 г., Закон 
Российской Федерации «О третейских судах в Российской Федера-
ции» 2002 г., Федеральный закон «Об исполнительном производ-
стве» 1997 г. и др.

Международная подсудность гражданско-правовых споров, 
осложненных иностранным элементом. Основные системы опре-
деления подсудности дел с иностранным элементом. Договорная 
подсудность. Исключительная подсудность. Альтернативная под-
судность.

Процессуальное положение иностранных лиц в Российской Фе-
дерации. Принцип национального режима. Изъятия из принципа 
национального режима.

Признание и исполнение иностранных судебных решений. Спо-
собы принудительного исполнения иностранных решений в Рос-
сийской Федерации и зарубежных странах. Отказ в принудитель-
ном исполнении решений по ГПК РФ.

Судебное поручение. Легализация документов. Консульская ле-
гализация. Апостиль.

Понятие и правовая природа Международного коммерческого 
арбитража. Отличия Международного коммерческого арбитража 
от государственных судебных органов. Виды Международного 
коммерческого арбитража. Институционный (постоянно действу-
ющий) арбитраж. Изолированный (adhoc) арбитраж.

Арбитражное соглашение: понятие и виды. Арбитражная ого-
ворка. Третейская запись. Арбитражный договор. Самостоятель-
ность арбитражного соглашения.

Признание и исполнение иностранных арбитражных решений. 
Международные соглашения в области признания и исполнения 
иностранных арбитражных решений. Нью-Йоркская конвенция о 
признании и приведении в исполнение иностранных арбитраж-
ных решений 1958 г. Европейская конвенция о внешнеторговом 
арбитраже 1961 г. Московская конвенция о разрешении арбитраж-
ным путем гражданско-правовых споров, вытекающих из отноше-
ний экономического и научно-технического сотрудничества 1972 г. 
Межамериканская конвенция о международном коммерческом 
арбитраже 1975 г. Арабская конвенция о международном коммер-
ческом арбитраже 1987 г.

Международный коммерческий арбитраж в Российской Феде-
рации. Международный коммерческий арбитражный суд и Мор-
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ская арбитражная комиссия при Торгово-промышленной палате 
Российской Федерации.

ВОПРОСы ДЛя САМОПРОВЕРКИ

1. Что понимают под международным гражданским процессом?
2.  Какова роль международных многосторонних и двусторон-

них договоров в этой области?
3.  Как соотносятся международная и территориальная подсуд-

ность?
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В настоящее время существует много работ по международно-
му частному праву как российских ученых, так и зарубежных 
(Перетерский И. С., Лунц Л. А., Лебедев С. Н., Матвеев Г. К., Ис-

сад М., Раапе Л., Чешир Дж., Норт П.). Анализируя их можно сделать 
вывод, что наука подошла к определенному рубежу: накоплен до-
статочно разносторонний и обширный материал, имеются опреде-
ленные результаты аналитической деятельности, определены по-
зиции по наиболее дискуссионным проблемам, новые аргументы, 
если не исчерпаны, то строятся на исходных известных позициях. 
Такой подход к МЧП диктуется необходимостью адекватного и пол-
ного отражения наукой приоритета общечеловеческих идеалов и 
ценностей.

Однако, не стоит забывать, что международное частное право 
является сравнительно молодой отраслью права, со всеми при-
сущими таким отраслям проблемами, в том числе усугубляемыми 
вопросами согласования международного нормативно-правового 
регулирования.

Вопросы правоприменения отдельных положений междуна-
родного частного права видятся наиболее актуальными для изуче-
ния специалистами, желающими получения углубленных знаний 
по данному предмету.
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